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Îò ðåäàêöèè

В мартовском выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное 
образование» опубликованы материалы исследований в области научно-методического 
и кадрового обеспечения информатизации образования, применения информационно-
коммуникационных технологий в системе образования разных уровней.

Тематика статей отражает теоретические основы формирования информационно-
образовательной среды опережающего обучения на всех уровнях образовательной системы, 
некоторые тенденции и проблемы в сфере  информационно-коммуникационных техноло-
гий образования. Широко рассматриваются вопросы организации эффективной системы 
дистанционного обучения специалистов в области информационных технологий, а также 
представлены результаты практических исследований: опыт создания модели повыше-
ния квалификации педагогов в области ИКТ, результаты развития сетевых сообществ в 
образовании, анализ результатов усвоения математических знаний в техническом вузе, 
опыт подготовки и проведения вебинаров в системе дистанционного обучения.

Материалы выпуска адресованы специалистам и педагогам, работающим в системе 
общего среднего, начального, среднего и высшего профессионального образования, иссле-
дователям, интересующимся современными информационно-телекоммуникационными 
технологиями в сфере образования.



On Editorial Staff

The March journal publication «Open and distance education» presents the research 
material and practical development concerning methodological and peopleware support of 
educational informatization, the application of informational communication technologies 
in the educational system at different levels. 

The subject-matter of articles considers the theory of information and communications 
environment of advancing training at all levels of educational system, some tendencies and 
problems in the sphere of informational communication technologies of education. It considers 
widely the problems of organization of effective system of distance learning of specialists in 
informational technology field. Also the results of scientific research are presented: model 
creation of teachers improving skills in ICT sphere, the results of social network development 
in education, analysis of the results of mathematics knowledge mastering at technical colleges, 
experience of webinars arrangement and conducting in the distance education system.

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



ÍÀучÍÎ-мÅтÎÄÈчÅÑкÎÅ È кÀÄÐÎвÎÅ ÎбÅÑÏÅчÅÍÈÅ 
ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

Сегодня мы видим, что массовое повышение 
квалификации педагогов в области ИКТ на фе-
деральном и региональном уровнях не ведет к 
качественному улучшению результатов образо-
вательного процесса, к развитию самой образо-
вательной системы,  являющейся главной целью 
информатизации образования. Внедрение ИКТ в 
учебный процесс происходит крайне медленно. 
Приходится констатировать тот факт, что, не-
смотря на ощутимые достижения в обеспечении 
информационной грамотности педагогических 
кадров и совершенствовании материально-
технической базы школ, учителя-предметники 
избегают использования компьютера в учебном 
процессе. 

Существующая структура системы повыше-
ния квалификации педагогов приводит к тому, 
что  систематически (1 раз в 5 лет) проводящая-
ся  подготовка педагогов в области ИКТ не дает 
качественных изменений в  результатах учебной 
работы школьников, несмотря на продолжаю-
щееся оснащение образовательных учреждений 
компьютерами и подключение их к Интернет. 
Такая ситуация не может не настораживать ру-

муÍÈцÈÏÀЛЬÍÀЯ куÐÑÎвÀЯ мÎÄÅЛЬ кÀк ÍÎвÀЯ 
ÈÍфÐÀÑтÐуктуÐÀ в ÑÈÑтÅмÅ ÏÎвЫШÅÍÈЯ квÀЛÈфÈкÀцÈÈ 

ÏÅÄÀГÎГÎв
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Представлен опыт создания модели повышения квалификации педагогов малого города  в области ИКТ. 
Ключевые слова: информационная подготовка, муниципальная модель повышения квалификации, мето-

дическая система.

MUNICIPAL COURSE MODEL AS THE NEW INFRASTRUCTURE
IN SYSTEM OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILL

OF TEACHERS

L.A. Markova
Murmansk state technical university, Monchegorsk department

 
The article presents the experience of model creation of professional skill improvement of teachers through ICT 

in a small city in area IKT is submitted.
Keywords: information preparation, municipal model of professional skill improvement, methodical system.

ководителей образования всех уровней муници-
пальных образований, так как сфера образования 
малого города – сложная, динамичная, постоянно 
развивающаяся система, требующая адекватных 
механизмов управления всех компонентов этой 
системы, в том числе и курсовой подготовки 
педагогов.

Сейчас уже явно видно, что информатизация 
образования – это не только техническая за-
дача, связанная с хорошим оснащением школ, 
подключением к Интернету, введением курса 
информатики. Информатизацию необходимо 
связывать непосредственно с обновлением со-
держания, методов и организационных форм 
обучения, достижением новых образовательных 
результатов, модернизацией всех сторон жизни 
общеобразовательной школы. 

Традиционная система  повышения квалифи-
кации всегда имела своей основополагающей за-
дачей  доведение соответствующей методической 
информации до каждого учителя, поддержание 
единой образовательной технологии. Для этого 
достаточно было вести курсовую подготовку – как 
правило, либо 72-часовую, либо 140-часовую. 
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В свое время она была целесообразна и эффек-
тивна, так как в основе ее лежала академическая 
традиция, которая опиралась на единый учебный 
план образовательного учреждения; образова-
тельные программы, которые были практически 
одинаковы на всем пространстве России; типовые 
требования к преподавательскому корпусу систе-
мы подготовки и переподготовки педагогов [1].

Сегодня эта система не справляется с воз-
ложенными на нее функциями и задачами, так 
как коренным образом  изменились требования 
к специалистам образования в информацион-
ном обществе, основным из которых является 
реализация возможности выбора индивидуальной 
образовательной траектории слушателя. Это 
требование должно исходить из необходимости 
предоставления в процессе курсовой подготовки 
оптимальных возможностей для получения ка-
чественного образования, включая максималь-
ное удовлетворение личностных образовательных 
потребностей. 

Данное требование предполагает личност-
ную ориентированность, дифференциацию и 
индивидуализацию курсовой подготовки на 
основе вариативности об разовательных про-
грамм; предоставления возможности слушателю 
самосто ятельно выбирать часть образовательных 
программ или отказываться от их освоения, вы-
бирать программы различного уровня сложности, 
изменять этот уровень и т.д. Таким образом, 
учебно-тематический план слушателя должен но-
сить вариативный характер и представлять собой 
взаимосвязанную совокупность методических 
систем базовой (фундаментальной), прикладной 
(технологической), специализированной (в рам-
ках существующей специализации) подготовки 
слушателя. 

Приведенный анализ показывает, что основ-
ным содержанием изменений, которые поддер-
живает сегодня система повышения квалифи-
кации, являются сами средства ИКТ. Педагогов 
знакомят с новыми информационными техноло-
гиями и  ориентируют на освоение новых путей 
достижения значимых учебных результатов (на-
пример, при обучении подготовки презентаций 
с помощью PowerPoint), элементом инновации 
остается собственно техника, которая обеспе-
чивает удобство подготовки и редактирования 
презентационного материала, простоту его ис-
пользования.

В условиях непрерывных изменений (неста-
бильное состояние), система, ориентированная 
на «преобразования сверху», неспособна от-
слеживать быстро изменяющиеся потребности 
практики. Нужна новая модель, которая отка-
зывается от формальной схемы курсовой под-
готовки; ориентируется на реальные запросы 
учителей и образовательных учреждений, свя-
занные с необходимостью изменения функцио-
нала; обеспечивает непрерывную методическую 
поддержку педагогов непосредственно на рабо-
чем месте, ориентированную на формирование 
сообщества продуктивно взаимодействующих 
практиков; поддерживает распространение 
средств ИКТ, которые служат катализаторами 
необходимых школе изменений в содержании, 
методах и организационных формах учебной 
работы.

Все перечисленные положения учитывались 
при определении  модели повышения квалифи-
кации педагогических кадров, которая исполь-
зуется в рамках малого города.

Цель формирования новой инфраструктуры 
повышения квалификации – обеспечить непре-
рывную педагогическую подготовку в городе, 
исходя из социального заказа города, школы, 
родителя, учителя, ученика. Организационной 
основой этой работы служит созданный на базе 
муниципального Управления образования  го-
родской Центр информационных технологий 
(ГЦИТ). Создание этого центра обеспечивает 
условия для перехода от курсовой к непрерыв-
ной системе повышения квалификации работ-
ников школы [3].

Центр оснащен целым комплексом средств, 
позволяющих формировать новые способы 
организации учебного процесса. Сюда входят 
коллекции цифровых образовательных ресур-
сов, учебно-методические комплексы нового 
поколения, программно-методические средства 
формирования цифровой информационной сре-
ды образовательного учреждения. Для освоения 
всех этих средств учителям недостаточно зна-
комства с ИКТ. Им предстоит также освоить 
поддерживаемые этими технологиями средства 
«новой педагогики». Вся работа по повышению 
квалификации педагогов в процессе курсо-
вой подготовки ориентирована на поддержку 
процессов информатизации образовательных 
учреждений, освоение педагогами методиче-
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ских, информационных и технологических 
ресурсов, поступающих в  школы,  и  как  ре-
зультат – разработок муниципальной курсовой 
модели. Далее идет формирование групп слуша-
телей. Целевые группы учителей-предметников 
состоят из преподавателей соответствующих 
предметных областей. Количество, состав и 
сроки формирования этих групп определяются 
результатами диагностических тестов, проводи-
мых работниками ГЦИТ перед началом курсов. 
Задача целевых групп – освоить и ввести в прак-
тику работы школы обновленное содержание, 
методы и организационные формы учебной рабо-
ты, которые несут с собой разработки, выполнен-
ные в ГЦИТ. Содержание подготовки каждой 
из этих групп определяется составом учебных 
материалов нового поколения. Это содержание 
пополняется/изменяется по мере подготовки и 
передачи на распространение новых цифровых 
образовательных ресурсов, инновационных 
учебно-методических комплексов, инструмен-
тов учебной деятельности и других разработок, 
актуальных для городских школ.

Содержанием этой работы являются не толь-
ко изменения в методиках работы. Разработка 
инновационных УМК, появление в школе новых 
цифровых инструментов (например, средств 
работы с цифровым видео или цифровых микро-
скопов) несут с собой существенные изменения 
в содержание учебной работы школьников и 
педагогов. 

Аналогичным образом формируются группы 
слушателей из других специалистов образова-
ния – методистов, воспитателей, организато-
ров УВП, библиотекарей (которые осваивают 
средства автоматизации библиотечной службы 
и организацию на своей базе медиацентров шко-
лы), инженеров по ИКТ, лаборантов, системных 
администраторов и других представителей тех-
нического персонала школы [4].

Особую целевую группу образуют методи-
сты муниципального методического центра, 
которые ведут повышение квалификации ра-
ботников школы. Содержание их подготовки 
в обязательном порядке включает вопросы 
планирования информатизации школы, зна-
комство со вновь появляющимися в проекте 
цифровыми образовательными ресурсами и 
учебными материалами нового поколения, си-
стематическую рефлексию собственной работы, 

обмен находками и опытом работы с коллегами 
из других районов. Результатом их учебной 
работы являются методические разработки, 
используемые для повышения квалификации 
различных групп работников образования в об-
ласти информатизации образования.

Каждое занятие предусматривает самостоя-
тельное выполнение слушателями индивиду-
альных и групповых заданий (с последующим 
обсуждением и оценкой результатов). В про-
грамму каждого занятия включается постоянно 
осуществляемая коллективная рефлексия хода 
и результатов работы за день и курсов в целом. 
При планировании курсовой подготовки со-
четаются информационная (лекции, обмен 
опытом, обсуждение проблем информатизации 
конкретного образовательного учреждения) и 
практическая (по преимуществу – проектная) 
работа. Приоритет отдается практической со-
ставляющей, в интересах которой вводятся 
фрагменты информационного характера [2].

После курсовой подготовки на базе ГЦИТ ор-
ганизуется методическая поддержка слушателей 
с использованием специально подготовленных 
для этого Web-ресурсов. Эта поддержка ведется 
адресно и призвана оказывать слушателям по-
мощь в практической работе, выполнении ими 
заданий, связанных, как правило, с разработкой 
собственных методических разработок. 

Кроме  методической поддержки, в работе  с 
курсантами отдельных целевых групп исполь-
зуются семинары-совещания, конференции, 
стажировки и другие формы работы.

Большой объем работы в ГЦИТ выполняют  
методисты, которые являются основными ис-
полнителями работ по повышению квалифика-
ции работников образования на муниципальном 
уровне. Они также занимаются разработкой 
учебно-методических материалов совместно с 
другими специалистами. Достаточно широко 
используется в системе повышения квалифи-
кации в условиях информатизации образования 
малого города  внутренний потенциал системы 
образования в лице наиболее продвинутых в 
области ИКТ преподавателей, обеспечивающих 
достаточно высокий уровень информационной 
подготовки, в том числе для успешного дистан-
ционного обучения и для плодотворной работы 
в профессиональной области.  Так, в частности, 
для проведения практических занятий, ста-
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жерской практики, индивидуальных и груп-
повых консультаций привлекаются педагоги,  
прошедшие курсовую подготовку в системе 
негосударственной подготовки в области ИКТ 
(в центре Intel; по проекту «Гармония»; по про-
грамме «Реларн»), успешно освоившие учебные 
программы дополнительного педагогического 
образования:

•«Интернет-технологии для учителя-пред-
метника»; 

•«Программа для методистов Интернет-обра-
зования»; 

•«Программа для администраторов образо-
вательных учреждений»;

•«Интернет-технологии для работников 
федеральных и муниципальных органов вла-
сти, журналистов и работников социальной 
сферы».

Специалисты ГЦИТ  готовят аналитические 
материалы о ходе курсовой подготовки в городе,  
осуществляют методическое руководство работой 
Центра. 

Итак, мы рассмотрели основные особенности 
курсовой модели повышения квалификации ра-
ботников образования малого города, которая при-
нята на муниципальном уровне. Цель разработки 
этой модели – обеспечить эффективный процесс 
информатизации образования на «местном уров-
не», стимулировать модернизацию методической 
службы на местах. Основная идея, положенная в 
основу этой разработки, – переход от модели рас-
пространения инноваций, которая свойственна 
институтам с традиционной структурой, к модели, 
свойственной «обучающимся институтам». 

В настоящее время реализация описанной 
модели повышения квалификации работников 
школы началась. Эта деятельность в условиях 
информатизации образования  внесет свой вклад 
в процесс модернизации системы повышения 
квалификации и методической поддержки работ-
ников образования. Вместе с тем мы находимся в 
переходной ситуации, когда институты, поддер-
живающие традиционную организацию повыше-
ния квалификации учителей, успешно борются за 
ресурсы, трансформируются, ищут свое место в но-
вых условиях. Их потенциал востребован. Новая 
модель повышения квалификации специалистов 
образования должна вводиться таким образом, 
чтобы не разрушать существующую систему, а 
способствовать ее трансформации изнутри.  

В условиях малого города использование 
средств ИКТ в процессе информационной под-
готовки педагогов подразумевает реализацию си-
стемного подхода, что значительно обновляет ме-
тоды и средства осуществления информационной 
деятельности и информационного взаимодействия 
между структурными подразделениями образова-
тельного учреждения  и участниками образова-
тельного процесса. Под системой традиционно 
понимается совокупность взаимодействующих 
элементов, составляющих целостное образова-
ние, имеющую новое свойство по отношению к ее 
элементам.

Социально-экономические, географические, 
культурологические, образовательные  и другие 
условия развития города определяют специфику  
модели повышения квалификации педагогов в 
области ИКТ.

Эта модель представлена целостной системой 
различных учебных и методических форм освое-
ния  средств ИКТ в процессе обучения работе с 
этими средствами, обменом личного опыта рабо-
ты с этими средствами в классе. В  ходе курсовой 
подготовки учителя готовят собственные мето-
дические разработки, которые размещаются в 
Интернете и становятся общим достоянием всех 
педагогов. Методисты, которые ведут эти заня-
тия, сопровождают их оперативной методической 
поддержкой работающих в школе учителей с по-
мощью Интернета. 

После окончания курсов освоения слушате-
лями новых методов работы их методическая 
поддержка не прекращается. Они попадают в 
виртуальное сообщество коллег, которые также 
используют эти средства ИКТ в своей повседнев-
ной работе. 

Складывается сетевое сообщество педагогов, 
которые постоянно знакомятся с новыми разра-
ботками в своей области, совместными усилиями 
продолжают развивать теорию и практику ис-
пользования средств ИКТ в процессе учения и 
обучения школьников. Члены этого сообщества 
являются активными участниками методических 
конференций и семинаров. Эти учителя являются 
главными агентами распространения возникаю-
щих новых педагогических практик среди школ 
и учителей города.

Элементом инновации является изменение 
функций педагога в учебном процессе. Профессио-
нальная позиция учителя, которая традиционно 
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определялась как позиция носителя и передатчи-
ка культурного и научного багажа подрастающему 
поколению, начинает изменяться. Растет внима-
ние к деятельностной составляющей образования. 
Педагог из «источника знаний» превращается в 
специалиста, который своим профессиональным 
действием координирует процесс становления 
учащегося  как исследователя. Трансформация 
работы педагогов происходит не только в про-
цессе занятий, но и в процессе опытной работы 
в классе, в ходе обсуждения ими своей работы с 
коллегами. 

 Возможные формы и методы работы в новой 
среде, с которыми учителя знакомятся в ходе 
занятий, фактически открываются в ходе соб-
ственной практической работы. В этих условиях 
реальным центром инновации выступают не толь-
ко методисты, ведущие соответствующий курс, но 
и наиболее активные педагоги. По мере освоения 
педагогической работы в новой среде учителя 
изобретают и апробируют новые формы и методы 
учебной работы. 

Новые  формы организации курсовой подго-
товки в условиях информатизации малого города 
позволяют каждой школе вне зависимости от 
социально-экономического и культурного кон-
текста иметь равные возможности в получении 
высококвалифицированной профессиональной 
помощи, подкрепленной адекватной ресурсной 
базой. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гаргай В.Б. Развитие системы повышения  квалифи-

кации  учителей  Великобритании  (конец  XIX  –  конец   
XX в.): автореф. дис. … д-ра пед. наук / В.Б. Гаргай. – Ново-
сибирск, 2006. – 39 с.

2. Лавина  Т.А.  Информационно-коммуникационная 
подготовка  в   системе   непрерывного   педагогического  
образования    //     Педагогическая    информатика.  –              
2005.  – № 2. – С. 41–50.

3. Маркова Л.А. Роль деятельности городского Центра 
информационных технологий  в развитии информационной 
компетентности педагогов // Матер. II Всерос. науч.-практ. 
конф.  «Инновации   в   современном   мире:   проблемы   
и перспективы».    –    Волгоград:     ЦПНИ,     2009.     –       
Октябрь. –  С. 173–177.

4. Роберт И.В., Козлов О.А. Концепция комплексной 
многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров ин-
форматизации образования. – М.: ИИО РАО, 2005. – 50 с.



В настоящее время в результате развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий на Интернет-пространстве Российской Феде-
рации активно формируются сетевые Интернет-
сообщества. Сообщества сегодня накапливают 
потенциал, который позволяет рассматривать 
их как важный элемент педагогического со-
общества. Идет активный поиск путей исполь-
зования возможностей сообществ в повышении 
квалификации учителей и преподавателей [1]. 
Данная статья представляет один из вариантов 
организации взаимодействия сетевых сообществ 
и институтов повышения квалификации.

Развитие  сетевых  сообществ  в  сфере  
образования 

Сетевые сообщества – это новая форма орга-
низации профессиональной деятельности учи-
телей и преподавателей [2]. Не у всех сообществ 
достаточно четкие цели. Есть такие, которые 
сформировались в результате неосознанного вле-
чения и стремления освоить новые технологии 
и возможности. Но большинство имеют четко 
определенные цели и направлены на развитие 
различных структурных элементов системы 
образования. 

ÍÎвЫЙ ÎбÐÀз ÑÈÑтÅмЫ ÏÎвЫШÅÍÈЯ квÀЛÈфÈкÀцÈÈ 
Ñ учÀÑтÈÅм ÑÅтÅвЫХ ÑÎÎбЩÅÑтв

Ñ.À. Ñìèðíîâ 
фåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, мîñêâà

Рассматриваются результаты развития сетевых сообществ в образовании, их основные цели и новые функции, 
которые сообщества берут на себя. Одна из целей – повышение квалификации учителей общеобразовательных 
учреждений. Детально раскрываются модели участия сетевых сообществ в повышении квалификации и инте-
грации с институтами повышения квалификации. 

Ключевые слова: сетевое сообщество, повышение квалификации, модель повышения квалификации, дис-
танционное образование.
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The article discusses the results of networking in education, its main objectives and new features. One of the 
goals – professional development of teachers of educational institutions. The models of open participation of social 
networking in enhancing the skills of teachers and integration with the Institutes of professional development are 
considered.        

Keywords: online community, professional development, model of training, distance education.

В настоящее время на сайтах сети Интернет 
представлено большое количество сетевых со-
обществ [3]. Сообщества созданы для каждого 
учебного предмета в школе. Таких предметных 
сообществ поисковик находит более 50. На-
пример:  Сетевое сообщество учителей химии, 
Сетевое сообщество учителей химии и биологии, 
Сетевое сообщество учителей экономической 
культуры, Сетевое сообщество учителей музыки 
и МХК, Сетевое сообщество учителей биологии, 
Сетевое сообщество учителей эстетического 
цикла и др. По основным дисциплинам сфор-
мировалось по несколько сообществ, например: 
Сетевое сообщество учителей математики, Сете-
вое математическое сообщество (СМС) Тольятти, 
Сетевое сообщество «Мир математики», Сетевое 
сообщество учителей математики «Эрудит» и др. 
В начальной школе сформированы Сетевое со-
общество учителей начальной школы, Сообще-
ство «Начальные классы», Сообщество «Метод 
проектов в начальной школе», Самарское со-
общество СамО «Учитель» в начальной школе, 
Красноярское сетевое сообщество учителей на-
чальных классов и т.д.

Большое количество сетевых сообществ соз-
дано на базе отдельных образовательных учреж-
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дений и организаций. Например, существуют 
такие сообщества, как Сетевое сообщество 
«Школа № 74»,  «Технологический колледж 
№ 24 легкой промышленности», Сообщество 
«Московское медицинское училище», и даже 
сообщества отдельных классов образовательных 
учреждений (Сетевое сообщество учеников 10-х 
классов «МОУ СОШ №2» с. Александровского 
СК).

Кроме того, некоторые российские регио-
ны активно формируют свои региональные 
сообщества и внутри регионов формируются 
свои региональные сообщества учителей по 
предметам. Так, например, большое число со-
обществ сложилось в Красноярском крае. Там 
существуют такие сообщества, как Сетевое со-
общество преподавателей математики, Сетевое 
сообщество учителей химии «Aurum»,  Сообще-
ство «Словесник Красноярья» и др. 

В Интернете легко можно найти сайты всех 
этих сетевых сообществ и многих других, кото-
рые действуют в сфере образования.

Могут ли сетевые сообщества заниматься 
повышением квалификации?

Для получения ответа на этот вопрос рас-
смотрим, какие цели ставят различные сетевые 
сообщества. Это позволит нам сказать, смогут ли 
в принципе сообщества заниматься повышением 
квалификации или такая деятельность лежит 
вне зоны их возможностей и направленности. 

При рассмотрении сетевых сообществ можно 
выделить несколько основных целей, для до-
стижения которых они формируются. 

Первой и наиболее часто встречающейся 
целью выступает содействие в повышении про-
фессиональной компетенции. Например, Сете-
вое сообщество школ и педагогов стремится к 
повышению профессиональной компетенции 
учителей. К этому же стремится и Сетевое со-
общество учителей математики «Эрудит», Сете-
вое сообщество учителей информатики, Сетевое 
сообщество учителей математики и др.

Второй целью и направлением деятельно-
сти сообществ выступает освоение учителями 
технологий сетевого взаимодействия и работы 
с электронными образовательными ресурсами. 
Такие цели провозгласили: Сетевое сообщество 
методистов (цель – сформировать представление 
о сетевом сообществе (методистов) в условиях 

информационного общества), Сообщество учи-
телей русского языка и литературы Алексан-
дровского района (цель – создать коллекцию 
мультимедийных презентаций к внеклассным 
мероприятиям), Сообщество музыкальных педа-
гогов» (цель – наладить сетевое взаимодействие 
и обмен опытом учителей музыки, педагогов 
дополнительного образования, создать методи-
ческую копилку цифровых образовательных 
ресурсов по предмету) и др.

Третьей целью, которую выдвигают многие 
сообщества, является накопление опыта раз-
личных педагогов.  Например, Сообщество 
учителей-словесников планирует собирать 
информацию и формировать банк данных об 
учителях-словесниках и об их опыте работы. 

Кроме этих трех основных целей сетевых со-
обществ, иногда встречаются цели узкой направ-
ленности. Таких сообществ достаточно много, и 
цели у них приблизительно следующие:

• разработка личного имиджевого проекта 
социального педагога (Сообщество социальных 
педагогов);

• оказание консультативной помощи ро-
дителям по вопросам развития способностей 
детей в системе дополнительного образования 
детей (Сообщество педагогов дополнительного 
образования);

• решение проблем дополнительного образо-
вания и классного руководства в современной 
школе (Сообщество классных руководителей);

• решение заданий ЕГЭ по истории с помо-
щью «Школьного клуба» (Сетевое сообщество 
КМ-школы учителей истории).

Итак, просмотрев основные цели деятельно-
сти различных сетевых сообществ, можно отме-
тить, что участие в повышении квалификации 
выступает одной из ведущих целей сообществ.

Как сетевые  сообщества  могут  включиться 
в  действующую систему повышения

квалификации
Сетевые сообщества работают в Интернете, 

и наиболее удобная форма проведения повы-
шения квалификации для них – проведение 
дистанционного обучения. Поэтому рассмотрим, 
как сетевые сообщества могут участвовать в дис-
танционном повышении квалификации.

По мере развития сетевых сообществ все ак-
тивнее будут развиваться две организационные 
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формы участия сетевого сообщества в повыше-
нии квалификации:

1) самостоятельное проведение повышения 
квалификации сетевым сообществом;

2) совместное проведение повышения квали-
фикации Институтом повышения квалифика-
ции и сетевым сообществом.

Первая форма повышения квалификации 
проводится сетевым сообществом самостоятель-
но и по своей инициативе. По мере роста своего 
потенциала отдельные сетевые сообщества  на-
чинают организовывать повышение квалифи-
кации самостоятельно. Вначале появляются 
отдельные курсы повышения квалификации 
для некоторых категорий преподавателей, а 
затем число таких курсов постепенно растет, и 
при сообществе появляется специальное под-
разделение, которое занимается курсами повы-
шения квалификации.

Вторая форма проведения повышения квали-
фикации с участием сетевого сообщества – более 
простое в организационном плане мероприятие. 
Интеграция ИПК и сообщества может проходить 
на любом этапе. Например, на первом этапе, 
когда у сообщества накапливается сильный  
кадровый потенциал, возможно включение пре-
подавателей в работу ИПК на формализованной 
основе. При росте сообщества оно может взять 
на себя некоторые функции ИПК, но об этом 
ниже.

Модели интеграции ИПК и сетевых
сообществ для совместного проведения

повышения квалификации
Институты повышения квалификации 

действуют в рамках созданной всероссийской 
системы повышения квалификации. И поэто-
му заменить институты не так просто. В ранее 
разработанной и нормативно проработанной 
системе места для сетевых сообществ просто 
нет [4]. Поэтому вопрос об участии сообществ в 
системе повышения квалификации не решается 
сам собой или только по желанию или возмож-
ностям  какого-то активного сетевого сообще-
ства. Посмотрим, что же можно сделать и как 
включаются сообщества в действующую систему 
повышения квалификации.

Можно выделить три модели повышения ква-
лификации. Названия моделей условны и вы-
браны с одной целью – наиболее полно отразить 

содержание модели. Рассмотрим эти модели.
1. Модель «Институтская» – это классиче-

ская модель, по которой проводят обучение 
только институты повышения квалификации.

2. Модель «Совместное обучение», объеди-
няющая усилия ИПК с другими ИПК или со-
обществами.

3. Модель «Интеграция с сетевым сообще-
ством», представляющая глубокую степень 
интеграции ИПК и сетевого сообщества.

Все эти модели могут использоваться в си-
стеме повышения квалификации для учителей, 
преподавателей и административных сотрудни-
ков вузов, техникумов, училищ, общеобразова-
тельных учреждений. 

Нас интересуют последние две модели. Имен-
но в них проводится интеграция ИПК и сетевых 
сообществ. Но вначале рассмотрим первую 
(классическую) модель. 

Модель «Институтская». На данной модели 
построены технология Интернет-обучения и тех-
нология интегрального Интернет-TV-обучения. 
Это «классическая» модель дистанционного об-
разования с использованием Интернета. 

По уже сложившейся практике институты 
повышения квалификации в системе общего об-
разования, факультеты повышения квалифика-
ции в вузах предлагают типовые курсы разного 
объёма по своим программам. Темы отдельных 
занятий обычно исходят из логики предмета.

Ключевое звено такой схемы – индивидуаль-
ная образовательная программа. Особенность 
индивидуальной образовательной программы 
заключается в том, что обучающийся одновре-
менно выбирает себе модули, по которым  хочет 
пройти обучение, и, объединив их в единую про-
грамму, заключает договор с образовательным 
учреждением на обучение. 

При этом варианте повышение квалифика-
ции педагога проводится по индивидуальной 
программе в одном образовательном учреждении 
(вузе, ИПК и др.). Индивидуальная программа 
или выбирается обучаемым, или набирается из 
тех модулей, которые представлены образова-
тельным учреждением и на которые объявлен 
набор слушателей. 

В Институте повышения квалификации 
(вузе) сконцентрированы все ресурсы для 
организации и проведения повышения квали-
фикации (преподаватели, учебный материал, 
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программы обучения, преподаватели, финан-
сы). Слушатели приходят туда и все получают 
в одном месте. Наглядная схема модели пред-
ставлена на рис. 1.

Теперь рассмотрим модели, которые для нас 
более интересны.

Модель «Совместное обучение». Этот вариант 
представляет собой более сложный вариант ор-
ганизации системы повышения квалификации. 
Основой также является индивидуальная обра-
зовательная программа педагога. Однако в этом 
случае педагог набирает модули не в одном ИПК, 
а одновременно в двух-трех ИПК. В роли этих 
дополнительных ИПК могут выступать и другие 
организации – вузы, оформленные сетевые со-
общества и другие учреждения и организации. В 
этом случае если модули представлены разными 
учреждениями, то и обучение будет проводиться 
этими разными учреждениями. Преподаватели 
(консультанты) также представлены разными 
учреждениями и организациями. 

Этот вариант позволяет в большей степени 
удовлетворить индивидуальные потребности 
обучающихся, однако он сложен организа-
ционно. Обучающийся обязан заключить до-
говор с каждым институтом (учреждением, 
организацией), модули которого включены в 
индивидуальную образовательную программу. 
С институтом (институт-провайдер), который 
организует обучение или представляет более 
50% учебных часов модульной программы, за-
ключается договор на следующее:

1. Институт проводит обучение по указанным 
модулям.

2. Институт засчитывает модули, по которым 
обучающийся проходит обучение в других вузах 
(название и тематический план модулей других 
вузов прикладываются к договору).

3. Институт обязуется выдать удостоверение 
об окончании обучения после успешного за-
вершения обучения и предоставления обучаю-
щимся  сертификатов других вузов об успешном 
окончании обучения там. 

С другими учреждениями заключается до-
говор о том, что:

1) учреждение проведет обучение по выбран-
ным обучающимся  модулям;

2) после успешного окончания обучения 
учреждение выдает сертификат об окончании 

Рис. 1. Схема модели «Институтская» в Институте повы-
шения квалификации (ИПК)

обучения по каждому или по всем модулям.
Расширенный вариант учитывает имеющий-

ся в Российской Федерации опыт организации 
сетевого взаимодействия, накопленный вузами 
и ИПК в ходе реализации образовательных 
программ повышения квалификации (рис. 2). 
Кроме того, учитывается имеющийся опыт реа-
лизации совместных образовательных программ 

Рис. 2. Схема расширенного варианта модели «Совместное 
обучение»
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повышения квалификации вузов-участников 
ассоциации образовательных и научных учреж-
дений «Сибирский открытый университет».

Модель «Интеграция с сетевым сообществом». 
Данная модель появилась несколько лет назад, 
однако до сих пор не описана и детально не проана-
лизирована. Дело в том, что начиная с 2005 г. в Ин-
тернете появились новые технологии взаимосвязи 
и вслед за этим начали формироваться сетевые 
сообщества. Сетевые сообщества формировались 
по интересам и по профессиям, например Сообще-
ство учителей математики в общеобразовательных 
учреждениях и т.д. Формирование сообществ 
учителей и преподавателей было поддержано на  
федеральном уровне рядом проектов в программе 
«Информатизация системы образования».

В рамках новой модели сетевое взаимо-
действие организовано на основе новейших 
информационно-коммуникационных технологий. 
К его преимуществам можно отнести: высокую 
скорость поиска и передачи информации; рас-
ширение информационного поля; визуализацию 
процесса участия; облегчение доступа к структу-
рированной информации.

Модель использует сетевые распределенные 
структуры повышения квалификации преподава-
телей и научных сотрудников вузов по внедрению 
результатов инновационных образовательных 
программ и применению новых образовательных 
технологий. Модель содержит основные элемен-
ты единой образовательной среды и включает в 
себя:

• инфраструктуру ресурсных центров и учреж-
дений образования;

• систему информационного обеспечения се-
тевых сообществ; 

• систему доступа к образовательным програм-
мам и ресурсам;

• систему сопровождения и управления учеб-
ным процессом; 

• систему мониторинга качества повышения 
квалификации;

• набор программ повышения квалификации 
по приоритетным направлениям развития систе-
мы ВПО, внедрению результатов инновационных 
образовательных программ и применению новых 
образовательных технологий;

• материально-техническое, технологическое 
и кадровое обеспечение. 

Если в модели «Институтская» основу орга-
низации и проведения дистанционного обучения 
составляет одна организация, а именно регио-
нальный Институт повышения квалификации 
(самостоятельный или в составе регионального 
вуза), то в модели «Сетевое сообщество» таких 
ключевых организаций становится две: Институт 
повышения квалификации и сетевое сообще-
ство. Учебный материал и финансы по-прежнему 
сконцентрированы в региональном ИПК, а пре-
подаватели, информация о проводимых курсах 
и учебный материал концентрируются в сетевых 
сообществах. Приблизительная схема взаимодей-
ствия представлена на рис. 3.

Выводы
Развитие Интернет-технологий сформиро-

вало основу для активного развития сетевых 
сообществ. Сообщества развиваются, и сегодня 
они набрали серьезный  потенциал, который по-
зволяет рассматривать их как важный элемент 
системы образования и включать в цепочку 
действующей системы повышения квалифи-
кации. 

Ввиду того, что в сетевом сообществе про-
ходят постоянные обсуждения используемых 
методик, приемов, учебников и т.д. и идут 
формирование объективной групповой оценки 
эффективности работы по тем или иным методи-
кам, качества написанных учебников и учебных 
пособий, то развитие педагогической мысли и 
формирование общественного мнения идет в 
сетевых сообществах. Сетевое сообщество стано-
вится основной, одной из важнейших движущих 
сил развития педагогической науки и практики. 

Рис. 3. Схема модели «Интеграция с сетевым сообще-
ством»
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Сообщество ближе к реалиям учебного процесса 
и ближе к потребностям конкретного учителя, и 
его члены  лучше знают, чему необходимо учить 
преподавателя сегодня. 

Таким образом, для более эффективного про-
ведения повышения квалификации необходимо 
соединение потенциалов сетевых сообществ и 
институтов повышения квалификации. Основ-
ными организационными моделями взаимодей-
ствия выступают модели «Совместное обучение» 
и «Интеграция с сетевым сообществом».

В этих моделях сетевые сообщества интегри-
руются с институтами повышения квалифика-
ции. При этом сообщества забирают на себя ряд 
функций. Они могут выполнять такие функции, 
как разработка учебных программ, разработка 

учебных материалов и модулей, отбор и привле-
чение «своих» лекторов для ведения занятий, 
проведение необходимого информационного и 
рекламного обеспечения организации курсов.
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Для повышения качества общей и профес-
сиональной подготовки студентов в системе 
открытого и дистанционного образования не-
обходимо использовать возможности интерак-
тивного взаимодействия преподавателя со сту-
дентами за счет таких перспективных средств 
ДОТ, как вебинары, т.е. сетевые семинары в 
режиме реального времени. Ценным преиму-
ществом вебинаров является возможность 
предоставления студентам,  обучающимся   без  
приезда  в  вуз,  аудиовизуального знакомства 
с преподавателями-предметниками, которым 
они будут высылать контрольные работы и/
или отчеты по лабораторным работам. Это 
уменьшает обезличенность обучения по ДОТ и 
приближает учебный процесс к традиционной 
лекционно-семинарской организации очной 
формы обучения. 

Поскольку проведение вебинара предусма-
тривает обратную связь с аудиторией с помощью 
текстового чата, чат-консультации могут быть 
заменены на проведение сетевых семинаров. 
Техническая база последних обеспечивается 
программным обеспечением Adobe Acrobat 
Connect Pro Meeting, V-class,  WebinarExpert и 
рядом других, позволяющих проводить сетевые 
семинары и лекции с группой студентов в ре-
жиме on line и сохранять их записи в цифровом 
формате [1].

ÏÎÄГÎтÎвкÀ È ÏÐÎвÅÄÅÍÈÅ вÅбÈÍÀÐÎв
в ÑÈÑтÅмÅ ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбучÅÍÈЯ

в.À. Ñòàðîäóáöåâ
тîìñêèé пîëèòåхíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

В последние годы в практике дистанционного обучения начато использование такого дидактического  сред-
ства, как  Web based seminar, или сокращенно вебинар. Это новый инструмент в арсенале ДОТ (дистанционных 
образовательных технологий).  В статье даны рекомендации по «игре» на этом инструменте.

Ключевые слова: дистанционное образование, информационные технологии, вебинары.

THE ELABORATION AND REALISATION OF WEBINARS
IN DISTANT LEARNINg SYSTEM

V.A. Starodubtsev
Tomsk polytechnic university

Over last years the Web based seminar or webinars are developed as a didactic tools in pedagogical practice. There 
are new tools of e-learning technology, and the article  goals  is to propose any methods to use these tools.

Keywords: distance education, information technologies, webinars.

1. Программно-технические особенности 
сетевых семинаров

Программное обеспечение вебинаров, пред-
лагаемое отечественными и зарубежными 
разработчиками, несколько различается по 
функциональным возможностям, но, в целом, 
позволяет использовать и регламентировать 
следующие функции:

• рассылка приглашений и разрешение входа 
на сетевое собрание;

• совместный просмотр отдельных докумен-
тов или рабочего стола преподавателя и, в случае 
делегирования прав, обучаемого;

• совместный просмотр документов, разме-
щенных в Интернет, и видеофрагментов;

• текстовый чат и, в случае разрешения 
преподавателя, голосовая связь участников 
вебинара;

• экспорт файлов с компьютера преподава-
теля студентам;

•анкетирование студентов в форме аноним-
ного опроса с незамедлительной статистической 
обработкой результатов и их представления в 
графической форме;

• средства рисования на «белой доске» и на 
слайде презентации;

• запись и воспроизведение вебинара.
На рис. 1 приведен вид экрана компьютера 

студента при проведении вебинара. 
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Здесь есть окно видеоизображения препо-
давателя, ведущего вебинар, окно со списком 
присутствующих, окно для чата (текстовых во-
просов и комментариев), для обмена файлами, 
при необходимости появляется окно проведения 
анонимного опроса студентов. Количество окон, 
их размер и расположение на экране варьирует 
преподаватель.

Основным каналом предъявления учебной 
информации является окно презентации доку-
мента, открытого на компьютере преподавателя. 
Это могут быть электронные конспекты лекций, 
текстовые документы, подготовленные в редак-
торе Word, таблицы Excel и видеофрагменты. 
Голосовое сопровождение студент прослуши-
вает с помощью наушников или динамиков 
компьютера. 

Объем трафика значительно сокращается, 
если вместо прямого экспорта документов с ра-
бочего стола (например, лекции-презентации) 
используется режим совместного использо-
вания отдельного документа, преобразуемого 
программой вебинара в флеш-формат. Поэтому 
на компьютере пользователя должен быть уста-
новлен соответствующий проигрыватель. Перед 
вебинаром необходима диагностика компьютера 
пользователя с целью определения его возмож-
ностей обеспечить процесс коммуникации. 
В случае отсутствия флеш-плеера программа 
диагностики позволяет его установить (безвоз-
мездно).  

2. Методика подготовки и проведения              
вебинаров

Опыт участия автора в вебинарах профессио-
нального сообщества e-LearningPro и практиче-
ского освоения (методом проб и ошибок) Adobe 
Acrobat Connect Pro позволяет сформулировать 
некоторые практические рекомендации.

1. Как правило, вебинары, проводимые в 
Интернете различными образовательными 
сообществами, образовательными учрежде-
ниями и бизнес-структурами, не превышают по 
длительности одного часа. На такое же время 
необходимо рассчитывать длительность дистан-
ционно управляемого учебного занятия. 

Темы вебинаров преподаватель выбирает, 
исходя из необходимости изложения целей, 
задач, роли конкретной дисциплины в общей 
образовательной программе (при проведении 
установочного занятия), а также рекомендаций 

Рис. 1. Вид экрана компьютера при проведении вебинара

и указаний по выполнению индивидуальных 
заданий контрольных работ и/или курсовых 
работ. 

При подготовке и проведении вебинаров 
обязательным является выделение ключевых 
проблем дисциплины в лекциях-презентациях 
и типичных ошибок, допускаемых студентами 
при выполнении и оформлении контрольных 
работ (проектов), при проведении практических 
занятий. 

Вебинары могут быть организованы (построе-
ны) по нескольким моделям:

• лекция-презентация с несколькими опро-
сами в течение занятия;

• проблемный семинар с общими и индиви-
дуальными опросами студентов;

• практическое занятие по решению задач и 
заданий контрольных работ;

• инструктаж-тренинг по методике выпол-
нения лабораторных работ;

• групповая консультация по теме, опреде-
ленной запросами студентов или заданной пре-
подавателем;

• индивидуальная консультация по запросу 
конкретных студентов.

 В зависимости от этого могут изменяться 
последовательность изложения материала и 
его содержание. Однако есть несколько общих 
рекомендаций, которые помогут преподавателю 
установить контакт с невидимой ему аудито-
рией.

2. Прежде всего, необходимо помнить, что 
аудиовизуальный контакт студента с препо-
давателем важен скорее в психологическом 
плане, чем в дидактическом. Вебинары помога-
ют участнику почувствовать себя в сообществе 
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других студентов и преподавателей, преодолеть 
определенную изоляцию, которую испытывают 
студенты-заочники без выезда с места житель-
ства в вуз.

Проследите за своим внешним видом перед 
появлением в Интернете. Настройтесь на пози-
тивную волну общения и начните его с улыбки 
«компьютеру», точнее – веб-камере. Не спешите 
сразу комментировать материал, представлен-
ный на слайде, дайте некоторое время студентам 
привыкнуть к вам. В это время на первом слайде 
презентации может быть помещена информация 
о вас: имя, отчество, фамилия, к какой кафедре 
вы принадлежите, ваш статус, регалии и т.д. Не 
лишне здесь использовать логотипы института 
или факультета, полное название образователь-
ного учреждения.

Типичным недостатком, «смазывающим» 
впечатление от вебинара, является отсутствие 
визуального контакта глазами. Когда ведущий 
смотрит только на клавиатуру или только на 
экран своего компьютера – веб-камера все это 
фиксирует, и может создаваться впечатление, 
что преподаватель «прячет глаза». А это пси-
хологически создает ощущение неискренности 
ведущего вебинар («отбывает номер»). Поэтому 
обязательно время от времени смотрите в веб-
камеру, особенно когда задаете вопросы типа 
«Как вы меня слышите?» или «Понятно я объ-
ясняю?». 

Естественно, следует дать время на печатание 
ответа студентов, не все из них могут быстро на-
брать даже простые короткие фразы. 

Если студенты хорошо слышат вас и видят, 
можно переходить к следующему этапу вебина-
ра – вводно-мотивационному. Здесь необходимо 
заранее подобрать аргументы, почему пред-
лагаемый вами сейчас материал будет нужен 
студенту-заочнику. Как правило, это должно 
касаться будущей профессиональной области, 
связи с последующими дисциплинами, в край-
нем случае – с семестровой аттестацией. Повы-
шает мотивацию к участию в вебинаре фото-
графия или другая тематическая иллюстрация, 
помещенная на слайде с темой занятия.

Поскольку трансляция видеоизображения 
лектора заметно увеличивает объем трафика 
(оплачиваемого студентами) и размер файла 
записи вебинара (производимого на сайте вуза), 
рекомендуется приостановка веб-камеры после 

вводной части вебинара. Желательно, чтобы в 
этот момент взгляд преподавателя был направ-
лен на аудиторию, т.е. на камеру.

В отношении основной, информирующей 
части вебинара, обычно представляемого в виде 
презентации PowerPoint, можно рекомендовать 
ознакомление с пособием [2], где представлена 
методика создания электронного конспекта лек-
ций с учетом психологии восприятия экранной 
аудиовизуальной информации. 

Так как после приостановки веб-камеры 
остается только закадровый голос лектора, необ-
ходимо знать некоторые приемы использования 
голоса для удержания внимания студенческой 
аудитории. Рекомендуем преподавателям озна-
комиться с записью вебинара Ю. Майского, по-
священного этой теме [3].

Основная содержательная идея вебинаров – 
комментировать материал слайда, а не моно-
тонно зачитывать текст (как часто бывает и на 
«живых» лекциях в аудиториях вузов). Необхо-
димо представлять на экране не последователь-
ность текста разделов пособия по дисциплине, 
которое студенты и сами могут прочитать, а 
проблемы, которые возникают при неправиль-
ном понимании материала пособия или при не-
правильном выполнении заданий контрольной 
работы и т.п. 

3. В процессе вебинара студенты должны 
вовлекаться в различные виды деятельности: 
аудирование (слушание), размышление над уви-
денным на экране и услышанном, формулиро-
вание вопросов в непонятных местах [4]. Чтобы 
активировать эту деятельность, приучить сту-
дентов безбоязненно обращаться в модуле чата 
к преподавателю, он должен сначала «сломать 
лед», «расшевелить» студентов, вывести их из 
пассивного состояния. В частности, можно ис-
пользовать иконку «Поднятая рука» для опроса, 
например: «Кликните мышкой на «поднятую 
руку», кто слышит меня хорошо!» (и не забыть 
потом попросить еще раз кликнуть на иконку, 
чтобы «рука» опустилась). 

Помочь «сломать лед» может и модуль опро-
сов, специально предусмотренный в Adobe 
Connect Pro. В начальной части вебинара опросы 
могут быть направлены на составление «портре-
та» потока (группы) участников по возрасту, 
стажу работы, соответствия места работы и 
направления обучения в вузе  и т.д. Это может 
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быть интересным не только преподавателю, но 
и самим студентам.

Следует напомнить, что результаты опроса, 
автоматически выводимые на экран программой 
модуля, не должны остаться без комментария 
преподавателя, необходимо подвести итог опро-
са в устной форме. Это касается и результатов 
опросов, проводимых преподавателем в течение 
вебинара для проверки понимания и усвоения 
учебного материала.

4. Программа Adobe Connect Pro позволяет 
«растянуть» окно презентации на весь экран. 
Этот прием можно использовать в тех случаях, 
когда приводится некоторая схема с большим 
числом деталей (особенно с их цифровыми обо-
значениями), чертеж и т.п. Однако при этом 
скрываются другие окна, в том числе окно 
текстового чата, и задаваемые вопросы не бу-
дут видны. Поэтому после обсуждения деталей 
изображения следует вернуться к стандартной 
форме экрана вебинара.

5. В ряде случаев преподаватель может посо-
ветовать студентам сохранить принципиально 
важные слайды в качестве своеобразного кон-
спекта. Для этого преподавателю необходимо 
развернуть окно презентации на весь экран и 
предложить слушателям найти на клавиатуре 
своего компьютера и нажать клавишу Print 
Screen. Изображение экрана будет скопировано. 
Затем студенты должны активировать иконку 
«Пуск» своего компьютера, открыть документ 
Word и скопировать на открывшуюся страни-
цу изображение экрана. После этого документ  
Word можно свернуть и продолжить участие в 
вебинаре. В конце его следует напомнить сту-
дентам о необходимости сохранить «конспект» 
на своем компьютере. Конечно, нет смысла так 
«конспектировать» весь вебинар. Преподава-
телю можно просто скопировать презентацию 
в окно модуля обмена файлами перед началом 
вебинара. Презентация будет доступна участ-
никам для копирования через Интернет при 
открытии соответствующего модуля.

6. Важное педагогическое значение имеет 
заключительная часть вебинара. В ней препо-
даватель должен напомнить поставленную в 
начале занятия проблему (проблемные вопро-
сы), сформулировать краткие ответы (решения 
проблемных вопросов), отметить ценность 
полученных выводов для дисциплины, для 

профессии, науки, производства и общества в 
целом (на выбор преподавателя, в зависимости 
от темы). Обязательным элементом этой части 
является задание на одно, но конкретное целе-
вое действие: «А теперь, после участия в нашем 
вебинаре, пожалуйста, сделайте…».

Это может быть задание на прочтение опреде-
ленных страниц учебного пособия, составление 
краткого резюме прослушанной лекции, запи-
санного в качестве задания контрольной работы, 
решение одной из задач контрольной работы, 
относящееся к теме вебинара, или что-то еще 
по выбору преподавателя. 

Важно одно – после вебинара должна последо-
вать (пусть небольшая) учебно-познавательная 
деятельность, реализуемая студентом само-
стоятельно, но на основании приобретенных 
знаний  [5].

7. Полностью подготовленные материалы 
вебинара должны быть предварительно просмо-
трены автором в Adobe Connect Pro без участия 
студентов, чтобы выявить возможные недочеты 
и недостатки конвертирования презентации 
программным обеспечением. 

В частности, в режиме совместного исполь-
зования документов после конвертации слайда 
презентации Power Point программой Adobe 
Connect Pro произойдут нежелательные изме-
нения, показанные на рис. 2. 

Можно видеть расхождение текста и графиче-
ских форм и/или заполнение поля текста одним, 
первым словом фразы (вместо трех строк в исхо-

Рис. 2. Вид слайдов презентации Power Point 2007 
(верхняя часть) и Power Point 2003 (нижняя часть) после 

преобразования
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дном тексте появляется одна в преобразованном 
документе).  Кроме того, иногда все сложные 
шрифты в заголовках и текстах преобразуются 
в самый простой, Arial, при этом размер кегля 
шрифта изменяется.

Если подобное происходит с вашими слайда-
ми, то можно предложить следующую последо-
вательность действий:

• Для слайдов без применения анимацион-
ных эффектов (статических) следует скопиро-
вать слайд, вставить его в графический редактор 
Paint (входит в состав стандартных средств MS 
Office), сразу скопировать, вернуться в презен-
тацию и вставить изображение как рисунок. В 
результате конвертации рисунков искажений 
не наблюдалось.

• Если текст и графические изображения 
анимированы, то следует каждую строку текста 
набирать не в общем поле, а по отдельности. В 
этом случае графические изображения с текстом 
следует объединять в общий рисунок, как опи-
сано выше, с помощью редактора Paint. 

8. Особенности голосового сопровождения  
вебинара связаны с быстротой речи преподава-
теля, четкостью его произношения, благозвуч-
ностью его голоса, использованием пауз и др. 
(тембр голоса, длительность звучания, высота 
звука и интонирование). Нормой является бы-
строта речи 120–150 слов в минуту [3]. Поэтому 
недостатками здесь будут торопливость, а также 
замедленность, вялость, «вымученность» ком-
ментария лектора. Недостатками артикуляции 
будут нечеткость речи, «бормотание», неверные 
ударения в словах. Следует избегать затянутых 
пауз, но и отсутствие пауз увеличивает утомле-
ние слушателей. 

9. Особенности, связанные с процессом транс-
ляции вебинара в Интернете, заключаются в 
задержке звука по сравнению с изображением 
слайдов, в «наезде» звуковых пакетов друг на 
друга, появлении эха, неразборчивости слов. 
С учетом этого набора эффектов необходимо 
регулировать темп изложения материала (см. 
выше норму 120 слов в минуту, не более), между 
фразами делать небольшие паузы, посоветовать 
слушателям отключить микрофоны, если они у 
них были включены.

И, конечно, говорить в полный голос так, 
как будто вы находитесь перед большой ауди-
торией, пусть и невидимой для вас. Уменьшить 

громкость вашего голоса на своем компьютере 
студенты всегда смогут.

Эффект «бормотания» обусловлен скорее 
психологическими причинами, когда препо-
даватель начинает говорить «сам с собою», для 
себя, не регулируя объем воздуха в грудной 
клетке (а дышать рекомендуют полной грудью, 
преподавание – тяжелая работа, требующая по-
ступления кислорода в кровоток!). Если поднять 
голову выше, расправив плечи, то громкость зву-
ка увеличится (так как у воздуха будет меньше 
помех для выхода). Следует помнить, что чет-
кость фраз – параметр тренируемый, например 
за счет произнесения скороговорок.

Выводы
Сетевые семинары – вебинары  позволяют 

преподавателю проводить учебные занятия со 
студентами-заочниками (чтение лекций, прак-
тические и лабораторные работы, семинары) с 
незамедлительной обратной связью, студентам – 
получать оперативно консультации по учебному 
материалу и самостоятельной познавательной 
деятельности. Практически все виды учебных 
аудиторных занятий, принятые в традиционном 
очном обучении, могут быть реализованы с по-
мощью вебинаров для студентов, обучающихся 
по месту жительства. 

Для проведения вебинаров необходима 
соответствующая материально-техническая 
база образовательного учреждения (серверы 
и лицензионное программное обеспечение).  
Преимуществом вебинаров перед системами 
видеоконференц-связи и спутникового телепо-
ртального канала является их большая простота 
в эксплуатации и гораздо меньшая стоимость 
приобретения (лицензирования). 

Освоение программного обеспечения про-
ведения вебинаров становится квалификаци-
онным критерием выбора преподавателей для 
обучения студентов с применением ДОТ. Пройдя 
необходимую подготовку по технике и методике 
вебинаров, преподаватель может проводить их с 
любого кафедрального или персонального ком-
пьютера, имеющего выход в Интернет.

Включение системы проведения вебинаров 
в персональную образовательную сферу пре-
подавателя позволяет ему реализовать функ-
ции поставщика как формальных (в рамках 
официально утвержденных образовательных 
программ), так и неформальных (добровольно 
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предоставляемых обществу) образовательных 
услуг.
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Качество подготовки специалистов в услови-
ях экономического и социального роста должно 
соответствовать запросам  студента, родителей,  
преподавателей и тех, кто не участвует в обра-
зовательном процессе, но по значимым причи-
нам заинтересован в его качестве (государство, 
общество, работодатели). В настоящее время  
участие государства  в контроле качества в сфере 
высшего профессионального образования носит 
устойчивый характер, подтверждение этому 
мы находим ежедневно не только  в средствах 
массовой информации, но и (директивах) прави-
тельства и Министерства образования и науки, 
в частности, в приоритетном национальном 
проекте «Образование».   

В материалах Министерства образования и 
науки Российской Федерации  Государственной 
программе «Образование и развитие иннова-
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Использование  в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий позволяет  
обеспечить информационно-образовательную среду опережающего обучения на всех уровнях образовательной 
системы. Одновременно это вызывает необходимость постоянного обновления педагогического профессиона-
лизма преподавателя: реализации его управленческого потенциала, формирования ключевых компетенций в 
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ционной экономики: внедрение современной 
модели образования в 2009–2012 гг.» (на основе 
результатов и достижений Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» на заседании 
Совета при Президенте Российской Федерации 
13 сентября 2007 г.) определены подходы к фор-
мированию современной модели образования, 
отвечающей задачам Концепции досрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. [1. С. 32–33]. В данном 
документе в главе «Облик современной модели 
образования к 2020 году» показаны ключевые 
общесистемные изменения на всех уровнях обра-
зования. В процессе самообразования гражданам 
будет обеспечен доступ к цифровым образователь-
ным ресурсам на основе российских  разработок 
и локализации лучших мировых образователь-
ных ресурсов. Содержание и методы обучения 

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍЫÅ тÅХÍÎЛÎГÈÈ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ È ÍÀукÅ
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будут модернизированы на основе эффективно-
го использования возможностей современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Это позволит резко увеличить возможность  
выбора образовательных ресурсов, способных 
обеспечить полную вариативность и индивиду-
альность образовательных траекторий на всех 
уровнях высшего профессионального образова-
ния. Одновременно это приведет к необходимости 
смены образовательных технологий и роли пре-
подавателя, расширению его профессиональной 
деятельности, готовности выступать тьютором, 
управленцем, консультантом, фасилитатором, 
косвенно направлять и объективно оценивать 
самостоятельную деятельность студентов. 

Исходя из материалов IV съезда ВПС, к  
2015 г. планируется все образовательные 
учреждения обеспечить компьютерным, сете-
вым, мультимедийным оборудованием, про-
граммным обеспечением, необходимым для 
эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в обра-
зовательном процессе [1. С. 33–35]. При этом в 
образовательных учреждениях должны созда-
ваться организационно-педагогические условия 
для внедрения и постоянного обновления ИКТ и 
обеспечивающей их использование инфраструк-
туры, информационно-образовательной среды. 
Под информационно-образовательной средой 
мы понимаем искусственно создаваемое социо-
культурное окружение студента, включающее 
различные виды средств и содержания образо-
вания, способные обеспечивать продуктивную 
деятельность учащегося. 

Следует отметить, понятие «информационно-
образовательная среда» отражает взаимосвязь 
условий, обеспечивающих формирование 
человека. В данном случае предполагается 
присутствие обучающегося в информационно-
образовательной среде, взаимовлияние, взаимо-
действие окружения с субъектом (в нашем случае 
с обучающимся). 

Нами выделены три компонента информаци-
онно-образовательной среды: социальный 
(социальное окружение), пространственно-
предметный (пространственно-предметное окру-
жение) и психодидактический.

Из опыта известно, что использование  в обра-
зовательном процессе ИКТ позволяет  обеспечить 
реальную вариативность образования на всех 

уровнях образовательной системы. Одновре-
менно это вызывает необходимость постоянного 
обновления педагогического профессионализма 
преподавателя: реализацию его управленческого 
потенциала, формирование ключевых компетен-
ций в проектировании результата обучения. 

Нельзя не согласиться с мнением тех уче-
ных, которые считают, что  система высшего 
образования больше не может и не должна рас-
сматриваться только как «производство» [2. 
С. 47] специалистов, с большей  или меньшей 
точностью способных исполнить определен-
ную профессиональную роль согласно заучен-
ному сценарию. Она выступает как институт, 
в котором члены общества интериоризуют не 
только знание, но и ценности, что чрезвычайно 
важно в условиях стремительных социально-
экономических перемен. 

Рассматривая вопросы качества общего 
образования, С.Е. Шишов отмечает, что: «…
работники наиболее успешных компаний 
должны отличаться таким качеством образо-
вания, которое позволяет им формировать за 
покупателей их будущие потребности и быть 
готовыми квалифицированно удовлетворять эти 
потребности» [2. С. 87]. Из этого высказывания 
можно сделать важный вывод:  опережающая 
подготовка кадров способствует саморазвитию 
личности, которая, в свою очередь, будет опере-
жать потребности производства. Следовательно, 
общая цель опережения – повышение эффектив-
ности и качества образовательного процесса в 
результате предварительного «взвешивания» 
намечаемых и примечаемых решений. В рам-
ках опережающего образования чрезвычайно 
важны прогнозные выводы, подкрепленные 
конкретными данными, с целью обоснования 
необходимости преобразования обучения и 
воспитания молодежи, принятия конкретных 
решений по дальнейшему совершенствованию 
образования, определения необходимых со-
циальных ориентиров и контуров возможных 
изменений. 

Сегодня, как показывает анализ литерату-
ры, образовательная система находится в по-
стоянном изменении, что означает, во-первых, 
изменение содержания учебного процесса; 
во-вторых,  выявление новых форм и типов 
обучения; в-третьих, изменения в организации 
системы образования и динамических связей ее 
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элементов между собой  и с другими социальны-
ми подсистемами; в-четвертых, формирование 
новых ценностей и целей, что невозможно без 
понимания и усвоения основных ценностей 
как обществом в целом, так и большинством 
его членов.

Таким образом, знакомство наряду с прочим 
со спецификой нормативного прогнозирования 
не может не привлечь внимание студенчества к 
тем современным социальным императивам, 
и тем самым нормам и нормативам, которые 
определяют представления ученых о высшем 
профессиональном образовании будущего. 
Опережающее образование и информационно-
коммуникативные технологии в нем помогут 
решить ряд проблем, связанных  с  перспекти-
вами  развития   высшей   школы.   По   мнению   
П.Н. Новикова, «опережающее образование – 
это системообразующее существенное свойство 
профессионального образования, проявляющее-
ся во взаимодействии содержания, процесса и 
результата передачи культурного наследия, 
знаний, направленных на развитие у человека 
потенциальных природных способностей к 
активному, деятельностному гуманистически 
ориентированному мышлению и поведению, 
формирование у него преобразующего интеллек-
та, реализующегося в такой же активной, преоб-
разующей, деятельностной практике» [3].

Почему именно такой, а не другой следует 
видеть высшую школу начала третьего тыся-
челетия? 

Следует признать, что не все новые представ-
ления об опережающем образовании в достаточ-
ной мере обоснованы. Но в том и заключается 
сущность опережающего образования, чтобы 
предвидеть ростки действительно научных на-
правлений. По мнению И.М. Молчана, студенты 
должны знать не только утвердившиеся положе-
ния, но и направления будущих исследований, 
а также невостребованные или недостаточно 
разработанные идеи прошлого. Автор прав, что 
история науки сегодня – важнейший источник 
знаний   не   только  о  прошлом,  но  и  о  буду-
щем. Резюмируя  приведенное  высказывание,         
И.М. Молчан утверждает: «Направление со-
знания в будущее есть задача истинной школы» 
[4].

Анализ отечественной и зарубежной литера-
туры, изучение имеющегося в этом направлении 

опыта показали, что наиболее перспективными 
средствами и способами обучения студентов, 
подготовки и переподготовки конкурентоспособ-
ных специалистов являются информационно-
коммуникационные технологии. В настоящее 
время компьютерные технологии уже нашли 
широкое применение в различных сферах че-
ловеческой деятельности, в том числе и в сфере 
организации высшего профессионального обра-
зования. Система образования высшей школы в 
нашей стране уже вступила  в период фундамен-
тальных перемен, характеризующихся новыми 
концептуальными подходами к разработке и 
использованию компьютерных технологий, 
которые изложены в работах Н.П. Брусенцова, 
А.М. Довгяло, Ю.И. Лобанова, В.А. Новикова, 
Б.А. Платонова, Е.С. Полат, А.Я. Савельева, 
В.А. Трайнева, И.В. Трайнева, А.Н. Филиппова, 
А.А. Кузнецова и др.

Появилось множество исследований по дис-
танционному обучению студентов на основе  
информационно-коммуникационных техноло-
гий и методов  использования информационных 
технологий в вузе (Е.В.   Бережнова, А.Г.  Бер-
мус, Н.М. Борытко, Т.Г. Браже, С.Г. Воровщи-
ков, В.П. Демкин, М.Г. Дзугоева, С.А.  Жданов, 
О.Б.   Зайцева,   Т.В.   Ильякова,   Г.В.   Майер,
И . М .  О с м о л о в с к а я ,  Е . Е .   П о л я н с к а я ,                                 
С.П.  Плеханов, В.Г. Рыдак, А.Д. Солдатенков,                
Н.Ю. Таирова, Ю.Г. Татур, О.В. Юдина). 

Высшее образование на данном этапе ориен-
тирует вузы на преимущества и возможности, 
предоставляемые информационными техноло-
гиями, и называет пути обеспечения качества 
и строгие нормы каждодневной практики, 
текущих и итоговых результатов высшего про-
фессионального образования: участие в дея-
тельности соответствующих информационных 
сетей, в передаче технологии, в создании по-
тенциала, в разработке учебных материалов и 
обмене опытом, в применении этих технологий 
в области преподавания, в обеспечении всеобщей 
доступности знаний; создание информационно-
образовательной  среды, где содержание и мето-
ды обучения ориентированы на освоение методо-
логии творческой созидательной деятельности, 
формирование инновационной способности  
студента – способности создавать то, о чем мо-
жет не знать даже преподаватель, как практики 
«опережающего» характера; проектирование 
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индивидуально-образовательного маршрута 
студента; адаптация образовательных техноло-
гий опережающего обучения к национальным и 
местным потребностям и создание технических, 
образовательных, институционных систем для 
обеспечения их устойчивого использования.

Необходимо уточнить понятие «опережаю-
щее обучение», которое мы  сводим к  следующе-
му определению: опережающее обучение – это 
система подготовки кадров, обеспечивающая 
зону ближайшего развития специалиста, про-
гнозирующая потребности теории и практики 
в подготовке кадров, реализуемая в деятель-
ности преподавателя на повышенном уровне 
сложности.

В подготовке кадров назрела острая необхо-
димость  разработать систему опережающего 
образования, которая продиктована тремя 
основными  факторами:

1) динамичность социального и экономиче-
ского развития общества требует проектиро-
вания адекватных образовательных моделей 
подготовки специалистов, способных удовлет-
ворять потребности общества;

2) смена образовательных парадигм, проис-
ходящая в настоящий период модернизации 
образования, должна быть обеспечена соответ-
ствующими технологиями подготовки кадров, 
отвечающими требованиям современного обще-
ства;

3) взаимодействие субъекта образования с 
различными информационными средами не пер-
сонализировано: не всегда учтены возможности 
и требования пользователя, еще реже сама ин-
формационная система выступает развивающим 
фактором для будущего специалиста.

Современному информационному обществу, 
с одной стороны, нужны специалисты, владею-
щие новейшими достижениями в конкретной 
профессиональной деятельности, современны-
ми методами непрерывного обучения; с другой 
стороны, нужны педагоги, готовые применять 
информационные технологии в процессе обу-
чения в вузе, способные создавать программы 
и разрабатывать модели индивидуально-
образовательного маршрута студента. 

Современное высшее образование показывает 
необходимость повысить качество профессио-
нальной подготовки студентов гуманитарных 
вузов в области  теоретических основ совре-

менных информационных технологий и прак-
тических навыков их реализации. Включение 
новой учебной дисциплины «Использование 
современных информационных и коммуни-
кационных технологий в учебном процессе», 
Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО) не существенно меняют общие подходы к 
подготовке конкурентоспособных специалистов. 
Анализ опыта различных стран в преподавании 
информатики позволяет утверждать, что эту 
дисциплину следует рассматривать не только 
как важное средство информационной поддерж-
ки учебного процесса, как эффективный педа-
гогический инструмент, но и как необходимый 
компонент информатизации образования. 

Под информатизацией образования нами, 
вслед за Г.В. Абрамян, А.Е. Марон, понимается 
процесс, направленный на реализацию замысла 
повышения качества содержания образования, 
проведение исследований и разработок, их 
внедрение, сопровождение и развитие, замену 
традиционных информационных технологий 
на более эффективные во всех видах деятель-
ности [5].

В последнее время появились работы, свя-
занные с моделированием содержания профес-
сиональной подготовки военных специалистов 
(Л.Ю. Монахова). Так, например, автором вы-
делены следующие шесть социальных функций 
высшего образования в условиях его модерниза-
ции: глобализация знаний; опережающее обра-
зование; трансляция опыта и культуры; переход 
от репродуктивной к креативной  парадигме; 
преодоление узкопрофессиональной концепции 
развития человеческих ресурсов; адаптивное 
образование [8].

Основной целью применения информаци-
онных технологий в профессиональном обра-
зовании являются широкая рационализация 
интеллектуальной деятельности, радикальное 
повышение эффективности качества подготовки 
специалистов с новым типом мышления, соот-
ветствующим требованиям постиндустриаль-
ного общества. Средством достижения целей и 
решения задач информатизации сферы образо-
вания является системная интеграция ИКТ в 
различных предметных областях образования.

Информатизация включает информатизацию 
процесса обучения и воспитания, информа-
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тизацию научных исследований, управление 
системой образования как объектом информати-
зации, создание современной информационно-
образовательной  среды, построение  организа-
ционной инфраструктуры обеспечения процесса 
информатизации образования, оснащение 
системы образования техническими средствами 
информатизации, информационную интегра-
цию системы образования в мировую образова-
тельную систему.

Подводя итоги, можно заключить, что на 
данном этапе высшее образование ориентирует 
вузы на преимущества опережающего обуче-
ния, выстраиваемого как система на основе 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Под информационно-образовательной средой 
опережающего обучения мы понимаем искусственно 
создаваемую социокультурную среду профессиональ-
ной подготовки студентов, реализуемой в деятель-
ности преподавателя на повышенном уровне 
сложности, включающую в себя различные виды 
средств и содержание образования, обеспечивающую 
зону ближайшего развития специалиста, способного к 

продуктивной деятельности прогнозирования теории 
и практики динамично изменяющегося современного 
производства.
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Интенсивное внедрение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу 
сервиса улучшает качество предоставления 
услуг, создаёт значительные конкурентные пре-
имущества сервисной фирме, заключающиеся в 
улучшении качества и скорости обслуживания, 
предложении большего выбора услуг потребите-
лям. Для успешного выполнения задач будущей 
профессиональной деятельности студентам 
сервисных специальностей необходимо быть 
компетентными в области ИКТ, поэтому перед 
вузами в качестве одной из основных выступает 
задача формирования у студентов необходимых 
для этого знаний, умений и навыков, а также 
мотивации и потребностей к использованию 
ИКТ. 

В ходе анализа сложившейся практики под-
готовки студентов, будущих специалистов сфе-
ры сервиса в области ИКТ, нами было выдвинуто 
предположение о том, что подготовка студентов 
сервисных специальностей к использованию 
ИКТ для решения профессиональных задач 
будет наиболее эффективной при соблюдении 
следующих педагогических условий:

ÏÅÄÀГÎГÈчÅÑкÈÅ уÑЛÎвÈЯ ÏÎÄГÎтÎвкÈ ÑтуÄÅÍтÎв
ÑÅÐвÈÑÍЫХ ÑÏÅцÈÀЛЬÍÎÑтÅЙ к ÈÑÏÎЛЬзÎвÀÍÈЮ Èкт 

в ÏÐÎфÅÑÑÈÎÍÀЛЬÍÎЙ ÄÅЯтÅЛЬÍÎÑтÈ
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Рассматривается проблема организации подготовки студентов сервисных специальностей в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Представлены педагогические условия, реализация которых 
позволит  наиболее эффективно подготовить студентов сервисных специальностей к использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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PEDAgOgICAL CONDITIONS OF STUDENTS’ TRAININg
OF SERVICE MAJORS TO USE IT- TECHNOLOgIES

IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY

K.N. Fadeeva
I.Yakovlev Chuvash state pedagogical university, Cheboksary

The problem of the organization of students’ training of service majors in the field of information and communication 
technologies is considered. The pedagogical conditions which enable to prepare students most effectively for using 
information and communication technologies in their professional activity are presented.

Keywords: information and communication technologies, service sphere, preparation, pedagogical condition.

– создание модульной структуры содержания 
подготовки в области ИКТ с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности спе-
циалистов сферы сервиса  с применением рей-
тинговой системы оценки знаний студентов;

– осуществление подготовки студентов сервис-
ных специальностей в условиях информационно-
коммуникационной среды вуза; 

– использование ИКТ для преподавания всех 
циклов дисциплин подготовки специалистов 
сферы сервиса, для чего будет осуществлена 
внутривузовская подготовка преподавателей не-
профильных дисциплин к использованию ИКТ 
для организации процесса обучения.

Рассмотрим вышеперечисленные педагоги-
ческие условия более подробно. 

Первое педагогическое условие – создание 
модульной структуры содержания подготовки 
в области ИКТ с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности специалистов 
сферы сервиса  с применением рейтинговой си-
стемы оценки знаний студентов.

Использование модульной структуры содер-
жания подготовки (П.А.  Юцявичене, Т.Н. Ша-
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ламова  и  др.) в области ИКТ осуществлялось 
при построении учебного курса «Использование 
ИКТ в сервисной деятельности». Целесообраз-
ность данного подхода объясняется в том числе 
возможностью реализовать дифференцирован-
ный подход к подготовке студентов разных сер-
висных специальностей, имеющих разный ис-
ходный уровень профессиональной подготовки к 
использованию средств. Элементом модульного 
обучения может выступать рейтинговая система 
оценки знаний. Рейтинговая система оценки 
деятельности студентов представляет собой 
систему «пошагового контроля и выражаемой 
в баллах оценки успешности усвоения студен-
тами различных блоков учебного материала» 
[1. С. 131]. Таким образом, работа каждого из 
студентов оценивается условными баллами по 
результатам изучения каждого модуля.

Приведем пример модульного содержания 
программы курса «Использование средств ИКТ 
в сервисной деятельности», который необходи-
мо включить в подготовку студентов сервисных 
специальностей. Содержание курса отражает 
основные направления будущей профессиональ-
ной деятельности специалиста сферы сервиса в 
условиях информатизации общества.

Модуль 1. Теоретические основы использова-
ния ИКТ специалистами сервиса в профессио-
нальной деятельности в современных условиях 
информатизации общества.

Данный блок раскрывает вопросы, отражаю-
щие общее представление о состоянии, пробле-
мах, перспективах информатизации общества 
как глобального процесса в стране и за рубежом; 
социально-экономические, научно-технические 
предпосылки информатизации общества; влия-
ние процесса информатизации на сферу сервиса; 
общие представления о понятии «информация» 
как одного из основных понятий объективной 
реальности, понимании роли и места инфор-
мации в жизни человека и общества; общие 
представления о средствах ИКТ: определение, 
возможности, основные направления исполь-
зования в сервисной деятельности.

Модуль 2. Практическая реализация воз-
можностей ИКТ специалистами сервиса в 
профессиональной деятельности в современных 
условиях информатизации общества.

Целью данного блока является изучение 
возможностей планирования, проектирования, 

разработки и эксплуатации информационных 
систем в различных сферах сервисной деятель-
ности с учетом требований современного ин-
формационного общества массовой глобальной 
коммуникации.

Модуль 3. Автоматизация информационного 
обеспечения и организационного управления 
профессиональной деятельности специалистов 
сервиса на базе ИКТ.

В данном блоке раскрываются следующие во-
просы: использование ИКТ в процессах автома-
тизации офисной деятельности, делопроизвод-
ства, реализация финансовых и экономических 
расчетов в сфере сервиса; изменение деятель-
ности работников сферы сервиса в условиях 
применения ИКТ в контексте автоматизации 
офисной деятельности; применение автомати-
зированных рабочих мест.

Модуль 4. Информационное взаимодействие 
в условиях функционирования локальных и 
глобальной компьютерных сетей, потенциал 
распределенного информационного ресурса. 

В данном направлении отражаются сле-
дующие вопросы: характерные особенности 
информационного взаимодействия в условиях 
функционирования локальных и глобальной 
компьютерных сетей, реализации потенциала 
распределенного информационного ресурса; 
основные направления реализации возмож-
ностей использования компьютерных сетей 
(локальных, глобальной) в сервисной деятель-
ности; виды информационного взаимодействия 
при работе в компьютерных сетях; возможности 
организации поиска информации в компьютер-
ных сетях для использования в сфере сервиса; 
использование специализированных инструмен-
тальных программных средств и систем для раз-
работки сайтов предприятий сферы сервиса.

Модуль 5. Возможные негативные послед-
ствия использования ИКТ в деятельности 
специалистов сферы сервиса и меры по их 
предотвращению. 

Данное направление раскрывает вопросы, от-
ражающие условия безопасного и эффективного 
применения средств вычислительной техники, 
средств информатизации и коммуникации (в 
том числе организационные, психологические, 
управленческие, санитарно-гигиенические и 
прочие условия применения в профессиональ-
ной деятельности информационных техноло-
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гий), возможные последствия использования 
ИКТ и меры по их предотвращению.

Модуль 6. Информационная безопасность в 
профессиональной деятельности специалиста 
сферы сервиса.

Данное направление раскрывает вопросы, 
отражающие общие подходы к защите прав ин-
теллектуальной собственности в сфере сервиса, 
представленной в электронном виде, основные 
определения (интеллектуальная собственность, 
предшествующая интеллектуальная собствен-
ность, создаваемая интеллектуальная собствен-
ность, патент, конфиденциальная информация 
и др.); основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие защиту авторских прав на 
интеллектуальную собственность, представлен-
ную в электронном виде; аспекты соблюдения 
соответствующих правовых и этических норм 
передачи информации по телекоммуникацион-
ным каналам в учебной, профессиональной и 
личной переписке; этические нормы поведения 
людей в информационной среде.

Проведение занятий  по представленному 
курсу осуществляется с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности 
и предполагает использование технологии 
контекстного  обучения  (А.А.  Вербицкий,                     
И.А. Зимняя и др.). В качестве специфических 
форм и методов обучения выступают: проблем-
ные лекции, семинары-дискуссии, деловые 
игры и т.д.

Второе педагогическое условие – осущест-
вление подготовки студентов сервисных 
специальностей в условиях информационно-
коммуникационной среды вуза.

Одной из характерных особенностей учебно-
го процесса в настоящее время является инфор-
матизация образования, которая основана на 
внедрении ИКТ во все сферы деятельности учеб-
ного заведения и ориентирована на оптималь-
ное управление ходом учебного процесса во всех 
его проявлениях: аудиторная и самостоятель-
ная работа студентов, курсовое и дипломное 
проектирование, научно-исследовательская 
работа, учебно-методическое обеспечение дис-
циплин, составление расписания занятий, 
осуществление сбора и анализа информации 
об успеваемости студентов. 

Вопросы формирования информационно-
образовательной среды отражены в работах 

А.Л. Денисовой, Т.А. Лавиной, И.Г. Захаровой,  
В.А. Касторнова, Ю.А. Прозорова, И.В. Роберт, 
Н.Е. Астафьевой, М.С. Чвановой и др. Вслед за 
И.В. Роберт, под  понятием «информационно-
коммуникационная среда вуза» будем по-
нимать совокупность условий, при которых 
осуществляются: активное информационное 
взаимодействие преподавателей, студентов 
и информационных ресурсов, в том числе 
созданных на базе ИКТ, ориентированных на 
оперирование этими ресурсами и осуществле-
ние исследовательской, экспериментальной, 
поисковой и другой деятельности студентов, 
преподавателей и др., а также функциони-
рование управленческих организационно-
методических структур вуза [4].

Основываясь на исследованиях ряда уче-
ных (В.П. Зинченко, И.А. Зимняя, И.Г. За-
харова, Т.А. Лавина), перечислим основные 
педагогико-технологические требования к 
информационно-коммуникационной среде вуза: 
открытость (подразумевает открытый доступ к 
информационному образовательному ресурсу 
на основе идентификации пользователей); инте-
гративность и структурированная избыточность 
(подразумевает возможность оптимального 
подбора образовательных ресурсов на основе ис-
пользования иерархических баз данных, между 
объектами которых установлены определенные 
связи); интерактивность информационного 
взаимодействия (предполагает осуществление 
поиска, отбора, передачи информации, ин-
формационного взаимодействия  в условиях  
интерактивного диалога); единство способов 
осуществления информационной деятельности 
и информационного взаимодействия (пред-
полагает однозначность процесса навигации; 
единство способов доступа к информационным 
ресурсам среды).

Информационно-коммуникационная среда 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева представлена спе-
циализированным системно-объединяющим 
пространством с размещением в нем компью-
терной техники, объединенной в локальную 
сеть с выделенным сервером. Через локальную 
сеть осуществляется постоянное подключение к 
высокоскоростному каналу Интернет. Сегодня 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева предоставляет студен-
там и преподавателям возможность применять 
в процессе обучения: глобальную сеть Internet 
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для получения необходимой информации; 
электронную почту для осуществления обмена 
информацией как с внешними абонентами, так и 
внутри сети; удаленный доступ к библиотечным 
каталогам и файлам электронных библиотек, а 
также к базам данных при проведении научных 
исследований и подготовке учебных работ; по-
лучение электронных периодических публи-
каций по выбранной тематике; контрольное 
и самостоятельное тестирование; проведение 
различных расчетов при помощи пакетов при-
кладных программ.

Осуществление учебной деятельности в 
условиях информационно-коммуникационной 
среды позволяет повысить эффективность учеб-
ного процесса, уровень подготовки студентов 
сервисных специальностей в области ИКТ, по-
могает систематизировать знания, в значитель-
ной мере индивидуализировать обучение, оно 
дает толчок к развитию навыков самообучения, 
овладения высокими технологиями и современ-
ным инструментарием, повышает грамотность 
при поиске необходимой информации и работе с 
ней, что также является необходимым условием 
для дальнейшего профессионального развития 
будущего специалиста сферы сервиса. 

Третье педагогическое условие – использова-
ние ИКТ для преподавания всех циклов дисци-
плин подготовки специалистов сферы сервиса, 
для чего будет осуществлена внутривузовская 
подготовка преподавателей непрофильных дис-
циплин к использованию ИКТ для организации 
процесса обучения.

Осуществление данного условия предпо-
лагает формирование у преподавателей непро-
фильных дисциплин знаний, умений и навыков 
использования ИКТ для организации процесса 
обучения студентов сервисных специально-
стей.

Основываясь на работах Т.А. Лавиной, 
М.Ю. Софоновой, под внутривузовской под-
готовкой преподавателей в области ИКТ будем 
понимать организованный и инициирован-
ный администрацией вуза процесс, который 
осуществляется в условиях информационно-
коммуникационной среды вуза и направлен на 
стимулирование повышения профессионального 
уровня преподавателей вуза соответствующе-
го уровня и профиля в области реализации 
основных направлений информатизации обра-

зования в целях оптимального использования 
современных ИКТ для организации процесса 
обучения [2]. 

Подготовка преподавателей в области ИКТ 
позволит готовить студентов, будущих спе-
циалистов сферы сервиса, к осуществлению 
дальнейшей профессиональной деятельности 
в динамично развивающейся информационно-
коммуникационной среде с разнообразием 
электронных источников информации  и воз-
можностей ИКТ.

Путем анкетирования преподавателей ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева, ведущих занятия у студен-
тов сервисной специальности «домоведение», 
было установлено, что 20% педагогов не умели 
работать на персональном компьютере. 48% 
имели лишь самые элементарные знания и 
умения пользователей ПК. Только 32% препо-
давателей при работе с ПК использовали базовое 
программное обеспечение (MS Excel, MS Word, 
MS Power Point), могли найти нужную инфор-
мацию в глобальной сети Internet, а также ис-
пользовали на занятиях возможности ИКТ.

На наш взгляд, подготовка  преподавателей 
по курсу «Использование ИКТ в учебном про-
цессе вуза» в рамках повышения квалифика-
ции преподавательского состава в области ИКТ 
позволит устранить возникшее противоречие 
между необходимостью организации учебного 
процесса и решения профессиональных задач с 
использованием средств и методов ИКТ, адек-
ватной современному уровню образования, и ее 
отсутствием в настоящее время. Целью данной 
дисциплины является подготовка преподавате-
лей непрофильных дисциплин к использованию 
ИКТ для организации процесса обучения в 
условиях функционирования информационно-
коммуникационной среды вуза. Особенностью 
организации занятий является проведение обу-
чения в условиях конкретной информационно-
коммуникационной среды вуза, в которой пре-
подаватель в дальнейшем и будет осуществлять 
подготовку студентов. 

В содержание курса «Использование ИКТ 
в учебном процессе вуза» входят следующие 
блоки: теоретические основы информатизации 
образования, психолого-педагогические основы 
информатизации образования, разработка и про-
ектирование электронных средств образователь-
ного назначения, информационное взаимодей-
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ствие в условиях функционирования локальных 
и глобальной компьютерных сетей, потенциал 
распределенного информационного ресурса, 
информационно-коммуникационная среда вуза, 
автоматизация информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса 
и организационного управления вузом  на базе 
ИКТ, организация тестирования студентов в 
условиях информационно-коммуникационной 
среды вуза, информационная деятельность пре-
подавателя, информационное взаимодействие 
между преподавателями, информационное 
взаимодействие между преподавателем и сту-
дентами, основы организации дистанционного 
обучения, педагогико-эргономические условия 
безопасного и эффективного применения вы-
числительной техники, средств информатиза-
ции и коммуникации, возможные негативные 
последствия использования ИКТ и меры по их 
предотвращению, информационная безопас-
ность в сфере информатизации образования.

Таким образом, реализация комплекса пе-
дагогических условий, включающего в себя 
создание модульной структуры содержания 
подготовки в области ИКТ с учетом специфи-
ки будущей профессиональной деятельности 

специалистов сферы сервиса  с применением 
рейтинговой системы оценки знаний студентов; 
осуществление подготовки студентов сервисных 
специальностей в условиях информационно-
коммуникационной среды вуза; использование 
ИКТ для преподавания всех циклов дисциплин 
подготовки специалистов сферы сервиса, для 
чего будет осуществлена внутривузовская 
подготовка преподавателей непрофильных 
дисциплин к использованию ИКТ для органи-
зации процесса обучения, способствует более 
эффективной подготовке студентов сервисных 
специальностей к использованию ИКТ в буду-
щей профессиональной деятельности. 
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Стремительное развитие компьютерной тех-
ники и программного обеспечения в последние 
годы привело к тому, что информационные 
технологии проникли во все сферы человеческой 
деятельности. 

Под информационными технологиями мы 
понимаем процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных для получения информации нового 
качества о состоянии объекта, процесса или 
явления (информационного продукта) [1]. 

Грамотное использование информационных 
технологий является залогом успешного ре-
шения многих задач, возникающих в области 
управления, бизнеса, образования. Поэтому 
подготовка квалифицированных специалистов 
в области информационных технологий (ИТ-
специалистов), способных работать в постоянно 
меняющихся условиях с непрерывно разви-
вающимися технологиями, является важной 
задачей современных вузов.

Информационные технологии при этом явля-
ются не только предметом изучения, но и эффек-
тивным инструментом, помогающим снизить 
затраты на образование и значительно повысить 
качество учебного процесса. Традиционное оч-
ное образование обладает массой достоинств, 
однако имеются и существенные недостатки, 
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такие как высокая стоимость обучения и огра-
ниченная доступность для лиц, проживающих в 
географически удаленных от вузовских центров 
регионах.

Современные информационные и телекомму-
никационные технологии позволяют успешно 
решать указанные проблемы посредством орга-
низации дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это процесс 
взаимодействия субъектов и объектов обучения 
между собой и со средствами обучения, направ-
ленный на достижение поставленных учебных 
целей, не зависящий от их расположения в 
пространстве и во времени и базирующийся на 
применении современных информационных, 
телекоммуникационных и педагогических 
технологий. Образовательная система, обеспе-
чивающая получение образования  с помощью 
дистанционных технологий обучения, называ-
ется системой дистанционного обучения.

Дистанционное обучение успешно приме-
няется для подготовки специалистов эконо-
мического и гуманитарного профилей, однако 
сегодня немногие учебные заведения предлага-
ют дистанционное обучение ИТ-специалистов.  
Это обусловлено рядом проблем, возникающих 
при организации дистанционного обучения, 
связанных с особенностями технических спе-
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циальностей [2]. Создание эффективной систе-
мы дистанционного обучения специалистов в 
области информационных технологий, чтобы 
они обладали необходимыми практическими 
навыками для решения профессиональных за-
дач, предполагает решение ряда вопросов, свя-
занных с  учебно-методическим, техническим, 
программным, информационным и организаци-
онным обеспечением учебного процесса. Целью 
данной работы является рассмотрение некото-
рых специфических вопросов, возникающих 
при организации процесса дистанционного обу-
чения ИТ-специалистов и выработки рекоменда-
ций для вузов, решивших вести дистанционную 
подготовку вышеназванных специалистов.

Одним из важных факторов, определяющих 
качество обучения, является база используемых 
учебно-методических материалов, включающая 
электронные учебники, курсы лекций, тесты и 
задания для контроля уровня знаний и т.д. Для 
дисциплин, связанных с информационными 
технологиями, требуется частое изменение и 
обновление их содержания, программного обе-
спечения, заданий на лабораторные работы и 
курсовые проекты, так как объект изучения 
находится в постоянном развитии. Например, 
появление новых продуктов или новых версий 
существующих продуктов происходит в среднем 
каждые 6–9 месяцев. Конечно, мультимедийные 
электронные учебники позволяют сравнительно 
более легкое обновление содержания курса, чем 
традиционные бумажные носители, однако для 
поддержания учебно-методических материалов 
в актуальном состоянии, в идеале, по нашему 
мнению, их необходимо обновлять не реже чем 
один раз в год.

Организация дистанционного обучения 
накладывает определенные требования к 
материально-техническому обеспечению. В 
случае организации обучения ИТ-специалистов 
эти требования заметно возрастают, так как 
процесс подготовки будущих специалистов в 
сфере информационных технологий связан с 
изучением ими определенного программного 
и аппаратного обеспечения. Для организации 
изучения программных продуктов или обуче-
ния программированию в определенных средах 
разработки необходимо обеспечить каждого 
учащегося дистрибутивом соответствующего 
программного обеспечения. Однако закупка 

большого количества лицензионных копий 
программ связана с огромными финансовыми 
затратами. Использование же пиратских ко-
пий даже для обучения является незаконным. 
Одним из вариантов решения данной проблемы 
является разработка собственных аналогов не-
обходимых программных продуктов с подобным 
интерфейсом. Но это требует привлечения высо-
коквалифицированных специалистов и также 
связано с немалыми финансовыми вложениями. 
Другим вариантом является использование сво-
бодного программного обеспечения. На сегодня 
разработано немало свободно распространяемых 
аналогов известных программных продуктов, 
например: OpenOffice – полнофункциональный 
пакет офисных приложений с многоязыковой 
поддержкой, FreePascal – свободно распростра-
няемый компилятор и язык программирования 
(аналог языка Pascal) и Lazarus – визуальная 
среда программирования, аналогичная Delphi. 
Данное программное обеспечение работает под 
управлением операционных систем Windows 
и Linux, обладает схожим функционалом и 
интерфейсом с аналогичными коммерческими 
продуктами. Это довольно выгодный с финан-
совой точки зрения вариант. Однако остается 
открытым вопрос об учебно-методическом обе-
спечении, так как возникает необходимость 
адаптации методического материала к рассма-
триваемому программному обеспечению.

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается 
образовательное учреждение, организующее дис-
танционное обучение ИТ-специалистов, является 
организация лабораторных работ, связанных с 
изучением аппаратной части ЭВМ. Целью таких 
практикумов является привитие студентам на-
выков работы с аппаратным обеспечением вычис-
лительных систем, что является необходимым, в 
частности, для подготовки специалистов в области 
системного и сетевого администрирования. Для 
обеспечения практических занятий в режиме 
дистанционного обучения можно использовать  
эмуляцию подключения и работы с объектом из-
учения, а также реальное подключение к лабора-
тории учебного центра с помощью удаленного до-
ступа [3]. Разработка и эксплуатация таких систем 
связаны с большими материальными затратами и 
требуют высокого технического оснащения.

Другим вариантом решения данного вопроса 
является аренда систем дистанционного тренинга 



34
З.À. гàñàíîâà

известных фирм-разработчиков. На данный мо-
мент разработаны такие системы удаленного до-
ступа к реальному оборудованию, как REDCLASS 
и BaumanTraining. Имеются положительные 
отзывы о применении этих систем, в частности, 
успешным является опыт экспериментального 
внедрения системы дистанционного тренинга 
REDCLASS на факультете высшей математики и 
кибернетики (ВМиК) МГУ им. М.В. Ломоносова 
для изучения студентами курса «Вычислительные 
машины» [4]. 

Не менее важной проблемой, возникающей при 
дистанционном обучении специалистов по инфор-
мационным технологиям, является сложность 
самостоятельного изучения нового программно-
го обеспечения. Перед обучающимися стоят две 
задачи: во-первых, изучить сам программный 
продукт – его интерфейс, функциональные воз-
можности, приемы работы в нем и, во-вторых, 
научиться использовать эти возможности для 
решения конкретных прикладных задач. При 
традиционном очном обучении студенты выполня-
ют лабораторные работы в компьютерном классе 
под непосредственным контролем преподавателя 
и имеют возможность получить оперативную 
консультацию в случае возникновения проблем.  
В отличие от них, студентам, обучающимся дис-
танционно, приходится самостоятельно осваивать 
новое программное обеспечение и решать пробле-
мы, возникающие при выполнении задания. 

Для преодоления этой проблемы необходимо 
сопроводить каждый используемый программный 
продукт практическими руководствами, детально 
и доступно описывающими особенности интерфей-
са и его функциональные возможности. Наиболее 
удобным является изложение  материала в виде 
«вопрос – ответ», так как при этом руководство 
не просто содержит справочную информацию по 
работе с программным продуктом, а акцентирует 
внимание на решении конкретных вопросов и 
задач, возникающих в предметной области спе-
циалиста.

Данные руководства должны поставляться 
студентам вместе с лабораторными практикумами 
и дополнять их, снимать вопросы, связанные с 
самим программным обеспечением. Кроме того, на 
начальных этапах можно использовать видеороли-
ки, демонстрирующие основные приемы работы.

Более эффективным средством решения дан-
ного вопроса, по нашему мнению, является ис-

пользование программ удаленного управления 
компьютером, например Radmin, TightVNC, 
UltraVNC, Symantec pcAnywhere. Программы 
данного класса обладают функционалом, до-
статочным, для того чтобы преподаватель мог 
наблюдать работу студента и при необходимости 
продемонстрировать в реальном времени вы-
полнение заданий, вызывающих затруднение. 
Большинство подобных программ поддержи-
вают режимы обмена текстовыми и голосовыми 
сообщениями, что позволит оперативно прово-
дить консультации. 

Кроме того, использование программ удален-
ного доступа дает возможность преподавателю 
оценивать не только результат выполнения за-
дания, но и сам процесс работы, что является 
немаловажным в условиях дистанционного 
обучения. Некоторые программы, в частности 
RemotelyAnywhere, требуют установки только 
на компьютере обучаемого, тем самым не привя-
зывают преподавателя к определенному рабоче-
му месту, а дают возможность работать за любым 
компьютером, имеющим выход в Интернет.

Еще одна задача, которую необходимо решить 
при организации системы обучения, – это выбор 
эффективной методики оценивания знаний и 
умений. Для оценки результатов теоретического 
и практического усвоения учебного материала в 
системе дистанционного обучения используют-
ся, как и в традиционной системе, такие формы 
контроля, как зачеты и экзамены. Наиболее рас-
пространенной методикой оценивания знаний 
в системах дистанционного обучения является 
использование интерактивных тестов. Такой 
выбор обусловлен положительными моментами, 
которые дает их применение. Широко исполь-
зуемые сегодня типы тестов (закрытые тесты, 
тесты на установление соответствия элементов 
одного множества другому, тесты на установле-
ние последовательности действий) позволяют ав-
томатизировать их обработку и оценку. Разрабо-
танные алгоритмические схемы применимости и 
оценки тестов делают их хорошим решением для 
оценки знаний обучающихся на экономических 
и гуманитарных специальностях [4]. Однако 
тестирование не вполне подходит для проверки 
знаний по дисциплинам ИТ-специальности, в 
частности, по дисциплинам, связанным с про-
граммированием. Это обусловлено тем, что це-
лью обучения является не только приобретение 
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учащимися теоретических знаний и умений, но 
и выработка определенных практических на-
выков. Тесты же дают представление о степени 
усвоения теоретического материала и позволяют 
увидеть результат решения заданий, но не дают 
возможности оценить процесс получения этого 
результата. 

Эффективной формой текущего контроля 
знаний является выполнение и последующая 
онлайн-защита учащимися лабораторных работ 
посредством аудиосвязи или телеконференции. 
Во время обсуждения выполненной лаборатор-
ной работы студент должен разъяснить, каким 
образом им был достигнут полученный резуль-
тат, и ответить на дополнительные вопросы. 

Для промежуточного и итогового контроля 
можно предложить несколько вариантов:

1. Мультитесты, состоящие из нескольких 
блоков заданий, каждый из которых содер-
жит задания определенного типа – закрытые 
тесты, тесты на сопоставление и установление 
последовательности, открытые, а также за-
дания с развернутым ответом. Такие тесты 
позволят получить более объективную оценку 
понимания обучаемым  учебного  материала  и  
его  способности  применять  полученные  зна-
ния.  Применение   мультитестов   имеет    один                       
недостаток – возможна  только  частичная  ав-
томатизация их обработки.

2. Общение с преподавателем в режиме ре-
ального времени (видео- и телеконференции, 
IP-телефония, чат) – наиболее эффективный 
метод, так как обучаемый и преподаватель 
взаимодействуют непосредственно в диало-
говом режиме, что максимально приближает 
дистанционные экзамены к очным. Кроме того, 
видеоконференция позволяет видеть, кто сдает 
экзамен, тем самым уменьшается риск фальси-
фикации результатов. Но использование этого 
метода невыгодно с финансовой точки зрения: 
проведение таких конференций требует доро-
гостоящего оборудования и высокоскоростных 
линий связи.

3. Выполнение индивидуальных проектов. 
Каждому студенту предлагаются описание не-
которой задачи и исходные данные. Для про-
хождения аттестации обучающимся необходимо 
представить выполненный проект и его описа-
ние – работающий программный модуль, проект 
создания вычислительной сети, дизайн-макет 

сайта. Такой подход дает прекрасные возмож-
ности учащимся проявить себя и позволяет пре-
подавателю оценить уровень мышления и твор-
ческие возможности студента, но, к сожалению, 
он имеет один недостаток – не все считают себя 
готовыми к выполнению подобных проектов, 
что вызывает психологические затруднения при 
их выполнении.

На выбор той или иной формы проведения 
контроля знаний влияют такие факторы, как 
техническое оснащение вуза, финансовые воз-
можности, а также специфика отдельных дис-
циплин. По нашему мнению, для дисциплин, 
имеющих целью формирование у обучаемых 
теоретических знаний в некоторой области, 
лучшей формой итогового контроля является 
выполнение мультитестов, в то время как для 
дисциплин, направленных больше на выработку 
определенных практических навыков, – выпол-
нение индивидуальных проектов. Кроме того, 
для выбора формы контроля знаний имеет зна-
чение этап обучения учащихся. Для младших 
курсов целесообразней использовать мультите-
сты и общение в режиме реального времени, для 
старших – выполнение проектов.

Организуя учебный процесс, необходимо 
помнить, что для современного специалиста 
важно не только обладать определенными тео-
ретическими знаниями и практическими навы-
ками, но и уметь работать в коллективе, а иногда 
и управлять им. Будущему ИТ-специалисту 
предстоит участвовать в различных проектах, 
поэтому он должен быть коммуникабельным, 
уметь участвовать в групповой работе, решать 
поставленную перед ним задачу в рамках более 
общей задачи, стоящей перед всем коллективом. 
В условиях дистанционного обучения задача 
воспитания подобных качеств имеет особое зна-
чение. В связи с этим при обучении необходимо 
уделять достаточно внимания не только инди-
видуальным консультациям, но и организации 
коллективной работы учащихся. 

Современные коммуникационные средства 
позволяют организовывать общение учащихся 
между собой, проводить различные форумы, 
аудио-, видео- и телеконференции, на которых 
обучающиеся могут делать доклады, задавать 
друг другу вопросы, обмениваться мнениями 
по рассматриваемым вопросам. На наш взгляд, 
одним из продуктивных вариантов организации 
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учебной деятельности, способствующей разви-
тию указанных качеств, является выполнение 
курсовых и дипломных работ в виде проектов. 
Принимая участие в курсовых и дипломных 
проектах, обучающиеся научатся разбивать 
поставленную перед ними задачу на подзадачи,  
распределять функции в проектной группе, 
выполнять свои обязанности в группе, согласо-
вывая свою деятельность с остальными. Кроме 
того, подобная коллективная работа в условиях, 
максимально приближенных к реальным, под-
готовит учащихся психологически к их будущей 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, существует два класса за-
дач, которые необходимо решить каждому 
вузу, внедряющему систему дистанционного 
обучения ИТ-специалистов. К первому классу 
относятся общие задачи, связанные с техниче-
ским, программным, информационным и орга-
низационным обеспечением, такие как создание 
корпоративной сети и сервера дистанционного 
обучения, внедрение необходимого программ-
ного обеспечения, подготовка профессорско-
преподавательского состава и т.д. Для решения 
данного класса задач существуют общие для 
всех вузов методики, которые сегодня успешно 
применяются. Второй класс – это задачи, суще-
ственно зависящие от специальности и которые 
рассмотрены выше.

Сегодня одной из главных задач информати-
зации Дагестанского государственного инсти-
тута народного хозяйства являются создание и 
поддержка системы дистанционного обучения. 
Вуз готовит специалистов по различным направ-
лениям, в том числе и по специальности «при-
кладная информатика (в экономике)», поэтому 
рассматриваемые в статье вопросы являются 
актуальными. Решая обозначенные выше за-
дачи, институт придерживается следующих 
позиций:

– Использование в учебном процессе сво-
бодного программного обеспечения. Данный 
вариант выгоден с финансовой точки зрения, 
т.к. дает возможность неограниченного ис-
пользования, распространения и модификации 
программ. Кроме того, использование открытых 
программных платформ позволяет повысить 
фундаментальность образования специалистов 
по информационным технологиям.  Поэтому в 
настоящее время идет ознакомление с уже имею-

щимся в вузах опытом применения открытого 
программного обеспечения для подготовки ИТ-
специалистов [5, 6].

– Организация лабораторных практикумов 
на основе удаленного доступа к реальному обо-
рудованию. Наиболее удобным способом орга-
низации удаленного лабораторного практикума 
является аренда системы  REDCLASS VLab. 
Система REDCLASS VLab предоставляет пользо-
вателям удаленный доступ в режиме реального 
времени к реальному оборудованию, журнали-
рует все сеансы пользователей, для доступа к 
лаборатории на стороне пользователя системы 
достаточно иметь браузер и JRE 1.5.0_04.

– Сопровождение каждого используемого 
программного продукта практическими руко-
водствами, а также демонстрационными видео-
материалами. В настоящее время ведется под-
готовка методических пособий и практических 
руководств, рассматривается вопрос внедрения 
специального программного обеспечения для 
удаленного управления компьютерами уча-
щихся. 

– К выбору формы контроля знаний в инсти-
туте применяется дифференцированный под-
ход. Для дисциплин, имеющих практическую 
направленность, например «Работа с базами 
данных в визуальных средах», «Проектирова-
ние информационных систем», «Разработка 
прикладного программного обеспечения», а 
также курсовых работ оптимальной формой 
контроля являются выполнение и on-line защита 
индивидуальных и групповых проектов. Для 
дисциплин, таких как «Теория экономических 
систем», «Теоретические основы информацион-
ных систем и информационных технологий», 
разрабатываются мультитесты. В случае обще-
образовательных дисциплин гуманитарного 
профиля – история, философия, культуроло-
гия, экология и т.д. – предпочтение отдается 
общению с преподавателем в реальном режиме 
времени.

На формирование изложенных позиций 
повлияло исследование данных вопросов, про-
веденное кафедрой «информационных техноло-
гий». В настоящее время в вузе ведется работа 
в соответствии с принятыми решениями по их 
практической реализации.
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Введение

Сегодня в России идет становление новой си-
стемы образования, ориентированной на вхож-
дение в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и прак-
тике учебно-воспитательного процесса. 

Традиционные методики и средства обучения 
оказываются недостаточными для реализации 
повышенных требований к уровню подготовки 
выпускников высшей школы. Высокие темпы 
научно-технического прогресса приводят к 
быстрому устареванию знаний специалистов, 
что обусловливает необходимость их участия в 
образовательном процессе на протяжении всего 
активного периода жизни.

Ответом на возросшие требования к систе-
ме образования стало появление концепции 
электронного обучения. Электронное обучение 
способствует подготовке обучаемых к полно-
ценному и эффективному участию в профессио-
нальной области в условиях информационного 
общества [3].

Электронное обучение основано на ряде осно-
вополагающих принципов, к числу которых 

мÍÎГÎÀГÅÍтÍЫЙ ÏÎÄХÎÄ к ÏÎÑтÐÎÅÍÈЮ ÑÈÑтÅмЫ 
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Рассматривается многоагентный подход к построению архитектуры системы электронного обучения, в кото-
рой циркулируют различные источники знаний. Основное внимание уделено особенностям многоагентного под-
хода и анализу архитектур многоагентных систем. Предложена базовая архитектура для системы электронного 
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относится свобода обучаемого в выборе учебного 
заведения, времени, места и темпов обучения, в 
планировании своих учебных занятий.

Для повышения эффективности процесса 
обучения требуются новые подходы к построе-
нию архитектуры системы электронного обуче-
ния (СЭО), в которой циркулируют различные 
источники знаний. Одним из таких подходов 
является многоагентный.

Особенности многоагентного подхода

Развитие информационных технологий при-
вело к возникновению открытой информаци-
онной среды, в которой распределенные разно-
родные источники знаний одинаково доступны 
всем заинтересованным лицам. Однако, помимо 
позитивных факторов, данный процесс привел 
к ряду проблем: появилось большое количество 
источников с устаревшими и недостоверными 
знаниями, возникло дублирование содержимого 
различных источников, увеличился объем из-
быточных знаний. 

В связи с этим в системах электронного обуче-
ния наметился сдвиг с уровня, где связи между 
источниками и потребителями знаний являются 
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статическими, к уровню, где эти связи являются 
динамическими. Подобные системы должны 
быть гибкими относительно изменяющегося 
окружения, способными обеспечивать персо-
нифицированную поддержку пользователей с 
различными уровнями компетенций и требова-
ний к получаемым знаниям, масштабируемыми 
относительно типов информационных ресурсов 
и их содержимого, а также способными взаи-
модействовать с другими электронными при-
ложениями. Кроме того, необходимо учитывать 
наличие в СЭО нескольких источников знаний, 
многокомпонентность и сложную структуру 
учебно-педагогических знаний. Все это ставит 
вопрос о создании такой архитектуры СЭО, 
которая позволяет объединить, хранить и об-
рабатывать необходимый объем информации. 
Для создания подобных систем широкое рас-
пространение получила технология многоагент-
ных систем, которая позволяет осуществлять 
физическое и семантическое распределение 
информации в системе. 

Термин «многоагентные системы» исполь-
зуется для обозначения систем, состоящих из 
множества автономных агентов, которые взаи-
модействуют друг с другом. В таких системах 
взаимодействие агентов реализуется платфор-
мой, обеспечивающей их асинхронную работу. 

Понятие агента является одним из основ-
ных понятий   теории   многоагентных   систем.   
Агент – это аппаратная или программная сущ-
ность, способная действовать в интересах дости-
жения целей, поставленных пользователем [1]. 

Рис. 1. Свойства агентов Рис. 2. Общая архитектура многоагентной системы

Агенты описываются рядом базовых свойств, 
представленных на рис. 1.

В соответствии со своими свойствами отдель-
ные агенты могут характеризоваться своими 
целями (goals), убеждениями (beliefs), желания-
ми (desires), обязательствами (commitments) и 
намерениями (intentions) перед другими аген-
тами [2]. 

На рис. 2 представлена общая архитектура 
многоагентной системы.

В свою очередь, многоагентные системы 
подразделяются на кооперативные, конкури-
рующие и смешанные. Агенты в кооперативных 
системах являются частями единой системы 
и решают подзадачи одной общей задачи. По-
нятно, что при этом агент не может работать 
вне системы и выполнять самостоятельные за-
дачи. Конкурирующие агенты являются само-
стоятельными системами, хотя для достижения 
определенных целей они могут объединять свои 
усилия, принимать цели и команды от других 
агентов, но при этом поддержка связи с други-
ми агентами не обязательна. Под смешанными 
агентами понимаются конкурирующие агенты, 
подсистемы которых также реализуются по 
агентной технологии. Кроме общения с другими 
агентами, должна быть реализована возмож-
ность общения с пользователем.

Анализ архитектур многоагентных систем

Существующие варианты архитектур мно-
гоагентных систем и рациональный выбор 
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архитектуры отдельного агента определяются 
тем, каковы концептуальная модель агента, 
принятые для ее описания формализм и язык 
спецификаций, на какое приложение или класс 
приложений ориентирована многоагентная си-
стема, а также от ряда других факторов. Можно 
с уверенностью утверждать, что сколько суще-
ствует и разрабатывается агентов и многоагент-
ных систем, столько существует и архитектур. 
Проанализировав известные архитектуры мно-
гоагентных систем, можно выявить некоторые 
характерные особенности, включающие в себя 
основные принципы их построения.

Основное назначение архитектуры – уста-
новить такое взаимодействие агентов, которое 
обеспечивает их скоординированное поведение 
при решении общей задачи или своих частных 
задач. Здесь можно выделить три основных вида 
архитектур. В первом варианте агенты не образу-
ют иерархии и решают общую задачу полностью 
в распределенном варианте. Во втором варианте 
координация распределенного функционирова-
ния агентов в той или иной мере поддерживается 
специально выделенным агентом, который при 
этом относится к метауровню по отношению к 
остальным агентам. Существует и третий вари-
ант, где возникают более сложные, иерархически 
организованные схемы взаимодействия агентов.

Основываясь на парадигме построения много-
гентной системы, выделяют три основных класса 
архитектур (рис. 3) [2].

В делиберативной архитектуре («deliberative 
agent architecture», «архитектура разумного аген-
та») агенты используют представление картины 
мира в символьной форме, а решения (например, 
о действиях) принимают на основе формальных 
рассуждений и использования методов сравнения 
по образцу.

В реактивной архитектуре («reactive 
architecture») агенты учитывают реакции систе-
мы на события внешнего мира, т.е. основываются 
на поведении.

Рис. 3. Классы архитектур многоагентных систем

В  г и б р и д н о й  а р х и т е к т у р е  ( « h y b r i d 
architecture») некоторые агенты используют 
точное представление картины мира в символь-
ной форме, а другие основываются на реакции 
системы на события внешнего мира.

На самом деле к настоящему времени среди 
разработанных архитектур не существует такой, 
о которой можно было бы определенно сказать, 
что она является чисто поведенческой или осно-
вана только на знаниях. 

С другой стороны, независимо от исполь-
зуемой парадигмы архитектуры агентов клас-
сифицируют по виду структуры, наложенной 
на функциональные компоненты агента, и при-
нятые методы организации взаимодействия его 
компонентов в процессе работы. Как правило, 
архитектура агента организуется в виде не-
скольких уровней, поэтому среди многоуров-
невых архитектур выделяют горизонтальную 
и вертикальную организацию взаимодействия 
уровней [2].

Разработка базовой архитектуры для
системы электронного обучения

Проанализировав систему электронного 
обучения, можно сделать вывод о том, что она 
является многокомпонентной и распределен-
ной, имеет несколько источников знаний со 
сложной структурой. Следовательно, в качестве 
базовой архитектуры для системы электронного 
обучения можно предложить многоуровневую, 
гибридную, иерархически организованную и 
кооперативную многоагентную архитектуру. 
Также каждый агент должен обладать всеми 
базовыми свойствами.

Определение данной архитектуры как базовой 
означает, что компоненты могут добавляться или 
меняться в зависимости от физических возмож-
ностей и конкретного назначения системы.

На рис. 4 представлена базовая многоагентная 
архитектура системы электронного обучения.

Поясним более подробно разработанную ар-
хитектуру и назначение каждого агента.

Агент интерфейса преподавателя осущест-
вляет взаимодействие преподавателя с базой 
данных предметной области, что позволяет ему 
оперативно ее пополнять, определять различные 
уровни обученности, разрабатывать средства для 
проверки знаний обучаемых. Агент интерфей-
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Рис. 4. Архитектура многоагентной системы электронного 
обучения

са обучаемого осуществляет взаимодействие с 
базой данных по обучаемым, которая содержит 
сведения о каждом из них с указанием текущего 
уровня подготовки, предпочтительной стратегии 
обучения, типичных ошибок. Текущие действия 
обучаемых сравниваются с эталонными (дей-
ствиями преподавателя) и величина различий 
в ответах используется для определения теку-
щего уровня подготовки и маршрута обучения. 
Агент доступа к знаниям обеспечивает проверку 
личных данных обучаемых и защиту от несанк-
ционированного доступа к обучающему ресурсу, 
также передает эти данные к программному 
агенту, который осуществляет их обработку. 
База знаний о процессе электронного обучения 
обеспечивает формирование информационной 
модели, предъявление информации и оценку 
качества деятельности обучаемого и передает эти 
данные агенту управления системой электрон-
ного обучения, который осуществляет выбор 
маршрута обучения на их основе. Программный 
агент системы электронного обучения отвечает 
за программную составляющую системы, кото-
рая непосредственно осуществляет электронное 
обучение. Агент управления взаимодействиями 
в системе осуществляет координацию работы 
всех компонентов системы.

В системе имеется несколько агентов управ-
ления процессами. Опишем их функции:

1) агент управления доступа к теоретическому 
материалу выводит содержание курса обучения, 
учебную программу, тексты лекций и определе-
ния основных понятий (глоссарий);

2) агент управления поиском в системе осу-
ществляет вывод электронной карты обучаю-
щего ресурса;

3) агент управления практическими навы-
ками предоставляет методики выполнения 
практических заданий, управляет доступом к 
ним и осуществляет их вывод;

4) агент управления доступом к системе те-
стирования выводит итоговое и промежуточное 
тестирование;

5) агент управления компетенциями соби-
рает, хранит и обрабатывает компетенции, на 
основе которых строятся тестовые задания;

6) агент доступа к дополнительному мате-
риалу осуществляет вывод имеющихся мульти-
медиапроектов, вопросов для самоконтроля и 
рекомендаций по самостоятельной работе.

Основным преимуществом построенной ар-
хитектуры является ее семантическое распре-
деление, обеспечивающее независимую работу 
агентов системы. Каждый агент выполняет от-
дельный вид работы, обладая всей необходимой 
информацией, а также способен обучаться и раз-
вивать свои знания. Любой из агентов автономен 
и способен действовать, исходя из своих целей и 
назначения, имеющейся в наличии информации 
и сообщений, получаемых из внешней среды, а 
также от других агентов или пользователей.

Таким образом, реализован многоагентный 
подход к построению архитектуры системы 
электронного обучения.

Заключение

Разработанная базовая архитектура мно-
гоагентной системы электронного обучения 
является вертикальной многоуровневой и, по 
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сути, гибридной, имея те или иные черты от 
делиберативной и реактивной типов архитек-
тур. Также она является иерархически орга-
низованной, кооперативной и семантически 
распределенной, каждый агент которой имеет 
ряд базовых свойств.
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В связи с вхождением российской системы 
высшего образования в Болонский процесс 
становятся актуальными качество высшего об-
разования [1] и, в частности, оценка качества 
образования на этапах приема в вуз и процесса 
обучения в вузе.

В работе [2] проведен компьютерный стати-
стический сравнительный анализ результатов 
вступительных испытаний (ВИ)  по математике с 
результатами традиционного входного контроля 
(ВК)   математических   знаний,   а   в   работе        
[3] – результатов ВК математических знаний с 
результатами текущего контроля (ТК) с исполь-
зованием в основном парных критериев сравне-
ния выборок (групп) типа t-критерия Стьюдента. 
В данной работе сравнительный статистический 
анализ результатов ВИ, ВК и ТК проведен на 
основе дисперсионного анализа, позволяющего 
проверять значимости различия между груп-
пами с помощью сравнения внутригрупповых 
и межгрупповых дисперсий. Дисперсионный 
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It has been conducted multifactor variance analysis of results of introductory tests, initial and running control 
of mathematics knowledge depending on factors of test types and training at higher institution, and also the location 
of secondary education completing and department of students’ training. The conclusion is drawn on availability of 
statistically significant distinctions of these results. Interaction influence between considered factors on dynamics 
of students’ progress in mathematics is investigated. Comparison of results of research by nonparametric and 
parametrical criteria is carried out.

Keywords: analysis of variance, test in mathematics.

анализ результатов ВИ рассмотрен в работе [4]. 
Дисперсионный анализ применяется как при ис-
следовании качества усвоения математических 
знаний [5], так и в составе методов прикладной 
статистики в оценке мониторинга качества 
высшего образования [6]. Причем мониторинг 
рассматривается не просто как инструмент 
оценки качества высшего профессионального 
образования, а как средство управления этим 
качеством, делающее управление образователь-
ным процессом эффективным. 

В Томском политехническом университете 
(ТПУ) в последние годы [7] проводились ВИ по 
математике в разных формах испытаний (ФИ): 
ЕГЭ, олимпиада (Ол), вступительный экзамен 
(Экз). В ТПУ наряду с ВИ проводится ВК матема-
тических знаний школьной программы на осно-
ве аудиторной контрольной работы с проверкой 
ее преподавателями. Задание ВК содержит 6 
задач средней сложности (типа группы «В» в 
билетах ЕГЭ). С 2004 г. ТПУ участвует в экс-
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перименте по организации учебного процесса с 
использованием кредитно-рейтинговых оценок 
освоения образовательных программ в соответ-
ствии с положениями Болонской декларации, 
что позволяет на основе рейтинговой системы 
оценки математических знаний студента про-
водить ТК в течение семестра (тематические 
контрольные работы или ежемесячные атте-
стации) и экзаменационный (ЭКЗ) контроль в 
конце семестра. В связи с этим представляет 
интерес сравнение результатов ВИ, ВК и ЭКЗ. 
Все результаты были приведены к 5-балльной 
шкале. Созданная таким образом база данных 
использовалась далее в пакете Statistica для 
дисперсионного анализа данных [8, 9].  

К 2008 г. в кредитно-рейтинговом экспери-
менте участвовали студенты трех технических 
подразделений (ФАК): электротехнический 
институт (ЭЛТИ), факультеты – электрофизи-
ческий (ЭФФ) и автоматики и вычислительной 
техники (АВТФ). В данном случае используется 
ограниченное представление о факторе ФАК как 
о принадлежности студента к подразделению 
обучения, оценивается влияние этого фактора 
на результаты усвоения (приобретения) студен-

Таблица 1 
Характеристики выборок результатов ВИ студентов ТПУ, 

АВТФ, ЭЛТИ, ЭФФ, ФАК и ФАК#

n Мå Мèí Мàêñ 25% 75%
ÒПУ 1600 3,15 0,60 5,00 2,65 3,75

ÀВÒФ 200 3,48 0,85 5,00 2,90 3,95
эЛÒИ 286 3,25 0,85 4,75 2,50 3,75
эФФ 188 3,15 1,25 4,60 2,65 3,70
ФÀК 674 3,25 0,85 5,00 2,65 3,80
ФÀК# 477 3,40 1,25 5,00 2,90 3,85

Рис. 1. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ВИ студентов ТПУ, АВТФ, ЭЛТИ, 

ЭФФ, ФАК и ФАК# 2008 г.

тами математических знаний. Средства одно-
факторного дисперсионного анализа позволяют 
сравнить результаты ВИ этих подразделений  
между собой, а также с результатами ВИ ФАК 
в составе этих 3 и ТПУ в составе 9 технических 
подразделений. Характеристики выборок – объ-
ем n, медиана Ме, минимум Мин, максимум 
Макс, нижняя квартиль (25% процентиль) и 
верхняя квартиль (75% процентиль) – резуль-
татов ВИ студентов ТПУ, АВТФ (без 3 групп), 
ЭЛТИ (без 4 групп), ЭФФ, ФАК, участвовавших 
во ВК, и ФАК# (часть студентов ФАК, успешно 
(не отчисленных) изучивших 3-семестровый 
курс высшей математики) приведены в табл. 1. 
Наблюдаемые распределения (диаграммы раз-
маха) этих выборок изображены на рис.1.

Заметим, что, согласно теории измеритель-
ных шкал, балльная шкала относится к типу 
порядковых шкал, позволяющих ранжировать 
(упорядочить) объекты, оценить качественно 
результаты на уровне отношений «<», «>» и 
«=», но не допускающих возможности введения 
эталонной единицы измерений для количествен-
ного измерения различий  объектов, т.е. балль-
ная шкала не является числовой измерительной 
шкалой. Поэтому в балльной шкале использо-
вание операции среднего арифметического (и 
прочих конкретных математических формул), 
а также оперирование средним баллом для срав-
нения является некорректным. 

В балльной шкале обоснованным является ис-
пользование медиан в качестве средних баллов. 
В связи с этим для сравнения рассматриваемых 
выборок предлагается использовать ранговые 
(непараметрические) критерии, основанные на 
рангах, а не на средних значениях. 

Однако полностью игнорировать средние 
арифметические нецелесообразно из-за их при-
вычности и распространенности. Хотя согласно 
теории измерительных шкал  использовать 
среднее арифметическое в порядковой шкале 
некорректно, однако, оказывается, можно в 
какой-то мере реабилитировать среднее ариф-
метическое, если перейти к вероятностной по-
становке сравнения выборок большого объема 
[10, 11]. Поэтому представляется рациональным 
использовать одновременно оба метода – метод 
средних арифметических рангов (баллов) и ме-
тод медианных рангов. Такая рекомендация на-
ходится в согласии с общенаучной концепцией 
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устойчивости [10, 11], рекомендующей приме-
нять различные методы для обработки одних и 
тех же данных с целью выделить выводы, полу-
чаемые одновременно при разных методах. Поэ-
тому в данной работе проводится сопоставление 
результатов исследования непараметрическими 
и параметрическими критериями.

На основании однофакторного дисперси-
онного анализа оценивается значимость не-
однородности результатов ВИ по совокупности 
факультетов. Ранговые критерии (критерий 
Краскела–Уоллиса и медианный тест) приво-
дят к выводу о сильно значимых различиях (на 
уровне значимости р

КУ
  ≈ 0,002 и р

МТ
  ≈ 0,004 со-

ответственно) результатов ВИ по совокупности 
факультетов. Заметим, что применение параме-
трического F-критерия дисперсионного анализа 
приводит также к выводу о статистически зна-
чимой неоднородности (на уровне значимости  
р

F
  ≈ 0,011) результатов ВИ по факультетам, т.е., 

иначе (некорректно) выражаясь, значимых раз-
личиях средних баллов m ВИ по совокупности 
факультетов. Уровень значимости парной не-
однородности результатов ВИ по факультетам 
оценен с помощью критерия Краскела–Уоллиса 
(левонижний треугольник табл. 2) и апостериор-
ного критерия наименьшей значимой разности 
(НЗР) (правоверхний треугольник табл. 2), экви-
валентного t-критерию для числа независимых 
выборок больше двух. 

При проверке однородности двух выборок 
результатов ВИ по факультетам выводы на 
основе рангового критерия Краскела–Уоллиса 
подтверждаются совокупностью парных ранго-
вых критериев. Так, например, случай неодно-
родности результатов ВИ по АВТФ и ЭФФ на 
фоне критерия Краскела–Уоллиса (р

КУ
  ≈ 0,001) 

подтверждается парным ранговым критерием 
серий Вальда–Вольфовица  (р  ≈ 0,005), критери-
ем Манна–Уитни (р  ≈ 0,001) и двухвыборочным 
критерием Колмогорова–Смирнова (р < 0,005), 
что по совокупности парных ранговых критериев 
соответствует выводу на основании параметриче-
ского критерия  НЗР (р ≈ 0,003). Таким образом, 
выборки результатов ВИ по ТПУ, ФАК, ЭЛТИ 
и ЭФФ можно считать однородными (р > 0,10) в 
противовес выборке по АВТФ. На этом основании 
далее вместо ТПУ рассматривается ФАК.

Результаты ВИ в рамках ФАК можно срав-
нивать с результатами ВК (см. рис. 2) в смысле 

Таблица 2
Уровни значимости р парной неоднородности результа-
тов ВИ по факультетам согласно критериям Краскела–

Уоллиса (слева снизу) и  НЗР (справа сверху).

ÒПУ ÀВÒФ эЛÒИ эФФ ФÀК

ÒПУ 0,001 0,90 0,52 0,22

ÀВÒФ 0,0002 0,005 0,003 0,02

эЛÒИ 0,95 0,003 0,65 0,36

эФФ 0,56 0,001 0,55 0,20

ФÀК 0,11 0,01 0,35 0,13

Рис. 2. Составная гистограмма распределения результатов 
ВИ

ФАК  и ВК ФАК
 2008 г.

контроля остаточных знаний с помощью парных 
ранговых критериев (Вилкоксона и знаков) для 
зависимых выборок, что приводит к выводу о 
высочайшем уровне значимости различий (на 
уровне значимости р < 10–17). При этом резуль-
таты ВК хуже результатов ВИ, что трактуется 
как неподтверждение результатов ВИ результа-
тами ВК. Тот же уровень значимости различий 
результатов ВИ и ВК дает и t-критерий для зави-
симых выборок. При сравнении результатов ВИ 
и ВК в смысле форм контроля знаний с помощью 
рангового критерия Краскела–Уоллиса или па-
раметрического F-критерия для независимых 
выборок приходим к тому же выводу.

Сравнение результатов ВИ и ВК проведено 
также в зависимости от (кроме вышепере-
численных ФИ и ФАК) форм обучения (ФО): 
бюджетной (Б), целевой (Ц) и коммерческой 
(К), а также от места получения среднего обра-
зования (МОУ): Томск+Северск (ТС), Томская 
область (То), регионы РФ (РРФ) и Казахстан 
(Ка). Таким образом, в данной работе рассма-
тривается 4-факторная дисперсионная модель 
(3-уровневые факторы «ФАК», «ФИ», «ФО» и 
4-уровневый фактор «МОУ»). 
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Средствами однофакторного дисперсионного 
анализа исследовано влияние каждого фактора 
на значимости различий результатов ВИ и ВК. 
Применение непараметрического критерия 
Краскела–Уоллиса, равно как и параметриче-
ского F-критерия,  приводит к выводу о сохра-
нении   высокозначимых  различий  (на  уровне  
р < 0,0005)  результатов ВИ и ВК на всех уровнях 
каждого из 4 факторов. В случае выборки успеш-
ных студентов ФАК# выводы аналогичные. Так, 
например, результаты ВИ и ВК  в случае ЕГЭ#  

(рис. 3) различаются высокозначимо на уровне 
p

КУ
  ≈ 0,00004 по непараметрическому критерию 

Краскела–Уоллиса и на уровне p
F
  ≈ 0,000001 по 

параметрическому F-критерию.
Многофакторный дисперсионный анализ 

позволил исследовать взаимодействия между 
факторами и выявить влияния различных соче-
таний факторов друг с другом на значимости раз-

Рис. 3. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ВК и ВИ по ФИ#

Рис. 4. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ВК и ВИ по ФИ#*МОУ#

Таблица 3
Уровни значимости p

КУ
 и p

F
 различий результатов 

ВИ и ВК в 2-факторной дисперсионной модели 
для выборок ФАК# и ФАК 

(случаи подтверждения результатов ВИ результатами ВК)

Уðîâíè
фàêòîðîâ

ФÀК# ФÀК

n# p#
КУ

p#
F

n p
КУ

p
F

ОЛ*К 6 0,14 0,10 13 0,023 0,015
ОЛ*Ц 13 0,70 0,32 19 0,23 0,04
эêç*К 3 0,83 0,89 4 0,77 0,70
Егэ*ÒÑ 82 0,20 0,06 133 0,0004 0,0001
Егэ*Кà 9 0,27 0,45 14 0,20 0,29
эêç* ÒÑ 2 0,44 0,67 6 0,05 0,04

Егэ*ÀВÒФ 75 0,23 0,14 113 0,03 0,01
эêç*ÀВÒФ 6 0,08 0,14 9 0,019 0,021

личий результатов ВИ и ВК. Были рассмотрены 
простейшие варианты парного взаимодействия 
между факторами ФАК и  ФИ,  МОУ  и  ФИ  
(рис. 4 – в рамках выборки успешных студен-
тов ФАК#), ФО и ФИ, т.е. изменения влияния 
фактора ФИ под воздействием других факторов 
ФАК, МОУ и ФО. Заметим, что в 2-факторной 
дисперсионной модели в основном по-прежнему 
демонстрируются неподтверждения результа-
тов ВИ результатами ВК. Немногочисленные 
подтверждения результатов ВИ результатами 
ВК на отдельных уровнях парного воздействия 
факторов в рамках выборки успешных студен-
тов ФАК#, т.е. случаи незначимых (р > 0,10) 
различий результатов  ВИ  и  ВК,  сведены  в  
табл. 3, где для сравнения приведены также 
соответствующие параметры в рамках выборки 
ФАК. 

Согласно табл. 3, в случаях малочисленных 
выборок ОЛ*Ц, Экз*К и ЕГЭ*Ка  (всего 37 сту-
дентов ФАК) результаты ВИ подтверждены 
результатами ВК (р

КУ
 > 0,10) даже в рамках 

выборки студентов ФАК. Другое дело с много-
численными выборками. Так, например, среди 
133 томичей, поступивших в ТПУ по результа-
там ЕГЭ (выборка ЕГЭ*ТС в рамках ФАК) и не 
подтвердивших высокозначимо (р < 0,0005) по 
совокупности эти результаты в ВК, выделены 82 
успешных студента (выборка ЕГЭ#*ТС# в рамках 
ФАК#), результаты ВК которых отличаются от 
результатов ЕГЭ незначимо (p#

КУ
 ≈ 0,20) по непа-

раметрическому критерию Краскела–Уоллиса и 
слабозначимо (p#

F
 ≈ 0,06) по параметрическому 

F-критерию. Таким образом, отчисленные по 
результатам первых трех семестров 51 студент 
из 133 обозначены еще в начале первого семестра 
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посредством сравнительного статистического 
анализа результатов ВИ и ВК, причем 35 сту-
дентов из 51 учились на бюджетной и целевой 
основе.

Заметим, что сглаживанию различий резуль-
татов ВИ и ВК могли бы способствовать усиление 
контроля  за соблюдением правил проведения 
ВИ, с одной стороны, и придание официального 
статуса ВК в целях повышения серьезного от-
ношения к нему – с другой стороны.

При исследовании динамики успеваемости 
по математике возможны варианты выбора за-
висимых выборок, например, результаты ВИ и 
ЭКЗ (по выборке студентов ФАК, участвовав-
ших во ВК), ВИ# и ЭКЗ# (по выборке студентов 
ФАК#, участвовавших во ВК и успешно изучив-
ших 3-семестровый курс высшей математики) 
или ВИ^  и ЭКЗ^ (по выборке студентов ФАК^, 
участвовавших во ВК и отчисленных по ре-
зультатам 3 семестров). При этом отчисленные 
ранее студенты в ЭКЗ оформлены с нулевым 
результатом. Заметим, что различия между ре-
зультатами ВИ и ВИ# (см. табл. 1) оцениваются 
как сильно значимыми (р ≈ 0,001 по t-критерию 
для двух независимых выборок  и р ≈ 0,006 по 
его непараметрическому аналогу U-критерию 
Манна–Уитни). Значительным является и число 
отчисленных за 3 семестра (197 студентов), при-
чем основной причиной отчисления является 
академическая неуспеваемость [7].

Для сравнения результатов ВИ, ЭКЗ2 и ЭКЗ3 
применялся дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями. Переменные ВИ, ЭКЗ2 и 
ЭКЗ3 

составляют при этом 3-уровневый фактор 
повторных измерений (ФПИ). Применение не-
параметрического (рангового) дисперсионного 
анализа Фридмана, а также (для сравнения) 

F-критерия однофакторного дисперсионного 
анализа с повторными измерениями позволило 
выявить высокозначимые (на уровне р < 0,0005) 
различия между результатами ВИ, ЭКЗ2 и 
ЭКЗ3, отражающие отрицательную динамику 
успеваемости по математике по общей выбор-
ке студентов ФАК. При этом даже результаты 
ЭКЗ2 и ЭКЗ3 различаются значимо (на уровне 
р < 0,01), что свидетельствует о значительном 
количестве отчисленных даже в 3-м семестре. 
Аналогичные результаты получены в случае 
выборки отчисленных студентов ФАК^. В случае 
ФАК# ранговый дисперсионный анализ Фрид-
мана, равно как и F-критерий, также выявили 
высокозначимые различия результатов ВИ#, 
ЭКЗ#

2 и ЭКЗ#
3 за счет высокозначимого отличия 

результатов ВИ# от ЭКЗ#
2 и ЭКЗ#

3, что отража-
ет положительную динамику успеваемости по 
математике по выборке успешных студентов 
ФАК# .  При этом результаты ЭКЗ#

2 и ЭКЗ#
3 

различаются незначимо (р > 0,10). В данном 
случае положительная динамика успеваемости 
по математике по выборке успешных студентов 
ФАК# и отрицательная динамика отчисленных 
студентов ФАК^  порождают отрицательную 
динамику успеваемости по математике по общей 
выборке студентов ФАК, что свидетельствует 
о существенном вкладе выборки отчисленных 
студентов ФАК^  в общую выборку студентов 
ФАК.

Учет влияния факторов ФАК, МОУ, ФИ и ФО  
и их взаимодействий на  ФПИ отражает в раз-
ной степени общую отрицательную динамику 
успеваемости по математике по общей выборке 
студентов ФАК.  Так, например (рис. 5, 6), если 
(в рамках рангового дисперсионного анализа 
Фридмана) в случае Ол или Ол*ТС различия 

Рис. 5. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ФПИ*ФИ

Рис. 6. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ФПИ*ФИ*МОУ
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между результатами ВИ, ЭКЗ2 и ЭКЗ3 остаются 
высокозначимыми (на уровне р < 0,0005), то  в 
случае ЕГЭ или Ол*Ка – уже статистически зна-
чимыми (на уровне р ≈ 0,01), а в случае ЕГЭ*ТС 
или ЕГЭ*Ка – незначимыми (р > 0,10).

В случае выборки успешных студентов 
влияние факторов ФАК#, МОУ#, ФИ# и ФО# на 
ФПИ# оказалось разнообразным как по уровню 
значимости, так и по направленности динамики 
на разных уровнях значимых факторов. Так, 
например (рис. 7), сравнение результатов ВИ#, 
ЭКЗ#

2 и ЭКЗ#
3 в рамках рангового дисперсионно-

го анализа Фридмана демонстрирует  высокозна-
чимую положительную динамику успеваемости 
в случае ЕГЭ# (245 студентов), статистически 
значимую отрицательную динамику успеваемо-
сти  в   случае   Ол#    (184 студента)    и   незначи-
мую – в случае Экз#. Если учесть, что результаты 
ВИ# по ЕГЭ# и Ол#  различаются высокозначимо 
по ранговому критерию Краскела–Уоллиса, 
а результаты ЭКЗ#

2  (или ЭКЗ#
3) по ЕГЭ# и Ол#  

различаются незначимо, то можно сделать вы-
вод о том, что результаты ВИ# по Ол#  значимо и 
неоправданно завышены, а результаты ВИ# по 
ЕГЭ# значимо занижены в сравнении с резуль-
татами ЭКЗ#. Дополнительный учет влияния 
фактора МОУ# на ФИ# (рис. 8) оценивает раз-
личия результатов ВИ#, ЭКЗ#

2 и ЭКЗ#
3  как высо-

козначимые в случае ЕГЭ# *ТС#, статистически 
значимые в случаях ЕГЭ# *Ка# и Ол# *ТС#, а в 
случае Ол# *Ка#  – как незначимые.

Выводы
1. Отличия результатов ВИ по математике в 

ТПУ 2008 г. от соответствующих результатов 
ВК являются высокозначимыми для каждого 

Рис. 7. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ФПИ#*ФИ#

Рис. 8. Линейные графики медиан с диаграммами размаха 
выборок результатов ФПИ#*ФИ#*МОУ#

из 4 факторов (ФАК, ФИ, ФО и МОУ). При 
этом результаты ВК хуже результатов ВИ, что 
трактуется как неподтверждение результатов 
ВИ результатами ВК. В 2-факторной диспер-
сионной модели в основном по-прежнему де-
монстрируются неподтверждения результатов 
ВИ результатами ВК. К немногочисленным 
подтверждениям результатов ВИ результатами 
ВК на отдельных уровнях парного воздействия 
факторов, т.е. случаям незначимых  различий 
результатов ВИ и ВК, относятся ОЛ*Ц, Экз*Ка 
и ЕГЭ*Ка, а также  ЕГЭ#*ТС#, ЕГЭ#*АВТФ#, 
ОЛ#*Ка#, Экз#* ТС# и Экз#*АВТФ#.

2. Динамика успеваемости по математике в 
рамках общей выборки студентов (сравнение 
результатов ФПИ: ВИ, ЭКЗ2 и ЭКЗ3) является 
высокозначимой и отрицательной. Учет влия-
ния факторов ФАК, МОУ, ФИ и ФО  и их взаимо-
действий на  ФПИ отражает в разной степени об-
щую отрицательную динамику успеваемости по 
математике по общей выборке студентов ФАК.  
Так, например, если  в случае Ол или Ол*ТС 
различия между результатами ВИ, ЭКЗ2 и ЭКЗ3 

остаются высокозначимыми, то  в случае ЕГЭ 
или Ол*Ка – уже статистически значимыми, а 
в случае ЕГЭ*ТС или ЕГЭ*Ка – незначимыми. 
В случае выборки студентов, успешно сдавших 
все экзамены, динамика успеваемости по мате-
матике является высокозначимой (сравнения 
результатов ВИ# и ЭКЗ#) и положительной. 
Влияние факторов ФАК#, МОУ#, ФИ# и ФО# на 
ФПИ# оказалось разнообразным как по уровню 
значимости, так и по направленности динамики 
на разных уровнях значимых факторов. Так, 
например, сравнение результатов ВИ# и ЭКЗ#

 

демонстрирует высокозначимую положитель-
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ную динамику успеваемости в случае ЕГЭ#, ста-
тистически значимую отрицательную динамику 
успеваемости в случае Ол#  и незначимую – в 
случае Экз#.

3. Проведенное сопоставление результатов 
исследования непараметрическими и параме-
трическими критериями позволяет говорить 
о подтверждении выводов на основе ранговых 
критериев параметрическими критериями в 
случаях явно выраженной значимости или 
незначимости. В случаях несогласия наиболее 
обоснованными являются выводы на основе 
ранговых критериев. 

4. Дисперсионная форма анализа результатов 
усвоения математических знаний позволяет рас-
сматривать также более детальные и громоздкие 
факторные модели, увеличивая количество 
уровней факторов ФАК, МОУ и ФПИ, а также 
количество самих факторов применительно не 
только к математике, но и к другим дисципли-
нам учебного процесса в рамках многомерного 
дисперсионного анализа. Данный подход по-
зволяет выявлять различные проблемы обра-
зовательного процесса и делать его управление 
более эффективным.
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Процессы развития современного общества 
неизбежно связаны с необходимостью постоян-
ного получения новых знаний, повышения ква-
лификации и уровня образования. При наличии 
увеличивающихся потребностей населения в 
образовательных услугах, территориальная уда-
лённость образовательных центров от мест про-
живания и работы многих людей затрудняет по-
лучение ими новых знаний. В настоящее время 
наиболее эффективным способом решения этой 
проблемы является дистанционное образование 
(ДО), которое делает доступным получение не-
обходимых знаний благодаря академической 
мобильности и телекоммуникационным связям. 
Дистанционные технологии обучения (ДОТ) – 
система форм и методов организации обучения, 
позволяющих обучаемому получать образование 
вне зависимости от его местонахождения и нали-
чия возможности непосредственного контакта с 
преподавателем. 

Одной из главных проблем, которую выде-
ляют специалисты в области ДО и которую при-
ходится решать при введении дистанционного 
образования в вузе, является проблема органи-
зации эффективной системы контроля и оценки 
знаний студентов. Контроль знаний является 
важной и необходимой составной частью обу-
чения. От его правильной постановки во многом 

ÍÅкÎтÎÐЫÅ мÅтÎÄÈчÅÑкÈÅ ÎÑÎбÅÍÍÎÑтÈ кÎÍтÐÎЛЯ 
зÍÀÍÈЙ в ÑÈÑтÅмÅ ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

È.в. Ïàâëîâ 
фèëèàë ГÎу вÏÎ «мîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåхíîëîãèé è óпðàâëåíèÿ» 

â ã. вÿçüìå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (вф мГуту)
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зависит эффективность учебно-познавательной 
деятельности студентов; с его помощью препода-
ватель осуществляет «обратную связь» в обуче-
нии, т.е. имеет возможность видеть результаты 
своей работы.

Планомерное осуществление контроля позво-
ляет привести в систему усвоенный студентами 
за определённый период времени материал, 
выявить пробелы в их знаниях, умениях и на-
выках, определить качество усвоения изучен-
ного, что особенно важно в условиях отсутствия 
«непосредственного» контакта преподавателя 
и студента. Контроль, осуществляемый препо-
давателем, и самоконтроль позволяют каждо-
му из обучающихся увидеть результаты своей 
учебно-познавательной деятельности и устра-
нить имеющиеся недостатки [3]. Очевидно, что 
без контроля процесс обучения не может быть 
вполне эффективным. 

К контролю знаний традиционно предъявля-
ются следующие требования:

– систематичность и регулярность осущест-
вления;

– разнообразие методов проведения;
– объективность;
– дифференцированный подход в осущест-

влении;
– единство требований педагогов;
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– объём контролируемого материала должен 
быть небольшим, но отражающим уровень под-
готовленности;

– наличие положительной эмоциональной 
атмосферы;

– недопустимость дачи негативной мораль-
ной оценки.

Применительно к обучению в системе ДО не-
обходимо добавить ещё одно требование к кон-
тролю знаний – его оперативность, т.е. своевре-
менность проверки и оценки выполненной сту-
дентом зачётной работы, а также необходимая 
аргументация выставленной оценки. Указанное 
требование обусловлено самой концепцией 
данной формы обучения  и в сочетании с инте-
рактивностью общения субъектов позволяет не 
только эмулировать привычный учебный про-
цесс, но и создавать в рамках дистанционного 
обучения эффективную учебную среду.

Вопрос об объективности контроля знаний в 
целом и традиционной системы оценок в част-
ности давно является дискуссионным в отече-
ственной педагогике. Кроме того, серьезные и 
обоснованные сомнения возникают по поводу 
возможности осуществления некоторых из 
стандартных форм контроля в условиях ДО. 
Специфические особенности контроля знаний 
студентов в условиях дистанционного обучения 
проявляются в двух аспектах – техническом и 
методическом. Они обусловлены, во-первых, ин-
формационными технологиями, используемы-
ми в учебном процессе (интерактивные лекции, 
on-line-консультации, компьютерные эмулято-
ры лабораторных работ и др.), а во-вторых, асин-
хронностью данного процесса, проявляющейся 
в наличии активных и пассивных интервалов в 
контактах между преподавателем и обучаемым. 
Кроме того, в силу очевидных причин возни-
кает проблема с корректной идентификацией 
студентов и предотвращением потенциальной 
фальсификации результатов контроля знаний.

С учётом того, что дистанционные техно-
логии предполагают независимость учебного 
процесса от пространственного и временного 
расположения его субъектов, желательно ис-
пользовать качественно новые формы и методы 
контроля знаний либо адаптировать к новым 
техническим возможностям те, которые име-
ются на данный  момент.  Применение   неко-
торых   традиционных методов  компьютерного  

обучения    и    контроля – прямого тестирова-
ния, балльной системы и т.д. – в системе ДО не 
всегда эффективно, так как для оценки знаний 
обучаемого преподавателю приходится перера-
ботать значительное количество информации. С 
другой стороны, нельзя  отрицать возможностей 
компьютера как мощного и эффективного сред-
ства обучения. Различные прототипы систем 
электронного контроля знаний с использова-
нием технологий, применяемых в настоящее 
время, как правило, обладают следующими 
возможностями: 

– использование различных типов тестовых 
вопросов типа «выбор одного ответа из мно-
гих»; 

– адаптивный выбор следующего вопроса в 
зависимости от правильности предыдущих от-
ветов студента; 

– возможность создания различных заданий 
из одного набора вопросов; 

– возможность включения в вопрос графиче-
ских изображений и гипертекстовых ссылок; 

– ведение журнала прохождения опроса и 
предоставление отчёта по нему в требуемой 
форме [1].

Осуществление автоматизированного кон-
троля знаний и умений обучаемых, в первую 
очередь, включает решение проблемы опреде-
ления совокупности требуемых качеств знаний, 
без которых критерии оценки знаний и способы 
определения уровня их усвоения выявить нель-
зя [2]. Определённой проблемой при эксплуата-
ции существующих программных разработок в 
области ДО является то, что их авторы иногда 
недостаточно компетентны в педагогической и 
психологической составляющей вопроса, пыта-
ясь максимально увеличить привлекательность 
своих программных продуктов за счет средств 
мультимедиа и Интернета. В ряде случаев про-
граммисты игнорируют процесс взаимодействия 
с авторами учебных курсов и преподавателями, 
что отражается на создаваемых ими приложе-
ниях. В то же время сами преподаватели не 
всегда владеют в должной мере методами оценки 
качества создаваемых электронных учебно-
методических ресурсов, в том числе предназна-
ченных для контроля знаний. При этом следует 
учитывать, что компьютерный учебный курс 
является авторским по определению и может 
обеспечить высокое качество образования толь-
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ко при обязательном сопровождении автором 
[5], что, в свою очередь, требует от последнего 
наличия определённых знаний в области ИТ.

Опыт работы автора в системе дистанци-
онного образования на платформе «MOO-
DLE» («Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment» – модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая 
оболочка) позволяет сделать вывод, что осущест-
вление в ней полноценного контроля знаний 
вполне возможно. К преимуществам оболочки 
«MOODLE» относятся:

– оперативность обмена информацией между 
преподавателем и студентом;

– разнообразие форм представления учебно-
методических материалов студенту в процессе 
обучения;

– удобство ведения электронной документа-
ции и статистики по преподаваемому курсу;

– объективность контроля знаний студен-
тов;

– доступность актуальной информации для 
обучаемых.

Система MOODLE позволяет использовать 
различные формы контроля знаний студентов: 
в виде письменных контрольных работ, эссе, 
on-line-опросов, тестов. С помощью встроенного 
конструктора тестов можно создавать до десяти 
различных типов вопросов: на соответствие, 
закрытого типа (с одним или несколькими ва-
риантами правильного ответа), вычисляемый, 
описание и др. При этом имеется возможность 
ранжировать вопросы по сложности, создавать 
пользовательские шкалы оценок, устанавливать 
различные системы штрафов и бонусов и т.д.

Весьма актуальным представляется вопрос о 
качестве и  корректности тестовых материалов, 
которые используют преподаватели в своей рабо-
те. Полнота и объективность контроля знаний, 
если он осуществляется на базе тестирования, 
напрямую зависят от качества и валидности 
используемых тестовых материалов [4]. Между 
тем опыт и компетентность преподавателя в 
рамках читаемой им дисциплины не являются 
достаточными условиями наличия у него навы-
ков создания качественных тестов. Более того, 
полноценный анализ результатов тестов также 
требует определённой квалификации, так как 
связан с рядом специальных статистических 
процедур. Следует констатировать наличие па-

радоксальной ситуации: при весьма широком 
распространении всевозможных тестов на раз-
личных уровнях обучения (и даже некотором 
злоупотреблении ими) в системе высшего про-
фессионального образования имеется дефицит 
квалифицированных тестологов и, кроме того, 
их услуги не всегда востребованы вузами. Одна-
ко эта проблема, при всей её остроте, выходит за 
рамки данной статьи.

Наличие в системе MOODLE различных 
средств коммуникации – почты, новостных 
форумов, блогов, досок объявлений – позволяет 
обеспечить интерактивный обмен информацией 
учебного характера между преподавателями и 
студентами и в том числе оперативно решать 
вопросы, связанные с контролем и оценкой 
знаний студентов.  

Независимо от выбора структуры электрон-
ного учебного курса (календарная, модульная, 
блочно-модульная), на наш взгляд, наилучшей 
является рейтинговая (накопительная) система 
оценки знаний. Тем самым повышается актив-
ная роль студента в получении им экзаменаци-
онной или зачётной оценки. Оценка становится 
не столько фиксированным количественным 
показателем знаний студента по ряду дискрет-
ных вопросов программы дисциплины, как это 
чаще всего бывает при традиционной форме 
экзамена или зачёта, но интегрированным ре-
зультатом его учебной деятельности в течение 
семестра. Следует, однако, оговориться, что 
выбор системы оценки знаний студентов зависит 
от многих факторов – специфики конкретной 
дисциплины, учебного графика, авторского под-
хода к преподаванию дисциплины, контингента 
обучаемых и др.

Поскольку переход к развивающему обуче-
нию без учёта индивидуальных особенностей 
обучаемых практически невозможен, важным 
достоинством MOODLE является возможность 
адаптации учебного процесса к индивиду-
альным особенностям студентов в условиях 
коллективного обучения. Именно во время 
индивидуального контакта преподавателя со 
студентом важно иметь инструмент для кон-
трольного тестирования уровней обученности. 
Студенту предлагается пройти цикл тестов 
(условно A, B, C), составленных по принципу 
усложнения вопросов в них, причём допуск к 
следующему тесту зависит от результата про-
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хождения предыдущего. Как вариант можно 
использовать комплексный адаптивный тест, 
сгенерированный таким образом, что уровень 
сложности последующего вопроса обусловлен 
ответом на предыдущий. Помимо того, что такие 
тесты позволяют осуществлять весьма важную 
функцию самоконтроля, они, не влияя на ито-
говую оценку и не причиняя обучаемому психо-
логического дискомфорта, позволяют увидеть 
состояние обученности конкретного студента в 
определённый момент времени и внести соответ-
ствующие коррективы в учебный процесс.

Таким образом, можно с достаточным осно-
ванием утверждать следующее. Дистанционная 
форма образования допускает полноценный 
многопараметрический контроль знаний сту-
дентов на всех этапах обучения, причём позво-
ляет, благодаря применению инновационных 
технологий, превратить его в одно из средств 
повышения качества подготовки специалистов. 
Однако эффективность контроля знаний при 
использовании дистанционных технологий 
обучения определяется выполнением ряда обя-
зательных условий:

– сбалансированным сочетанием различных 
форм и методов контроля;

– использованием современных научных 
методик оценки знаний;

– адекватностью контрольных мероприятий 
структуре и содержанию учебных дисциплин;

– достаточным уровнем организации и мето-
дического обеспечения процесса дистанционно-
го обучения;

– наличием в штате вуза профессиональных 
тестологов.
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ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍЫÅ тÅХÍÎЛÎГÈÈ
в ШкÎЛЬÍÎм ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ

В нашей современной действительности 
повсеместно происходит ускорение информа-
ционных процессов. Не только возможности 
компьютерной техники, но и скорость вне-
дрения технических и программных средств 
в образовательный процесс возрастают в гео-
метрической прогрессии. И это требует от нас 
постоянной работы по самосовершенствованию, 
поиску возможностей для повышения качества 
использования этих ресурсов. 

Из наблюдений за использованием презента-
ций учителями и учащимися порой складыва-
ется вывод, что термин «presentation» все еще 
достаточно многими понимается больше как 
иллюстрация речевого выступления докладчика 
подробным текстом на экране проекции. Если 
обратиться к словарям, то более точный смысл 
этого термина – «дарение» или «делание дей-
ствительным» («present» – и «дар», и модус на-
стоящего времени в английском языке). Значит, 
презентацию в контексте образования можно 
считать представлением и предъявлением дру-

вÈзуÀЛЬÍÎÅ мÎÄÅЛÈÐÎвÀÍÈÅ ЛÎГÈчÅÑкÈХ зÀÄÀч
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Рассматривается вопрос развития навыков моделирования и предлагается методический прием для изучения 
темы моделирования с помощью технологии мультимедийных презентаций (на примере визуального модели-
рования логических игр).
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In the article the question of development of modeling is considered. Methodical way of studying a subject of 
modeling by means of technology of multimedia presentations (at the example of logical games visual modeling) is 
offered.
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гим людям более реального, ощутимого, емкого 
и доступного пониманию образа собственного 
знания.

Способ применения технологии презентаций 
в качестве наглядных пособий и иллюстраций 
составляет малую часть качественных возмож-
ностей данной технологии и актуализирует в 
основном репрезентативные способности ин-
дивида (сбор информации и организация ее в 
последовательность слайдов, т.е. отображение 
уже готового знания, что не всегда является 
продуктивным действием, особенно если рабо-
та ведется над малознакомым материалом или 
в реферативных целях). В данной разработке 
делается акцент на возможности задействовать 
более продуктивные, творческие способности1 

как учащихся, так и учителей. Вопрос, через ко-
торый рассматривается вышеназванная пробле-
ма, касается возможностей применения среды 
разработки мультимедийных презентаций2 для 
визуального моделирования логических игр и 
задач с целью развития мышления учащихся.

1В данной работе под продуктивными, творческими способностями понимаются такие мотивы и установки личности, которые направлены 
на создание нового, более равновесного понимания как в рамках субъективного знания отдельного человека, так и в масштабах социума.

2Название программы не указывается, так как главное в подобной задаче принцип действия, который аналогичен в Microsoft 

PowerPoint, Open Office Impress или Lotus Symphony Presentation.
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Рис. 1 Рис. 2

Мышление человека представляет собой 
сложную психофизиологическую систему, не 
сводимую к рефлекторным реакциям или ассо-
циативным процессам в коре головного мозга. 
Это целостное явление, происходящее постоян-
но и непрерывно (в режиме реального времени) 
на различных уровнях активности живого суще-
ства, представляющее собой систему анализа по-
ведения и прогнозирования последствий (в рабо-
тах Н.А. Бернштейна по физиологии активности 
такая организация деятельности ЦНС связана 
с принципом сенсорной коррекции и понятием 
рефлекторного кольца – [1]). При этом необхо-
димо учитывать, что «течение мыслительного 
процесса регулируется… отраженными в созна-
нии связями своего предметного содержания» 
[2] – т.е. сознание стремится найти равновесие, 
создавая внутреннее отображение реальности 
(абстрактно-образную модель) и непрерывно об-
рабатывая поступающую информацию с целью 
более оптимального планирования собственных 
действий.

Каким образом этот механизм реализуется в 
процессе решения логических и игровых задач? 
Перед учащимся возникает проблемная ситуа-
ция, которую необходимо проанализировать и 
найти выход. Ситуация задачи моделируется в 
сознании с помощью наглядных образов. Затем 
происходит выстраивание абстрактных связей 
внутри ситуации (моделируются условия за-
дачи). Следующим этапом запускается процесс 
решения – прогнозирование и проработка воз-
можных вариантов развития, после чего полу-
чившийся результат сравнивается с требуемым 
и в случае несовпадения делается вывод о не-
обходимости перестройки либо решения, либо 

всей модели, включая ожидаемые последствия 
(рис. 1). 

Для многих учителей информатики не будет 
открытием применение программы создания 
презентаций для более продвинутых целей, чем 
пересказ текста с иллюстрациями к уроку. На-
пример, дети в 5–7-х классах спокойно могут 
продемонстрировать решение классической 
задачи на переправу («Волк, коза и капуста») с 
помощью смены слайдов, настроить анимацию 
и добавить эффекты. А главное, что, хотя есть 
замечательные готовые разработки (например, 
виртуальные лаборатории из единой коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов [5]), 
самостоятельное проектирование задачи го-
раздо полезнее для развития мышления, чем 
отработка операционных навыков, и позволяет 
реализовывать деятельностный подход, активи-
зируя продуктивную деятельность и приводя к 
созданию пусть и небольшого, но собственного 
оригинального проекта.

Вариант, предлагаемый для работы в 5–7-х 
классах, представляет собой последовательную 
смену слайдов, в ходе которой визуально де-
монстрируется пошаговое решение задачи. Для 
детей этого возраста решение не будет слишком 
сложным, интерес поддерживается больше 
самой технологией. Но уже здесь важно отме-
тить такой момент, как развитие абстрактно-
образного способа мышления (конструирование 
объектов с помощью геометрических примити-
вов с целью формализации и манипулирование 
их передвижениями), который является важ-
ным этапом при переходе к более абстрактным 
формам учебной деятельности. 

Пример такой работы (рис. 2) можно рас-
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Рис. 3

смотреть по ссылке в сети Интернет – http://
arvik.info/uroki_informatiki/modelirovanie/
volk-koza-kapusta.swf1.

Другое задание не содержит указания на реше-
ние логической задачи или игровой ситуации, но 
зато позволяет расширить представления о воз-
можностях применения технологии гиперссылок 
(материал для 7–9-х классов). 

Первый этап. В любом графическом редакто-
ре, позволяющем работать со слоями, из цветной 
картинки создается несколько черно-белых заго-
товок – так, чтобы на каждой остался небольшой 
цветной фрагмент (рис. 3).

Второй этап. В программе для создания пре-
зентаций собираем заготовки в порядке, в котором 
они будут появляться на экране, настраиваем 
анимацию – и в процессе смены слайдов полу-
чится эффект мигания цветов. Пример можно 
рассмотреть по ссылке в сети Интернет – http://
arvik.info/uroki_informatiki/modelirovanie/
smena_cveta_bez_upravl.swf2.

Третий этап. Происходит доработка описан-
ного выше примера, но уже с учетом владения 
технологией гиперссылок. Модификация, кото-
рую можно опробовать, когда смена слайдов про-
исходит не автоматически, а по щелчку на каком-
то участке картинки. В результате открывается 
слайд, где этот участок в цвете, а все остальное 
изображение черно-белое. Настраивается пре-
зентация следующим образом: участок, который 
должен по щелчку из черно-белого стать цветным, 
закрываем похожей по форме автофигурой, на-
страиваем ей свойства прозрачности заливки, а 
потом настраиваем гиперссылку с этой автофигу-
ры на нужный слайд. Пример такой реализации 
можно рассмотреть по ссылке – http://arvik.info/
uroki_informatiki/modelirovanie/smena_cveta_s_
upravl.swf3.

Предыдущие примеры ценны и сами по себе, 
в плане развития творческих способностей, но 

они также являются подготовительной работой 
для перехода от моделирования просто верного 
решения к моделированию всей задачи полностью. 
Рассмотреть наглядно этот новый этап очень удоб-
но с помощью все той же классической задачи про 
волка, козу и капусту.

Данный пример можно предложить учащим-
ся 9–11-х классов в качестве самостоятельной 
проектной работы. Цель проекта – создать ком-
пьютерную модель, которая давала бы «игроку» 
возможность рассмотреть все предполагаемые 
варианты решения задачи, как верные, так и 
ошибочные. При этом модель должна быть ин-
терактивной, т.е. «реагировать» на действия 
«игрока» – выдавать сообщения при неверном 
ходе, предлагать вернуться на предыдущий шаг 
или начать все сначала (что требует от «разработ-
чиков» проведения подробного разбора верных 
и ошибочных действий на этапах планирования 
игры и тестирования готовой модели). 

Реализовать такую модель в виде презентации 
возможно с помощью технологии гиперссылок, 
а дополнительные сообщения и действия – с 
помощью триггеров – независимых анимаций, 
запускаемых в мультимедийной презентации 
назначенным переключателем. В  качестве  пере-
ключателей  можно задействовать  любые   объек-
ты – текст, картинки, автофигуры. По ходу работы 
будут возникать многие дополнительные момен-
ты, связанные с настройками, – нужно оптимизи-
ровать количество и содержание слайдов, сделать 
так, чтобы слайды менялись при нажатии указа-
телем мыши только на нужный объект (чтобы не 
возникал «линейный» эффект последовательного 
переключения слайдов), продумать вопрос о пере-
мещении объектов (с возможностью возврата и 
взаимодействия объектов между собой), добавить 
эффекты анимации объектов и т.д.

Учащиеся должны не просто продумать, как 
решить задачу правильно, они должны смоде-

1http://narod.ru/disk/25609550000/visualmodel1.pps.html.
2http://narod.ru/disk/25609563000/visualmodel2.pps.html.
3http://narod.ru/disk/25609575000/visualmodel3.pps.html.
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лировать все возможные варианты и пути их 
достижения, «прописать» их в виде гиперсвязей 
между слайдами.  Подобный опыт очень важен 
для развития мышления, поскольку в данном 
случае абстрактные логические связи реализу-
ются в образной форме наглядной презентации. 
Данная технология не вызывает эффект аутсор-
тинга, когда мыслительные функции (напри-
мер, по моделированию причинно-следственных 
связей) передаются компьютеру. Скорее это на-
поминает детский конструктор, позволяющий в 
виртуальном пространстве визуально воплощать 
абстрактно-образные модели, созданные сознани-
ем в процессе решения задачи.

Примеры реализации задачи с переправой 
можно найти по следующим ссылкам: http://
arvik.info/uroki_informatiki/modelirovanie/
log-igra-trushin.swf, http://arvik.info/uroki_
informatiki/modelirovanie/log-igra-ivanov.
swf, http://arvik.info/uroki_informatiki/
modelirovanie/log-igra-vasiliev.swf1.  

В данной статье рассмотрена только одна 
задача. А точнее, на ее примере рассмотрены 
технология визуального моделирования и ее 
ценность для развития целостного мышления, 

когда учащийся должен пройти все основные 
этапы, постепенно усложняя модель и, как след-
ствие, совершенствуя собственные мыслитель-
ные способности. Дальнейшее развитие идеи 
возможно в направлении проектирования раз-
личных игр и задач – переливания и разъезды, 
«крестики-нолики», «спички» и аналогичные 
им [3, 4] задачи по информатике типа С3 из ЕГЭ 
(для выпускников 11-х классов). Также данная 
технология может стать полезным приемом раз-
работки учебных модулей для самостоятельного 
изучения, например при применении дистанци-
онных форм обучения.
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Все перечисленные в данной работе презентации  можно найти по указанным ссылкам в сети Интернет (в формате демон-

страций PowerPoint).



Современное постиндустриальное общество 
все чаще характеризуется как информацион-
ное, поскольку компьютерно-интернетный этап 
развития информационных технологий привел 
к производству лавинообразно увеличивающе-
гося количества информации. В то же время 
происходящий в современной социо культурной 
и образовательной ситуации  процесс модерни-
зации российского образования, изменение его 
целевой  ориентации – от социализации лич-
ности к формированию человека, являющегося 
носителем культуры своего времени и народа, 
привел к тому, что для его результата стала при-
меняться такая категория, как образованность. 
Если раньше учащийся «на выходе» должен 
был владеть определенным набором знаний, 
умений и навыков, то сегодня предлагается 
новая категория измерения результатов обуче-
ния – «компетенция». Компетентностый подход 
не является абсолютно новым – он  достаточно 
давно  используется в методике преподавания 
русского языка как иностранного и отражает 
тенденции развития европейского образования, 
которые не чужды России.      

Компетенция (от лат. competere – добиваться, 
соответствовать, подходить) трактуется в широ-
ком смысле как знания, опыт, осведомленность 
в какой-либо области, а также круг полномочий 
определенного органа или должностного лица, 

фÎÐмÈÐÎвÀÍÈÅ ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎЙ кÎмÏÅтÅÍцÈÈ 
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Рассматриваются возможности использования компетентностного подхода (требование  стандарта второго 
поколения) на уроках литературы, а именно информационной   компетенции как одной из  ключевых 
компетенций, которые должны быть сформированы в процессе изучения литературы  в русле личностно-
ориентированного и деятельностного подходов.
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personality-oriented and activity points of view.

Keywords:  сompetence, approach, modernization, terminology,  literature.

установленный законом, уставом, стандартом. В 
общедидактическом смысле компетенция – это 
«совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, также способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых, чтобы качественно продуктивно 
действовать по отношению к ним» [1. С. 60]. 
Компетенция есть заданное требование, норма 
к образовательной подготовке ученика. «По-
нятие компетенции значительно шире понятия 
«знания, умения, навыки», так как включа-
ет направленность личности, ее способности 
преодолевать стереотипы, чувствовать пробле-
мы, проявлять   проницательность,  гибкость  
мышления»   [2. С. 139].   Иными   словами,   
компетенция – совокупность вопросов, в которых 
данный субъект обладает позна нием и опытом 
собственной деятельности. Компетенцию нельзя 
путать с компетентностью. Под компетентностью 
(от лат. сompetentis – способный) пони мается об-
ладание компетенцией, т.е. знанием, опытом, 
позво ляющим судить о чем-либо, либо обладание 
полномочиями в решении определенных вопро-
сов. Вопрос о природе, статусе, составляющих 
и механизмах ком петенции в педагогической 
науке рассматривается сравнительно недавно 
и служит предметом научных дискуссий. Для 
нас важно следующее: под компетентностью 
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обычно понимают личные возможности и опыт 
специалиста, его готовность принимать опти-
мальные решения благодаря наличию опреде-
ленных знаний, навы ков и умений [3. С.  63].  
Кроме того, классификация компетенций до сих 
пор  полностью не определена. В последние годы 
в методической литературе предпринимаются 
попытки определить понятие «компетенция» 
применительно к конкретным предметам [4]. 

   К одним из ключевых компетенций отече-
ственного образования относятся информаци-
онные компетенции, которые предполагают 
владение навыками работы с различными 
источниками    информации,    владение    на-
выками использования    информационных                  
устройств – компьютера и т.д., умение приме-
нять для решения учебных задач информаци-
онные и телекоммуникационные технологии: 
видеозапись,  электронную почту, Интернет [4. 
С. 144].

   Наряду с традиционными средствами обуче-
ния активно используются средства мультимедиа, 
т.е. воз можны одновременное использование 
различных форм представления информации 
(текстовой, аудиальной, графической и видео) 
и ее обра ботки в едином носителе (container), а 
также способ интерактив ного взаимодействия с 
ней. Термином «мультимедиа» часто называют 
и совокупность электронных носителей ин-
формации, предоставляю щих её пользователю 
через все возможные каналы данных (аудио, 
видео, анимация, изображение и др.) в допол-
нение к традиционным (текстовым) способам 
ее предоставления [5]. С появлением электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР) и новых 
демонстрационных устройств (мультимедийные 
проекторы, интерактивные доски и т.п.) ис-
пользование средств мультимедиа дает новые 
возможности для развития умений чтения, вос-
приятия и понимания художественного текста 
читателем-школьником в процессе литератур-
ного образования.

Неоценимые возможности для развития чита-
тельского кругозора школьников и их  информа-
ционной компетенции предоставляют интернет-
ресурсы, в частности,   сетевые библиотеки [6], 
вир туальные музеи [7] и сайты, посвященные 
писателям [8]. Знакомство с этими ресурсами 
под руководством учителя поможет школьникам 
в поиске нужных текстов, как художественных, 

так и литературно-кри тических, а знакомство с 
изобразительными, аудио- и видеоматериала ми 
расширит их культурный кругозор, необходи-
мый для развития читательских качеств. Однако 
школьнику весьма важно научиться кри тически 
оценивать текстовой и наглядный электронный 
материал, отражающий реалии жизни и творче-
ства писателя или черты литера турной эпохи, 
так как только комплекс глубоких историко-
культурных представлений дает возможность 
попасть в пространство культуры, что и опреде-
ляет смысл гуманитарного образования.

Мультимедийное содержание в литературном 
образовании обычно предъявляется в форме 
компьютерной презентации, где применяется сово-
купность компьютерных технологий, комплек-
сно использующих несколько информационных 
сред: графику, текст, видео, анимацию, туковые 
эффекты. Работа с презентацией позволяет 
переходить из од ной информационной среды в 
другую, не покидая единого информа ционного 
пространства.

Сегодня компьютерные презентации ста-
новятся не только информа ционным, но и ди-
дактическим продуктом, который может быть 
успеш но использован в школьном образовании. 
Проблема оптимального использования муль-
тимедийных презентаций в целях обучения 
пони манию художественного текста весьма 
актуальна, так как на уроках литературы ну-
жен не просто показ качественных текстовых, 
зритель ных и слуховых oбъектов, а научно 
обоснованные технологии при менения средств 
мультимедиа с учетом специфики содержания 
литературного образования.

Использование презентаций для обучения 
вдумчивому чтению, вос приятию и пониманию 
художественного текста должно учитывать все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения), но реализоваться специ-
фичными средствами ИКТ [9. С. 17–27]. Поэто-
му презентация – это инструмент для решения 
предметных методических задач, повышения 
мотивации учеников к изучению литературы, 
расширения культурного кругозора.

Применение компьютерных презентаций на 
уроках открывает новые возможности анали-
за текста, так как дидактический потенциал 
форма та презентации позволяет:
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– применять анимационные эффекты, выделяю-
щие значимые элементы структуры текста;

– составлять лексические, исторические и 
культуроведческие комментарии, необходимые для 
понимания литературы прошлого (на основе 
словарей и энциклопедий, включая поисковое 
поле Интернета);

– разрабатывать гипертекстовые комментарии, 
выявляющие интертекстуальную природу ху-
дожественной литературы;

– включать в урок аудиоматериалы (звукозапи-
си авторского и ак терского чтения; музыкаль-
ные фрагменты) и видеоматериалы (видео записи 
фильмов и спектаклей, виртуальные экскурсии 
по музеям и местам пребывания писателей), 
позволяющие изучать литературу в контексте 
других искусств, что углубляет ее восприятие 
и понимание.

Анимационные эффекты презентации помо-
гают выделить (цветом или способом появления 
на экране) значимые структурные элементы 
текста (например, ключевые слова и выраже-
ния), установить порядок появления информа-
ционных блоков, переместить графические и 
тек стовые объекты или изменить их масштаб, 
указывая на значимость  предъявляемой ин-
формации.  

Так, например, в стихотворении О.Э. Ман-
дельштама: «На розвальнях, уложенных со-
ломой /  Мы ехали старинною Москвой…» 
встречаются многочисленные культурные 
реалии, значение которых ученики могут про-
яснить с использованием сетевых словарей и 
энциклопедий, количество которых в Интер-
нете значительно превышает возможности 
многих библиотек. Строка поиска позволяет 
находить значение нужного слова и составлять 
комментарий к нему за считанные секунды, 
что значительно сэкономит время при работе 
со справочной литературой. Лексические и 
исторические комментарии могут быть предъ-
явлены в презентации с помощью гиперссылок. 
Так, к  историко-культурным реалиям приве-
денной цитаты из этого стихотворения, вызы-
вающим исторические ассоциации с картиной 
В.И. Сурикова «Боярыня Морозова», на основе 
интернет-ресурсов могут быть составлены сле-
дующие комментарии: Морозова (Соковнина) 
Феодосия Прокопиевна (1632–1675), бояры-
ня, старообрядка («раскольница»). Состояла 

в переписке с Аввакумом, оказывала помощь 
его семье. Вопреки угрозам и пыткам осталась 
верной расколу. Арестована в 1671 г., умер-
ла в заточении в Боровске (http:  //yznay.ru/
uz.shtml?01124592). В данном стихотворении 
нуждается в историко-культурном комментарии 
каждая строфа, так под маской лирического 
героя просвечивают и  образ убиенного цареви-
ча Дмитрия, и Дмитрия Самозванца (Гришки 
Отрепьева), царевича Алексея (сына Петра I) и 
т.д., их значение ученики могут прояснить с по-
мощью электронных словарей и энциклопедий. 
Эта интернет-иформация помогает пониманию 
текста стихотворения, крайне перегруженного 
историческими реалиями, непонятными сегод-
няшнему школьнику, причем комментарии 
можно  представить наглядно на одном экране 
с текстом в специально открывающихся окнах. 
При этом мультимедийные гиперссылки могут 
познакомить школьника не только со словесной, 
но и с изобразительной (репродукция картины 
В.И. Сурикова «Боярыня Морозова») инфор-
мацией.

 Применение компьютерных презентаций 
на уроках литературы открывает новые воз-
можности анализа текста, например помогает 
разрабатывать  гипертекстовые комментарии, 
выявляющие интертекстуальную при роду 
художественной литературы, что объясняет-
ся достаточно специ фическим соотношением 
интертекстуальной природы литературы и 
электронного гипертекста. Интертекстуаль-
ность – это поня тие постмодернистской тексто-
логии, отражающее феномен взаимодей ствия 
текста с семиотической культурной средой в 
качестве интериоризации внешнего. По оценке 
Р. Барта, каждый текст является интертекстом; 
другие тексты присутствуют в нем на различных 
уров нях в более или менее узнаваемых формах. 
Смысл возникает только как результат связыва-
ния этих семантических векторов, выводящих в 
ши рокий культурный контекст, выступающий 
по отношению к любому тексту как внешняя 
семиотическая среда.

 При этом важно, что «компьютерный гипер-
текст как организованная вну три текста и ви-
зуализированная система ссылок соотносится с 
интертек стом как внешняя и внутренняя струк-
тура, то есть компьютерный гипертекст может 
стать средством объективации и наглядного 
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представле ния интертекста» [10. С. 53]. Сам 
формат компьютерного гипертекста дает воз-
можность читателю находиться в пространстве 
нескольких текстов одновременно и позволяет 
легко переходить от основного текста к скры-
той цитате и обратно. Анимационные эффекты 
презентации демонстрируют и внутреннюю 
структуру интертекста, «показывая, что все ци-
таты, реми нисценции и аллюзии присутствуют 
в тексте одновременно и их пересече ние создает 
особое напряжение существования человека в 
культуре» [10. С. 59].

  В поэзии О.Э. Мандельштама мы чаще 
всего встречаем случаи реминисценций, когда 
текст-источник подвергается исправлению, из-
менению смысла пародией. Уже в первом сбор-
нике  стихов поэта-акмеиста «Камень», само 
название которого отсылает к стихотворению 
Ф.И. Тютчева,  в стихотворении   с тютчевским  
названием «Silentium» автор    в строках «Да 
обретут уста мои/ Первоначальную немоту…»  
скрыто цитирует пушкинские строки из «Евге-
ния Онегина»: «С ней обретут уста мои / Язык 
Петрарки и любви», т.е. перед нами пример 
интертекстуальных связей с полемической па-
родией пушкинских строк. 

При обращении к  другому знаменитому 
стихотворению О.Э. Мандельштама «Бессон-
ница. Гомер. Тугие паруса…», проникнутому 
духом любимой им Эллады, для того,  чтобы 
обнаружить и углубить понимание стихотворе-
ния, к ряду слов и выражений нужно составить 
гиперссылки. Если о Гомере, «Илиаде» и Трое у 
учащихся могут быть определенные знания, то 
самостоятельно  определить скрытую   цитату 
из «Божественной комедии» Данте  они вряд ли 
смогут. Поэтому желательно в одном информа-
ционном пространстве (на экране) расположить 
текст самого стихотворения Мандельштама 
(«И море, и Гомер – все движется любовью») и 
«претекста» из «Божественной комедии» Данте 
Алигьери: «Любовь, что движет солнце и свети-
ла…», что поможет школьникам находиться в 
пространстве нескольких текстов одновременно, 
сохраняя их смысловую взаимосвязанность и 
единство.

Актуализация интертекстуального содер-
жания расширяет литера турный кругозор, 
обогащает читательский опыт и культурную 
память и, главное, углубляет понимание произ-

ведения школьниками, потому что обращение к 
внутрипредметным связям и смысловому отбору 
нуж ных текстов выявляет новые грани смысла, 
обнаруженные в скрытых цитатах.

 Показательно, что гиперссылки дают воз-
можность пока зывать не только текстовые, 
но и изобразительные или музыкальные объ-
екты. Например, при изучении «Отцов и де-
тей» И.С. Тургенева, наполненных историко-
культурными реалиями (Рафаэль,   Шуберт и 
др.), можно включить в гиперссылки не только 
сведения о художниках (текстовая информа-
ция), но и показать качественные репродукции 
их известных полотен (изобразительная ин-
формация), а также  заложить в гиперссылки 
презентации фрагменты  музыкальных произ-
ведений, которые  исполняет Николай Петрович 
Кирсанов.

  Поэтому средства ИКТ в процес се анализа 
произведения могут помочь читателю от поверх-
ностного понимания  (на уровне сюжета)  прийти 
к его глубинному пониманию (как сложной 
многоуровневой и многоаспектной структуры). 
Несомнен но, что такие возможности анализа 
текста могут быть осуществлены только в усло-
виях работы в электронном формате.

Таким образом, результат обучения литера-
туре повысится, если учитель сможет рацио-
нально использовать в литературном образова-
нии мультимедийные средства и мотивировать 
ученика к работе с элек тронной информацией, 
так как:

– работа с электронными библиотеками и 
справочными ресурсами Интернета повыша-
ет учебную мотивацию школьников, дает им 
возмож ность быстрого поиска самых разных 
текстов, включая художественные;

– использование гипертекстовых и анимаци-
онных эффектов в ком пьютерных презентациях 
углубляет восприятие и понимание литера-
турного произведения;

– включение в урок произведений разных 
искусств способствует расширению культурного 
кругозора и совершенствует навыки общения с 
мировой культурой.

    На основе вышесказанного можно сделать 
вывод, что учитель, развивая информационные 
компетенции на уроках литературы, реализует 
личностно-ориентированный  и деятельност-
ный подход в процессе педагогического взаи-
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модействия, находит новые способы и средства 
активизации читательской и коммуникативной 
деятельности, что способствует развитию чита-
тельской компетентности учащихся.
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Одним из важнейших требований, предъ-
являемых сегодня к организации учебного про-
цесса, является использование методов, которые 
способствуют формированию у учащихся уме-
ний самостоятельно ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, конструировать свои 
знания, выдвигать гипотезы, анализировать ре-
зультаты с точки зрения обозначенных проблем. 
Возрастающее значение ИКТ в образовательном 
процессе, в том числе начальной школы, стало 
причиной популярности различного рода сете-
вых инициатив (кейсы, викторины, проекты, 
игры, конкурсы, олимпиады…).

Использование современных средств инфор-
матизации в организации сетевой деятельности 
учащихся позволяет достигнуть развития общих 
навыков решения проблемы, развития навыков 
письменной и устной речи, творческой работы 
в группе, развития информационной компетен-
ции и познавательного интереса.

Подготовка младшего школьника к жизни 
в процессе обучения без учета ситуационных 
факторов  невозможна.  По  мнению  коллектива  
ученых   РГПУ   им.   Герцена   (В.А.  Козырев,        
Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, И.С. Батрако-
ва, Р.У. Богданова, С.А. Писарева, Е.В. Писку-
нова и др.) [1], метод кейсов способствует разви-
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тию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
составлять план его осуществления. Если в тече-
ние процесса обучения в начальной школе такой 
подход применяется многократно, то у младших 
школьников вырабатывается устойчивый навык 
решения практических задач.

В рамках работы над проектом «Виртуаль-
ная начальная школа МОУ Гимназия № 140» 
(http://vmo.omskedu.ru/modules/smartsection/
item.php?itemid=48), целью которого является 
разработка сетевой поддержки урочной и вне-
классной деятельности младших школьников, 
был разработан учебно-методический комплекс 
(УМК) «Сетевая поддержка курса «Информа-
тика» в начальной школе». УМК разработан 
на основе серии кейсов по информатике. Выбор 
метода кейсов как метода, имеющего перспек-
тивные возможности в формировании исследо-
вательской компетенции у младшего школьни-
ка, обусловлен возросшим интересом в науке 
к изучению ситуации как одного из факторов, 
определяющих поведение человека. 

Материалы УМК «Сетевая поддержка курса 
«Информатика» в начальной школе» (http://
school.omgpu.ru/course/view.php?id=461) раз-
мещены на образовательном портале «Школа» 



64
И.Ñ. Хèðüÿíîâà

Омского государственного педагогического 
университета (http://school.omgpu.ru/). Портал 
построен на базе свободно распространяемой 
СДО «Moodle»1.

Ядром системы СДО «Moodle» являются 
современные инструменты, поддерживающие 
интернет-технологии, основанные на активном 
взаимодействии пользователей между собой 
и с контентом веб-ресурса. Разработанная на 
портале «Школа» сетевая поддержка курса 
«Информатика» начальной школы основана на 
доминирующем использовании интерактивных 
ресурсов.

При разработке серии кейсов для сетевой 
поддержки курса «Информатика» начальной 
школы мы руководствовались критериями для 
подбора материала кейсов, указанными в ис-
следовании Ю.П. Сурмина [2]: наличие хорошей 
фабулы; наличие темы, вызывающей интерес; 
наличие драмы, вызывающей напряжение; на-
личие описания личной ситуации центральных 
героев; наличие проблемы, понятной ребенку. С 
учетом данных критериев мы считаем, что наи-
более подходящим источником для разработки 
кейсов является литература, в частности сказки 
в стихотворной форме. 

Задача, которую мы решали с помощью 
сказок в работе с использованием кейс-метода, 
состоит в том, чтобы через сказочные события 
показать герою (в его лице ребенку) ситуацию с 
другой стороны, предложить альтернативные 
модели поведения, найти позитивный смысл в 
происходящем.

При работе с младшими школьниками над се-
тевыми кейсами был выявлен ряд особенностей 
использования технологии кейсов в начальной 
школе. Кейсы для начальной школы требуют 
упрощения типовой структуры, которая пред-
полагает наличие ситуации – случая, проблемы, 
истории; наличие вопросов и заданий исследова-
тельского и творческого характера для работы 
с кейсом. Вызвано это одним из требований к 
ситуации кейса: ситуация должна быть из реаль-
ной жизни ребенка, а значит, проста и понятна. 
Работа должна быть разделена на части, при 

выполнении каждой части младший школьник 
не должен проводить за компьютером более 20 
минут, что вызвано санитарными нормами ра-
боты за компьютером детей начальной школы. 
Поэтому ситуация, выбранная для младшего 
школьника, не будет требовать представления 
хронологического или исторического контек-
ста места, дополнительной характеристики 
действий или участников ситуации. Кейс дол-
жен быть предложен младшим школьникам в 
наглядной форме, чтобы младший школьник 
имел возможность многократного обращения к 
тексту ситуации кейса, увидеть действующих 
лиц (героев). Данная форма позволяет ученику 
«прожить» вместе с героем возникшую пробле-
му, воспринять ее как свою.

Работу младших школьников над сетевыми 
кейсами мы строили по следующим этапам 
[2]: 

1. Этап погружения в совместную деятель-
ность. Основная задача этого этапа: формирова-
ние мотивации к совместной деятельности, про-
явление инициативы у младших школьников 
при обсуждении. В игровой форме в процессе 
знакомства с ситуацией (прочтения сказки, 
в которой главный герой мальчик по имени 
Андрей попадает в ситуацию, знакомую детям) 
выделяется основная проблема, лежащая в осно-
ве кейса – как вести себя герою (а в его лице и 
ребенку). Центральным критерием успешности 
прохождения данного этапа работы с кейсом 
является возникновение заинтересованности 
детей в обсуждении проблемы. 

Знакомство младших школьников с пробле-
мой кейса происходило путем работы учащихся 
с выложенной на сайте курса презентацией, 
разработанной в программе MS PowerPoint или 
видеоролика с сайта www.youtube.com. Нами в 
применяемой методике широко использовались 
стихотворная форма и графические иллюстра-
ции. На слайдах презентации в стихотворной 
форме рассказывается о ситуации, которая 
произошла с мальчиком по имени Андрей такого 
же возраста, как и младшие школьники. 

Стихотворные фрагменты являются при обу-

1Система дистанционного обучения «Moodle» («Modular Object-Oriented Digital Learning Environment» – «Модульная 
объектно-ориентированная учебная среда») представляет собой программную среду для разработки и размещения учебных и 
методических материалов в сетях Интернет/Интранет и организации учебного процесса на их основе.

Система «Moodle» создана на базе пакета открытого свободно распространяемого программного обеспечения для создания 
курсов дистанционного обучения и Web-сайтов Moodle (http://www.moodle.org).
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чении занимательным материалом, мнемониче-
ским приемом, так как запоминание сочетается 
с самостоятельным выполнением иллюстрации, 
оно становится не механическим, а осознанным. 
Для размещения рисунков учащихся на образо-
вательном портале «Школа» в курсе был исполь-
зован элемент СДО МООДУС «База данных», 
в котором учащимся предлагалось размещать 
свои работы.

Правомерность использования детских 
рисунков обоснована теоретически. Рисунок 
ребенка, по мнению Ж. Пиаже, – среднее между 
символической игрой и ментальным образом. 
Между графическим и внутренним образом 
существуют бесчисленные взаимодействия, так 
как оба проистекают из имитации. В возрасте 
7–8 лет ребёнок не только указывает тополо-
гические связи объектов (взаимное располо-
жение), но и может изображать элементарную 
перспективу, формы предметов. Практика 
обучения показывает, что младшие школьники 
благополучно справляются с рисованием необ-
ходимых предметов на уроке. По мнению Л.С. 
Выготского, рисование есть преимущественная 
форма творчества ребёнка раннего возраста (до 
10 лет). Опыт обучения младших школьников 
подтвердил, что рисование на бумаге и в графи-
ческом редакторе Paint, затем размещение работ 
в сети Интернет, вызывает дополнительный 
интерес детей к материалу урока, позволяет 
проявить самостоятельность, творческие спо-
собности на основе собственной переработки 
изображаемого материала.

После размещения работ учащимся предлага-
лось выбрать наиболее удачный, интересный ри-
сунок по предлагаемой теме путем голосования в 
ресурсе «Опрос» и высказывании на форуме.

Организация взаимного оценивания твор-
ческих работ учащихся с помощью элемента 
МООДУС «Опрос» делает этот процесс интерес-
ным, позволяет активизировать участников и 
привлечь их внимание к работам одноклассни-
ков, повысить объективность оценки работ в 
отличие от единоличного оценивания учителем. 
Для учеников результаты опроса могут быть 
представлены анонимно без показа имен (толь-
ко цифровое значение) и полной информацией 
(имя и оценки).

2. Этап организации совместной деятельно-
сти. Основная задача этого этапа – организация 

деятельности по решению проблемы. Деятель-
ность была организована нами в виде работы на 
форумах. 

Младшие школьники в течение отведенного 
учителем времени подготовили и разместили в 
сети ответы-решения проблемы. Работа на дан-
ном этапе осуществлялась как индивидуально, 
так и в малых группах. В каждой малой группе 
шло сопоставление индивидуальных ответов, 
их доработка, выработка единой позиции, 
которая оформляется для презентации. Цель 
работы каждой группы – предложить вариант 
действия героя, позволяющий ему выйти из 
этой ситуации. В каждой группе роли младшими 
школьниками выбираются самостоятельно либо 
назначаются учителем: 

• организатор – отвечает за работу группы 
в целом;

• спикер – выступает на форумах с готовым 
решением группы;

• секретарь – записывает высказанные идеи 
и решения;

• критик – высказывает противоположную 
точку зрения, провоцирует возражения;

• контролер – проверяет, все ли поняли при-
нятое решение.

Для продуктивной работы в ресурсе «Сете-
вая поддержка курса «Информатика» на ОП 
«Школа» младшие школьники придерживались 
следующих правил, обсуждение которых про-
исходило в классе до начала работы с кейсами 
на портале:

• активно принимать участие в высказыва-
нии идей и обсуждении на форумах;

• терпимо относиться к мнениям других 
участников;

• не повторяться за ребятами;
• четко формулировать свое окончательное 

мнение.
Педагог организует и направляет дискуссию, 

не допуская ухода в сторону, контролирует сро-
ки, отведенные на обсуждение, следит за пове-
дением участников дискуссии, не допуская кон-
фликтов и их пассивного поведения. В процессе 
обсуждения кейса он старается воздержаться 
от ответов на вопросы, задает вопросы всему 
классу, предоставляет слово детям, выполняет 
роль скрытого координатора.

Выполнение заданий непосредственно на 
портале может быть реализовано в интерактив-
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ном режиме с автоматизированной проверкой 
результата (интерактивный кроссворд, тест).

Для реализации интерактивных кроссвордов 
можно использовать свободно распространяе-
мую программу Hot Potatoes. Программа имеет 
дружественный интерфейс, проста в освоении, 
не требует навыков программирования для 
создания разного рода интерактивных заданий. 
Дополнительным преимуществом является тот 
факт, что в СДО МООДУС есть встроенный мо-
дуль «Hot Potatoes Quiz», который позволяет 
импортировать в систему интерактивные зада-
ния, выполненные с помощью программы Hot 
Potatoes. Баллы, полученные учениками при 
разгадывании кроссворда, автоматически по-
падают в сводную ведомость учета достижений 
на портале. Применение элемента «Hot Potatoes 
Quiz» в СДО МООДУС позволяет разнообразить 
спектр заданий, которые ребята выполняют в 
рамках работы над кейсом, сделать работу в 
кейсе более активной.

Кроме того, на данном этапе происходит 
контроль знаний младших школьников с ис-
пользованием тестовой технологии. На пор-
тале реализованы широкие возможности для 
создания автоматизированных тестов. Гибкие 
настройки тестовой системы в МООДУС позво-
ляют реализовать обучающий и контролирую-
щий тесты, многократное прохождение теста, 
ограничение тестирования по времени, создать 
базу вопросов, а затем из нее формировать 
многочисленные тесты. При обучающем режиме 
ученики могут пройти тест несколько раз, при 
контролирующем режиме – только один раз. В 
СДО МООДУС реализована возможность созда-
ния on-line-тестов с различными типами тесто-
вых заданий: открытые и закрытые, задания с 
множественным выбором, кратким ответом (да/
нет), на соответствие. По результатам тестиро-
вания выставляется отметка в автоматическом 
режиме, вместо теста можно представить рей-
тинговую таблицу, создавая, таким образом, 
мотивационные основы деятельности.

Работа с терминами по тематике кейса может 
иметь активный характер, если организовать 
совместную работу учащихся по заполнению 
электронного глоссария (элемент МООДУСа 
«Глоссарий»). Задание состоит в дополнении 
глоссария терминами самими учениками. Ис-
пользование элемента «Глоссарий» может пред-

полагать взаимное комментирование определе-
ний добавленных терминов. В итоге ученики 
получат за эту работу оценку, которая будет 
учтена в общем рейтинге.

3. Этап анализа и рефлексии совместной 
деятельности. Основная задача этого этапа – 
проявить результаты работы с кейсом. Педагог 
завершает дискуссию, анализируя процесс 
обсуждения кейса и работы всех групп, рас-
сказывает и комментирует действительное раз-
витие событий. 

Рефлексию своей деятельности по итогам 
каждого кейса младшие школьники делают, 
используя различные формы, организованные 
педагогом (сообщения на форуме с использо-
ванием фраз – прием «Закончи предложение», 
рисунки).

С помощью сетевой поддержки курса «Ин-
форматика», реализованного в СДО МООДУС, 
формируется информационно-образовательная 
предметная среда начальной школы, важным 
компонентом которой является коммуникаци-
онный. Основными средствами, позволяющими 
участникам курса общаться с учителем, между 
собой, являются следующие: форум (общий для 
всех учащихся на главной странице курса, а 
также различные частные форумы); обмен вло-
женными файлами с учителем и другими уче-
никами; обмен личными сообщениями. Таким 
образом, СДО МООДУС позволяет реализовать 
все основные механизмы общения: перцептив-
ный (отвечающий за восприятие друг друга); 
интерактивный (отвечающий за организацию 
взаимодействия); коммуникативный (отвечаю-
щий за обмен информацией).

Необходимым дидактическим условием про-
ведения сетевого кейса являются коммуника-
тивная деятельность и рефлексия. Существен-
ное значение при проведении сетевого кейса 
приобретает общение удаленных участников 
не только с учителем, но и между собой. Для 
поддержки коммуникации на портале «Школа» 
используются элементы МООДУСа: чат, форум, 
система личных сообщений. 

На портале «Школа» существует возмож-
ность для организации рефлексии в разных фор-
мах. C этой целью можно использовать элементы 
МООДУСа: опрос, тест, форум, анкеты.

Таким образом, среди основных результатов 
работы с кейсом младшими школьниками боль-
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шое значение имеет появление опыта принятия 
решений, действий в новой ситуации, решения 
проблем. Кроме того, процесс поиска младшим 
школьником различных вариантов решения 
предложенной ситуации способствует формиро-
ванию исследовательской компетенции.

Современный уровень развития средств 
Интернет-технологий основан на дружествен-
ном интерфейсе, интерактивности, социальном 
взаимодействии пользователей. Эти дидактиче-
ские свойства необходимо использовать в орга-

низации внеурочной телекоммуникационной 
деятельности учащихся.
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Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû

Целевая аудитория: школьники, учителя, сотрудники государственных учреждений, персонал 
коммерческих организаций, нуждающийся в дополнительном образовании по предлагаемой тематике, 
все желающие повысить свой образовательный уровень.

в îñíîâó îðãàíèçàöèè è îñóщåñòâëåíèÿ äèñòàíöèîííûх îáðàçîâàòåëüíûх пðîãðàìì пî-
ëîæåíû пðèíöèпû:
• мультимедийного представления учебного материала;
• распределенного характера обучения; 
• непосредственного участия преподавателей вуза в учеб-

ном процессе.

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ

Äîпîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå шêîëüíèêîâ
• Предпрофильное и профильное обучение школьников.
• Обучение на основе электронных образовательных ре-

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

Îòêðûòûå пðîфèëüíûå шêîëû 
(пðîфèëüíîå îáó÷åíèå шêîëüíèêîâ 8–11-х êëàññîâ)

• Заочная Физико-математическая школа.
• Школа «Юный химик».
• Школа «Юный биолог».
• Школа «Юный менеджер».

• «Школа молодого журналиста».
Программы подготовки к ЕГЭ по русскому языку, истории, обще-

ствознанию, химии, биологии, географии, физике, математике, ин-
форматике, английскому языку.

Программы подготовки к олимпиадам по физике, химии, литера-
туре, русскому и английскому языкам, информатике, математике и 
истории.

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ  пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: 

http://shkola.tsu.ru/

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñòóäåíòîâ
В рамках Ассоциации образовательных и научных учреждений 

«Сибирский открытый университет» Институт дистанционного об-
разования ТГУ предлагает студентам дистанционное обучение по 
различным дисциплинам, в том числе:

тÎмÑкÈЙ ГÎÑуÄÀÐÑтвÅÍÍЫЙ уÍÈвÅÐÑÈтÅт
ÈÍÑтÈтут ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ
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• Информационные технологии в образовании.
• Концепция интернет-проекта. Веб-проект от идеи до 

реализации.
• Основы сайтостроения.
• Основы работы с растровой и векторной графикой (Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator).
• История дизайна.
• Методы приближенных вычислений.
• Информационное моделирование в языке.
• Волоконно-оптические линии связи и др.

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñòóäåíòîâ пðåäñòàâëåíû íà 
ñàéòå: 

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

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ

Ïðîãðàììà пðîфåññèîíàëüíîé пåðåпîäãîòîâêè 
• Информационные технологии в образовании и научной деятельности.
•       Гуманитарная информатика.

Ïðîãðàììû пîâûшåíèÿ êâàëèфèêàöèè
• Информационные технологии в образовании. 
• Инновационные подходы к разработке  электронных об-

разовательных ресурсов.
• Дистанционные образовательные технологии в иннова-

ционной деятельности. 
• Организация системы дополнительного профессиональ-

ного образования в вузе.
• Болонский процесс в российской системе высшего обра-

зования.
• П с и х о л о г о - о б р а з о в а т е л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е 

профессионально-личностного становления студентов младших курсов. 
• Управление инновационными процессами в современном университете.
• Обучение русскому языку как иностранному в современных ссоциокультурных условиях.
• Создание и развитие системы менеджмента качества в современном университете.
• Современные образовательные технологии и их использование в учебном процессе вуза. 
• Инновационные технологии в преподавании иностранных языков.
• Совершенствование тестовых технологий контроля качества подготовки специалистов.
• Наноструктурные материалы на металлической и керамической основах: технология, струк-

тура 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.

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ
 пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: http://ido.tsu.ru/edu2.php



тÎмÑкÈЙ ГÎÑуÄÀÐÑтвÅÍÍЫЙ уÍÈвÅÐÑÈтÅт
ÈÍÑтÈтут ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍЫÅ ÎбÐÀзÎвÀтÅЛЬÍЫÅ ÐÅÑуÐÑЫ
 

Авдюшев В.А. Численные методы интегрирова-1. 
ния обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Томск, 2009.

Айзикова И.А. История зарубежной литера-2. 
туры (античность, Средние века и Возрождение, 
XVII–XVIII вв.). Томск, 2009.

Бабенко А.С., Сухушин Д.В. Болонский процесс 3. 
в российской системе высшего образования. Томск, 
2009.

Баньщикова М.А. Компьютерная геометрия и 4. 
графика. Томск, 2009.

Баньщикова М.А. Мультимедиатехнологии. 5. 
Томск, 2009.

Беликов Д.А., Каминская Е.В. Информатика. 6. 
Компьютер и его устройство. Томск, 2009.
Беликов Д.А., Каминская Е.В. Информатика. Компьютерные сети и Интернет. Томск, 2009.7. 
Бельтюкова Н.П., Гришаева А.В., Каратаева Н.В. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Томск, 8. 
2009.
Борисов А.В. Классическая механика (курс лекций). Томск, 2009.9. 
Борисов А.В. Теория вероятности и математическая статистика. Томск, 2009.10. 
Гатилова А.В., Адам А.М. Экологический аудит. Томск, 2009.11. 
Глухова Е.С., Сырямкина Е.Г., Щелин И.В. Психолого-образовательное сопровождение 12. 
профессионально-личностного становления будущего специалиста. Томск, 2009.
Горбатенко В.П. Практикум по радиометеорологии. Томск, 2009.13. 
Дронова Л.П., Тихомирова Ю.А., Ильина О.А. Латинизмы в современных европейских языках: 14. 
гнездовой словарь. Ч. I и II. Томск, 2009.
Жилякова Н.В. Журналисты Серебряного века. Томск, 2009.15. 
Жилякова Н.В. Инновационные подходы в преподавании истории журналистики. Томск, 16. 
2009.
Зильберман Н.Н., Куликов И.А., Ладов В.А. и др. Информационные технологии в гуманитар-17. 
ных исследованиях. Томск, 2009.
Каминская Е.В. Информатика. 3 урока по созданию компьютерных презентаций. Томск, 2009.18. 
Каминская Е.В. Информатика. Электронные таблицы от «чайника» до «кофейника» (9-й класс). 19. 
Томск, 2009.
Козлова И.В. Картография. Томск, 2009.20. 
Корякина Е.Е. Методическое пособие по ре-21. 
шению задач по аналитической геометрии. 
Томск, 2009.
Корякина Е.Е. Методическое пособие по реше-22. 
нию задач по линейной алгебре. Томск, 2009.
Крюкова Л.Б. Практическая риторика. Томск, 23. 
2009.
Кузнецова С.А. Оксиды в химическом мате-24. 
риаловедении. Томск, 2009.
Лобачёва Д.В. Переводное художественное 25. 
произведение в мире интертекста: язык, па-
мять, перевод. Томск, 2009.
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Лукьянцев В.В. Ботаника (для школьников). 26. 
Томск, 2009.

Лукьянцев В.В. Зоология (для школьников). 27. 
Томск, 2009.

Малютина А.Н. Дифференциальные уравнения 28. 
(курс лекций). Томск, 2009.

Мишанкина Н.А. Контент-анализ в гуманитар-29. 
ных исследованиях. Томск, 2009.

Нургалеева Л.В. Возможности электронных 30. 
таблиц в работе над структурированными данными. 
Томск, 2009.

Нургалеева Л.В., Рожнева Ж.А. Базы данных в 31. 
гуманитарных исследованиях. Томск, 2009.

Петрова В.Н. Психология труда и образа про-32. 
фессионального будущего. Томск, 2009.
Пучкин А.В. Основы спортивно-оздоровительного туризма. Томск, 2009.33. 
Пучкина Ю.А. Технологии социальной работы с семьями группы риска. Томск, 2009.34. 
Солдатов А.Н., Миньков С.Л. Коммерциализация и правовая защита результатов интеллек-35. 
туальной деятельности. Томск, 2009.
Старченко А.В., Барт А.А., Богословский Н.Н. и др. Информатика. Параллельные вычисления 36. 
для школьников (11-й класс). Томск, 2009. 
Толпежников В.А. Военно-инженерная под-37. 
готовка. Томск, 2009.
Фещенко А.В. Технологии Веб 2.0. Томск, 38. 
2009.
Фоменко В.К. Изучение знаков телеграфной 39. 
азбуки. Томск, 2009.
Шульгина Е.М. Тренажер по английскому 40. 
языку. Томск, 2009.

Для приобретения электронных 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 Web-сайте

Института дистанционного образования ТГУ http://ido.tsu.ru/cd-dvd/
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уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà æóðíàë «Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå» íà 2-å ïîëóãîäèå                     
2011 ãîäà (ïîäïèñíîé èíäåêñ 54240 ïî êàòàëîãó ïîäïèñêè «Ïðåññà Ðîññèè»).

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïîëóãîäèå – 1000 ðóá ëåé, íà 3 ìåñÿöà – 500 ðóáëåé (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü 
ïåðåñûëêè). 

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè, çàïîëíèâ äîñòàâî÷íóþ êàðòî÷êó, è 
÷åðåç INTERNET ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.presscafe.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: 634050,  
ã. Òîìñê, ïð. Ëåíèíà, 36.

Àññîöèàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ  
è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé  

«Ñèáèðñêèé îòêðûòûé óíèâåðñèòåò».
Òåëåôîí ðåäàêöèè: (3822) 52-94-94, 53-44-33.  

Ôàêñ: (3822) 52-94-94, 52-95-79.
E-mail: shakirova@ido.tsu.ru

Ô ÑÏ-1Ãîñóäàðñòâåííûé êî ìè òåò ÐÔ

ïî òå ëå êîì ìó íè êà öè ÿì

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ íà æóðíàë 54240

Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå (ã. Òîìñê)

Êîëè÷åñòâî êîìïëåêòîâ

íà 2011 ãîä ïî ìåñÿöàì

Êóäà
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ ïî ëó ÷à òå ëÿ)Êîìó

ÄÎÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

íà æóð íàë 54240

Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå (ã. Òîìñê)

íà 2011 ãîä ïî ìåñÿöàì

Ñòî è-

ìîñòü

êà òà ëîæ íàÿ

óñëóãè ïî ÷òû

ïîëíàÿ

Êî ëè ÷å ñòâî 
êîì ï ëåê òîâ
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(ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ ïî ëó ÷à òå ëÿ)

Êîìó

1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11    12

ÏÂ    ìåñòî   ëèòåð

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ  
íàõîäèòñÿ íà Web-ñòðàíèöå

æóðíàëà «Îòêðûòîå è äè ñ òàí öè îí íîå 
îáðàçîâàíèå»: 

http://ou.tsu.ru/magazin.php
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уâàæàåìûå àâòîðû!

Журнал «Открытое и дистанционное образование» Ассоциации образовательных и научных учреждений 
«Сибирский открытый университет» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №77-12619 от 14 мая 2002 г.)  яв-
ляется научно-методическим журналом со специализацией: публикация материалов по проблемам открытого 
и дистанционного 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 

ведущими 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 года 
№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 на английском языках), точку • 
в конце заголовка не ставить.  
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием ста-• 
тьи 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 • 
коротких фраз).
Обязательно предоставление информации об авторе (о каждом из авторов), которая должна оформляться • 
в отдельном файле и содержать следующее: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое 
звание, организация, должность, электронный адрес, телефон, точный почтовый адрес.

Ïðèãëàшàåì вàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
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