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Îò ðåäàêöèè

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

 В материалах выпуска рассмотрены подходы к повышению квалификации учителей 
естественнонаучных дисциплин, базирующихся на современных средствах и методах обу-
чения с использованием информационно-коммуникационных технологий, основные этапы 
и дидактические принципы  создания электронных учебно-методических комплексов по 
дисциплинам учебного плана, роль лингвистической компетенции в успешности иноязыч-
ной коммуникации современного специалиста в новом глобальном коммуникационном 
пространстве;  предложены критерии оценки информатизации образовательного процесса;  
раскрываются вопросы организации обучения информатике студентов вуза в интерактивной 
образовательной среде, основанной на блог-технологиях,  формирования профессиональных 
компетенций студентов с использованием модульного обучения блока, методики определе-
ния содержания и структуры информационно-аналитической компетентности руководителя 
профессионально-технического учебного заведения; предложено описание тренажера, раз-
работанного на платформе гуманоидного робота Нао; описаны исследования зависимости 
результатов интернет-экзамена от его параметров, влияние культурных установок   на 
специфику коммуникации пользователей в электронных образовательных средах и пред-
почитаемых видах контента; раскрыта проблема несоответствия потребностей педагогов и 
студентов в улучшении функционирования самостоятельной формы работы и недостаточной 
эффективности современной системы управления на факультете; представлен сравнительный 
анализ деятельности школ, университетов и ассоциаций по работе с одаренными детьми в 
странах Европы и Азии; обосновывается необходимость постановки в соответствие дидак-
тического обеспечения учебного процесса требованиям нового поколения государственных 
образовательных стандартов�

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



On Editorial Staff

The current journal publication «Open and distance education» presents the research material 
of research and practical elaborations in the field of pedagogy and psychology of open and distance 
education, scientific and methodical and people ware of education informatization, application 
of teaching e-means and information technology in education and science�

The issues pay much attention to the questions of approaches to teacher’s retraining on natural 
science disciplines based on modern means and methods of training with use of information 
and communication technologies, basic stages and didactic principles of electronic training 
methodical complexes development on the subject of the curricula, the role of the linguistic 
competence in foreign language communication effectiveness of the modern specialist in the new 
global communication environment; the criteria of evaluation of informatization of educational 
process are offered; the questions of organization of informatics training in higher school in 
the interactive educational environment based on blog technology are revealed, development 
of students’ professional competences with the use of module training, method of definition of 
the content and structure of information and analytical competence of the leader of a vocational 
educational institution are considered; the description of the simulator developed on the platform 
of humanoid robot Nao is proposed; the research of result dependence of Internet examination 
on its parameters, influence of cultural guidelines on the specificity of users’ communication in 
electronic educational environments and preferring types of the content are described; the problem 
of inconsistence of teachers and students demands for independent work form functioning and 
insufficient effectiveness of modern system of management at the department are revealed; the 
comparison analysis of activity of schools, universities and associations for work with gifted 
children in Asian and European countries is presented; the necessity of arrangement of educational 
process with didactic support according to the requirements of new state educational standards 
is proved�

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



ÏÅÄÀгÎгÈкÀ È ÏÑÈхÎлÎгÈя ÎткÐытÎгÎ
È ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎгÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈя

Введение
Непрерывный процесс обновления техноло-

гий в условиях современного учебного процесса 
предъявляет высокие требования к подготовке 
специалиста в области адаптивной физической 
культуры (АФК), и стержневым показателем 
уровня его квалификации является профессио-
нальная компетентность, включающая в себя 
содержательный и процессуальный компоненты, 
являющиеся связующей цепочкой знаний, уме-
ний, навыков�  

Компетентность определяется мобильностью 
знаний выпускника, гибкостью освоенных им 
методов, критичностью мышления� «Компетент-
ность в широком смысле может быть определена 
как углубленное знание предмета или освоенное 
умение� Иными словами, компетентность – это 
способность к актуальному выполнению деятель-
ности» [1]�

 По сути, компетентностный подход в образова-
тельном процессе в значительной мере меняет ак-
центы в педагогической деятельности, перенося 
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То, что делает студент, чтобы учиться,
                                                             значительно важнее того, что делает

                                                         педагог, чтобы учить�
Дэвид Милтон

Модульная система высшего образования и связанные с ее введением интенсификация информационно-
деятельного процесса обучения, система контроля знаний и профессиональной пригодности могут в значительной 
мере повысить эффективность и качество подготовки специалистов, обеспечить целенаправленность творческой 
деятельности студента�
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основные усилия с получения фундаментальных, 
но зачастую абстрактных знаний на формирова-
ние умений их добывать, выбирать, использовать  
в определенной конкретной ситуации� Объем ин-
формации, накопленный в различных областях 
знания, в настоящее время настолько велик, что 
просто усвоить его, запомнить не представляется 
возможным� Чрезвычайно важно сформировать 
умения найти нужные сведения, оценить реаль-
ную жизненную ситуацию, выбрать правильный 
способ действий для ее решения�

По мнению G� Paguette, компетенция возни-
кает в результате слияния трех областей: области 
знания, области навыков и умений и ситуации, в 
которой находится исполнитель [2]� Как пишет 
академик РАО И�А� Зимняя, «возникает необхо-
димость постановки вопроса обеспечения более 
полного, личностно и социально интегрирован-
ного результата» [3]�

Компетенция включает совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по 
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отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к ним 
[4]�

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт ВПО по направлению подготовки 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура» ориентирует на формирование у буду-
щих бакалавров следующих профессиональных 
компетенций в реабилитационной деятельности, 
сформировав которые, выпускник:

– умеет работать в междисциплинарной команде 
специалистов, реализующих процесс восстанов-
ления лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ПК-22);

– умеет проводить с занимающимися ком-
плексы физических упражнений, применять 
физические средства и методы воздействия на лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья с целью 
восстановления у них нарушенных или временно 
утраченных функций (ПК-23);

– владеет способностью производить ком-
плекс восстановительных мероприятий у лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья после 
выполнения ими физических нагрузок (ПК-25);

– умеет развивать оставшиеся после болезни 
или травмы функции организма человека с целью 
частичной или полной замены навсегда утра-
ченных функций в результате того или иного 
заболевания и (или) травмы (ПК-28);

– умеет развивать физические качества, обу-
чать новым способам двигательной деятельности 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, ис-
ходя из нарушенных или навсегда утраченных 
функций (ПК-29);

– умеет проводить комплекс мероприятий по 
предупреждению прогрессирования основного 
заболевания (дефекта) организма лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 
(ПК-32);

– умеет проводить комплексы физических 
упражнений, применять физические средства 
и методы воздействия на человека с целью 
предупреждения возможного возникновения и 
(или) прогрессирования заболеваний, обуслов-
ленных основным дефектом организма лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (вторич-
ных отклонений и сопутствующих заболеваний) 
(ПК-33)�

Профессиональные компетенции имеют инте-
гральный характер, и их формирование отнюдь 
не должно быть связано с какой-либо отдельной 
дисциплиной� Необходима системность в педаго-
гическом процессе формирования компетенций 
учащихся, которая базируется на скоординиро-
ванной работе коллектива преподавателей и вуза 
в целом�

По мнению О�П� Мелеховой, «компетентност-
ный подход предполагает глубокие системные 
преобразования, затрагивающие преподавание, 
содержание, оценивание, образовательные тех-
нологии, связи высшего образования с другими 
уровнями профессионального образования, вве-
дение модульной структуры учебных планов, 
системы зачетных единиц» [5]� 

Модуль – это основное средство модульного 
обучения, которое является законченным блоком 
информации, а также включает в себя целевую 
программу действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставленных ди-
дактических целей�

По мнению Б� и М� Гольдшмид, модуль – это 
автономная, независимая единица в спланиро-
ванном ряде видов учебной деятельности, пред-
назначенная помочь студенту достичь четко 
определенных целей�

Педагогическая литература содержит и другие 
интерпретации смысла модульного обучения, 
например: «Организация учебного процесса, при 
котором учебная информация разделяется на 
модули (относительно законченные и самостоя-
тельные единицы, части информации)� Совокуп-
ность нескольких модулей позволяет раскрывать 
содержание определенной учебной темы или даже 
всей учебной дисциплины»� 

Теория модульного обучения, как и любая 
дидактическая теория, базируется на дидактиче-
ских принципах, определяющих ее общее направ-
ление, цели, содержание, способы организации и 
управление познавательной деятельностью�  Это 
наглядность,  сознательность и активность, си-
стематичность и последовательность, прочность 
знаний и их доступность�

Следование этим принципам обеспечивает 
более эффективную  реализацию поставленных 
педагогических задач� Модули и модульная 
учебно-программная документация создаются в 
согласии и подчинении с такими принципами, 
как обеспечение непрерывности в обучении, про-



7
ФОРМИРОВÀНИЕ ПРОФЕÑÑИОНÀЛЬНЫХ КОМПЕÒЕНЦИЙ ÑÒУДЕНÒОВ

фессиональное направление учебного материала, 
реализация междисциплинарных и межпредмет-
ных связей, практическая направленность учеб-
ной информации в модуле, реализация обратной 
связи, оптимальная передача информационного 
и методического материала�  

Задачи создания модуля [6]:
– систематизация основного учебного мате-

риала, выявление его сути;
– конкретное пояснение к рекомендуемому 

учебному материалу;
– указания на возможные дополнительные 

источники информации;
– разработка заданий для решения практиче-

ских задач, пояснения к их решению;
– создание контролирующей и оценивающей 

работу студента части модуля�
Модульное обучение –  это, по сути, мето-

дический проект обучения� Он связывает со-
держание и процессуальные аспекты воедино, 
имеет логическое завершение, объединяет в себе 
фундаментальные понятия конкретного пред-
мета и смежных с ним дисциплин� Применение 
обучающего модуля имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным обучением�  В нем 
более четко определены задачи обучения, ожи-
даемые результаты, пути их достижения� Модули 
должны иметь полное методическое сопровожде-
ние� Студент может изучить модуль самостоя-
тельно в удобном для него темпе и уделить при 
необходимости больше внимания трудным для 
усвоения знаниям,  чтобы потом использовать их 
при овладении умениями и навыками� Для этого 
необходимо использовать технологии дистан-
ционного обучения, позволяющие значительно 
повысить самостоятельность  обучающихся, их 
включенность в образовательный процесс� Мо-
дульное обучение обеспечивает мобильность и 
гибкость в обучении, индивидуальный подход, 
напрямую связано с формированием компетент-
ности специалиста�

Основным средством модульного обучения 
является модульная программа, состоящая из 
отдельных модулей� В зависимости от целей 
обучения модульные программы можно клас-
сифицировать на программы познавательного 
и операционного типов� Первые направлены на 
достижение познавательных (гносеологических) 
целей� Такие программы разрабатываются для 
целей базового, фундаментального образования� 

Если требуется достижение деятельностных це-
лей, то используются программы операционного 
типа�

Для того чтобы определить оптимальную 
структуру модульной программы изучения дис-
циплины, необходимо установить, какие компе-
тенции студент должен сформировать в резуль-
тате ее освоения�

Профессиональные компетенции, формирова-
ние которых является требованием федеральных 
государственных стандартов, в основном опреде-
ляются через достижение деятельностных целей� 
Например, умение выбирать средства и методы 
реабилитационной двигательной деятельности 
формируется полнее всего на занятиях дисциплин 
профессионального блока, таких как лечебная 
физическая культура, основы массажа� Однако 
выбор средств, как обозначается в определении 
компетенции, зависит от  возраста, пола, про-
фессиональной деятельности и психофизиоло-
гического состояния на основе данных контроля 
физических способностей и функционального 
состояния занимающихся� Следовательно, чтобы 
правильно обосновать этот выбор, нужны знания 
базовых дисциплин – анатомии, физиологии че-
ловека, общей и частной патологии�

При распределении учебного времени этим 
дисциплинам зачастую отводится слишком мало 
времени� Кроме того, их изучение при обычной 
организации учебного процесса проходит задолго 
до освоения профессиональных дисциплин� Что-
бы активизировать знания по фундаментальным 
дисциплинам, приходится повторять материал�

Этих проблем можно избежать при создании 
междисциплинарных модулей� В педагогическом 
институте физической культуры и спорта цель 
разработки модулей видят в следующем: разделе-
ние содержания курса на составные компоненты в 
соответствии с профессиональными, педагогиче-
скими и дидактическими задачами, определение 
для всех компонентов целесообразных видов и 
форм обучения, согласование их по времени и 
интеграция в едином комплексе�

На кафедре медико-биологических дисциплин 
педагогического института физической культу-
ры и спорта в настоящее время конструируются 
междисциплинарные модули, объединяющие 
овладение основными дидактическими единица-
ми по анатомии и физиологии человека, общей и 
частной патологии, физической реабилитации, 
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лечебной физической культуре и лечебному мас-
сажу�

Подразделение на модули происходит по си-
стемам человеческого организма: ознакомление 
с их строением, функционированием, основными 
патологическими процессами, овладение зна-
ниями, умениями и навыками рекреационной 
деятельности�

Внутри междисциплинарного модуля освоение 
содержания входящих в него курсов тоже проис-
ходит по модулям, соответствующим основным 
системам организма�  Например, программа курса 
«Основы массажа», входящего в блок медико-
биологических дисциплин, разделена на модули 
и показана в таблице�

В учебный материал должны входить обоб-
щенные и конкретные сведения� Весь материал 
должен быть сжат по форме и желательно алго-
ритмизирован, так как такая подача информации 
конкретизирует материал и нацеливает студента 
на поэтапное выполнение задания� Задания для 
решения практических задач и пояснения к нему 
являются логическим продолжением изучения 
модуля и поэтому следуют за основным учебным 
материалом, они несут в себе основной практи-
ческий смысл модуля� Правильно выполненное 
студентом задание является главным результатом 
практического освоения модуля�

Для повышения эффективности решения дан-
ной задачи одновременно с введением модульной 
системы обучения в нашем институте вводит-
ся дистанционное обучение  по дисциплинам 
медико-биологического блока�  Преподаватели и 
студенты подключены к системе дистанционного 
образования Moodle� Лекции и методическое обе-
спечение (методические рекомендации, вопросы и 
задания для самостоятельной работы, иллюстра-
тивный материал, ссылки на электронные ресур-
сы, технологические карты) будут выложены в 
этой системе� Также студенты будут проходить 
регулярное интернет-тестирование в той же си-
стеме� Оно подразумевает прохождение тестов 
после каждого модуля отдельной дисциплины, 
что будет являться допуском к участию в практи-
ческом занятии по тематике модуля� Полученные 
результаты тестирования будут учитываться в со-
гласии с балльно-рейтинговой системой обучения 
дисциплине и междисциплинарному модулю�

При организации дистанционного обучения 
обеспечивается возможность индивидуального 

общения преподавателей и студентов в системе, 
помощь при возникающих вопросах�  Весь путь, 
который проходит студент в обучающем интернет-
пространстве, отмечается и может быть проана-
лизирован им самим и педагогами�

На подготовительном этапе элементы мо-
дульного и дистанционного обучения были апро-
бированы при изучении некоторых дисциплин 
медико-биологического блока� Данный подход 
показал свою эффективность и был положительно 
воспринят студенческой аудиторией�

Обобщая исследования по модульному обу-
чению, П�А� Юцявичене подчеркивает: «Сущ-
ность модульного обучения состоит в том, что 
обучающийся более самостоятельно или полно-
стью самостоятельно может работать с пред-
ложенной ему индивидуальной учебной про-
граммой, содержащей в себе целевую программу 
действий, банк информации и методическое 
руководство по достижению поставленных це-
лей� При этом функции педагога могут варьиро-
ваться от информационно-контролирующей до 
консультативно-координирующей» [7]�

Формирование профессиональной компетент-
ности

Основными компонентами компетентности, 
которая должна сформироваться у студента вуза, 
являются мобильность знания, гибкость во владе-
нии изученными методами и критичность мышле-
ния� Для студента, выбравшего в качестве профиля 
адаптивную физическую культуру, это значит, 
что в конце обучения он должен иметь базисные 
знания по дисциплинам медико-биологического 
блока, распознавать, понимать и воспроизводить 
ту информацию, которая необходима для решения  
конкретной ситуации (учебной, контрольной, 
практической)� Также он должен  уметь четко 
формулировать определения понятий, правила, 
владеть приемами поиска учебно-справочной 
информации и уметь работать с учебной литера-
турой�

Гибкое владение методом учебно-познавательной 
деятельности предполагает сформированность у 
студентов умения применять изученный теорети-
ческий материал на практике, осуществлять пере-
нос знания не только в рамках одной дисциплины, 
но и в смежные предметы� В частности, знания и 
методы анатомии, физиологии, патологии уча-
щиеся должны уметь применять для овладения 
методами профессиональных дисциплин, для ре-
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Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении

№
п/п

Нàèìåíîâàíèå ðàçäåëà
äèñöèпëèíû

Ñîäåðæàíèå ðàçäåëà â äèäàêòè÷åñêèõ åäèíèöàõ
Кîäû фîðìèðóåìûõ 

êîìпåòåíöèé

1 Мîäóëü № 1.
Вîçäåéñòâèå ìàññàæà
íà îðãàíèçì

Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà êîæó.
Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà ìûшöû.
Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà ñóñòàâíî-ñâÿçî÷íûé àппàðàò.
Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóю è
ëèìфàòè÷åñêóю ñèñòåìû. Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà
íåðâíóю ñèñòåìó. Вîçäåéñòâèå ìàññàæà íà âíóòðåííèå 
îðãàíû è îáìåí âåщåñòâ. Пîêàçàíèÿ è пðîòèâîпîêàçàíèÿ 
ê пðèìåíåíèю ãèãèåíè÷åñêîãî ìàññàæà  

ОК-1,5,8,9,10, 13,20;
ПК-22, 23, 25, 28, 29, 
32, 33

Òðåáîâàíèÿ ê пîìåщåíèю è èíâåíòàðю. Òðåáîâàíèÿ ê 
ìàññàæèñòó. Уõîä ìàññàæèñòà çà ðóêàìè. Упðàæíåíèÿ 
äëÿ ðóê. Òðåáîâàíèÿ ê ìàññèðóåìîìó

Ñèñòåìû ìàññàæà. Вèäû ìàññàæà. Гèãèåíè÷åñêèé ìàññàæ. 
Лå÷åáíûé ìàññàæ. Ñпîðòèâíûé ìàññàæ.
Кîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ. Мåòîäû ìàññàæà. Фîðìû
ìàññàæà

Оñíîâíûå пîíÿòèÿ è îпðåäåëåíèÿ. Шêîëû ìàññàæà. 
Пðèåìû ìàññàæà. Пîãëàæèâàíèå. Вûæèìàíèå.
Рàçìèíàíèå. Рàñòèðàíèå. Вèáðàöèÿ. Дâèæåíèÿ â ñóñòàâàõ

2 Мîäóëü № 2.
Мàññàæ пðè íàðóшåíèÿõ
íåðâíîé è эíäîêðèííîé
ðåãóëÿöèè

Вûáîð îáëàñòåé àêöåíòèðîâàííîãî ìàññàæà, ñâÿçü ñ 
êëèíè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè çàáîëåâàíèÿ. Ñî÷åòàíèå 
ìàññàæà ñ ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêîé

ПК-22, 23, 25, 32, 33

3 Мîäóëü № 3.
Мàññàæ пðè òðàâìàõ è
çàáîëåâàíèÿõ îпîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àппàðàòà

Дåéñòâèå ìàññàæà íà ñðîêè пðèìåíåíèÿ ЛФК è òðåíèðî-
âîê íà òðåíàæåðàõ. Пðåäóпðåæäàющåå äåéñòâèå ìàññàæà 
пðîòèâ âîçíèêíîâåíèÿ êîíòðàêòóð, ñпàåê

ПК-22, 23,  29, 32, 
33

4 Мîäóëü № 4.
Мàññàæ пðè çàáîëåâàíèÿõ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è
äûõàòåëüíîé ñèñòåì

Пðèìåíåíèå ìàññàæà â ëå÷åíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ,
ëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèé, åãî пðîòèâîâîñпàëèòåëüíîå, 
àíàëüãåçèðóющåå äåéñòâèå. Вîçäåéñòâèå íà íîðìàëèçà-
öèю ñíà, èììóíèòåò, îáìåííûå пðîöåññû â òêàíÿõ

ПК-22, 23, 25, 28, 29, 
32, 33

5 Мîäóëü № 5
Мàññàæ пðè çàáîëåâàíèÿõ
âíóòðåííèõ îðãàíîâ

Цåëåñîîáðàçíîñòü пðèìåíåíèÿ
ìàññàæà,  åãî фèçèîëîãè÷åñêàÿ ñóщíîñòü.  Вëèÿíèå íà 
ñîñòîÿíèå пîâåðõíîñòíûõ òêàíåé è  âíóòðåííèõ îðãàíîâ

ПК-22, 23, 25, 32, 33

шения практических заданий в области лечебной 
физической культуры, основ массажа�

Уровень развития у студента критического 
мышления можно определить по тому, как он 
умеет оценивать, находить ошибки, критиковать, 
контролировать свою учебно-познавательную 
деятельность, высказывать прогноз по конкретной 
ситуации, приводить контраргументы�

Очень важно и перспективно формировать эти 
компетенции не в процессе овладения отдельными 
дисциплинами, а в тесной связке междисципли-
нарного модуля в течение всего обучения студента 
в вузе�

Знания анатомии и физиологии человека, на-
выки определения функционального состояния 

организма, умения ориентироваться в различных 
патологических процессах, которые влияют на 
состояние организма, должны увязываться с 
конкретными реабилитационными задачами, воз-
никающими в процессе деятельности специалиста 
по адаптивной физической культуре�

Пример� Формирование компетентности в реа-
билитационной деятельности при остеохондрозе 
(формирование навыков массажа)�

Остеохондроз – дистрофическое заболевание 
позвоночника, характеризующееся поражением 
межпозвоночных дисков в шейном, грудном или 
поясничном отделах� При проведении восстано-
вительных мероприятий начинающий массажист 
(студент) опирается на знания основ анатомии и 
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физиологии человека, патологии, топографиче-
ской анатомии, неврологии, психологии, профес-
сиональных компетенций� Студент должен знать 
строение позвонка, межпозвоночных дисков, 
функции межпозвоночных дисков, особенности 
позвонков различных отделов позвоночника� 
Анатомические особенности определяют выбор 
приемов массажа� Необходимо разбираться в 
клинических проявлениях остеохондроза, види-
мых признаках изменения позвонков, учитывать 
возможный болевой синдром, связанный с пора-
жением затылочных нервов при остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника�

Необходимо учитывать наличие сопутствую-
щих заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(нарушения кровообращения, гипертензия)�

Массируя пациента, массажист должен учи-
тывать состояние различных тканей: кожи и ее 
производных, соединительнотканных структур, 
мышечной системы, лимфатической системы�

Заключение
Применяя модульное обучение, мы тем самым 

выбираем соответствующую форму обучения� Сту-
дент более самостоятелен и свое внимание относит 
в большей степени к модулю, чем к преподавателю� 
В этой ситуации в труд преподавателя вносятся из-
менения, меняется значимость его деятельности, 
направленность ее на различных этапах обучения� 
Введение обучения на основе модулей ведет к уве-
личению объема взаимосвязей между элементами 
модуля, между компонентами профессиональной 
подготовки и в конечном итоге выражается через 
усложнение профессионально-педагогического 
процесса� Весь процесс модульного обучения, как 
любой образовательный процесс, подчинен прин-
ципам связи теоретического обучения с практиче-
ским обучением, логической последовательности� 
Внедрение модулей в процесс преподавания создает 
новую возможность практически самостоятельно-
го быстрого овладения активным педагогическим 
методом, новыми методическими приемами и 
дидактическими средствами обучения�

Модульная технология обучения является сред-
ством реализации развивающего обучения, так как 
студенты проходят все необходимые и достаточные 
для саморазвития этапы: самоосмысления, самоо-
пределения, самовыражения, само-утверждения, 
самореализации, саморегуляции�

Модульные программы являются базисом 
модульно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов� Модульная технология обучения 
является средством интенсификации учебного 
процесса� Без ущерба для полноты изложения и 
глубины усвоения модульное обучение, по оценкам 
американских специалистов, позволяет сократить 
время обучения на 30 процентов и более�
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STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES 

FORMATION TRAINING ON THE COURSE 
«ADAPTED PHYSICAL EDUCATION» WITH 
THE USE OF MEDICAL AND BIOLOGICAL 
DISCIPLINES OF EDUCATIONAL MODULE

Key words: Module, educational module, student, 
teacher, therapeutic physical training, massage, adapted 
physical education, professional competence, didactic 
theory, allied subjects�

The professional competences being the requirement 
of federal state standards have integrated character� 
The system must be an essential part of the pedagogical 
process of students’ competences formation which is based 
on the coordinated work of the teaching personnel and the 
higher educational institution�

Nowadays the department of medicine and biology 
disciplines of pedagogical institute of physical culture and 
sport of Moscow state pedagogical university elaborates 
interdisciplinary modules that combine mastery of 
fundamental didactic units on human anatomy and 



11
ФОРМИРОВÀНИЕ ПРОФЕÑÑИОНÀЛЬНЫХ КОМПЕÒЕНЦИЙ ÑÒУДЕНÒОВ

physiology, general and special pathology, biochemistry, 
therapeutic physical training and therapeutic massage� 
The division on modules is carried out according to human 
body systems: the acquaintance with their structure, 
functioning, the main pathological processes, knowledge 
mastering, and skills of recreational activity� 

The means selection depends on age, gender, 
professional activity and psychophysiological state on 
the basis of the data of control of physical abilities and 
functional condition of students� Therefore, correctly 
substantiated choice requires knowledge of basic 
disciplines - anatomy, human physiology, the general and 
special pathology�

Modules must have the complete methodical 
maintenance�  The student can study the module 
independently, at speed convenient for him and pay more 
attention to difficult parts of the course if necessary in 
order to use them in mastering skills� 

For this purpose the distance form of learning on the 
medicobiological block disciplines is actively applied� 
Teachers and students are connected to distance education 
system ‘Moodle’� The system is provided with lectures 
and methodical support� Students are regularly examined 
with Internet testing programs that is the admission 
to participation in practice work� The test results are 
estimated by score-rating system of training�

All the course having obtained by the student in 
training Internet environment is marked and can be 
analysed by himself or the teachers�

Thus, the application of training modular system has a 
number of advantages in comparison with the traditional 
one� The problems of training, results, and ways of their 
achievement are set more correctly in it� The volume of 
interrelations between module elements, components 
of vocational training is increased; the conditions 
for effective and independent mastering professional 
competences are provided�
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Самостоятельная учебная деятельность сту-
дента со временем становится главной опорой 
построения процесса обучения в вузе� Причинами 
этого являются и ее соответствие традиционным 
и дистанционным формам подготовки специали-
стов, и возрастание объема учебного материала, 
который невозможно рассмотреть только на
аудиторных занятиях, и склонность современных 
студентов к работе с компьютером, что переносит 
акцент их активности именно на самостоятель-
ные способы работы� Не является исключением 
и ситуация с подготовкой специалистов в области 
права� Обучение будущих юристов, как и предста-
вителей большинства гуманитарных профессий, 
фундаментально обеспечено педагогическими 
исследованиями ученых Российской Федерации, 
Украины, Республики Беларусь в сфере аудитор-
ной и самостоятельной работы студентов [1–3], 
ориентиров подготовки правоведов [4, 5], что 
фактически исключает возможность дальнейшей 
существенной модернизации учебного процесса 
в этих направлениях� В то же время мы имеем 
традиционные и неизменные подходы к управ-
лению работой факультетов, что не согласуется с 
потребностью педагогов и студентов в изменении 
условий функционирования самостоятельной 
формы работы в вузе� Данное противоречие 
определяет проблему нашего исследования и 
очерчивает перспективу получения нового ка-
чественного результата в организации самостоя-
тельной учебной деятельности студентов� Целью 
этого исследования является установление тех 
функций, которые должен выполнять деканат 
во взаимоотношениях с кафедрами и студентами 
для реализации управления самостоятельной 
работой будущих юристов� Соответствующие 
задачи статьи состоят в определении отдельных 

функций деканата и изучении содержания его 
деятельности�

Рассмотрение данного вопроса предполагает 
учет некоторых аспектов функционирования 
системы управления самостоятельной учебной 
деятельностью студентов в вузах, в частности в 
тех, где готовят будущих юристов�

Во-первых, внутрифакультетская система 
управления «деканат – кафедра – студент» явля-
ется частью общей системы управления самостоя-
тельной работой студентов в учебном заведении� 
Последняя формируется уже иными субъектами 
управления, в первую очередь представителями 
ректората� Однако в данном исследовании мы 
принимаем, что система «деканат – кафедра – сту-
дент» функционирует автономно, а это возможно, 
если ректоратом созданы стабильные условия 
для ее работы� В такой ситуации деятельность 
ректората является источником постоянного и 
предсказуемого влияния внешней среды� Это 
влияние не привлекает к себе специального вни-
мания само по себе, при этом создает достаточные 
условия для самостоятельного функционирования 
стоящих ниже по рангу субъектов управления� 
Присутствие ректората необходимо как фактор, 
который регулирует интенсивность работы систе-
мы управления внутри факультета� В то же время 
избыточная и импульсивная активность высшего 
органа управления в учебном заведении может не 
только мешать стабильной работе системы «дека-
нат – кафедра – студент», но и разрушить ее�

Кроме регулирования интенсивности работы 
системы управления самостоятельной работой 
студентов на факультете, ректорат также задает 
ее направленность, используя стандарты под-
готовки специалиста� Данный целевой аспект 
может и должен быть дополнен требованиями к со-
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держанию управления самостоятельной учебной 
деятельностью будущих юристов его субъектами� 
Это создаст концепцию дальнейшей работы дека-
ната, кафедр и студентов, которые в дальнейшем 
могут самостоятельно выполнять собственные 
функции� 

Во-вторых, существует разница в функцио-
нальных характеристиках деканата разных учеб-
ных заведений� Она проявляется при детальном 
изучении особенностей управления в специали-
зированных  юридических учебных заведениях 
и многопрофильных вузах� В последних деканат 
является более самостоятельным субъектом 
управления, выполняя часть тех функций, ко-
торые в специализированном вузе принадлежат 
ректорату�

В-третьих, специфика ряда юридических про-
фессий предполагает обучение будущих специали-
стов в учебных заведениях военного типа, где 
осуществляется подготовка кадров для правоохра-
нительных органов� Учеба студентов (курсантов) 
таких вузов неразрывно связана со служебной 
деятельностью, что не свойственно гражданским 
учебным заведениям и проявляется главным 
образом в дефиците внеаудиторного свободного 
времени курсантов, а значит, и в необходимо-
сти развития форм обучения с использованием 
электронных источников информации, создании 
определенных технических условий и т�д� Следо-
вательно, субъекты управления самостоятельной 
работой курсантов (будущих правоохранителей) 
имеют свои функциональные отличия�

Рассмотрим общие функции деканатов высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку 
юристов, при необходимости акцентируем вни-
мание на их работе с учетом специфики учебного 
заведения� Как и любые другие субъекты управле-
ния, представители деканата осуществляют свою 
деятельность в аспектах созидания, организации, 
мотивации, стимулирования и контроля� Ис-
следуем указанные составляющие в отношении 
самостоятельной работы студентов�

Первая группа функций (аспект созидания) 
имеет отношение к процессам составления учебных 
программ, проектирования кафедрами самостоя-
тельной учебной деятельности будущих юристов, а 
также создания инфраструктурных и технических 
условий выполнения студентами заданий самосто-
ятельной работы� Обозначенное взаимодействие с 
кафедрами определяет такую функцию деканата 

как предметно-проектировочную� Ее реализация 
предполагает следующие действия:

1) распределение между кафедрами факульте-
та целевых составляющих стандарта подготовки 
юриста (соответствующих факультету профессий 
и специализаций) для дальнейшего закрепле-
ния определенных групп знаний и умений за 
учебными дисциплинами, составления учебно-
методического обеспечения, разработки проектов 
самостоятельной работы;

2) разработка рекомендаций к объему и со-
держанию заданий самостоятельной работы от-
дельных учебных дисциплин, акцентирование 
внимания преподавателей на некоторых упраж-
нениях как обязательных элементах подготовки 
юриста, например, направленных на индуктивное 
и дедуктивное мышление, проведение аналогий и 
обобщений;

3) совместное с кафедрами составление про-
межуточных и итоговых контрольных заданий, 
ориентированных на изучение качества подго-
товки юристов и эффективности самостоятельной 
работы�

Созидательная работа деканата со своими сту-
дентами находит свое отражение в функции обе-
спечения учебных условий� Ее реализация состоит 
в создании необходимого аудиторного и лаборатор-
ного фонда, в том числе компьютерных классов, 
оформлении учебных кабинетов, подготовке к 
использованию необходимого оборудования, на-
пример криминалистического, и т�д� 

В некоторых высших учебных заведениях 
имеется возможность самостоятельного издания 
учебной литературы или изготовления учебного 
оборудования� В таком случае функция обеспе-
чения учебных условий деканата состоит также 
в своевременном приеме от кафедр необходимых 
материалов и организации их издания или из-
готовления с учетом количества студентов фа-
культета� 

Организаторская деятельность деканата 
определяет содержание работы не только кафедр 
и студентов факультета, но и своей собственной� 
Соответственно в первую очередь необходимо 
выделить факультетско-самоорганизационную 
функцию� Ее выполнение предполагает распре-
деление обязанностей между сотрудниками дека-
ната: деканом, его заместителями, методистами, 
инспекторами, кураторами, а в вузах военного 
типа – еще и офицерами, работающими с личным 
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составом� На факультете должен составляться 
семестровый (годовой) план работы деканата по 
реализации самостоятельной работы� Кроме того, 
деканатом осуществляется самоанализ собствен-
ной работы на основании трудностей, обнару-
женных в организации самостоятельной учебной 
деятельности собственных студентов�

Взаимодействие факультета с кафедрой ста-
новится возможным благодаря организационно-
педагогической функции деканата, в соответствии 
с которой последним должны выполняться такие 
действия:

1) информирование кафедр о требованиях к 
организации самостоятельной работы студентов, 
в том числе разработке ее отдельных модулей, со-
держанию, формам и срокам подготовки учебно-
методического обеспечения, предоставлению 
соответствующей отчетности и т�д�;

2) проведение с преподавателями факультета 
занятий по использованию методик проектиро-
вания и организации самостоятельной учебной 
деятельности студентов;

3) выяснение системных трудностей, суще-
ствующих у кафедр на разных этапах организации 
самостоятельной работы студентов, с последующи-
ми рекомендациями путей их разрешения;

4) утверждение рабочих программ учебных дис-
циплин (дополнений к ним), в которых имеется 
детальное описание совокупности групповых заня-
тий и модулей самостоятельной работы студентов, 
в том числе целей, содержания и т�д�

В процессе непосредственной организации са-
мостоятельной работы будущих юристов деканат 
выполняет учебно-организационную функцию� 
Отличительными признаками ее выполнения 
являются:

– информирование студентов об инфраструк-
турных, технических и иных условиях выполне-
ния самостоятельной работы на факультете;

– выяснение причин систематического невы-
полнения студентами заданий самостоятельной 
работы по разным учебным дисциплинам, поиск 
соответствующих управленческих решений;

– организация рабочего дня студента с учетом 
аудиторных занятий и резерва времени на само-
стоятельную учебную деятельность� Это особенно 
важно для вузов военного типа, где даже суще-
ствует практика составления расписания само-
подготовки, учитывающего учебную и служебную 
занятость курсантов;

– составление графика работы учебных каби-
нетов и лабораторий, который должен соответ-
ствовать возможностям студентов или курсантов 
выполнять самостоятельную работу во время, не 
занятое расписанием занятий;

– создание в электронной библиотеке учебного 
заведения (факультета) банка заданий самостоя-
тельной работы, доступного каждому студенту�

Мотивационная деятельность деканата долж-
на быть направлена на создание условий для 
реализации потребностей кафедр и студентов� В 
нашем случае – при организации и выполнении 
самостоятельной работы соответственно� Целесоо-
бразной является также некоторая актуализация 
определенных потребностей, что необходимо в 
случае, если они не осознаются преподавателями 
либо будущими юристами� Например, типичный 
преподаватель юридических дисциплин является 
юристом и не имеет педагогического образования, 
поэтому может и не осознавать потребности в 
изучении даже структуры процесса обучения� При-
чина этого явления скрывается в примитивном и 
непрофессиональном восприятии педагогического 
взаимодействия, сформированном в легкомыс-
ленной самоуверенности людей, уже достигших 
некоторого признания в своей среде, правда, в 
качестве юристов� Неоднократно приходилось 
сталкиваться с отношением к процессу обучения 
как к некоторому конвейеру: один человек пере-
дает знания, а другой принимает� В то же время 
четкое понимание структуры этого процесса по-
зволяет эффективно спланировать изучение темы, 
распределить учебные действия студента между 
аудиторной и внеаудиторной работой� 

Определенное непонимание актуальных по-
требностей в выполнении самостоятельной работы 
может присутствовать и у студента� Это явление но-
сит объективный характер, потому что на данном 
этапе профессионального становления студент не 
владеет системным пониманием содержания под-
готовки юриста, что, в свою очередь, определяет 
несознательное восприятие им необходимости вы-
полнения тех или иных заданий самостоятельной 
работы� 

Регуляция деканатом мотивационной состав-
ляющей деятельности кафедр выражается в вы-
полнении педагогико-мотивационной функции� 
Ее реализация предполагает такие действия, как 
предоставление кафедрам критериев анализа и 
самоанализа качества проектирования и орга-
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низации самостоятельной учебной деятельности 
студентов, мониторинг технических возможностей 
данной работы в соответствии с пожеланиями 
кафедр и последующим созданием необходимых 
условий� А также изучение соответствия содер-
жания учебных заданий требованиям стандарта 
обучения, а итогового уровня приобретенных зна-
ний и умений – требованиям качества подготовки 
юриста�

Учебно-мотивационная функция деканата 
определяет такие направления его деятельности:

– сообщение студентам их функций и заданий 
самоуправления учебной деятельностью;

– проведение со студентами занятий, направ-
ленных на приобретение актуальных учебных 
умений;

– ознакомление студентов с электронным фон-
дом заданий самостоятельной работы;

– проведение опросов студентов на предмет 
текущего состояния выполнения заданий само-
стоятельной работы�

Следующим аспектом управленческой деятель-
ности деканата является стимулирование работы 
кафедр по проектированию и организации само-
стоятельной работы, а также ее выполнению буду-
щими специалистами� Соответственными функ-
циями являются педагогико-стимулирующая и 
учебно-стимулирующая�

Первая из указанных функций должна находить 
свое проявление в начислении педагогам дополни-
тельной учебной нагрузки, предоставлении им воз-
можности демонстрировать свой опыт организации 
самостоятельной работы на семинарах для препода-
вателей, издании за счет учебного заведения только 
тех учебно-методических материалов, которые со-
ответствуют определенным требованиям высшего 
учебного заведения, и т�д� Определенное стимули-
рующее влияние на активность и содержательность 
работы педагогов имеет система планово-отчетной 
документации� Деканат может составлять графики 
подготовки самостоятельной работы студентов к 
семестру� Например, указывать в них такие этапы 
подготовки, как утверждение учебной и рабочей 
учебной программ, проектирование самостоятель-
ной работы, издание методических рекомендаций, 
при этом указывать соответствующие сроки испол-
нения� Отчетность кафедр предполагает предостав-
ление фактических результатов работы (учебной 
программы, методических рекомендаций и т�д�), 
сведений об успешности выполнения студентами 

заданий самостоятельной работы, эффективно-
сти спроектированных модулей самостоятельной 
работы, общей успеваемости студентов� К отчет-
ности может относиться самоанализ недостатков 
проектирования и организации самостоятельной 
работы, предоставление предложений по улуч-
шению технических либо методических условий 
реализации самостоятельной учебной деятельности 
на факультете и др�

Учебно-стимулирующая функция состоит 
в постоянном мониторинге выполнения само-
стоятельной работы студентами факультета, 
проведении с ними собраний по поводу состояния 
выполнения заданий по разным учебным пред-
метам, принуждении наиболее неуспевающих 
студентов к ведению дневников планирования 
самостоятельной работы (подобных тем, что ис-
пользуются в школах) и т�д�

Контролирующая деятельность деканата реа-
лизуется в функциях самоконтроля, педагогиче-
ского контроля и учебного контроля�

Самоконтроль деканата обеспечивается само-
анализом собственной деятельности относительно 
содержательного проектирования самостоятель-
ной работы и эффективности управления работой 
курсантов по следующим критериям:

– соответствие учебных программ, которые 
используются на факультете, стандартам под-
готовки специалиста;

– наличие разработанных проектов самостоя-
тельной работы студентов к каждой учебной дис-
циплине, преподаваемой на факультете;

– наличие методической помощи преподавате-
лям в проектировании и организации самостоя-
тельной работы;

– владение ситуацией по состоянию выпол-
нения самостоятельной работы на факультете, 
изученность причин системного невыполнения 
заданий, качества работы со студентами, недо-
статочно занимающимися самостоятельной учеб-
ной деятельностью, и с кафедрами, имеющими 
низкий уровень организации самостоятельной 
работы;

– уровень созданных на факультете условий 
для реализации самостоятельной учебной дея-
тельности студентов;

– утверждение (согласование) дополнительной 
учебной нагрузки преподавателей за проектирова-
ние, методическое обеспечение и организацию са-
мостоятельной учебной деятельности студентов;
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– наличие электронного фонда заданий и мето-
дического обеспечения самостоятельной работы 
студентов�

Реализация деканатом функции педагогиче-
ского контроля предполагает не только проверку 
наличия учебных программ, разработок проектов 
самостоятельной работы, ее методического обе-
спечения, но и систематический мониторинг вы-
полнения студентами соответствующих заданий� 
Причины невыполнения могут состоять в ошибках 
преподавателя при распределении учебных зада-
ний между аудиторной и самостоятельной видами 
работы студента, в низком качестве методического 
обеспечения и т�д� Это создаст предпосылки для 
определенных управленческих решений в отно-
шении кафедр или преподавателей�

Функция учебного контроля может реализо-
ваться деканатом в ходе описанного выше мони-
торинга выполнения студентами самостоятельной 
работы, когда в результате изучения статистики 
успеваемости, анкетирования, опросов, выбороч-
ной проверки тетрадей самостоятельной работы 
устанавливаются неуспевающие студенты и при-
чины их низкой успеваемости� Также учебный 
контроль происходит во время индивидуальных 
бесед со студентами, совместного проведения с 
кафедрами и студентами собраний и т�д�

Рассмотренные функции деканата как субъек-
та управления самостоятельной учебной деятель-
ностью студентов юридических специальностей 
носят системный характер� Невыполнение любой 
из них приведет к неэффективности управления 
самостоятельной работой на факультете вообще� 
Изученные компоненты деятельности деканата 
позволяют в перспективе смоделировать механизм 
управления самостоятельной работой и опреде-
лить должностные обязанности сотрудников 
деканата�
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DEAN’S OFFICE FUNCTIONS IN THE SYSTEM 
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FUTURE LAWYERS
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The independent students’ work is an important 
integrate part of the academic process in a higher 
educational establishment� The paper deals with the 
problem of uncorrespondence of teachers’ and students’ 
demands in improving of functioning of independent 
work and insufficient effectiveness of modern managing 
system at the department� The research takes into 
account three aspects of lawyers’ training in a higher 
school� The organizational and normative conditions 
of independent students’ activity managing created by 
the rector’s office are defined the first aspect� As for 
the second one it is determined by the type of a higher 
educational institution� At multi-structural educational 
establishments the dean’s office is more independent in 
its decisions than at specialized jurisprudence educational 
establishments� The third aspect takes into account the 
lawyer’s specialty: the future law enforcement agencies 
are trained at educational establishments of military type, 
while the future civil lawyers are trained at traditional 
teaching conditions�

The five groups of functions define the independent 
work of students of law specialties by the dean’s office 
management� The creative activity of the dean’s office is 
in the first group of functions� Their realization assumes 
development of academic courses management and 
providing the educational conditions at the department�

The organizational functions of the dean’s office 
belong to the second group� They are: department- and 
self-organizational, organizational and pedagogical, 
academic and organizational� They are aimed at duties 
distribution within the department, comprehensive 
creation of conditions for teachers’ working and 
independent activity of the students� 

The motivated activity of the dean’s office is directed 
towards the teachers and students that defines the third 
group� Among them there are pedagogical-motivate and 
educational-motivate functions�
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The fourth group of dean’s office functions is aimed 
at promotion of the department work and education 
activity of students� They are: pedagogical stimulating 
and educational-stimulating� Stimulation includes the 
additional amount of teachers’ work, organization of 
individual work with students, and etc� 

The final group of dean’s office functions is defined 
with its activity of control� The function of self-
control provides the self-analysis of the dean’s office 
administrative activity at various aspects� The functions 
of pedagogical and academic control are directed to 
monitoring of pedagogical activity and independent work 
of students� 

The functions of dean’s office which manages the 
independent work of future lawyers make it possible 
to realize the working out of technologies of managing 

independent academic activity of students of jurisprudence 
majors at the departments�
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Основной целью образовательной системы 
является усвоение информации обучающимися 
на уровне понимания� Когда целевая функция си-
стемы представлена в виде теоретической модели, 
учитывающей особенности взаимосвязей между 
структурными элементами, можно говорить о нали-
чии конструкта [1]� Именно эта абстрактная модель 
гарантирует особое свойство системы обеспечивать 
достижение поставленной цели� Когда речь идет 
о дистанционном образовании, согласованность 
конструкта с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов приобретает 
особую значимость в силу специфики дидактиче-
ского обеспечения учебного процесса� С одной сто-
роны, появление скоростных телекоммуникаций и 
разработка технологий реального времени позволя-
ют повысить эффективность процесса обучения, но, 
с другой стороны, обслуживание сетевого оборудо-
вания и наполнение каналов связи качественным 
контентом приводит к большим затратам рабочего 
времени и существенным финансовым расходам� 
Добиться того, чтобы количество средств достиже-
ния результата превосходило число возникающих 
проблем [2] организационно-управленческого, 
учебно-методического и контрольно-оценочного 
характера, можно с помощью более точного соот-
ветствия компетенций как стандартов поведения, 
необходимых для успешного выполнения работы 
[3], требованиям государства и общества в форме 
ФГОС ВПО, а также с учетом суждений работода-
телей� 

Переход от традиционной классно-урочной 
системы образования к кредитно-модульно-
рейтинговой системе обусловлен низкой эффектив-
ностью отечественного образования по сравнению 
с опытом подготовки мотивированных профес-
сионалов в подавляющем большинстве передовых 
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Обосновывается необходимость постановки в соответствие дидактического обеспечения учебного процесса требо-
ваниям нового поколения государственных образовательных стандартов, представленных с помощью компетенций� 
Предлагается способ формирования конструкта системы дистанционного образования� Разрабатывается технология 
социологического исследования суждений работодателей и дидактического обеспечения учебного процесса препо-
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стран мира� Информатизация образования сыграла 
решающую роль в усилении технологической на-
правленности учебного процесса, когда на основе 
четкой постановки цели обучения и возможности 
оптимального выбора, необходимых для ее реализа-
ции средств, обеспечивается гарантированная под-
готовка квалифицированного специалиста [4]� 

В условиях постиндустриального этапа раз-
вития общества, когда образовательный процесс 
рассматривается как специфическая услуга, по-
зволяющая человеку существенно повысить воз-
можности трудоустройства с перспективой карьер-
ного роста, образовательные стандарты содержат 
необходимые для успешной работы компетенции, 
которыми должен овладеть студент в процессе вы-
полнения конкретных действий� К дидактическому 
обеспечению дистанционного образования следует 
отнести:

1) модульное структурирование рабочих про-
грамм, позволяющее сократить до минимума 
необходимость использования студентами ранее 
изученного материала, что очень важно при про-
ведении онлайн-курсов [5];

2) разработку проблемных заданий на основе 
содержания наиболее значимых структурных эле-
ментов программы, использование которых способ-
ствует организации диалогового общения препода-
вателя со студентами в режиме веб-семинаров [6];

3) подбор тестовых заданий, представляющих 
собой эквивалентные формы проблемных ситуаций 
средней трудности, с помощью которых можно 
оценить рефлексию студента на собственные ре-
зультаты электронного тестирования;

4) разработку проектных заданий, включаю-
щих в себя конкретные действия, которые по-
зволяют студентам овладеть соответствующими 
компетенциями [7]�
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Модульная структура предназначена для до-
стижения цели постиндустриальной системы 
образования – подготовки компетентного вы-
пускника университета и включает в себя раз-
личные ситуации неопределенности� Результаты 
выполнения проблемных, тестовых и проектных 
заданий оцениваются с помощью рейтинговых 
баллов, что является дополнительным стимулом 
роста учебных достижений студентов�

В качестве теоретической основы дидакти-
ческого обеспечения учебного процесса можно 
рассматривать образовательную квалиметрию в 
сочетании с закономерностями поведенческой 
психологии [8]�

Принцип инвариантности образовательной 
квалиметрии утверждает, что процесс обучения 
является объективным и не зависит от точки 
зрения диагноста, при условии, что скорость 
передачи информации обеспечивает ее усвоение 
на уровне понимания� Согласно основам бихе-
виоризма, понимание является результатом 
заинтересованного отношения обучающегося к 
программному материалу, которое возникает 
в процессе осознанного выбора приоритетного 
представления об изучаемом объекте из несколь-
ких возможных представлений� Поэтому на под-
готовительном этапе освоения учебного модуля 
студентам необходимо предложить проблемные 
задания в виде реальных ситуаций с несколь-
кими вариантами их дальнейшего развития и 
организовать диалог с преподавателем� Затем в 
процессе выполнения теста рубежного контроля 
создается мотивационная пауза, стимулирующая 
рефлексию студентов на собственные учебные до-
стижения� Сущностный этап освоения учебного 
модуля заключается в выполнении проектного 
задания, предполагающего поиск оригинальных 
средств достижения поставленной цели, который 
сопряжен с формированием внутренней мотива-
ции, когда студент постоянно думает об иссле-
дуемом объекте� Именно этот результат должен 
быть зафиксирован как выполнение конкретного 
действия по овладению необходимым стандартом 
поведения�

Принцип дискретности образовательной ква-
лиметрии обращает внимание на то, что усвоение 
информации на уровне понимания предполагает 
разделение ее на минимально допустимые пор-
ции, сосредоточенные в наиболее содержательно 
значимых структурных элементах� В процессе 

разрешения любой ситуации неопределенности 
нельзя ограничиваться анализом части представ-
лений об изучаемом объекте, так как в этом случае 
невозможно понять его сущность� Следствием 
принципа дискретности является необходимость 
использования проблемно-проектного метода 
обучения в сочетании с тестовым контролем 
учебных достижений� Именно поэтому в основу 
дидактического обеспечения учебного процесса 
положено модульное структурирование рабочих 
программ�

Приступая к формированию конструкта си-
стемы дистанционного образования, необходимо 
учесть, что эффективность дидактического обеспе-
чения учебного процесса зависит от правильного 
выбора стандартов поведения будущего выпуск-
ника университета и оптимального распределе-
ния конкретных действий, которые предстоит 
выполнить студенту в процессе овладения компе-
тенциями� Это наиболее ярко выражено в процессе 
дистанционного образования, когда особенно 
значима роль самостоятельной работы студента с 
сетевыми электронными учебно-методическими 
ресурсами [9]� 

Социологическое исследование суждений ра-
ботодателей о значимости компетенций для буду-
щего трудоустройства выпускников университета 
позволяет количественно охарактеризовать весо-
мость стандартов поведения с помощью кредитов, 
которые предоставляются студентам по результа-
там выполнения конкретных действий в процессе 
освоения образовательной программы� Работода-
телям предлагается осуществить парное сравнение 
компетенций с помощью девятибалльной шкалы 
и представить полученные результаты в виде 
кластера� Рассмотрим в качестве примера кластер 
предпочтений профессиональных компетенций 
ФГОС ВПО 050400 «Психолого-педагогическое об-
разование», в который включена лишь небольшая 
часть стандартов поведения� Ограничение количе-
ства и кластерное представление сопоставляемых 
компетенций позволяют работодателю не запу-
таться в процессе оценивания, согласно которому 
при одинаковой значимости компетенций каждой 
из них выставляется один балл, если же один из 
стандартов поведения обладает абсолютным пре-
восходством, то ему начисляется девять баллов, а 
другому – одна девятая балла [10] (табл� 1)�

Внутренняя конкордация суждений эксперта, 
участвующего в социологическом исследовании, 
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определяется с помощью сравнения конфигура-
ций диаграмм предпочтений, построенных для 
каждой строки кластера (диаграмма 1)� Первая 
строка представлена в левой части диаграммы 
сплошной линией, вторая – неравномерной 
пунктирной линией с одним прочерком, третья –
неравномерной пунктирной линией с двумя про-
черками; четвертая – равномерной пунктирной 
линией� В правой части все построчные диаграм-
мы сведены к единичному исходному значению, 
что позволяет оценить степень согласованности 
экспертных суждений в процессе выставления 
баллов� Отклонения второй, третьей и четвертой 
строк от исходной конфигурации диаграммы 
предпочтений объясняются невозможностью 
выйти за пределы ранговой шкалы� В остальном 
суждения эксперта следует признать внутренне 
согласованными и соответствующими единичной 
конкордации�

Компьютерная версия технологии социологи-
ческого исследования суждений работодателей 
в процессе заполнения кластера предпочтений 
выводит на интерфейс графическое представле-
ние результатов сравнительного анализа ком-
петенций� Это позволяет повысить мотивацию 
привлеченных экспертов и добиться осознанного 
решения поставленной задачи, несмотря на то, 
что многокритериальная экспертиза основыва-
ется на достаточно трудоемких математических 
процедурах матричной алгебры�

Поскольку работодатели при проведении 
социологического исследования заполняли не-
сколько кластеров предпочтений, отличающихся 
количеством включенных в них компетенций, не-
обходимо учесть, что чем большее число столбцов 
содержит кластер, тем выше суммарная оценка 
значимости компетенции, найденная в процессе 
построчного суммирования� Чтобы уравнять 
шансы элементов разных кластеров при состав-
лении единого ранжированного списка, следует 
ввести дополнительный множитель, равный 
отношению количества компетенций в данном 

кластере, к их общему числу в модели выпуск-
ника университета: (КВ)

pq
=100(N

р
/N)(Σ

pq
/Σ

p
), где

(КВ)
pq

 – комбинированная весомость q-й компетен-
ции p-го кластера; N

p
 – количество компетенций 

p-го кластера; N – общее количество стандартов 
поведения; Σ

pq
 – сумма баллов, выставленных q-й 

компетенции p-го кластера; Σ
p
 – общая сумма бал-

лов p-го кластера� Например, если N=77; N
p
=4; 

Σ
p2

=27,00; Σ
p
=44,10, то (КВ)

p2
=3,18�

Статистическая обработка результатов со-
циологического исследования позволяет отобрать 
оценочные суждения работодателей, обладающих 
конкордацией выше 0,60 [11], на основе которых 
вычисляются усредненные значения комбиниро-
ванных весомостей компетенций, и составляется 
ранжированный список 12 наиболее значимых из 
них (табл� 2)�

Международная  практика  управления  персо-
налом  предприятий  и  организаций  показывает, 
что модель выпускника университета не долж-
на  включать  в  себя  больше  12  компетенций, 
отобранных  работодателями  из общего  числа 
стандартов  поведения   ФГОС   ВПО�  Увеличение 
числа  необходимых  компетенций  приводит  к  
их необоснованному  дублированию  или  не-
возможности  идентифицировать  выполнение  
конкретных  действий  сотрудниками  фирмы  
[3]�  Однако  не исключается  возможность  ис-
пользования  в  процессе  обучения  преподава-
телем  компетенций,  не включенных  в  модель  
выпускника  университета,  особенно  при  раз-
работке  специфических форм  дистанционного  
обучения  студентов�

В случае реализации двухгодичной магистер-
ской образовательной программы, рассчитанной 
на 120 кредитов, примерно половина из них от-
водится на практики, научно-исследовательскую 
работу и итоговую государственную аттестацию, а 
из оставшейся половины около 10 кредитов предо-
ставляются студентам по результатам экзаменов, 
проводимых в конце семестров� Следовательно, 
квалиметрический аспект социологического ис-

Таблица 1
Кластер предпочтений профессиональных компетенций

ОПК 6 7 8 9 Σ
pq

6 1 1/8 4 6 11,13
7 8 1 9 9 27,00
8 1/4 1/9 1 3 4,36
9 1/6 1/9 1/3 1 1,61
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Диаграмма 1
Диаграммы предпочтений профессиональных компетенций

             ОПК 
Бàëë

6 7 8 9
      ОПК
Бàëë

6 7 8 9

9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

1/2 1/2
1/3 1/3 
1/4 1/4
1/5 1/5
1/6 1/6
1/7 1/7
1/8 1/8
1/9 1/9

следования суждений работодателей сводится к 
определению значимости наиболее важных для 
будущего трудоустройства выпускника компе-
тенций с помощью 50 кредитов�

Если поставить в соответствие сумме усреднен-
ных комбинированных весомостей отобранных 
компетенций (20,35) сумму кредитов (50), то с по-
мощью пропорции легко определить значимости 
стандартов поведения выпускника университета 
с точностью до целого кредита (см� табл� 2)� В ре-
зультате округления сумма конкретных действий 

оказалась больше 50, что легко исправить за счет 
наиболее значимой компетенции, выделив на ее 
овладение 7 кредитов�

Следующим этапом формирования конструкта 
системы дистанционного образования является 
распределение наиболее значимых компетенций 
по рабочим программам дисциплин, в состав 
которых должны войти учебные модули, по-
зволяющие выполнить конкретное действие и 
приобрести кредит на возможность будущего 
трудоустройства выпускника� На основе ранжи-

Таблица 2
Нормирование компетенций в кредитах

№ Кîìпåòåíöèè (КВ)
pq

Кðåäèòû

1 ОПК-7 (îñóщåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà) 3,18 8
2 ОПК-5 (пðîâåäåíèå äèàãíîñòèêè) 2,78 7
3 ОК-9 (пðèíÿòèå îòâåòñòâåííûõ ðåшåíèé) 2,60 6
4 ПКОУ-6 (îпðåäåëåíèå пàðòíåðîâ) 2,35 6
5 ПКОУ-7 (пðîâåäåíèå пåðåãîâîðîâ) 1,95 5
6 ОК-4 (ó÷àñòèå â îáñóæäåíèÿõ è ñîçäàíèå òåêñòîâ) 1,54 4
7 ОПК-6 (îðãàíèçàöèÿ íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ) 1,49 4
8 ОК-7 (ðåфëåêñèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè) 1,17 3
9 ОК-1 (àíàëèç óñëîâèé пðîèñõîæäåíèÿ) 0,97 2
10 ОК-11 (пðîâåäåíèå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà) 0,83 2
11 ОПК-1 (âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷åòîì пñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ) 0,78 2
12 ОПК-2 (ñáîð, îáðàáîòêà è èíòåðпðåòàöèÿ äàííûõ) 0,71 2

Ñóììû: 20,35 51
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Таблица 3
Распределение учебных модулей по дисциплинам

Дèñöèпëèíû

К
îì

пå
òå

íö
èè

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

Иíûå õ õ õ õ

рованного списка отобранных работодателями 
компетенций с указанием их весомости в креди-
тах и требований к структуре основных образова-
тельных программ магистратуры преподаватели 
должны, прежде всего, предложить проектные 
задания, а затем и полное дидактическое обеспе-
чение модульной структуры как подтверждение 
обоснованности претензий на учебную нагрузку� 
Это особенно важно в условиях дистанционного 
образования, когда основной функцией препо-
давателя становится разработка электронных 
учебно-методических ресурсов�

В качестве примера осуществим трансфор-
мацию ранжированного списка компетенций 
магистерской образовательной программы
(табл� 2), содержащей 18 учебных дисциплин
(14 трехмодульных и 4 двухмодульных), 6 из кото-
рых являются парными дисциплинами по выбору 
студентов, в учебные модули (табл� 3)�

Для того чтобы количественно оценить со-
гласованность конструкта с целевой функцией 
образовательной системы, введем понятие кон-
структной валидности как степени соответствия 
разработанного преподавателями дидактического 
обеспечения учебного процесса требованиям стан-
дарта� Рассчитаем отношение количества конкрет-
ных действий, относящихся к наиболее значимым 
компетенциям и представленных в виде учебных 
модулей, к общему числу распределяемых кре-
дитов� В нашем примере, где каждая помеченная 
ячейка таблицы соответствует модулю, оснащен-
ному ситуациями неопределенности, а всего их 50, 

при этом 4 модуля разработаны на основе компе-
тенций, не входящих в выборочную совокупность, 
полученную в результате социологического иссле-
дования суждений работодателей, конструктная 
валидность составляет 46:50=0,92� 

Нормативное значение конструктной валид-
ности допускает использование компетенций из 
числа иных в процессе разработки рабочих про-
грамм дисциплин по выбору� Поскольку в нашем 
примере таких дисциплин 6 пар, нормативная 
конструктная валидность оказывается равной 
0,88� Меньшее значение является показателем 
неустойчивости диагностируемой системы обра-
зования к негативным воздействиям�

В заключение проведенного исследования 
необходимо обратить внимание на то, что на 
постиндустриальном этапе развития общества 
особую значимость приобрело конструктное свой-
ство образовательной системы как показатель до-
стижимости поставленной цели� Эффективность 
кредитно-модульно-рейтинговой технологии за-
висит от дидактического обеспечения модульной 
структуры учебного процесса электронными ре-
сурсами, которые являются решающим фактором 
успешности дистанционного образования�
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FORMATION OF CONSTRUCT OF DISTANCE 

EDUCATION SYSTEM
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dactic providing, modular structure, educational quality 
measurement, credit�

Relevance of the research of the construct properties 
of distance education is stipulated by presence of con-
tradictions between competencies of the Federal State 
Educational Standards, the necessity of module-rating 
structuring disciplines and educational achievements, 
on the one hand, and the traditional focus on obtaining 
of knowledge, abilities and skills of students, arbitrary 
division into blocks of program material and formal test 
control use, on the other hand� Basing on general systems 
theory, it is possible to focus on the properties of construct 
education that can be didactic provision of training pro-
cess� The instrument of evaluation of the effectiveness 
of public network of electronic educational resources 
is the law of requisite variety of information theory� A 
stabile system should have a number of ways for solving 
uncertain situations which exceed the number of emerging 
problems or the ability to create such a variety�

Besides the modular structure of the work program 
which is based on the minimization of precedence condi-

tions, the didactic provision of educational process must 
include problem, test and design tasks that could be 
considered as the situations of uncertainty of behavioral 
psychology� The theoretical bases of construct formation 
of distance education are the principles of invariance and 
discrecity of educational quality measurement�

 Selection of the most significant standards of behavior 
(competence) for the student’s competence formation is 
carried out by means of sociological studies of the employ-
ers’ judgments� Method of the hierarchy analysis enables 
to use the cluster of preferences and draw a cor-responding 
diagram, with is used in the network mode of the proce-
dure of multi-criteria expertise� Finally the number of 
credits are determined which should be awarded to the 
student for standard of behavior development�  

 Since each credit is confirmed by performance of a 
specific action on competence mastering, the teacher 
should offer an appropriate project task, the execution 
of which is connected with his scientific interests area� 
Then electronic education and methodical complex of the 
discipline should be developed containing the full didactic 
provision of educational process�

The concept of construct validity is introduced for 
quantitative evaluation of the objective function of the 
educational system realization as the degree of conformity 
developed by the teacher the didactic provision of educa-
tional process to the standards requirements� Normative 
significance of this value for effective didactic provision 
of distance education magistracy program mastering is 
0,88� The index exceeding leads to the students’ compe-
tence formation as competitiveness in the modern post-
industrial society�
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Проведен сравнительный анализ деятельности школ, университетов и ассоциаций по работе с одаренными детьми 
в ведущих странах Европы и Азии� Анализируются принципы выявления, обучения и поддержки одаренных детей, 
организация исследовательской деятельности школьников и программы подготовки учителей в области одаренного 
образования� Выделены основные направления и формы работы с одаренными детьми в изучаемых регионах, пред-
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Ключевые слова: одаренность, одаренное образование, одаренные дети, выявление одаренности, подготовка 
учителей, образовательные программы�

Современное общество нуждается в неординар-
ных творческих личностях, способных решать 
задачи развития инновационной экономики, 
принимать самостоятельные решения, опере-
жать свое время и адаптироваться к условиям 
меняющегося мира, в связи с чем перед системой 
образования актуализируется задача раннего 
выявления, обучения и поддержки одаренных и 
талантливых детей� Несмотря на наличие большо-
го количества публикаций по данной тематике, 
систематизирующих различные методы работы с 
одаренными  детьми, в сети Интернет появляется 
большое количество информации, раскрывающей 
актуальный опыт работы с одаренными школь-
никами в ведущих европейских и азиатских 
странах, успешные новейшие педагогические 
практики, методики и технологии� Источники 
сети Интернет, характеризующиеся актуально-
стью и доступностью имеющейся в них инфор-
мации, стали основным объектом исследования 
в данной статье, направленной на обобщение и 
систематизацию динамичной информации, пред-
ставленной в сети Интернет и отражающей совре-
менное состояние работы с одаренными детьми в 
ведущих странах Европы и Азии, отобранных по 
результатам сравнительных исследований каче-
ства образования в различных странах в рамках 
Международной программы по оценке образова-
тельных достижений учащихся PISA (Programme 
for International Student Assessment), в которой 
изучаются «компетентности» школьников
15-летнего возраста� 

Исследования проводятся Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development) трехлетними циклами� В каждом 

цикле основное внимание уделяется одному из 
трех направлений: «Грамотность чтения», «Мате-
матическая грамотность», «Естественнонаучная 
грамотность»� В 2009 г� исследование проводи-
лось в четвертый раз и по всем трем направлениям 
грамотности� Число стран-участниц тестирования 
с каждым циклом возрастает: в 2000 г� были со-
браны данные по 32 странам, в 2009 и 2012 гг� – по 
65 странам [1]� В исследовании 2012 г� основное 
внимание уделялось математической грамотности 
и выявлению тенденций развития математическо-
го образования в мире за последние годы� В нем 
приняли участие около 510 тыс� учащихся из 65 
стран мира� Выборка российских школьников 
включала более 5 тыс� человек из 227 школ 42 
регионов России�

Китай, Корея, Япония, Гонконг и Сингапур 
из года в год демонстрируют стабильно высокие 
показатели в рейтинге PISA, занимая места в 
первой десятке, что отражает высокий уровень 
образования в этих странах� В первую десятку 
рейтинга 2009 г� вошли Канада, Австралия, Но-
вая Зеландия и несколько стран Европы; вторую 
десятку полностью, за исключением США, заня-
ли европейские страны� В 2012 г� в лидирующую 
группу стран по математической грамотности сно-
ва вошли Шанхай, Сингапур, Гонконг, Тайвань и 
Корея, по читательской грамотности – Шанхай, 
Гонконг, Сингапур, Япония и Корея, по есте-
ственнонаучной грамотности – Шанхай, Гонконг, 
Сингапур, Япония и Финляндия� Результаты 
российских учащихся стали выше, но статисти-
чески остаются ниже результатов школьников 30 
стран, значительно не отличаются от результатов 
учащихся 9 стран и выше результатов учащихся 
25 стран [2]�
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Руководствуясь гипотезой о том, что стабиль-
но высокие показатели тестов школьников этих 
стран являются в значительной степени резуль-
татом эффективной работы по выявлению и раз-
витию одаренности и следствием реализации в 
школах этих стран триады – хорошие учителя, 
комфортные школы и продуманные учебные 
программы, мы проанализировали опыт школ, 
университетов и ассоциаций по работе с одарен-
ными детьми из пяти азиатских и шестнадцати 
европейских стран, вошедших в первые десятки 
рейтингов PISA 2009 и 2012 гг� Исследование 
основано на применении системного метода, тео-
ретического анализа источников, анализа данных 
официальной статистики, контент-анализа доку-
ментов, сравнительного анализа материалов сети 
Интернет, проведении мониторинга средств массо-
вой информации в сети Интернет, а также научной 
рефлексии авторов� В данной статье предприни-
мается попытка провести сравнительный анализ 
методов  и технологий работы с одаренными 
детьми в Европе и Азии с целью выявления наи-
более эффективных и подходящих для внедрения 
в России практик «одаренного образования», под 
которым в литературе понимается образование 
одаренных детей и подростков� 

Работа с одаренными детьми в азиатском 
регионе играет важную роль и развита на очень 
высоком уровне� В Гонконге государством при-
нята трехуровневая образовательная структура 
для одаренных детей [3]� В Сингапуре на государ-
ственном уровне признано, что интеллектуально 
одаренные дети должны обучаться по специаль-
ным программам; ежегодно для всех школьников 
в возрасте 11–12 лет проводится повсеместное IQ-
тестирование, после которого лучшие попадают в 
элитные учебные заведения, и их учебу полностью 
оплачивает государство [4]� В Китае с 1-го класса 
регулярно проводится единый государственный 
экзамен для определения уровня школьников, что 
далее позволяет выделить наиболее одаренных 
детей, направляемых в лучшие школы («суперш-
колы»)� Корея выделяет на развитие образования 
до 10% бюджета,  обращая особое внимание на 
талантливых детей и развитие их потенциала� 
Политику в образовании в Корее описывают так: 
«Наша маленькая страна окружена 4 гигантами: 
США, Китай, Япония, Россия� Сегодня мы ввозим 
технологии и достигли большого успеха в их реа-
лизации, но если мы не научимся их создавать – у 

нашей страны не будет будущего� Чтобы создавать 
технологии, нужно много внимания уделять об-
разованию� Значит, образование – наш главный 
приоритет» [5]� 

Анализ ситуации по развитию одаренности в 
азиатских странах позволяет выделить следую-
щие направления работы с одаренными детьми 
в данном регионе по степени их распространен-
ности�

1� «Супершколы», специализированные шко-
лы и университетские центры для одаренных 
детей�

Создание специализированных школ наиболее 
характерно для Китая, где почти при каждом 
университете существует школа, обеспеченная 
университетскими преподавателями и позволяю-
щая давать образование повышенного уровня; 
организовано несколько платных «супершкол», 
которые получают государственную поддержку и 
право конкурсного отбора детей [5]� К «супершко-
лам» принадлежит, например, «XI’AN GAO XIN 
№1 High School»  в г� Сиань [6], где есть перво-
классная физическая цифровая лаборатория, 
лаборатория физических исследований, общего 
технологического дизайна, робототехническая и 
биологическая лаборатории и др�, электронный 
читальный зал, аудиовизуальный читальный зал, 
большое количество центров для дополнительного 
образования –тренажерный зал, класс керамики, 
настольного тенниса, музыкальных инструмен-
тов, искусств, танцевальный и хоровой классы и 
т�д� Все это позволяет учащимся школы занимать 
лидирующие места в различных конкурсах и по-
лучать награды за инновационные разработки�

В Корее (г� Бусан) в 1991 г� была организована 
«супершкола» для одаренных детей, с 2005 г� 
переименованная в Корейскую научную акаде-
мию (Korean Science Academy), которая, по сути, 
является «детским университетом» с математи-
ческой и естественнонаучной направленностью� 
В ней есть только старшие классы; все ученики 
могут жить в кампусе школы и полностью обе-
спечиваются государством� Конкурс в академию 
составляет иногда до 300 человек на одно ме-
сто, а её выпускники имеют право поступать в 
университеты без экзаменов� В школе созданы 
великолепные условия: научный хай-тек зал (19 
высокотехнологичных лабораторий, астрономи-
ческие телескопы, мультимедийные лаборатории 
и множество других лабораторий с самым совре-
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менным оборудованием); женское и мужское дет-
ские общежития; гостевой дом для посетителей 
школы и визитов родителей; общая и научная би-
блиотеки; языковые центры с мультимедийными 
устройствами, системой видеоконференций и т�п� 
Главным достижением школы является система 
преподавания на английском языке учителями, 
приглашенными со всего мира� Важное место в 
работе академии занимает исследовательская 
деятельность учеников, которые принимают уча-
стие во всех крупных конференциях и конкурсах 
школьных исследовательских работ [7]� 

В Японии в последние годы была создана 
первая и единственная академия для одаренных 
детей (Tokyo Children’s Academy), в которую до-
пускаются только дети, имеющие оценку около 
5 % верхнего уровня по тесту когнитивных спо-
собностей Вудкок-Джонсон и работающие выше 
уровня обычного класса� Философия этого учеб-
ного заведения – постоянно давать детям новую 
информацию, поскольку они уже готовы к ней� 
Устранив многократное повторение материала 
и диверсифицировав учебный план, эта школа 
старается удовлетворить потребности каждого 
ребенка� Ученики сгруппированы не по классам, 
а по возрастам: 3–5, 6–8, 9–11 и 12–14 лет� Акаде-
мия частная, плата за обучение составляет около 
2 млн иен (665 тыс� рублей) [8]�

2� Система дополнительного образования, 
сфокусированная, в основном, на кружковой 
работе и направленная на развитие творческой 
одаренности�

3� Перегруппирование детей в традиционной 
школе по уровню успеваемости и готовности к 
обучению, в старших классах – по специализаци-
ям (профилям) в соответствии со способностями 
(наиболее распространено в Китае и Гонконге)�

4� Индивидуализация обучения одаренных 
детей (например, в Японии с помощью создания 
старших школ с зачетной системой)�

5� Обогащающее и интегрированное обучение, 
наиболее распространенное в Сингапуре, где в 
2004 г� в ряде школ были введены интегрирован-
ные программы (Integrated Programmes), позво-
лившие школам гибко развивать учебные планы, 
а ученикам продвигаться к уровню «A» (General 
Certificate of Education Advanced Level) или его 
эквиваленту (школьный диплом за 11 классов) без 
необходимости прохождения экзамена на более 
низкий уровень «O» (9 классов)� Сэкономленное 

на отсутствии подготовки к экзамену на уровень 
«O» время используется для развития интеллек-
туального потенциала учеников, мотивации их 
на исследовательскую работу и обеспечение им 
всестороннего образования� 

6� Конференции школьников и совместные 
международные исследования�

Реализуется во всех странах� Так, например, 
в Сингапуре на базе Национального университе-
та Сингапура (National University of Singapure) 
и Физико-математической высшей школы 
(Mathematics and physics High School) регулярно 
проводится международная детская конференция 
по естественным наукам или математике (пооче-
редно)� Участникам предлагаются оригинальные 
задания, готовящие школьников к решению 
практических неординарных задач: «составить 
программу для сложного промышленного рас-
кроя стекла», «составить программу швартовки 
и разгрузки судов в реальном порту Сингапура 
так, чтобы простой судов был минимальным» 
[5] и др� 

7� Стимулирование школьников через раз-
личные льготы, стипендии и т�д� (особенно рас-
пространены в Китае)�

8� Разнообразные вузовские программы, ви-
деообразовательные вузовские центры, включе-
ние вузовских курсов в качестве профильных в 
программы школ�

9� Дополнительные репетиторские школы�
Наиболее интересным примером служит рас-

пространенная в Японии система частных уроков 
в репетиторских школах «Дзюку», где одаренные 
дети изучают более сложный материал для под-
готовки к поступлению в элитные университеты, а 
отстающие пытаются усвоить обычную школьную 
программу� Около 80% японских учеников стар-
ших классов начальной школы и 95% учеников 
средней школы посещают в вечернее и воскресное 
время «Дзюку» [9]�

Изучение опыта показывает, что, несмотря 
на различия по формам работы с одаренными 
детьми, общим для систем образования азиатских 
стран является организация научных исследо-
ваний школьников, а также профессиональное 
развитие педагогов (в том числе за рубежом), 
работающих с одаренными детьми� Наиболее 
активная работа в этом направлении проводится 
в Корее в Институте развития образования г� Сеу-
ла (Korean Educational Development Institute), 
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ставящего перед собой цель создания «нации, 
сильной умом» [10], в Институте одаренного об-
разования и продвижения (Institute For Gifted 
Education&Promotion) г� Бусан [11], занимающе-
гося анализом мирового опыта работы с талант-
ливыми детьми и организацией подготовки и по-
вышения квалификации местных учителей в этой 
сфере� Подобные учреждения есть практически в 
каждом крупном городе Кореи�

Проведенный анализ позволяет увидеть, что 
фокусировка на «одаренном образовании» спо-
собствует совершенствованию средней школы в 
целом в большинстве исследованных азиатских 
стран, что подтверждается и результатами про-
граммы PISA� Обеспечение качественного обра-
зования, в том числе одаренных детей, является 
частью национальной политики, что способствует 
росту возможностей для удовлетворения потреб-
ностей и максимальной реализации потенциала 
этих детей� Такая политика становится еще более 
эффективной при акцентировании внимания на 
подготовке и профессиональном развитии педаго-
гов, формировании у них навыков дифференци-
рования школьников, выявления и поддержки 
одаренных детей� 

Еще одним важным направлением развития об-
разовательной политики в отношении одаренных 
детей в азиатских странах является внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий� Новейшая техника, классы нанотехнологий, 
мультимедийные и цифровые лаборатории, робо-
ты, электронные и аудиовизуальные читальные 
залы, сетевое дистанционное взаимодействие –
все это отражает запросы современного информа-
ционного общества, на которые азиатские страны 
реагируют первыми в мире, воспитывая поколе-
ние людей, владеющих передовыми знаниями и 
технологиями�

Сравнение основных направлений организа-
ции работы с одаренными школьниками в азиат-
ских и европейских странах позволяет выявить 
ряд существенных различий как в выявлении 
одаренности, так и в формах ее поддержки� 

В большинстве европейских школ одаренных 
детей выявляют посредством оценок, которые 
дают детям школьные учителя и психологи, 
приветствуя при этом информацию от родите-
лей и самих детей� В ряде случаев (например, в 
Латвии) одаренные дети идентифицируются по 
их достижениям в соревнованиях, олимпиадах, 

культурных событиях, креативных группах и 
другой внеучебной деятельности подобно тому, 
как это происходит и в России� В некоторых 
европейских странах существуют специальные 
исследовательские центры, разрабатывающие 
групповые (Центр изучения одаренности при 
университете Неймегена, Нидерланды) и инди-
видуальные (Центр изучения одаренности при 
университете Антверпена, Бельгия) тесты для 
определения одаренности� 

В Австрии, Ирландии, Венгрии и Нидерландах 
в школах проводят дифференцированные пси-
хологические или общие стандартизированные 
тесты для измерения деятельности учеников и 
выявления одаренности� Например, в Ирландии 
[12] с помощью стандартизированных тестов оцен-
ка ребенка сравнивается со стандартной группой 
детей того же возраста� Детям, набирающим на 
таких испытаниях около 90 %, предлагается 
пройти несколько тестирований для поступления 
в Ирландский центр талантливой молодежи (The 
Irish Centre for Talented Youth), представляющий 
собой уникальный правительственный проект при 
городском университете Дублина� 

На примере одного теста для участия в про-
граммах центра, который называется «Оценка 
вербальных, числовых и письменных навыков 
за уровнем» (т�е� выходя за рамки стандартного 
мышления), можно увидеть, как специалисты от-
личают умных детей от одаренных� Если стандар-
тизированные тесты разработаны таким образом, 
чтобы определить «средних учеников» в испыта-
тельной группе, а для различения отстающих и 
одаренных детей они менее точны, то тестирование 
«за уровнем» представляет собой наиболее эффек-
тивный способ для определения детей с высокими 
способностями и оценки их академического потен-
циала� Предлагаемый ребенку тест разработан для 
детей на 2-3 года старше оцениваемого ребенка и 
включает необходимое количество нестандартных 
вопросов� Результаты тестирования сравниваются 
с диаграммой нормы для той возрастной группы, 
для которой разработан тест� Если ребенок набрал 
около 50 % или выше по нормам стандартизиро-
ванной испытательной группы, это означает, что 
среди детей своего возраста он набрал около 95 %� 
Так происходит выявление одаренных детей в ряде 
европейских стран�

Среди наиболее распространенных направ-
лений и форм работы с одаренными детьми 
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в европейских странах отметим следующие
[13, 14]:

1� «Перескакивание» через классы – от одного 
до трёх раз за весь период школьного обучения, 
по одному разу в каждой школе�

2� «Ранний вход» в образование – в основном, 
с 6 лет, иногда ранее; в Нидерландах поступление 
возможно даже ранее 4 лет�

3� Региональные, национальные и между-
народные конкурсы и олимпиады по ино-
странным языкам, гуманитарным, физико-
математическим, естественным и социальным 
наукам, спортивные состязания, музыкальные, 
художественные и другие конкурсы�

4� Летние школы или лагеря для одаренных 
детей�

5� Специальные классы и специализирован-
ные школы� Примером могут служить «Школа 
Карла Поппера» (Sir-Karl-Popper Schule) для 
лингвистически одаренных учеников и «Ком-
мерческое училище Шумпетера» (Schumpeter-
Handelsakademie) для талантливых учеников в 
области бизнеса в Австрии, специализированные 
школы для детей, талантливых в музыке, мате-
матике, языках, экономике, спорте или искусств, 
в Латвии�

6� Внешкольное образование, в основном, 
кружковое�

7� Психологическая поддержка для учеников 
и родителей�

8� Индивидуализация обучения через вы-
страивание индивидуальной образовательной 
траектории, индивидуальное наставничество�

9� Смешанные классы со старшими учениками 
(посещение одаренными детьми занятий старше-
классников)�

10� Центры одаренности или курсы при уни-
верситетах в предметных областях, обычно недо-
ступных в школе; посещение университетских 
занятий вместе со студентами с возможностью 
получения университетских кредитов�

11� Комплексная школьная программа, 
включающая основные уроки и дополнительные 
занятия�

12� Освобождение от обязательного образова-
ния в особых и разумных ситуациях – например, 
в случае посещения занятий в университете, на-
правленных на обучение одаренных детей� С этим 
перекликается частичное самообучение, похожее 
на российский экстернат�

13� Раннее окончание школы, включая раз-
решение посещать университет, которое может 
быть получено школьником в 15-летнем возрас-
те, но только после прохождения специального 
экзамена� 

14� Частное и домашнее обучение�
15� Экспериментальные программы в обычных 

школах� Например, около 10–15 % бельгийских 
школ организовали «классы кенгуру» («kangaroo-
class»), которые занимаются 4 часа в неделю� В 
этих классах дети из разных обычных классов и 
разного возраста собираются вместе для работы 
над сложными упражнениями и проектами� 

16� Индивидуальные внешкольные настав-
ники� 

17� Курсы выходного дня�
18� Обогащение�
19� Интеллектуальные игры и игровые симу-

ляторы� 
Во многих европейских странах, как и в ази-

атских, организована серьезная деятельность 
по образованию и повышению квалификации 
учителей,  работающих с одаренными детьми, 
проводятся исследования, международные кон-
ференции, конгрессы, семинары� Подготовка 
педагогов для работы с одаренными детьми на-
ходится под сильным влиянием программы пост-
дипломного образования «Европейского совета 
по высоким способностям» (ECHA – «European 
Council for High Ability») [15], которая заверша-
ется получением ECHA-диплома «Специалист в 
образовании одаренных детей»� Эта программа 
успешно внедрена в Нидерландах, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Венгрии, Италии� В не-
которых европейских странах подготовка к 
обучению одаренных детей стала обязательной 
частью образовательных программ для учителей: 
например, Австрия стремится обеспечить каждой 
школе как минимум одного специалиста в обра-
зовании одаренных детей� 

Во многих странах проводятся регулярные 
курсы повышения квалификации и переподго-
товки по данной тематике: в Германии, например, 
осуществляются программы переподготовки не 
только школьных учителей, но и педагогов до-
школьного образования «Специалист в дошколь-
ном образовании одаренных детей» (сертификат 
ECHA); в Великобритании такие программы 
адресованы не только учителям, но и психологам, 
консультантам, школьным инспекторам�
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В странах Европы создаются сетевые струк-
туры и ассоциации для обмена опытом работы с 
одаренными детьми� Примером может служить 
созданная в Швейцарии «образовательная сеть 
для одаренных детей», в которую входит и Коро-
левство Лихтенштейн, с помощью которой прово-
дится обмен опытом и работа с общественностью 
по данному вопросу� Для всех немецкоговорящих 
частей Швейцарии была сформирована специаль-
ная рабочая группа, финансируемая кантонами 
и предоставляющая услуги и информацию через 
Интернет [14]� 

Интересна английская правительственная 
программа модернизации школьного образова-
ния «Превосходство в городах» («Excellence in 
Cities»), которая включает и направление по рабо-
те с одаренными и талантливыми детьми� В соот-
ветствии с требованиями этой программы школы 
должны назначать координаторов для работы с 
одаренными детьми, идентифицировать 5–10 % 
своих учеников как «одаренную и талантливую» 
когорту и демонстрировать «отличное обучение» 
таких детей� На первый план выдвинуто исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий – и как средство поддержки обучения, 
и как возможность для дальнейшего развития� 
Важным направлением в программе является пар-
тнерство, создание сети по работе с одаренными 
детьми, включающей школы, высшие учебные 
заведения и независимые образовательные учреж-
дения� Великобритания стремится к тому, чтобы 
каждая английская школа имела свою программу 
для одаренных детей [16]�

В 1988 г� в Европе была создана крупная 
международная неправительственная органи-
зация «Евроталант» (Европейский комитет по 
образованию одаренных и талантливых детей и 
подростков при Совете Европы), объединяющая 
38 организаций из разных европейских стран� 
Основная деятельность комитета сосредоточена 
на законотворчестве, развитии образования для 
талантливых детей и научных исследованиях� 
В 1998 г� «Евроталант» начал сотрудничество с 
Международной федерацией по развивающему
обучению и игровой педагогике ФИДЖИП, 
организованной по инициативе ЮНЕСКО в
1993 г� Среди оригинальных разработок
ФИДЖИП – разработки профессора, доктора 
физико-математических наук, президента фе-
дерации ФИДЖИП и Международной акаде-

мии КОНКОРД, вице-президента «Евроталант»
Г�В� Томского «Интеллектуальный биатлон» и ин-
теллектуальная игра «Жипто»� У этой игры есть 
версии для всех возрастов; она является отличным 
стимулятором художественного, литературного, 
математического и научного творчества детей от 
детского сада до университета, направленного на 
развитие здоровьесберегающего и личностного 
потенциала� 

«Евроталант» и ФИДЖИП совместно органи-
зуют семинары, конференции, летние и зимние 
международные школы творчества, познаватель-
ные поездки по Европе и другие увлекательные 
мероприятия для одаренных детей� Совместно с 
Международной академией Конкорд, разрабаты-
вающей и внедряющей перспективные научные и 
творческие проекты, служащие интересам челове-
чества и способные дать экономический эффект, 
они проводят Международный конкурс творче-
ских и научных работ Фиджип-Евроталант, в 
рамках которого участникам предлагается 
множество тем по элементарной геометрии, ис-
кусствоведению, литературоведению, между-
народным отношениям, психологии и истории, 
творческие задания [17]�

Опыт работы с одаренными детьми в ведущих 
европейских и азиатских странах по версии PISA 
показывает, что существует целый ряд общих 
методов и форм работы с одаренными детьми, 
применяемых в различных системах образова-
ния: специальные классы и экспериментальные 
программы в обычных школах; полностью спе-
циализированные и элитные школы; предмет-
ные конкурсы и олимпиады; дополнительное 
внешкольное образование; индивидуализация 
и обогащение обучения одаренного ребенка� По-
всеместно работают университетские центры и 
школы для одаренных детей, организуются курсы 
при университетах в предметных областях, рас-
ширяющих школьную программу; одаренным 
детям предоставляется возможность посещения 
университетских занятий, использования учеб-
ных материалов вузов, зачисления университет-
ских кредитов� 

Вместе с тем в Европе и Азии выявляются 
и специфичные методы выявления и работы с 
одаренными детьми� Так, например, основой 
выявления одаренных детей в Европе являются 
оценки учителей, родителей, психологов, са-
моидентификация ребенка, достижения в олим-
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пиадах, а также различные психологические, 
стандартизированные и специальные тесты на 
определение умственного развития и нестандарт-
ного мышления; в Азии же уровень интеллекта и 
одаренность ребенка определяются, в основном, 
тестами на IQ, едиными государственными экза-
менами и конкурсами�

Среди форм работы с одаренными детьми в 
азиатских странах выделяются «супершколы», 
дополнительные репетиторские школы, детские 

конференции и международные исследователь-
ские проекты; активно используются новейшие 
информационно-коммуникационные технологии 
и оборудование� В европейских странах акцент 
делается на «ранний вход» одаренных детей в 
образование, «перескакивание» через классы и 
раннее окончание школы; часто практикуются 
общие классы для одаренных детей со старшими 
учениками, частичное освобождение от обяза-
тельного образования и самообучение; специали-

Формы и методы работы с одаренными школьниками в странах Европы и Азии

Нàпðàâëåíèÿ ðàáîòû
ñ îäàðåííûìè äåòüìè

Àçèÿ Еâðîпà

Вûÿâëåíèå îäàðåííûõ 
äåòåé

• Проведение тестирования на IQ.
• Регулярное проведение единых 
ãîñóäàðñòâåííûõ эêçàìåíîâ.
• Конкурсный отбор в элитные 
шêîëû

• Оценка школьных учителей.
• Оценка психологов.
• Информация от родителей.
• Самоидентификация детей.
• Достижения детей в соревнованиях, олимпиадах, 
êóëüòóðíûõ ñîáûòèÿõ, êðåàòèâíûõ ãðóппàõ è äðóãîé 
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
• Групповые и индивидуальные тесты для 
îпðåäåëåíèÿ îäàðåííîñòè. 
• Дифференцированные психологические и общие 
ñòàíäàðòèçèðîâàííûå åâðîпåéñêèå òåñòû äëÿ 
èçìåðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ è âûÿâëåíèÿ 
îäàðåííîñòè. 
• Тесты на выявление нестандартного мышления

Пîääåðæêà è ðàçâèòèå 
îäàðåííûõ äåòåé

• «Супершколы», специализиро-
âàííûå шêîëû è óíèâåðñèòåòñêèå 
öåíòðû äëÿ îäàðåííûõ äåòåé.
• Система дополнительного образо-
âàíèÿ äåòåé.
• Перегруппирование детей в тра-
äèöèîííîé шêîëå â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñпîñîáíîñòÿìè.
• Индивидуализация обучения ода-
ðåííûõ äåòåé.
• Обогащающее и интегрированное 
îáó÷åíèå.
• Конференции школьников и со-
âìåñòíûå ìåæäóíàðîäíûå èññëåäî-
âàíèÿ.
• Стимулирование школьников через 
ëüãîòû, ñòèпåíäèè è ò.ä.
• Разнообразные вузовские програм-
ìû, âèäåîîáðàçîâàòåëüíûå âóçîâñêèå 
öåíòðû, âêëю÷åíèå âóçîâñêèõ êóðñîâ 
â êà÷åñòâå пðîфèëüíûõ â пðîãðàììû 
шêîë.
• Дополнительные репетиторские 
шêîëû

• «Перескакивание» через классы.
• «Ранний вход» в образование.
• Региональные, национальные и международные 
êîíêóðñû è îëèìпèàäû.
• Летние школы и лагеря для одаренных детей.
• Специальные классы и специализированные 
шêîëû. 
• Внешкольное образование.
• Психологическая поддержка для учеников и 
ðîäèòåëåé.
• Индивидуализация обучения (индивидуальный 
ó÷åáíûé пëàí, èíäèâèäóàëüíàÿ шêîëüíàÿ êàðüåðà, 
èíäèâèäóàëüíîå íàñòàâíè÷åñòâî).
• Смешанные классы со старшими учениками.
• Центры одаренности или курсы при университе-
òàõ,  пîñåщåíèå óíèâåðñèòåòñêèõ çàíÿòèé âìåñòå ñî 
ñòóäåíòàìè, пîëó÷åíèå óíèâåðñèòåòñêèõ êðåäèòîâ.
• Комплексная школьная программа.
• Освобождение от обязательного образования, 
÷àñòè÷íîå ñàìîîáó÷åíèå.
• Раннее окончание школы.
• Частное и домашнее обучение.
• Экспериментальные программы в обычных шко-
ëàõ.
• Индивидуальные внешкольные наставники. 
• Курсы выходного дня.
• Обогащение.
• Интеллектуальные игры и игровые симуляторы
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зированные летние лагеря для одаренных детей� 
Большое значение придается психологической 
поддержке одаренных учеников и их родителей� 

Поддержка одаренных школьников требует 
постоянного обучения педагогов, работающих с 
этими детьми� Наиболее серьезная работа по под-
готовке и повышению квалификации педагогов в 
сфере одаренного образования ведется в Европе, 
где создан «Европейский совет по высоким спо-
собностям» (ECHA) и разработана специальная 
программа постдипломного образования� В Азии 
также активно ведется работа в направлении обу-
чения педагогов данной тематике, но это делается 
через организацию стажировок, изучение мирово-
го опыта передовых центров исследований одарен-
ности и лучших школ для талантливых детей, в 
том числе европейских� Повсеместно проводятся 
конференции, конгрессы и семинары, организуют-
ся программы повышения квалификации, ведется 
исследовательская работа�

Проведенный анализ позволил выявить наи-
более распространенные в азиатских (Китай, 
Япония, Гонконг, Сингапур, Корея) и европейских 
(Бельгия, Ирландия, Венгрия, Финляндия, Ав-
стрия, Латвия,  Швейцария, Польша, Германия, 
Греция, Нидерланды, Дания, Великобритания, 
Эстония, Франция, Италия) странах, демонстри-
рующих наиболее устойчивые и высокие результа-
ты в рамках Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA, ме-
тоды и формы выявления, поддержки и развития 
одаренности у детей и подростков (таблица)�

Результаты исследования позволяют адапти-
ровать и применить опыт ведущих европейских 
и азиатских систем образования по выявлению, 
поддержке и развитию одаренности, включая 
применение современных информационно-
коммуникационных технологий, опыт вузов по 
работе с одаренными школьниками, что является 
одной из важных задач модернизации современ-
ной российской системы образования�

Статья написана при финансовой под-
держке проекта № 2014/223 «Прикладная
гуманитаристика: актуализация практически 
ориентированных подходов в исследовании куль-
туры»
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THE ORGANIZATION OF WORK WITH 

GIFTED CHILDREN IN THE COUNTRIES OF 
EUROPE AND ASIA (BASED ON THE INTERNET 
MATERIALS)

Key words: endowments, gifted education, gifted 
children, identification of endowments, training of teach-
ers, curricula�

One of the main problems of modern education 
system is early identification, training and upbringing 
of gifted and talented children� There is a large amount 
of information in the Internet that reveals the actual 
experiences of working with gifted students in leading 
European and Asian countries� Sources in the Internet 
became the main object of study in this paper, which 
is aimed at compilation and systematization of the 
dynamic information provided in the Internet� It 
reflects the current state of work with gifted children 
in leading European and Asian countries who have been 
selected according to peer review results of education 
quality within the framework of the Programme for 
International Student Assessment (PISA)�

Guided by the hypothesis that persistently high test 
results of pupils of top ranking countries of the PISA are 
mostly the result of effective work with gifted children 
for their identification, assistance and intellectual 
development and consequence of the implementation of 
the triad in schools: good teachers, comfortable schools 
and thoughtful curricula, the authors analyzed the 
experience of Asian and European countries included 
in the top of rankings 2009 and 2012 for the purpose of 
investigation of international school, universities and 
associations experience concerning training of gifted 
children�

The paper analyzes the principles of identification, 
training and support of gifted children; it considers 
research activity and teacher development programs 
in the field of gifted education� The most serious work 
on training and retraining of teachers in the field of 
gifted education was revealed in Europe, where ‘Euro-
pean Council for High Ability’ (ECHA) was established 
and the special program of postgraduate education was 
elaborated�

The paper also highlights and compares the main 
directions and forms of work with gifted children in the 
examined regions� It was revealed that the methods of 
gifted children identification are considerably varied� 

In Europe, for instance, the most common assessments 
are being made by teachers, parents, and psychologists 
as well as the self-identification of children, intellectual 
competitions, and a variety of tests to determine the 
mental development and creative thinking are taken into 
account� Otherwise, in Asia different IQ tests, contests, 
and the Unified State Exam are most popular�

European and Asian methods of work with gifted 
children are partly intersected (special classes and ex-
perimental programs in the ordinary public schools; 
educational Olympiads in specialized and elite schools; 
additional extracurricular education; individualization 
and enrichment of teaching, university centers, etc�), 
however, many of them are specific� Thus, in Asia there 
are ‘superschools’, extra private tutor schools, children 
conferences and international collaborative research 
work� In Europe gifted children are allowed an ‘early 
entry’ in education, ‘classes skipping’ and ‘early school 
leaving’; joint classes of high school students with gifted 
children, a partial exemption from compulsory curricular 
and self-learning are practiced, and specialized summer 
camps are organized�

The research results enable to adapt and put to use 
the experience of leading European and Asian educa-
tion systems in the field of identification, support and 
development of endowments in contemporary Russian 
education system�
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П о  м н е н и ю  р я д а  и с с л е д о в а т е л е й  [ 1 ] , 
информационно-педагогическая среда представля-
ет собой окружающее человека  физическое и соци-
альное пространство, в котором происходит непре-
рывающийся обмен  сообщениями, определяющий 
характер взаимодействия в процессе обучения и 
связанная с этим процессом зона непосредственной 
активности индивида, его ближайшего развития 
и действия� В настоящее время в большинстве 
высших учебных заведений активно используют-
ся  виртуальные (электронные) учебные среды, 
которые позволяют существенно оптимизировать  
учебный процесс� В данной  работе нас будет инте-
ресовать связь культуры, выраженной в образова-
тельных традициях, и специфики коммуникации 
в электронных образовательных средах�

Для анализа культурологической платформы 
мы будем опираться на концепции Г� Хофштеде 
[6], Э� Холла [4], Р� Льюиса [8], Р� Нисбетта [7] и 
других исследователей [2, 5]� Данные исследова-
ния помогут нам выделить ряд нижеследующих 
параметров, которые впоследствии лягут в основу 
анализа культурологической специфики виртуаль-
ных  учебных сред:

1� Специфика деятельности�
2� Специфика представления информации�
3� Специфика мышления и внимания�
4� Специфика функционирования в социуме�
5� Доминирующие ценности (направленность 

личности культуры «полезности» и культуры «до-
стоинства» [3]�

1. Специфика деятельности в разных культур-
ных группах:

Согласно концепции Р� Льюиса, все культуры 
дифференцируются на:

1) культуры моноактивного типа;
2) культуры полиактивного типа;
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3) культуры реактивного типа�
Для моноактивного типа культуры в целом 

характерны линейность, последовательность, 
четкое планирование, ориентация на выполнение 
задач� Для полиактивного типа, в свою очередь, –
ориентирование на получение информации в ходе 
личных бесед и встреч (доминанта личных отно-
шений), пренебрежительное отношение к распи-
саниям и инструкциям, нерациональный подход 
к распределению времени� Для реактивно типа –
диалогичность, планирование деятельности с точ-
ки зрения цикличной модели времени� Следует от-
метить, что данная коммуникативная специфика 
будет находить отражение и в электронных образо-
вательных средах� К моноактивному типу относят-
ся  англосаксонские, германские и скандинавские 
культуры; к полиактивному – культуры роман-
ские, латиноамериканские, арабские и культуры 
африканских народов; к реактивному – культуры 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии: Японии, 
Китая, Тайваня, Сингапура�

2. Специфика социального поведения и комму-
никации в разных культурных группах

Г� Хофштеде выделил несколько основопола-
гающих аспектов, характеризующих специфику 
коммуникации  и социального поведения в разных 
культурах:

1) индекс индивидуализма / коллективизма, 
основанный на самоориентации личности;

2) степень иерархической дистанцирован-
ности, отражающая ориентацию на власть и 
авторитет; 

3) степень избегания неопределенности, харак-
теризующая уровень готовности к риску; 

4) мужской или женский стиль деловых взаи-
моотношений, фокусирующий на  ориентации на 
достижения;
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5) ориентация на краткосрочные / долгосроч-
ные отношения�

3. Специфика представления информации в 
разных культурных группах

Э� Холл дифференцировал культуры на куль-
туры  «высокого контекста» и культуры «низкого 
контекста»� В культурах «высокого контекста»  
не принято четко и правдиво преподносить инфор-
мацию, дабы ненароком не обидеть собеседника� 
Велика роль невербального общения, умолчания, 
пауз� В культурах «низкого контекста»  про-
цесс мышления и деятельности часто является 
«прозрачным», алгоритмичным, конкретным�  
Данная специфика будет напрямую отражена в 
электронной коммуникации, в первую очередь, 
в электронном дискурсе� 

4. Специфика мышления и внимания в разных 
культурных группах

Р� Нисбетт утверждает, что современные типы 
мышления имеют истоки в древних когнитивных 
традициях� Современное (западное) аналитиче-
ское мышление берет истоки в древнегреческой 
когнитивной традиции� Отсюда внимание к 
объектам, стремление их классифицировать и 
систематизировать� Восточное (холистическое) 
мышление произрастает из древнекитайской 
когнитивной традиции, для которой характерно 
восприятие процессов и явлений во взаимосвязи 
«внимание к полю», к контексту� В результате мы 
имеем различные способы представления знаний: 
семантический, в основе которого лежит логиче-
ская модель, характерная для западной культу-
ры, и фреймовый – динамическо-ситуативный, 
событийный, присущий культуре Востока�

5. Доминирующие культурные ценности и об-
разовательные модели

Согласно подходу ряда исследователей [3], 
культуры можно дифференцировать на закры-
тые культуры полезности и культуры досто-
инства� По мнению авторов, в тоталитарных за-
крытых культурах полезности преобладают уни-
фицированные, усредненные формы образования, 
некая шаблонность� Доминирующий социальный  
мотив – быть «как все»� В закрытых культурах 
образовательная модель устроена таким образом, 
чтобы минимизировать отклонения от принятых 
в обществе стандартов и норм� Культуры данного 
формата ориентированы на среднего ученика� В 
«культурах достоинства» главной доминантой 
являются высокое качество жизни, творчество, 

индивидуализм� Образование в данном контексте 
поддерживает вариативность личности, ее уни-
кальность� Здесь упор делается на нешаблонность 
мышления, креативный подход к решению задач� 
Однако следует отметить тот факт, что «культуры 
полезности» вовсе не  отрицаются «культурами 
достоинства»� То есть, как правило, в «культурах 
достоинства» кроме установки на развитие всегда 
присутствует установка на функционирование, 
что обеспечивает максимальную устойчивость и 
стабильность�

Таким образом, опираясь на вышеобозна-
ченные параметры, можно предложить базовые 
модели  классификации коммуникативно-
образовательных пространств (табл� 1)�

Виртуальная образовательная среда представ-
ляет собой пространство,  интегрирующее в себе 
несколько онлайн-сервисов – управление образо-
вательным ресурсом,  учебные планы,  взаимодей-
ствие  между студентами и преподавателями [2]� 
Нам будет интересно проанализировать культур-
ную специфику виртуальных образовательных 
сред по нижеперечисленным параметрам для 
каждой из культурных групп:

1� Управление контентом�
2� Структура учебного плана�
3� Коммуникация и взаимодействие�
Для проведения анализа были выбраны следу-

ющие ресурсы:� система Stellar (http://stellar�mit�
edu/ (США: Массачусетсский технологический 
институт); система LearnWeb (https://www�uni-
muenster�de/LearnWeb/learnweb2/ (Германия: 
Вестфальский университет им� Вильгельма); 
система MyCUHK (https://portal�cuhk�edu�hk) 
(Китай: Китайский университет Гонконга)�

Специфика образовательной коммуни-
к а ц и и  в  э л е к т р о н н ы х  у ч е б н ы х  с р е д а х
(культурная группа 1)

В индивидуалистских культурах с низкой 
дистанцией власти, низким уровнем избегания 
неопределенности, моноактивных, низкокон-
текстных выстраивание индивидуальной обра-
зовательной траектории – одна из приоритетных 
образовательных задач� Доминантой  образо-
вательной коммуникации  будет партнерство� 
Представление учебной информации происходит 
в формате графиков, схем, когнитивных карт, 
позволяющих формировать системный взгляд 
на явления и процессы, синтезировать новые и 
старые знания и диагностировать неточности и 
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ошибки на ранней стадии,  визуальных материа-
лах� Текстовый контент занимает около 50 % всей 
учебной информации� Ценятся интерактивное 
взаимодействие,  гибкий и пополняемый контент, 
обратная связь, возможность групповой работы, 
проставление рейтингов и т�д�

Особенно интересно рассмотреть данный 
вопрос в рамках применения линейных и нели-
нейных методов в обучении� Несмотря на то, что 
западные культуры относятся преимущественно 
к моноактивному формату деятельности, ли-
нейные методы преимущественно характерны 
для восточных культур, а для западных – не-
линейные� Обусловлено это в первую очередь 
тем, что  методы обучения связаны со специфи-
кой, прежде всего, когнитивной деятельности� 
Следует отметить тот факт, что при переносе в 
виртуальное образовательное пространство эта 
специфика остается� В основе выбора методов, по 
нашему мнению, будут лежать  доминирующие 
культурные фреймы� Линейный  метод пред-
ставляет собой  формат материала с линейной 
последовательностью изложения и жесткой 
иерархической структурой� Нелинейный метод 
представляет  гиперсреду с часто непредсказуе-
мым и интерактивным изложением контента� 
Как уже говорилось выше, в различных пе-
дагогических культурах будут доминировать 
различные парадигмы работы с информацией и 
учебным контентом� В европейских университе-
тах издавна предпочитали преимущественно ин-

Таблица 1
Базовые модели классификации коммуникативно-образовательных пространств

Пàðàìåòðû  êóëüòóðíûõ ìîäåëåé Кóëüòóðíàÿ ãðóппà 1 Кóëüòóðíàÿ ãðóппà 2
Ñпåöèфèêà äåÿòåëüíîñòè Мîíîàêòèâíàÿ Пîëèàêòèâíàÿ, ðåàêòèâíàÿ

Ñпåöèфèêà пðåäñòàâëåíèÿ èíфîðìàöèè Кóëüòóðû «íèçêîãî êîíòåêñòà» Кóëüòóðû «âûñîêîãî êîíòåêñòà»

Ñпåöèфèêà ìûшëåíèÿ è âíèìàíèÿ 
Àíàëèòè÷åñêîå ìûшëåíèå,
âíèìàíèå ê îáъåêòàì

Хîëèñòè÷åñêîå ìûшëåíèå,
âíèìàíèå ê пîëю

Ñпåöèфèêà фóíêöèîíèðîâàíèÿ â ñîöèóìå Нèçêèé óðîâåíü äèñòàíöèè âëàñòè Вûñîêèé óðîâåíü äèñòàíöèè âëàñòè

Дîìèíèðóющèå öåííîñòè

«Кóëüòóðà äîñòîèíñòâà».
Нàпðàâëåííîñòü íà ëè÷íîñòü 
ó÷åíèêà, пðåпîäàâàòåëü çäåñü 
«òüюòîð» è «êîó÷», фóíêöèÿ 
êîòîðîãî ñîñòîèò ñêîðåå â òîì, 
÷òîáû  ñîпðîâîæäàòü îáó÷àåìîãî  
è пîäâåñòè åãî ê ñàìîñòîÿòåëüíî-
ìó ðåшåíèю пðîáëåì

«Кóëüòóðà пîëåçíîñòè».
Нàпðàâëåííîñòü íà ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ, 
пðåпîäàâàòåëü çäåñü «ãóðó»,
ðåòðàíñëèðóющèé  è ìíîãîâåêîâîé 
îпûò. Дëÿ îáðàçîâàòåëüíîé ìîäåëè 
õàðàêòåðíû шàáëîííîñòü, ñëåäîâàíèå 
îáðàçöàì è çàäàííûì пðàâèëàì,
òåíäåíöèÿ ê óíèфèêàöèè

Ñòðàíû

 

ÑШÀ, Вåëèêîáðèòàíèÿ, Àâñòðà-
ëèÿ, Кàíàäà, Фðàíöèÿ, Гåðìàíèÿ

Кèòàé, Япîíèÿ, Рîññèÿ, Àðàáñêèå 
ñòðàíû, Ñòðàíû Юãî-Вîñòî÷íîé Àçèè, 
Бëèæíèé Вîñòîê

терактивный формат обучения�  В большинстве 
восточных культур дидактическая задача состо-
ит в ретрансляции существующего контента� 

Интерактивный (нелинейный) процесс спо-
собствует увеличению когнитивной гибкости� 
Таким образом, мы видим, что для культур 
Востока характерно структурированное или фор-
мальное обучение, а в западных культурах чаще 
используются  гибкие, адаптивные методы рабо-
ты с учебной информацией� Здесь же необходимо 
учитывать как специфику восприятия инфор-
мации, так и технологический аспект обучения 
(отношение в данной культуре к инновациям, 
применению новых методов и т�п�)�

Например, если обучающийся – предста-
витель культуры с более низким значением 
показателя дистанции власти, чем учитель, он 
будет ожидать от учителя неформальных от-
ношений, предполагающих обмен мнениями, 
обсуждение ошибок, к которым учитель будет 
не готов� Вследствие этого обмена необходимой 
информацией и инструкциями не произойдет, 
что негативно повлияет на дальнейший ход обу-
чения� В культурах индивидуалистского типа 
преимущественно используются эвристический 
и проблемно-поисковый методы�  В процессе ко-
мандной работы и совместного решения кейсов 
представителям культур с высоким индексом 
индивидуализма  нужен дух соревнования, воз-
можность высказывать мнение, самостоятельная 
возможность принимать решения�
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Специфика образовательной коммуникации 
в электронных учебных средах (культурная
группа 2)

В данной культурной группе, к которой при-
надлежат высококонтекстные культуры, много 
визуального  и текстового контента� Как правило, 
данный контент нельзя пополнять и изменять, 
можно только  копировать�

Причина полного отсутствия структуры, с 
точки зрения представителей Запада, на восточ-
ных (азиатских) ресурсах объясняется, главным 
образом, использованием иероглифического  ал-
фавита� Создатели ресурсов пытаются свести к 
минимуму необходимость кликать по ссылкам, 
в связи с чем количество кнопок меню и прочей 
информации иногда выглядит довольно бессис-
темно� Кроме того, можно обратить внимание на 
такой факт, что культуры  высокого контекста не 
предполагают выстраивания  чёткой логической 
последовательности в организации контента и 
интерфейса�

В коллективистских культурах с высокой 
дистанцией власти, высоким уровнем избегания 
неопределенности, высококонтекстных, поли-
активных и реактивных – четкий свод правил 
и регламентаций, более четкое модерирование 
контента, иерархичность, сложность доступа�

В культурах коллективистского типа будут 
преобладать рецептивные и репродуктивные ме-
тоды обучения, основанные на представлении о 
мире как наборе стандартных «шаблонов»� 

Представители культур, которые характеризу-
ются высоким уровнем неприятия неопределен-
ности, не приемлют двусмысленных ситуаций и 
по мере возможностей избегают их, расценивая 
как нежелательные явления� Представители 
таких культур склонны отдавать предпочтение 
структурированному и рутинному, даже бюро-
кратическому способу выполнения заданий� При 
использовании интерактивных форм обучения в 
культурах с высокой дистанцией власти нужен 

контроль над процессом� В культурах же с низкой 
дистанцией власти данный формат обучения ча-
сто бывает очень эффективным� Представителям 
коллективистских культур, напротив, – спо-
койная обстановка и качественные технические 
средства для группового взаимодействия� При 
проведении исследований и экспериментов мы 
тоже можем наблюдать дифференциацию: в за-
падных культурах принято указывать на ошибки 
(чтобы избегать их впредь и учиться на них), за-
давать вопросы, оспаривать точки зрения и т�п� 
В восточных культурах возможность обсуждать 
ошибки имеет ограничения, связанные с до-
минантой охранения гармонии в коллективе и 
страхом «потери лица»�

Таким образом, когнитивный и контексту-
альные компоненты во многом будут влиять на 
специфику форм и жанров электронных учебных 
сред (различное визуальное восприятие функ-
циональных клавиш, разница в сортировке ин-
формации, в представлениях форматов данных и 
иконических символов); а также на их структуру, 
контент и интерфейс� Электронные обучающие 
среды, для которых характерны интерактивный 
характер обучения, вариативность, креативность 
(обучающие сценарии, учебные моделирующие 
среды, комплексные обучающие среды), будут с 
успехом применяться в западных культурах, и, 
наверняка, без особого энтузиазма в восточных� В 
электронных учебных средах индивидуалистских 
культур необходимо учитывать такие компонен-
ты, как навигация, культурная компетентность, 
доступность информации и ее логичность, адек-
ватный дизайн, степень вовлеченности пользо-
вателей, использование (специфика) различных 
мультимедиа-материалов,  стратегии образова-
тельного процесса, поддержка пользователей и 
мотивационная поддержка� Более того, пользо-
ватели разных культур обращают внимание на 
совсем разные вещи� Например, для культур с 
высоким индексом дистанции власти в электрон-

Таблица 2
Доминирующие категории для каждой культурой группы при коммуникации в электронных учебных средах

Дîñòîâåðíûå èñòî÷íèêè èíфîðìàöèè ÑШÀ, ñòðàíû Еâðîпû, Кàíàäà, Àâñòðàëèÿ

Кà÷åñòâåííàÿ пðîâåðêà çíàíèé Ñòðàíû Лàòèíñêîé Àìåðèêè, Бëèæíèé Вîñòîê, Кèòàé, Рîññèÿ

Фîðìàò ìàòåðèàëîâ Лàòèíñêàÿ Àìåðèêà, Вüåòíàì, Бëèæíèé Вîñòîê
Вîçìîæíîñòü îáðàòíîé ñâÿçè ñ òüюòîðîì ÑШÀ, åâðîпåéñêèå ñòðàíû, Кàíàäà, Àâñòðàëèÿ

Фóíêöèîíàë, íàпîëíåíèå ðåñóðñà Рîññèÿ, ÑШÀ, ñòðàíû Цåíòðàëüíîé è Ñåâåðíîé Еâðîпû, Кàíàäà, Àâñòðàëèÿ

Àêòèâíîñòü пîëüçîâàòåëåé ÑШÀ, ñòðàíû Лàòèíñêîé Àìåðèêè, ñòðàíû Еâðîпû
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ной учебной среде важны будут такие параметры, 
как структура ресурса, иерархичность, защита 
информации, официальность� Что касается по-
ведения на образовательных ресурсах, организо-
ванных по методу открытого контента, то можно 

отметить, что пользователи разных культурных 
групп ведут себя по-разному: представители 
культур с высоким индексом индивидуализма 
предпочитают уникальный контент, более актив-
ны на ресурсах подобного рода, чаще пополняют 

Таблица 3
Взаимосвязь  социокультурных особенностей и коммуникативной специфики 

в виртуальных учебных средах разных культурных групп 

ÑШÀ – êóëüòóðíàÿ 
ãðóппà 1 
(ìîíîàêòèâíûé òèп êóëü-
òóðû, пðåîáëàäàющèé 
èíäèâèäóàëèçì, íèçêàÿ 
äèñòàíöèÿ âëàñòè, íèç-
êàÿ ñòåпåíü èçáåãàíèÿ 
íåîпðåäåëåííîñòè, íèç-
êîêîíòåêñòíàÿ êóëüòóðà)

Îáðàçîâàòåëüíàÿ пàðàäèãìà – âàðèàòèâíàÿ, îðèåíòàöèÿ íà ðàçâèòèå è пîíèìàíèå ñìûñëîâ. 
цåëè îáðàçîâàíèÿ: фîðìèðîâàíèå öåëîñòíîé êàðòèíû ìèðà, îáåñпå÷èâàющåé ðåшåíèå 
пðîáëåì â шèðîêîì êðóãå íåîпðåäåëåííûõ ñèòóàöèé, ñàìîðàçâèòèå ëè÷íîñòè. Иñпîëüçîâàíèå 
пðîáëåìíî-пîèñêîâûõ ìåòîäîâ. Кðåàòèâíîå ðåшåíèå çàäà÷, òåíäåíöèÿ ê пîñòàíîâêå
ñâåðõçàäà÷, èííîâàöèè.
кîììóíèêàòèâíàÿ ñпåöèфèêà:  âîçìîæíîñòü  îáðàòíîé ñâÿçè ñ òüюòîðîì, âîçìîæíîñòü 
êîëëåêòèâíîé, êîìàíäíîé ðàáîòû, âîçìîæíîñòü äîñòóпà ê êîíòåíòó, âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ
è äîпîëíåíèÿ êîíòåíòà

Ïðåäпî÷èòàåìûé òèп ìóëüòèìåäèéíûх òåхíîëîãèé: ñèìâîëüíûå îáъåêòû, îáðàçíûå îáъåê-
òû; âèäåîîáъåêòû (àíèìàöèè, äèíàìè÷åñêèå ìîäåëè ÿâëåíèé è пðîöåññîâ, âèäåîñюæåòû); ñðå-
äà «âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè» (ñèìóëÿòîðû, êîíñòðóêòîðû, òðåíàæåðû, èíòåðàêòèâíûå ìîäåëè, 
âèðòóàëüíûå ëàáîðàòîðèè эëåêòðîííûå êîíñòðóêòîðû; эëåêòðîííûå äèäàêòè÷åñêèå èãðû)

Эðãîíîìè÷åñèêèå пàðàìåòðû  ó÷åáíûх ìàòåðèàëîâ: èíфîðìàöèîííûå áëîêè íåáîëüшèå, 
óäîáíàÿ íàâèãàöèÿ. Вîçìîæíîñòü îíëàéí-êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñ òüюòîðîì è ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
пîпîëíåíèÿ  êîíòåíòà, пðèñóòñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ пðèëîæåíèé îáðàçîâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà, ññûëîê  íà ãðóппû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è áîëüшîå êîëè÷åñòâî âèäåîêîíòåíòà,
íàðÿäó ñ òåêñòîâûì фîðìàòîì

кèòàé – êóëüòóðíàÿ 
ãðóппà 2
(êóëüòóðà ñ âûñîêèì 
èíäåêñîì êîëëåêòèâèç-
ìà, âûñîêàÿ äèñòàíöèÿ, 
ðåàêòèâíàÿ êóëüòóðà 
âëàñòè è ñòåпåíü èç-
áåãàíèÿ íåîпðåäåëåííî-
ñòè, âûñîêîêîíòåêñòíàÿ 
êóëüòóðà)

Îáðàçîâàòåëüíàÿ пàðàäèãìà – ìèíèìóì îòêëîíåíèé îò пðàâèë è íîðì
(Кîíфóöèàíñêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ìîäåëü).
цåëü: áåçîпàñíîñòü, êîíфîðìèçì, àäàпòàöèÿ ê òèпîâûì ñèòóàöèÿì, ìèð êàê íàáîð шàáëîíîâ. 
Мåòîäû ëèíåéíûå, ðåпðîäóêòèâíûå, ÷åòêèå ñëåäîâàíèÿ èíñòðóêöèÿì è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì 
ðåêîìåíäàöèÿì.
кîììóíèêàòèâíàÿ ñпåöèфèêà: âîçìîæíîñòü пîëüçîâàòüñÿ êîíòåíòîì è ðàñпðîñòðàíÿòü åãî

Ïðåäпî÷èòàåìûé òèп ìóëüòèìåäèéíûх òåхíîëîãèé: îáðàçíûå îáъåêòû, âèäåîîáъåêòû 
(àíèìàöèè, äèíàìè÷åñêèå ìîäåëè ÿâëåíèé), ñðåäà «âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè», эëåêòðîííûå 
эêñпåðòíûå îáó÷àющèå ñèñòåìû, эëåêòðîííûå äèäàêòè÷åñêèå èãðû, эëåêòðîííûå ó÷åáíèêè, 
эëåêòðîííûå ëåêöèè, эëåêòðîííûå êîëëåêöèè

Эðãîíîìè÷åñêèå пàðàìåòðû  ó÷åáíûх ìàòåðèàëîâ: âåðòèêàëüíîå è ãîðèçîíòàëüíîå ìåíю, 
î÷åíü ÿðêèå öâåòîâûå ðåшåíèÿ, пåðåãðóæåííîñòü ññûëêàìè è èíфîðìàöèîííûìè áëîêàìè. 
Иíòåðфåéñ ñпðîåêòèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òî äîñòóп ê èíфîðìàöèè ÷àñòî áûâàåò î÷åíü
ñëîæåí, áîëåå òîãî, ÷àñòî ìîæíî çàìåòèòü áîëüшóю èåðàðõè÷íîñòü â îðãàíèçàöèè
èíфîðìàöèè è ñпåöèàëüíûå ñîöèàëüíûå ðîëè äëÿ  êîíòðîëèðîâàíèÿ äîñòóпà ê íåé. 
Пðèñóòñòâóåò  ñëàéä-шîó, áîëüшîå êîëè÷åñòâî èåðîãëèфèêè

гåðìàíèÿ – êóëüòóð-
íàÿ ãðóппà 1
(ìîíîàêòèâíûé òèп 
êóëüòóðû, ðàöèîíàëü-
íûé, ñðåäíèé  èíäåêñ 
èíäèâèäóàëèçìà, âûñî-
êàÿ ñòåпåíü èçáåãàíèÿ 
íåîпðåäåëåííîñòè è 
âûñîêàÿ äèñòàíöèÿ âëà-
ñòè, íèçêîêîíòåêñòíàÿ 
êóëüòóðà)

Îáðàçîâàòåëüíàÿ пàðàäèãìà – íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó óíèòàðíîé è âàðèàòèâíîé пàðàäèãìàìè.
цåëü îáðàçîâàíèÿ: áàëàíñèðîâàíèå  ìåæäó êîíфîðìèçìîì è фîðìèðîâàíèåì ñèñòåìíîé êàð-
òèíû ìèðà, îáåñпå÷èâàющåé ðåшåíèå пðîáëåì â шèðîêîì êðóãå íåîпðåäåëåííûõ
ñèòóàöèé, ñàìîðàçâèòèå ëè÷íîñòè.
кîììóíèêàòèâíàÿ ñпåöèфèêà:  âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîé 
пàðàäèãìû пðè ñîáëюäåíèè ðÿäà óñòàíîâëåííûõ пðàâèë è íîðì

Ñèìâîëüíûå îáъåêòû (çíàêè, ñèìâîëû, òåêñòû, ãðàфèêè, ñõåìû, òàáëèöû, äèàãðàììû, 
фîðìóëû è пð.) îáðàçíûå îáъåêòû (фîòî, ðèñóíêè, êàðòèíû), эëåêòðîííûå эêñпåðòíûå 
ñèñòåìû,эëåêòðîííûå çàäà÷íèêè, эëåêòðîííûå ó÷åáíèêè

Эðãîíîìè÷åñèêèå пàðàìåòðû  ó÷åáíûх ìàòåðèàëîâ: ãîðèçîíòàëüíîå ìåíю, âñå ðàçáèòî
íà èíфîðìàöèîííûå áëîêè, äîñòàòî÷íî ëàêîíè÷íî, õàðàêòåðíû óäîáñòâî íàâèãàöèè, ëîãèêà
è пðåäñêàçóåìîñòü, äîçèðîâàííîñòü èíфîðìàöèè, îòñóòñòâèå ñêðûòîãî êîíòåíòà, óäîáíàÿ
íàâèãàöèÿ
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и меняют контент� Представители культур с 
высоким индексом коллективизма  чаще  будут 
ретранслировать существующий контент, а не 
создавать новый�

На основании  полученной информации ста-
новится возможным выявить доминирующие 
категории для каждой культурой группы при 
коммуникации в электронных учебных средах, 
(табл� 2, 3)�

Все эти позиции касаются формата общения в 
Интернете, формата образовательного дискурса 
(проверки знаний и проведения занятий), предпо-
чтительного информационного формата (наиболее 
удобного для восприятия), активности в отноше-
нии генерации собственного образовательного кон-
тента  и собственно образовательных ресурсов как 
источников информации� Из этого можно сделать 
вывод, что именно данные элементы оказывают 
наибольшее влияние на предпочтения аудитории 
в отношении информационных образовательных 
ресурсов� То есть при создании подобных ресурсов 
разработчики должны адаптировать под конкрет-
ную культуру в первую очередь: 

1) формат взаимодействия и обратной связи 
(будет ли это видео, чат, форум или живой жур-
нал);

2) основной формат предоставляемых ресурсом 
данных (тип контента: видео, книги, презентации, 
графики и т�д�);

3) образовательную модель ресурса, т�е� каким 
образом преподаватели должны участвовать в про-
исходящих на ресурсе образовательных процессах 
(проводить периодические лекции, устраивать 
совместные обсуждения, проверять проделанные 
задания или вообще координировать весь учебный 
процесс полностью);

4) модель  функционирования� 
Если говорить о перспективах развития дан-

ного направления, то интересно отметить, что в 
настоящее время разработаны и внедрены в прак-
тику полноценные системы для образовательной 
коммуникации� Примером таких систем может 
служить Cisco WebEx Social – комплексное об-
лачное решение, соединяющее в себе социальную 
сеть, создание контента и интегрированные ком-
муникации в реальном времени, основной задачей 
которого является создание гибких возможностей 
образовательной коммуникации для  студентов, 
тьюторов и сотрудников учебной части� Это систе-
ма сетевых образовательных сообществ, которая 

позволяет создавать образовательные среды для 
коллективной работы с учётом индивидуальных 
способностей студентов практически на любом  
электронном устройстве� Система дает возмож-
ность студентам  вести личные профили, электрон-
ные портфели проектов, мгновенно формировать 
виртуальные команды, проводить исследования, 
а также искать экспертов-консультантов� Особен-
ностью системы Cisco WebEx является максималь-
ная гибкость, что позволяет применять в системе 
образовательные подходы, ориентированные и на 
ученика, и на учителя� В дальнейшем, по нашему 
предположению, данная система позволит суще-
ственно облегчить формирование индивидуальной 
образовательной траектории с учетом культурной 
специфики�

ЛИТЕРАТУРА
1 �  И н ф о р м а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к а я  с р е -

д а  с о в р е м е н н о г о  в у з а :  К о л л е к т и в н а я  м е ж в у -
зовская монография / Под общ� ред� В�К� Жарова� –
М�, 2011� – 268 с�

2� Середа С.Г., Батулин И.С., Сокол В.В. Модели и мето-
ды повышения эффективности научной и образовательной 
коммуникации на интернет-ресурсах� – В� Новгород, 2009� –
151 с�

3� Социальная компетентность классного руководителя: 
режиссура совместных действий / Под ред� А�Г� Асмолова, 
Г�У� Солдатовой� – М�: Смысл, 2006� – 321 с�

4� Hall E.T. Beyond Culture� – Knopf Doubleday Publishing 
Group, 1976� – 320 p�

5�  Harrington H.L. ,  Hathaway R.S .  I l luminat-
i n g  b e l i e f s  a b o u t  d i v e r s i t y  / /  J o u r n a l  o f  T e a c h -
er Education� – 1995� – Vol� 46(4)�  – P� 275–284�

6� Hofstede G. Culture’s Consequences, International Dif-
ferences in Work Related Values� – Sage Publications, 1980� –
328 p�

7� Nisbett Richard E. The Geography of Thought // Free 
Press� – 2003� – 265 p�

8� Lewis R. When Cultures Collide� Managing successfully 
across cultures� – London, 1996� – 364 p�

Yu�V� Taratukhina 
National Research University Higher School of 

Economics Moscow, Russia
CULTURAL PECULIARITIES OF ELECTRONIC 

EDUCATIONAL ENVIRONMENTS AS THE SPACE 
OF EDUCATIONAL COMMUNICATIONS

Key words: e-learning environment, educational 
communication, information environment, educational 
environment of information-educational environment 
interaction�

This paper dwells on the studies carried out to delve 
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multicultural educational resourses, the latter being 
today a topical issue in the pedagogical study and 
practice� It’s common knowledge that today’s education is 
becoming more open and easily accessible; consequently, 
it is not limited by the boundaries of countries and 
regions� Moreover, on-line communication allows the 
educational processes to transpire irrespective of the 
territorial boundaries: not only the number of students 
is growing, but also their cultural identities are becoming 
more diverse�

Currently, a significant part of educational process 
transforms to online format� Modern learning process 
becomes autodidactic in many ways� The purpose of 
modern education is to create conditions in which 
educational path could be formed and adjusted with the 
help of  trainee� It seems to us appropriate to establish 
the criteria for determining cultural-cognitive profile 
of a person, in order to make possible further  technical 
and methodical adaptation of educational content and 
interface� Control of  knowledge and qualification 
boundary will be realized by “competence-based profile 
of students”� It is also possible to create advisory service 
facilitating “buildup” of professional competence 
according to cultural-cognitive profile of individual� To 
improve “cultural intelligence” of  tutors we suggest to 
use online cultural assimilator�

Nowadays educators are facing new problems caused 
by different world views, specific types of educational 

discourse, various information processing strategies 
etc� Based on this information it is possible to identify 
the dominant categories for each culture group in 
communication in e-learning spaces�The main factor in 
the design of educational  environment is to focus on the 
personal and socio-cultural learning how to work with 
information received in different culture group, resulting 
in the possibility of constructing individual educational 
trajectory�
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тÐÅÍÀÆÅÐ Äля ÎбУЧÅÍÈя ÀлФÀвÈтУ È цÈФÐÀМ ÍÀ ÎÑÍÎвÅ 
ÏлÀтФÎÐМы гУМÀÍÎÈÄÍÎгÎ ÐÎбÎтÀ ÍÀÎ1

С развитием социальной робототехники появилось много работ, где предлагаются возможности использования 
роботов в образовании� В данной статье предложено описание тренажера, разработанного на платформе гуманоидного 
робота Нао, в качестве примера возможного применения социального робота в преподавании русского языка� Такой 
тренажер рассматривается как совмещение социального компонента обучения и информационных технологий� 
Авторы предлагают к рассмотрению концептуальные и технические аспекты реализации тренажера�

Ключевые слова: социальная робототехника, роботы в образовании, информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании, информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского языка�

1 Данная статья написана при поддержке гранта РФФИ 12-06-33047 «Исследования междисциплинарных научных оснований 

социальной робототехники в контексте гуманитарной информатики»� 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационные технологии создают прин-
ципиально новые возможности для конструирова-
ния учебной среды� Несомненные достоинства их 
применения в образовательном процессе уже не 
раз доказаны на практике� Однако такие учебные 
инструменты могут иметь и недостатки: чрезмер-
ная нагрузка на зрительный канал, отсутствие 
полноценного физического взаимодействия, не 
формируется речевая компетенция говорения и 
др� [1]� Также отмечается, что люди более есте-
ственно и активно взаимодействуют с матери-
альными объектами, чем с мультимедийными 
материалами [2]�

Каким образом и при каких условиях про-
исходит обучение, является центральным во-
просом педагогики� Человек при рождении не 
умеет ходить, говорить, читать,  использовать 
инструменты и т�д�, но за очень короткий срок 
ему удается овладеть большим количеством на-
выков и знаний� Уникальными особенностями 
человеческого интеллекта, позволяющими детям 
стремительно обучаться, являются язык и соци-
альность� Неоспоримым остается факт, что дети 
обучаются, прежде всего, через социальные взаи-
модействия с другими людьми, копируя и под-
ражая� Именно социальные сигналы маркируют, 
чему и когда учиться� Даже младенцы реагируют 
и стараются копировать действия других людей� 
В статье «Основания для новой науки обучения» 

выдвигается и доказывается тезис, что одним из 
ключевых компонентов по-прежнему остается 
роль «социального» в обучении [3]� Авторы под-
робно рассматривают значимость социального 
взаимодействия, пробуждающего мощные неяв-
ные механизмы обучения�

Одной из попыток совместить социальность 
обучения и применение информационных тех-
нологий является использование социальных ро-
ботов в образовательном процессе� Поясним, что 
под социальными роботами понимаются роботы, 
включенные в систему социальных взаимодей-
ствий� На данный момент сложилось отдельное 
междисциплинарное направление, посвященное 
их разработке и возможностям применения, – со-
циальная робототехника [4]�

Сегодня роль роботов в учебном процессе 
может быть представлена в трех категориях: 
учебные материалы, компаньоны и ассистенты 
преподавателя� В дополнительном и дистанцион-
ном образовании робот может использоваться как 
посредник и тьютор, поддерживающий учебный 
процесс [5]� Роботы уже успешно используются 
для обучения иностранным языкам [6] и другим 
предметам [7]� В качестве примеров можно при-
вести интеллектуального робота Genibo, который 
исполнял роль ассистента педагога в корейских 
детских садах [8]� В Японии робот Saya прово-
дила занятия в начальной школе [9]� Различные 
модели роботов, выполняющих функции препода-
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вателя, разрабатываются и апробируются в США, 
Великобритании, Германии и других странах� 

В данной статье предлагается рассмотреть 
разработанный вариант тренажера на платформе 
гуманоидного робота Нао (компания Aldebaran 
Robotics) [10] в качестве примера возможного 
применения социального робота в преподавании 
русского языка� Отметим, что гуманоидный робот 
имеет внешний интерфейс, схожий с человеком, 
но не идентичный ему� Такая внешность позволяет 
роботу имитировать социальное поведение чело-
века, например невербальные элементы, также 
подобный интерфейс позволяет в большей вероят-
ности избежать эффекта «зловещей долины» (англ� 
uncanny valley) [11–13]�

Концептуальная реализация тренажера
Тренажер направлен на закрепление знаний 

о буквах русского языка и цифрах, в его основу 
положен традиционный сценарий отработки на-
выка, состоящий из запроса информации и соот-
ветствующего ответа, при этом добавлена имитация 
социальной обучающей среды�

Сегодня известны примеры использования раз-
личных ролей робота «учителя»� Это может быть 
традиционная роль педагога, лидера, руководителя 
или наоборот, когда робот выступает в роли более 
слабого субъекта, о котором нужно заботиться 
и обучать его [14]� В данном тренажере выбрана 
коммуникативная стратегия частичного равенства, 
когда робот представлен как участник игры, в ходе 
которой и происходит закрепление навыков�

Социальная коммуникативная структура тре-
нажера состоит из следующих фреймов� Этикет-
ный фрейм, содержащий приветствие и знаком-
ство, в котором робот здоровается, называет свое 
имя и спрашивает имя собеседника, дает позитив-
ную оценку имени и факту знакомства� Данный 
блок направлен, в первую очередь, на выполнение 
контактоустанавливающей функции� Далее сле-
дует фрейм экспозиции, где робот информирует, 
что недавно выучил все буквы и цифры, после 
этого спрашивает, владеет ли такими знаниями 
собеседник� Эти и последующие высказывания 
смоделированы в рамках разговорного стиля, 
принципиально не использованы термины и слова 
с абстрактным значением, выбранные речевые 
стратегии в среднем соответствуют освоенным 
стратегиям ребенка� Это уравнивает коммуника-
тивные позиции робота и ребенка и способствует 
более эффективному взаимодействию�

В третьем фрейме «Игра» робот предлагает 
поиграть в игру и объясняет ее правила� Перед 
игроком лежат заранее приготовленные карточки 
с буквами и цифрами� Когда робот просит пока-
зать названную букву или цифру, ребенок должен 
найти и показать соответствующую карточку� 
Если карточка продемонстрирована верно, робот 
вербализирует одобрение, если нет – предлагает 
попробовать еще раз, при этом указывая на ошиб-
ку в выборе группы символов: «я же просил пока-
зать букву / я же просил показать цифру»� Так как 
существует объективная проблема распознавания 
объектов из-за особенностей освещения и робот 
может неверно распознать изображение, перед 
оценкой ответа робот использует речевую такти-
ку вопроса-сомнения: «Ты уверен?»� Так можно 
скорректировать коммуникативную ситуацию в 
случае ошибки распознавания� После тренировки 
15 изображений игра прекращается� 

Четвертый фрейм завершения состоит из вы-
сказываний о завершении игры и похвалы игрока� 
Далее следует предложение поиграть еще, и тогда 
ребенок должен коснуться правой руки робота 
(возобновляется блок «Игра») или закончить на 
сегодня (коснуться заднего датчика на голове ро-
бота)� В этом случае робот прощается и завершает 
выполнение программы�

Техническая реализация тренажера
Для реализации проекта были изготовлены 

бумажные карточки с изображениями распозна-
ваемых символов (букв и цифр)� Карточки пред-
ставляют собой черные однотонные сплошные 
контуры символов на белом фоне� Следует отме-
тить, что во избежание неправильного распозна-
вания некоторых символов (цифры 6 и 9, цифра 
0 и буква «О») в правом нижнем углу карточек 
была нанесена метка в виде точки� При помощи 
встроенных программных средств изображение 
каждой карточки было сохранено и импортировано 
в библиотеку графических образов Nao, где  были 
сгруппированы в виде двух списков (цифр и букв 
соответственно)�

Затем были записаны аудиофайлы с произнесе-
нием каждого знака, а также всех используемых 
речевых высказываний� Голос в аудиофайлах был 
изменен средствами программы Adobe Audition, 
чтобы добиться имитации детской речи с элемен-
тами эффектов голоса робота (добавлено небольшое 
металлическое эхо)� Таким образом, удалось до-
биться эффекта голоса робота-ребенка, что способ-
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ствует формированию восприятия робота в равном 
социальном статусе и созданию комфортной для 
ребенка обстановки� Далее каждый аудиофайл был 
закреплен за соответствующим изображением или 
этапом сценария�

При запуске проекта робот предлагает начать 
игру� Подтверждение или отказ передаются ро-
боту посредством касания переднего либо заднего 
тактильных датчиков, расположенных на голове 
робота (в дальнейшем касание этих датчиков пре-
рывает выполнение проекта)� 

После подтверждения случайным образом вы-
бираются тип символа (буква или цифра) и непо-
средственно сам символ� Из заранее записанных 
аудиофайлов конструируется корректная просьба 
достать нужный символ из карточек и показать 
роботу� При этом необходимо задержать карточку 
перед «лицом» робота около 2–3 с� Происходит 
распознавание полученного изображения и поиск 
соответствия в библиотеке образов Nao� После по-
лучения соответствия в виде строки имени образа 
робот сравнивает его с именем запрашиваемого 
символа� Сначала проверяется соответствие типу 
символа, затем, если тип соответствует загаданно-
му, проверяется соответствие имени�  В случае если 
показан верный символ, происходит повторение 
цикла� Если указан символ неверной категории 
или неверный символ, робот воспроизводит одну из 
нескольких вариаций первой просьбы с повторени-
ем категории и имени нужного символа (рис� 1)� 

Возможности применения тренажера в учебном 
процессе

Данный тренажер может быть использован в 
качестве дополнительного средства для закрепле-
ния и отработки изученного материала� При этом 

Рис� 1� Схематическое представление алгоритма работы 
проекта

обучение с роботом возможно как индивидуально, 
так и в группе� Тренажер проходил первичную 
пробную апробацию во взаимодействии с детьми в 
возрасте 6–12 лет на выставках в 2013 г� г� Томска 
(выставка XV Международного инновационного 
форума «Энергия инновационного развития», 
«Осенний РобоМарафон» в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки)� Во время выставки детям 
предлагалось познакомиться с роботом и попро-
бовать поиграть с ним в игру� Все участники 
проявили открытый интерес к роботу и продемон-
стрировали готовность к взаимодействию� Робот 
воспринимался ими часто как одушевленный
объект, наблюдалась мотивация к обучающей 
игре�

На данный момент основная проблема воз-
никает на стадии распознавания образов, ко-
торая связана непосредственно с используемой 
платформой� Производителем предусмотрены 
две фронтальные камеры, между углами обзора 
которых существует «слепая зона»� При этом во 
время распознавания возможно использование 
одной из двух камер� Фокусное расстояние камер 
составляет 30 см, что также ограничивает область 
качественной видимости роботом в данном проек-
те, так как предполагается, что робот находится в 
непосредственной близости от человека и колоды 
с карточками и при демонстрации часть карточки 
может оказаться вне зоны видимости камеры�

Возможное использование данного тренажёра 
в обучении имеет уже ставшие традиционными  
преимущества в применении информационно-
коммуникационных технологий:

• снятие рутинной нагрузки с преподавателя 
при отработке упражнений;

• возможность индивидуализации образова-
тельного процесса под нужды каждого учаще-
гося;

• комплексное использование визуальных об-
разов и аудиальной информации;

• организация самостоятельной работы и др�
Спецификой данного тренажера является  ими-

тация привычной социальной среды обучения, 
включающей преподавателя и ученика, возмож-
ность обучения посредством вербальной и невер-
бальной коммуникации� В исследованиях также 
отмечается повышение мотивации учеников к 
обучению при взаимодействии с роботом [15], что 
может стать еще одним достоинством применения 
данного тренажера� 
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Сегодня в большей степени корректнее гово-
рить о проблемах использования роботов в каче-
стве учителя, чем о недостатках, так как мирового 
опыта апробации в учебном процессе еще мало� 
Безусловно, основной проблемой является малое 
количество образовательных роботизированных 
платформ, особенно в России� Также сложности 
вызывает высокая цена разработки или покупки 
подобных платформ� Тем не менее темпы разви-
тия информационных технологий, а также при-
меры применения социальных роботов в странах 
Азии позволяют с уверенностью сказать, что 
такие роботы станут неотъемлемой частью нашей 
реальности в самом ближайшем будущем�

Рассматриваемый тренажер требует прове-
дения отдельных экспериментов, позволяющих 
дать оценку эффективности обучения в сравне-
нии с другими методами, данное исследование 
планируется в ближайшее время� Перспективами 
применения данного тренажера может стать его 
использование для работы, в первую очередь, с 
детьми при обучении алфавиту и цифрам� Также 
в преподавании русского языка как иностранного 
учащиеся, помимо тренировки языковых единиц, 
смогут отработать с роботом и свои коммуника-
тивные навыки: использование интерактивного 
гуманоидного робота максимально реализует 
стратегию коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку� Отдельной возможностью 
для применения подобных роботов учителей яв-
ляется работа с детьми-аутистами� Отметим, что 
использование социальных роботов в обучении и 
терапии детей-аутистов  уже показало хорошие 
результаты [16–18]� Так или иначе специфика 
применения социальных роботов в образовании, 
их восприятие и влияние на качество обучения 
требуют отдельных исследований�

Несомненно, роботы не смогут заменить педа-
гога [19], именно поэтому позицию социальных 
роботов обозначают как ассистента преподавате-
ля, акцентируя внимание на вторичность этой 
роли� Образовательные технологии все больше 
стараются воплощать принципы социального 
взаимодействия в интеллектуальных обучающих 
системах для повышения качества обучения 
учащихся [20]� Такой робот может стать эффек-
тивным инструментом учителя наряду с уже 
использующимися информационными техноло-
гиями� Возможно, опыт применения социаль-
ных роботов в образовании поможет в том числе 

понять, что делает социальное взаимодействие 
таким мощным катализатором для обучения и 
позволит ли введение социальных элементов в 
новые информационные технологии  улучшить 
его качество� 
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TRAINER FOR ALPHABET AND NUMBERS 

MASTERING ON BASIS OF THE PLATFORM OF 
HUMANOID ROBOT NAO 

Key words: social robotics, educational robots, 
information and communication technologies in education, 
information and communication technology in teaching 
Russian language�

As social robotics technologies develop, many 
researchers have tried to describe possibilities of using 
robots to support education� This paper offers the 
description of a trainer which has been developed on 
the platform of the humanoid robot Nao as an example 
of the possible application of a social robot in teaching 
Russian language� The trainer is directed to the digestion 
of knowledge on Russian letters and numbers and is 
considered as the combination of social component of 
learning and information technologies� The authors 
suggest the conceptual and technical aspects of the trainer 
implementation� Social communicative structure of the 
trainer consists of the following frames: the etiquette 
frame including greetings and acquaintance;  the frame 

of exposition, where the robot informs that it recently 
learned all the letters and numbers, then asked whether 
the interlocutor has the same knowledge� In the third 
frame «The Game» robot offers to start the game and 
explains the rules� The fourth frame consists of the 
expressions of the game completion and the praise of 
players�

For the project implementation the paper cards were 
made with images of recognizable items (letters and 
numbers)� Then each item was pronounced and recorded 
in the form of audio files� Also all the expressions were 
recorded in the same way� The voice of audio files was 
changed by means of the program Adobe Audition, to 
achieve a simulation of the child's voice effect� At this 
moment, the main problem emerges on the stage of 
images recognition, which is connected directly with the 
underlying platform� Manufacturers have provided two 
front cameras between viewing angles where there is a 
‘blind spot’� During recognition it is possible to use only 
one of the two video cameras�

This trainer can be used as an additional means for 
digestion and testing of new material� The prospects of 
trainer application consist in its using by working with 
children learning the alphabet and numbers� Besides it 
can be used in teaching Russian as the foreign language� 
Students will be able to improve their communication 
skills� The interactive humanoid robot application enables 
to implement the strategy of communicative approach 
in foreign language learning� A special opportunity 
for similar robots application is the work with autistic 
children� Using such a trainer has the following 
advantages: teacher’s routine work removal in exercises 
drilling; individualization of educational process for 
each student; complex use of visual images and auditory 
information, organization of independent work, etc� The 
specificity of this trainer is simulation of ordinary social 
learning environment including teacher and student 
learning and opportunity of using verbal and nonverbal 
communication�
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Необходимым условием успешной информа-
тизации образования можно считать развитие пе-
дагогических технологий, адекватных современ-
ным возможностям информационных технологий 
(ИТ) и компьютерных сетей� В качестве объеди-
няющего начала таких изменений в образовании 
многие авторы (С�А� Бешенков, К�К� Колин,
А�А� Кузнецов, Е�А� Ракитина и др�) подразумева-
ют изучение информатики – науки, которая носит 
междисциплинарный характер, создает основы 
общей модернизации школьного и вузовского об-
разования� Это, в свою очередь, требует появления 
новых подходов к преподаванию информатики с 
учетом современных тенденций развития ИТ и 
сетевых коммуникаций� Актуальность их раз-
работки заключается и в том, что традиционные 
подходы в области преподавания информатики 
в вузе уже не способны отследить быстроменяю-
щуюся действительность в области ИТ, связанную 
с бурным развитием вычислительной техники, 
операционных систем, организацией, анализом, 
представлением информации и обеспечением 
доступа к ней, в том числе и в сетях [1]� Поэтому 
методика преподавания информатики требует 
постоянной модификации в силу своей содержа-
тельной направленности и постоянной новизны, 
обусловленной современным информационным 
взрывом [2]� 

Помимо изменения в методике, новый компо-
нент в учебный процесс добавляет использование 
локальных и глобальных сетей – создается инфор-
мационная среда обучения (ИСО)� С�Ю� Иванов [3] 
полагает, что для обучения информатике необхо-
димо создание среды обучения, которая:

• позволит менять стиль общения участников 
образовательного процесса; 
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Рассматривается организация обучения информатике студентов вуза в интерактивной образовательной среде, 
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• потребует освоения методов самостоятельно-
го познания, поиска, эксперимента; 

• потребует развития навыков сотрудничества 
и работы в коллективе�

В ходе исследования новых подходов к обу-
чению информатике студентов вуза нами была 
смоделирована интерактивная образовательная 
среда (ИнОС), в состав которой вошли инте-
рактивная среда обучения (ИСО), основанная 
на блог-технологиях, и сервисы сети Интер-
нет, обеспечивающие выполнение всех прочих 
функций образовательной среды� ИСО состоит 
из информационного, коммуникационного, про-
граммного и персонального блоков, распределяю-
щихся по организационному  и  личному  блогам
(рис� 1)�

Подобная ИнОС, основанная на блог-
технологиях, уверенно поддерживает все пере-
численные С�Ю� Ивановым функции, и, следо-
вательно, вполне может быть применена для 
обучения информатике�

Рассмотрим организацию обучения инфор-
матике при помощи ИнОС, основанной на блог-
технологиях� Основной особенностью процесса 
обучения информатике в ИнОС будет являться 
его деятельностный характер� Современная 
теория деятельностного подхода опирается на 
представление о структуре целостной деятель-
ности (мотивы – цели – действия – условия –
результат – прогноз) и объясняет процесс активно-
исследовательского усвоения знаний и умений 
посредством мотивированного и целенаправлен-
ного решения задач� Решение задачи состоит в 
поиске действия, с помощью которого можно так  
преобразовать  ее  условие,  чтобы  достигнуть  
результата  [4]�  Под  деятельностью,  вслед за  
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Н�С�  Анисимовой,  мы  понимаем  процесс взаи-
модействия учащихся и информационной среды,  
преподавателя  и  информационной  среды, уча-
щихся  и  преподавателей  в  информационной 
среде, ориентированный  на  получение  нового 
продукта в идеальной или материальной форме, в  
виде  знаний  или  опыта  деятельности  на  основе 
мультимедиа-технологии  [2]�  В  случае  ИнОС 
деятельностью  будем  считать  образовательные 
субъект-субъектные  и  объект-субъектные  ком-
муникации,  протекающие  в  этой  среде,  ориен-
тированные  на  достижение  некоторого  уровня, 
отображающего  развитие  опыта  учащегося�

М�Н� Шутикова предполагает, что в курсе 
информатики, построенном на деятельностной 
основе, возникает иная логика, отличная от тра-
диционных концепций� Основной деятельностью 
учащихся во время обучения будет являться ре-
шение задач, поэтому целесообразно в основу по-
строения курса положить понятие «задачи»� Лю-
бая задача имеет вполне определенную структуру: 
цель – результат – условия – данные – описание 
ситуации – процесс, методы и средства решения� 
Особенность реализации этой структуры в ин-
формационной среде, окружающей учащегося, 
состоит в том, что учащийся может уточнять 
данные или ситуацию, используя средства связи, 
либо организовать поиск методов решения задачи 
с помощью этих же средств [5]� 

Процесс обучения информатике студентов вуза 
в рамках ИнОС, основанной на блог-технологиях, 
также будет иметь деятельностный характер� В 
основу построения курса мы положим понятие 
«задание», поскольку основной деятельностью 
студентов в ходе образовательного процесса будет 
являться выполнение учебных заданий при помо-
щи различных интернет-технологий� В целом по-
нятие «задание» будет равносильно понятию «за-
дачи», описанному М�Н� Шутиковой� Студенты во 
время выполнения заданий точно так же смогут 
уточнять исходные данные или ситуацию для 
конкретного задания при помощи веб-сервисов 
либо осуществлять поиск методов выполнения 
задания, используя эти же сервисы�

Назовем весь комплекс учебных заданий 
системой диагностических заданий, под кото-
рым будем понимать целостную, педагогически 
обоснованную совокупность различных видов 
заданий, которая позволяет качественно и коли-
чественно оценить уровень усвоения содержания 

Рис� 1� Модель интерактивной образовательной среды

обучения как отдельных учащихся, так и групп 
студентов, а также прогнозировать их дальней-
шее развитие� Н�В� Пахомова [6] отмечает, что 
блочно-модульный принцип построения системы 
диагностических заданий позволяет наиболее 
эффективно реализовать цели образователь-
ного процесса: овладение комплексом знаний, 
умений и компетенций� Поэтому при обучении 
информатике посредством ИнОС, основанной на 
блог-технологиях, все содержание будет разбито 
на модули, а те, в свою очередь, будут состоять из 
различного вида диагностических заданий�

Систему диагностических заданий, подле-
жащих выполнению в ИнОС, разделим на че-
тыре группы в соответствии с классификацией
В�П� Беспалько [7]� По его предположению, всю 
возможную структуру деятельности человека 
можно представить в виде четырех последователь-
ных уровней усвоения как способности решать 
различные задачи; четыре уровня, отображающие 
развитие опыта учащегося в данном предмете в 
процессе обучения� Таким образом, мы получим 
четыре группы диагностических учебных зада-
ний�

Первая группа заданий – задания ученического 
уровня� Сюда включаются задания на опознание, 
различение или классификацию изученных объ-
ектов, решение задач «с подсказкой»� В ИнОС 
могут выполняться следующие задания этого 
уровня:
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• тестирование в интерактивном режиме;
• ответы на вопросы по изучаемой теме;
• составление вопросов по изучаемой теме;
• ранжирование понятий изучаемой темы;
• составление схемы классификаций в графи-

ческом редакторе�
Вторая группа заданий – задания алгоритми-

ческого уровня� В эту группу войдут различные 
подстановки, конструктивные, типовые задания, 
которые решаются путем применения усвоенных 
алгоритмов, решение задач «без подсказки»� В 
ИнОС могут выполняться следующие задания 
этого уровня:

• выполнение заданий в текстовом редакто-
ре;

• выполнение заданий в редакторе электрон-
ных таблиц;

• выполнение заданий в редакторе презента-
ций;

• участие в интерактивном опросе;
• заполнение интерактивной таблицы�
Третья группа заданий – задания эвристиче-

ского уровня� Отнесем сюда задания, связанные 
с предварительным преобразованием усвоенных 
методик и их приспособлением к ситуации в за-
дании� В ИнОС могут выполняться следующие 
задания этого уровня:

• создание опроса по изучаемой теме и анализ 
данных, полученных в результате опроса;

• комментирование, оценивание сообщений в 
других учебных блогах;

• участие в электронном семинаре, отстаива-
ние своей точки зрения;

• написание эссе по изучаемой теме или про-
блеме;

• создание аннотированных списков�
Четвертая группа заданий – задания творче-

ского уровня� В эту группу включаются задания, 
направленные на выявление исследовательских 
возможностей по получению новой для данной 
отрасли науки информации� В ИнОС могут вы-
полняться следующие задания этого уровня:

• групповой проект;
• личный проблемный блог;
• групповой проблемный блог�
Распределение системы диагностических 

заданий, выполняемых в ИнОС, по группам в 
соответствии с уровнями усвоения опыта дает 
возможность преподавателю определить, какое 
количество заданий каждого уровня войдет в каж-

дый модуль� Отметим, что в модуль могут входить 
задания не всех типов� Это связано с тем, что зада-
ния творческого уровня, особенно групповые про-
екты, требуют для выполнения намного большего 
количества часов, чем задания остальных групп� 
Поэтому целесообразно давать только одно-два за-
дания творческого уровня в течение семестра� Что 
касается учебных заданий прочих уровней, то их 
в модуле может быть от одного до трех-четырех� 
Определение конкретного количества заданий 
зависит как от объема часов, выделенных на этот 
модуль, так и от тех целей, которые преподаватель 
ставит перед студентами� Примерное распределе-
ние количества учебных диагностических заданий 
в зависимости от требуемого уровня усвоения 
опыта представлено в таблице�

Для проверки эффективности обучения инфор-
матике в ИнОС, основанной на блог-технологиях, 
при помощи системы диагностических заданий 
был проведен педагогический эксперимент� 
Гипотеза эксперимента формулировалась так: 
обучение информатике в ИнОС, основанной на 
блог-технологиях, при помощи системы диагно-
стических заданий является более эффективным 
по сравнению с традиционным подходом к обуче-
нию информатике� 

Экспериментальное обучение проводилось на 
1-м курсе геологического факультета ПГНИУ в 
первом семестре 2012/13 года� Перед началом 
эксперимента были выделены контрольная (34 
студента) и экспериментальная (32 студента) 
группы� Лекционные занятия у студентов обеих 
групп проводились одинаково, а лабораторные 
работы в компьютерном классе – по-разному� 
Учащиеся экспериментальной группы выпол-
няли в ИнОС, основанной на блог-технологиях, 
сгруппированные в модули диагностические 
учебные задания� Студенты контрольной группы 
занимались традиционным образом, выполняя 
работы по отдельным темам изучаемого курса�

Для сравнения показателей у студентов 
обеих групп был измерен уровень знаний по 
информатике (как до, так и после обучения 
информатике)� Измерение проводилось при 
помощи закрытого тестирования по всей про-
грамме курса «Информатика»� Отметим, что 
проводить измерение начального уровня знаний 
по информатике имеет смысл потому, что про-
грамма курса информатики на непрофильных 
факультетах в вузе во многом совпадает со 
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Распределение количества учебных заданий

Òðåáóåìûé óðîâåíü
óñâîåíèÿ

Число заданий первой
ãðóппû

Число заданий второй
ãðóппû

Число заданий
òðåòüåé ãðóппû

У÷åíè÷åñêèé 2–3 1 1
Àëãîðèòìè÷åñêèé 1–2 2–3 1
Эвристический 1 2 3

школьной программой� Результаты, полученные 
в экспериментальной группе, следует признать 
хорошими – у 80% студентов уровень знаний 
оказался высоким, тогда как до эксперимен-
тального обучения у большинства обучаемых 
уровень знаний находился на среднем уровне 
(а высокого уровня знаний не было ни у кого)� 
Результаты контрольной группы оказались удо-
влетворительными – чуть более 23% студентов 
достигли высокого уровня знаний по информати-
ке, 70% обучаемых осталось на среднем уровне� 
Следовательно, обучение в экспериментальной 
группе можно признать эффективнее обучения в 
контрольной группе� Однако для достоверности 
полученного вывода необходимо прибегнуть к 
статистическим методам� 

Для статистического анализа полученных 
измерений был применен критерий Вилкоксона–
Манна–Уитни в изложении Д�А� Новикова [8]� 
Этот критерий позволяет проводить парные срав-
нения результатов двух независимых выборок�

Вначале при помощи критерия было прове-
рено, различаются ли между собой начальные 
результаты оценки уровня знаний контрольной 
и экспериментальной групп� Для этого мы срав-
нили число баллов, набранное студентами той 
и другой группы до начала эксперимента, и вы-
числили, сколько членов контрольной группы 
набрало строго большее число ответов, чем некий 
член экспериментальной группы� Эмпирическое 
значение критерия Манна– Уитни U было вы-
числено суммированием значений количества 
членов контрольной группы со строго большим 
количеством правильных ответов, чем i-й член 
в экспериментальной группе� В нашем случае
U = 500�

Затем мы определили эмпирическое значение 
критерия Вилкоксона по формуле (1), где N, M – 
объемы выборок экспериментальной и контроль-
ной группы соответственно:

                      �                        (1)

Алгоритм определения достоверности совпаде-
ний и различий для экспериментальных данных 
с помощью критерия Вилкоксона–Манна–Уитни 
заключается в следующем:

Вычислить Wэмп – эмпирическое значение 
критерия Вилкоксона по формуле (1)�

Сравнить это значение с критическим значени-
ем W

0�05
 = 1,96: если W

эмп
 ≤ 1,96, то характеристи-

ки сравниваемых выборок совпадают с уровнем 
значимости 0,05; если W

эмп
 > 1,96, то достовер-

ность различий характеристик сравниваемых 
выборок составляет 95%�

Подставив значения N = 32, M = 34, U = 500 в 
формулу (1), получили, что W

эмп
= 0,56� Так как 

W
эмп

 < 1,96, то был сделан вывод о совпадении 
сравниваемых характеристик на уровне значи-
мости 0,05� Таким образом, с вероятностью 95% 
можно утверждать, что знания по информатике 
в экспериментальной и контрольной группах до 
начала эксперимента находились на одном уров-
не� Если мы покажем, что конечные результаты 
измерений уровня знаний у этих групп различа-
ются, то можно будет сделать вывод, что эффект 
изменений обусловлен применением эксперимен-
тальной методики обучения�

На следующем шаге обработки результатов 
нами было произведено сравнение числа баллов, 
набранных студентами экспериментальной и кон-
трольной групп после завершения эксперимента, 
и вычислено, сколько членов контрольной группы 
набрало строго большее число ответов, чем некий 
член экспериментальной группы� Вычисленное 
эмпирическое значение критерия Манна– Уитни
U = 140� По формуле (1) определили эмпирическое 
значение критерия Вилкоксона: W

эмп
= 5,18� Так 

как W
эмп

 > 1,96, значит, можно сделать вывод о 
том, что характеристики сравниваемых выборок 
различаются с уровнем значимости 0,05� Иначе 
с вероятностью 95% можно утверждать, что по-
казатели уровня знаний контрольной и экспери-
ментальной групп различаются� 

Таким образом, гипотеза эксперимента под-
твердилась с вероятностью 95%, а именно, 
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обучение информатике в ИнОС, основанной на 
блог-технологиях, при помощи системы диагно-
стических заданий положительно повлияло на 
уровень знаний студентов по предмету и оказалось 
эффективнее традиционного обучения информа-
тике� Результаты эксперимента показывают, что 
внедрение блог-технологий в качестве средств 
обучения не только повышает уровень владения 
навыками работы с сетевыми технологиями, но и 
помогает улучшить качество обучения информа-
тике у студентов вуза�
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INTERACTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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This paper examines the organization of teaching 
informatics of higher school students by means in 
interactive educational environment based on the 
blog-technologies� The creation of such environments 
with the help of Web 2�0 services became a relevant 
approach to teaching informatics in modern rapidly 
changing conditions� The author designed an educational 

environment which includes the teacher’s organizational 
blog, personal blogs of students and Internet-services 
for support� 

The organization of teaching informatics in similar 
environment is based on the activity approach� During the 
educational process the main activity of students should 
be performance of tasks by means of various Internet 
technologies� The system of diagnostic tasks has been 
developed within the educational environment in order 
to test knowledge, skills and required competences� This 
system was built with the help of block-modular approach 
which allows realizing the goals of educational process 
with most efficiency: knowledge, skills and competences 
obtaining� Diagnostic tasks are divided into four groups 
according to level of learning experience in accordance 
with the classification of V�P� Bespalko: students, 
algorithm, heuristic and creative levels are allocated� 
The number of tasks in a particular module depends on 
the goals and objectives and the number of hours allotted 
to the module� 

Two groups of students took part in the experimental 
study� It was carried out in order to test the effectiveness 
of the introduced organization of teaching informatics� 
The students of the control group were taught by the 
traditional way, they performed laboratory works 
on selected topics of the course� The students of the 
experimental group performed diagnostic tasks which 
had been grouped into modules within the interactive 
learning environment based on the blog technologies� 
The level of knowledge in informatics was measured 
with the help of all-course closed test before and after 
the experimental study which involved the students of 
both groups�

Consequently 80% students of the experimental 
group showed a high level of knowledge in informatics, 
while in the control group only 23% students reached the 
high level of knowledge after the experimental study� In 
order to check the statistical significance the Wilcoxon-
Mann-Whitney test was applied� It allows carrying out a 
paired comparison of results of two independent samples� 
According to the test it is safe to say with probability 
of 95% that informatics knowledge of students in the 
experimental group is much higher than that of the 
control groups, in consideration of their same level before 
the experimental study� 

Results of the experiment showed that the educational 
environment based on the blog technologies helps both 
to increase the level of skills with network technologies 
and to improve the quality of informatics teaching at 
the university�
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Введение. В настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнений, что информационная ком-
петентность – одно из важнейших личностно-
профессиональных качеств, детерминирующих 
адаптацию индивида к информационному обще-
ству и возможность эффективного применения 
информационных технологий в любой сфере 
человеческой деятельности, поэтому её формиро-
вание у обучающихся – одна из важнейших задач 
системы непрерывного образования� Об актуаль-
ности данной социально-педагогической задачи 
свидетельствует всё большее число исследований, 
посвящённых ей, в том числе в области педагоги-
ческих наук� Однако по-прежнему не полностью 
раскрыты факторы, условия и механизмы её 
формирования у обучающихся в образовательных 
учреждениях� Анализ научных исследований и 
практики организации образовательного процес-
са позволил прийти к заключению, что целостного 
решения этой проблемы в настоящее время не 
удалось достичь� Налицо противоречие между 
потребностями информационного общества в 
информационно компетентных кадрах и недо-
статочной разработанностью теоретических основ 
формирования информационной компетентности 
обучающихся� Проблема исследования состоит 
в вопросе: каковы главные факторы и условия 
формирования информационной компетентности 
обучающихся в образовательных учреждениях? 
Цель исследования – выявление главных факто-
ров и условий формирования информационной 
компетентности  студентов� 

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе Кубанского государственного 
технологического университета� За основу было 
принято общеизвестное определение: информаци-
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онная компетентность – приобщённость индивида 
к информационным технологиям и ценностям 
информационного общества, и концепции, соглас-
но которым информационная компетентность –
профессиональная ориентированность информа-
ционной культуры личности, включающей опе-
рационный (когнитивный), рефлексивный (диа-
гностический), поведенческий (деятельностный) 
и мотивационно-ценностный компоненты�

Результаты исследования. Процесс форми-
рования личностно-профессиональных качеств, 
в том числе информационной компетентности, 
детерминируется множеством взаимосвязанных 
и взаимодействующих факторов� В то же время 
известно, что именно образование является и со-
циальным институтом, ответственным за форми-
рование личности обучающегося и его приобще-
ние к культуре общества, и социокультурным 
механизмом, способным учесть все факторы 
формирования личности обучающегося, усилить 
роль контролируемых факторов, содействовать 
неконтролируемым позитивным факторам и 
противодействовать негативным факторам� Это 
обусловливает поиск путей использования по-
тенциала образования в формировании информа-
ционной компетентности студентов�

При моделировании процесса формирования 
информационной компетентности обучающихся 
в системе непрерывного образования учитывают, 
что различные компоненты информационной 
компетентности не в равной мере сенситивны 
(поддаются педагогическим воздействиям)� Наи-
меньшие трудности возникают в формировании 
операционного компонента, труднее формируется 
поведенческий компонент, наиболее трудно – 
мотивационно-ценностный и диагностический� 
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Но известно, что развитие современного образо-
вания характеризуется рядом взаимосвязанных 
тенденций: модернизации, гуманизации, инфор-
матизации, валеологизации, технологизации, 
интеграции науки, практики и современных 
технологий� Информатизация образования не-
разрывно связана с построением информацион-
ного общества, она заключается в усилении роли 
информационных процессов в педагогических 
системах� Информатизация образования пред-
полагает не просто применение систем компью-
терной поддержки образовательного процесса (и 
даже интеграцию педагогических и информаци-
онных технологий), а такую реорганизацию об-
разовательного процесса, которая немыслима без 
методов и средств реализации информационных 
процессов� 

Информационные образовательные тех-
нологии характеризуются тремя аспектами� 
Инструментальный аспект – системы компью-
терной поддержки образовательного процесса 
(компьютерные системы учебного назначения и 
электронные образовательные ресурсы), инфор-
мационный – модели (концептуальные, матема-
тические и структурно-функциональные) педаго-
гических систем, социальный – информационно 
компетентные педагог и обучающиеся, а также 
учебно-информационное взаимодействие� Анализ 
дидактических информационных технологий 
позволил выявить условия информатизации обра-
зования: необходимая материально-техническая 
база (ЭВМ, вспомогательное оборудование и т�д�), 
информационная компетентность педагога, ин-
формационная культура личности обучающихся, 
наличие педагогического опыта, знание методик 
эффективного использования информационных 
технологий в образовательном процессе, наличие 
систем компьютерной поддержки образователь-
ного процесса, взаимосвязь информатизации с 
иными тенденциями развития образования� По-
следнее условие означает, что информатизация 
должна быть не доминирующей (целевой) тенден-
цией, а фактором реализации иных тенденций� Об 
информатизации образования как системном про-
цессе только в том случае может идти речь, если 
мы можем ответить на вопрос: какие перспективы 
она открывает перед образовательным процессом? 
Какие новые социально-педагогические задачи 
она позволяет решить? Например, в условиях 
информатизации профессионального образова-

ния возможно производить эффективный мони-
торинг личностно-профессионального развития 
обучающегося, более эффективную поддержку 
обучающегося в личностно-профессиональном са-
моопределении, индивидуализировать обучение 
(прямой путь к гуманизации образования)�

Для того чтобы создать модели информа-
тизации образовательного процесса, выделим 
основные направления использования информа-
ционных технологий в обучении и управлении 
образованием: использование информационных 
технологий в качестве средства обучения, мо-
делирования различных объектов и процессов, 
повышения степени наглядности, системати-
зации и логического упорядочивания учебного 
материала, тренажа и контроля усвоения знаний; 
применение компьютерных систем учебного 
назначения; применение телекоммуникаций 
в образовании, телекоммуникационных про-
ектов, систем видеоконференц-связи; обучение 
профессиональному применению средств инфор-
мационных технологий в образовании (системы 
различного назначения, автоматизированные 
рабочие места); использование технологии 
синтеза информационных средств, технологии 
мультимедиа в обучении и управлении образова-
нием; применение информационных технологий 
в психолого-педагогических исследованиях; 
применение информационных систем для при-
нятия управленческих решений� В соответствии 
с перечисленными направлениями можно выде-
лить следующие методы использования инфор-
мационных технологий в обучении: построение 
системно-информационной картины мира и отра-
жение реальности с помощью программного обе-
спечения, обучение с помощью информационных 
моделей изучаемых объектов и процессов реаль-
ного мира; внедрение игровых методов активного 
обучения, формирующих навыки принятия инди-
видуальных и коллективных решений на основе 
анализа альтернативных вариантов; разработка 
информационных технологий на базе принципов 
развивающего и личностно ориентированного 
обучения с учетом психолого-педагогических 
основ компьютеризации обучения; разработка 
педагогических программных средств; непре-
рывность применения средств информационных 
технологий в течение всего периода обучения, все-
сторонний охват учебного процесса; унификация 
технического, программного, организационного 
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и учебно-методического обеспечений; экспертиза, 
сертификация и тиражирование педагогических 
информационных технологий с целью массового 
внедрения в процесс обучения; обучение навы-
кам решения задач на ЭВМ посредством построе-
ния математических (компьютерных) моделей, 
внедрение деятельностного подхода; разработка 
педагогического мониторинга с использованием 
информационных технологий; создание банка пе-
дагогических знаний; дистанционное обучение и 
открытое образование, создание образовательных 
телекоммуникационных сетей, коллективное 
выполнение телекоммуникационных учебных 
проектов�

Информатизация образования – главный 
фактор формирования информационной компе-
тентности студентов� Это обусловлено тем, что 
индивид является системой, адаптивной к фи-
зической и социальной среде� Информатизация 
образования ставит обучающегося в условия, в 
которых он вынужден осваивать информацион-
ные технологии и искать пути их эффективного 
применения в учебно-профессиональной деятель-
ности� Именно информатизация образовательного 
процесса позволяет интегрировать различные 
факторы формирования информационной компе-
тентности и направить данный процесс в требуе-
мом направлении, учитывая ведущие тенденции 
развития личности на каждом этапе онтогенеза� 
Информатизация образования позволяет ком-
плексно развивать все компоненты информацион-
ной компетентности (таблица)� С другой стороны, 
анализ условий информатизации образования 
показал, что информационная компетентность 
субъектов образовательного процесса (педагога 
и обучающихся) – одно из условий (факторов) 
его информатизации� Ни о каком применении 
информационных технологий в образовательном 
процессе (тем более усилении их роли) не может 
быть и речи без информационной компетентно-
сти педагога и студентов� Например, может ли 
студент применять в учебной экспериментальной 
деятельности (выполнении лабораторного практи-
кума) виртуальные лаборатории или автоматизи-
рованные лабораторные практикумы удалённого 
доступа, если он не владеет элементарными уме-
ниями работы с ЭВМ? Поэтому представляется 
очевидным, что информатизация образования и 
формирование информационной компетентности 
студентов – синергичные процессы в случае обе-

спечения устойчивой связи между ними� С одной 
стороны, информационная компетентность пе-
дагога и определённая степень информатизации 
образовательного процесса – начальные условия 
для формирования информационной компетент-
ности студентов и знаний осваиваемой учебной 
дисциплины (информатизация обучения – зна-
чимый фактор освоения предметной области)� С 
другой стороны, повышение информационной 
компетентности студентов повышает степень 
информатизации образовательного процесса, так 
как студента, обладающего должным уровнем 
знаний учебной дисциплины и информационной 
компетентности, возможно вовлечь в пополнение 
систем компьютерной поддержки образователь-
ного процесса (прежде всего информационно-
образовательных ресурсов)� 

Анализ процесса информатизации образова-
ния позволил выделить три направления фор-
мирования информационной компетентности 
студентов: решение задач на ЭВМ (включая 
компьютерное моделирование, выполнение на 
ЭВМ научных исследований и т�д�); примене-
ние педагогических программных продуктов 
и информационно-образовательных ресурсов; 
вовлечение обучающихся в пополнение систем 
компьютерной поддержки образовательного про-
цесса� Очевидно, что весь трансдисциплинарный 
образовательный процесс должен быть ориенти-
рован на формирование информационной компе-
тентности студентов, а не только преподавание 
отдельных учебных дисциплин (формирование 
информационной компетентности студентов 
должно быть трансдисциплинарным)� Чтобы ин-
форматизация образования стала синергичным 
социокультурным процессом, необходимо обе-
спечение устойчивой связи между пополнением 
электронных образовательных ресурсов, фор-
мированием информационной компетентности 
студентов и информационной компетентности 
педагогов� С другой стороны, компьютеризован-
ное обучение и вовлечение студентов в пополне-
ние информационно-методического обеспечения 
требуют определенного уровня сформированно-
сти информационной компетентности студентов� 
Для раскрытия социокультурного потенциала 
информатизации образования необходимо, что-
бы два процесса – формирование информацион-
ной компетентности субъектов образовательного 
процесса и расширение систем его компьютерной 
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поддержки – были перманентными, синхронны-
ми и взаимосвязанными� Рассмотрим математи-
ческие модели такой взаимосвязи�

Пусть  М – число студентов, N – число учебных 
дисциплин, S

i,j
 – множество заданий, связанных 

с пополнением информационно-методического 
обеспечения, которые выполнил i-й студент при 
освоении j-й учебной дисциплины (может быть 
и пустым множеством в определённых случаях)� 
Тогда множество заданий, выполненных i-м сту-
дентом, составит:

 
N

j
jii SS

1
,

=
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Множество заданий, которые выполнил сту-
денческий коллектив в ходе освоения j-й учебной 
дисциплины, составит:


M
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Математическая модель процессного подхода 
при формировании информационной компетент-
ности студентов выглядит следующим образом� 
Формируют матрицу размером MхN, в которой 
строки – студенты, столбцы – учебные дисци-
плины, а пересечение строки и столбца указы-
вает, какой вклад внёс i-й студент в пополнение 
информационно-методического обеспечения j-й 
учебной дисциплины� Аналогично применяют 
процессный подход применительно к разделам 
(модулям) учебной дисциплины�

Пусть для выполнения задания, связанного с 
пополнением информационно-образовательных 
ресурсов учебной дисциплины, необходимо, 
чтобы у обучающегося было сформировано мно-
жество Z порций знаний (квантов учебной ин-
формации), связанных с учебной дисциплиной, 
и множество W умений работы с техническими 

Развитие компонентов информационной компетентности в условиях информатизации образования
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èñпîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ èíфîðìàòèçàöèè

Пîâåäåí÷åñêèé
Рåãóëÿðíîå пðèìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ èíфîðìàòèçàöèè (à òàêæå пîèñê пóòåé èõ
эффåêòèâíîãî пðèìåíåíèÿ) фîðìèðóåò ó îáó÷àющåãîñÿ îпûò èíфîðìàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè âî âçàèìîñâÿçè ñ èíûìè âèäàìè îпûòà (îпûò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ò.ä.)

Рåфëåêñèâíûé
Иíфîðìàòèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî пðîöåññà пîçâîëÿåò пðîèçâîäèòü ìîíèòîðèíã ëè÷íîñòíî-
пðîфåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáó÷àющåãîñÿ (пîëó÷åííóю ìîíèòîðèíãîâóю èíфîðìàöèю 
îáó÷àющèéñÿ ìîæåò пðèìåíèòü äëÿ ñàìîàíàëèçà ó÷åáíî-пðîфåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè)

средствами информатизации (ЭВМ, компьютер-
ными программами и т�д�)� Если Y – трудность 
задания (выражена по логарифмической шкале 
логитов), то вероятность выполнения обучаю-
щимся задания

 ( ) ( )DgWZf
e

ep YH

YH

⋅⋅
+

=
−

−

,
1

,

где   

Здесь: Н – коэффициент научаемости (осво-
енности знаний) обучающегося – вероят-
ность успешного применения сложившихся 
знаний или умений в мыслительной (учебно-
познавательной или профессиональной) деятель-
ности, выраженная по логарифмической шкале 
логитов; g – функция вероятности, зависящая от 
мотивационного компонента информационной 
культуры личности; Z/ и W/ – соответственно 
множество знаний и множество умений, фак-
тически сформированных у обучающегося; e 
– известная из математики константа (экспо-
нента – основание натуральных логарифмов); 
Р – мощность множества� Иначе говоря, не-
обходимым, но недостаточным условием вы-
полнения обучающимся задания, связанного с 
пополнением информационно-методического 
обеспечения, является сформированность для 
этого всех объективно необходимых порций 
знаний и умений� Трудность задания связана 
с долей обучающихся (выборка должна быть 
репрезентативной), обладающих объективно 
необходимым арсеналом знаний и умений, но не 
справившихся с заданием:
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Здесь: R – число обучающихся, обладающих 
необходимыми знаниями и умениями для вы-
полнения конкретного задания, R/ – число спра-
вившихся с заданием�

Вычислим функцию ( )Dg � Если уровень 
сформированности мотивационного компонента 
информационной культуры личности известен 
по логарифмической шкале логитов, то

 ( )
D

D

e
eDg
+

=
1

�

Заключение. Формирование информацион-
ной компетентности субъектов образовательного 
процесса и информатизация образования –
синергичные процессы в случае обеспечения 
устойчивой связи между ними� Информатизация 
образования является главным социокультур-
ным фактором формирования информационной 
компетентности обучающихся на всех ступенях 
системы непрерывного образования�

Работа выполнена в рамках государствен-
ного заказа Министерства образования РФ
№ 10.7079.2013 «Исследование мотивации и 
разработка системы стимулов формирования 
толерантности студенческой молодёжи».
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IN  FORMATIZATION   OF   EDUCATION   AS 
THE   FACTOR   OF   STUDENTS’   INFORMATION 
COMPETENCE   FORMATION
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social and cultural conditions, educational process, 
criterions�

The article is devoted to models of the relationship 
between the informatization of the educational process 
and formation of students’ information competence� 
Information competence is one of the most important 
personal and professional qualities which determine 
adaptation of the individual to the informa-tion society 
and the possibility of effective application of information 
technologies in every sphere of human activities� 
Therefore students’ information competence formation is 
one of the most important tasks of lifelong education� The 
research problem is as follows: what are the main factors 
and conditions of development of students’ information 
competence in educational institutions�

The information competence is known to be the 
individual’s familiarization with information tech-
nologies and values of the information society� Significance 
of information competence is steadily in-creasing due to the 
growth of volume, intensity and complexity of information 
processes in the world� Lack of information competence 
leads to impossibility of informatization in any sphere of 
human activity and therefore hampers its development� In 
this regard pedagogics considers information competence 
de-velopment as a social order in continuing education� 
The authors note that the computerization of education 
and development of students’ information competence 
are synergistic processes in the case of sustainable links 
between them� On the one hand, information competence 
of the teacher and a certain degree of informatization 
of educational process are the initial conditions for 
the students’ information competence formation and 
obtaining knowledge (informatization of teaching is a 
significant factor in subject mastering)� On the other 
hand, the students information competence development 
increases the degree of informatization of educational 
process, because the student who has obtained a sufficient 
level of know-ledge of the subject and an appropriate 
information competence can be involved in the completion 
of computer support of educational process (primarily 
information and educational resources)� It is necessary 
that the two processes – the information competence 
development of educational process and expanding 
its computer support systems – should be permanent, 
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synchronous and interrelated in order to reveal social 
and cultural potential of educational informatization� 
The authors propose some mathematical models of such 
relationship� This paper proves that informatization of 
educational process is the main social and cultural factor 
of students’ information competence development� 
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ЭлÅктÐÎÍÍыÅ ÑÐÅÄÑтвÀ УЧÅбÍÎгÎ ÍÀзÍÀЧÅÍÈя

Интернет-экзамен как часть аттестации 
вузов

В 2012 г� в МГУПриродообустройства прово-
дилась аттестация университета� Аттестация 
вуза проводилась по многим параметрам, в числе 
которых  был уровень подготовленности учащих-
ся по многим фундаментальным дисциплинам� 
Математика – одна из таких фундаментальных 
дисциплин� Приведем описание тестирования 
студентов по математике в рамках аттестации 
вуза�

1� Вначале определяются учебные группы, 
которые должны пройти аттестацию� Эти группы 
выбирались равномерно по всем существующим 
факультетам� При аттестации вуза в тестиро-
вании принимали участие около 10 учебных 
групп�

2� На специальном известном сайте выкла-
дываются примерные варианты теста� Каждый 
студент из выбранных групп имел возможность 
ознакомиться с задачами теста по математике, 
осуществить предварительную подготовку по 
дисциплине (табл� 1)�

3� Задачи теста делятся по темам: по ма-
тематике было 6 тем (табл� 2)� Как видно из 
таблицы, по каждой теме предлагается от 4 до 
10 задач� Подобные задачи студент получает во 
время тестирования на дисплее компьютера� 
Эти задачи могут быть перемешаны во время 
тестирования�

4� Для того чтобы студенту пройти аттестацию 
по математике, ему необходимо решить не менее 
половины задач по каждой теме� Эта специфика 
тестирования вводила в заблуждение многих 
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Мîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò пðèðîäîîáóñòðîéñòâà
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Исследуется зависимость результатов интернет-экзамена от его параметров� Такой экзамен проводится в учебных 
заведениях в рамках аттестации вузов� В работе предлагается моделирование интернет-экзамена при помощи метода 
Монте-Карло� В качестве параметров экзамена рассмотрены уровень подготовленности группы, разнородность груп-
пы, уровень трудности теста, разнородность заданий теста, число студентов в группе, порог аттестации группы�
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вание�

студентов: при решении 92 % (35/38•100%) всех 
задач теста учащийся мог и не пройти аттеста-
цию, выполнив, например, по теме «Дифферен-
циальные уравнения» всего лишь одну задачу из 
четырех (табл� 3)�

5� В конце тестирования группы фиксирова-
лось количество учащихся, не прошедших атте-
стацию� Если число таких студентов составляет 
процент, больший чем pr (pr ≈ 50 %), то группа 
считается не прошедшей аттестацию, т�е� уста-
навливается факт отрицательной аттестации 
группы� В противном случае устанавливается 
факт положительной аттестации группы�

6� Если хотя бы одна из выбранных групп не 
проходит аттестацию, считается, что вуз по это-
му параметру не прошел аттестацию�

Описанное выше тестирование зависит от мно-
гих параметров, среди которых такие, как: 

1) уровень подготовленности учащихся в те-
стируемой группе;

2) разнородность группы, определяемая диа-
пазоном изменения уровня подготовленности;

3) уровень трудности заданий теста;
4) разнородность заданий теста, определяе-

мая диапазоном изменения уровня трудности 
заданий;

5) количество учащихся в тестируемой груп-
пе;

6) порог аттестации группы pr  (см� выше)�
Целью данной работы является изучение за-

висимости вероятности положительной аттеста-
ции группы от вышеперечисленных параметров 
при помощи имитационного моделирования, 
использующего метод Монте-Карло�
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Таблица 1
Требования ГОС к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы

ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАмЕН В СфЕРЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя
Ñпåöèàëüíîñòü: 190207.65 – Мàшèíû è îáîðóäîâàíèå пðèðîäîîáóñòðîéñòâà è çàщèòû îêðóæàющåé ñðåäû.
Дèñöèпëèíà: Мàòåìàòèêà
Вðåìÿ âûпîëíåíèÿ òåñòà: 80 ìèíóò.
Кîëè÷åñòâî çàäàíèé: 38.
ÒРЕБОВÀНИЯ ГОÑ К ОБЯЗÀÒЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ
ÑОДЕРЖÀНИЯ ОÑНОВНОЙ ОБРÀЗОВÀÒЕЛЬНОЙ ПРОГРÀММЫ

Иíäåêñ Дèñöèпëèíà è åå îñíîâíûå ðàçäåëû Вñåãî ÷àñîâ

ЕН.Ф Фåäåðàëüíûé êîìпîíåíò 1580

ЕН.Ф.01 Мàòåìàòèêà: àíàëèòè÷åñêàÿ ãåîìåòðèÿ è ëèíåéíàÿ àëãåáðà; äèффåðåíöèàëüíîå è 
èíòåãðàëüíîå èñ÷èñëåíèÿ; âåêòîðíûé àíãàëèç è эëåìåíòû òåîðèÿ пîëÿ; ãàðìîíè÷åñêèé 
àíàëèç; äèффåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ; óðàâíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé фèçèêè; фóíêöèè 
êîìпëåêñíîãî пåðåìåííîãî; ÷èñëåííûå ìåòîäû; îñíîâû âû÷èñëèòåëüíîãî эêñпåðèìåí-
òà; эëåìåíòû фóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà; эëåìåíòû äèñêðåòíîãî àíàëèçà; âåðîÿòíîñòü 
è ñòàòèñòèêà: òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé, ñëó÷àéíûå пðîöåññû, ñòàòèñòè÷åñêîå îöåíèâàíèå 
è пðîâåðêà ãèпîòåç, ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû îáðàáîòêè эêñпåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ; 
âàðèàöèîííîå èñ÷èñëåíèå è îпòèìàëüíîå óпðàâëåíèå

700

Моделирование аттестационного тестирова-
ния при помощи метода Монте-Карло

Имитационное моделирование в представлен-
ной работе основано на использовании математи-
ческой теории тестирования известного датского 
математика Г� Раша [1, 2]� Вкратце изложим 
основные положения этой теории, которые ис-
пользовались в данной работе�

Естественно полагать, что успех участника 
тестирования в решении определенного тестового 
задания зависит, в основном, от двух факторов: 
трудности задания и подготовленности испы-
туемого� Таким образом, вероятность того, что 
определенный участник тестирования с уровнем 
подготовленности s верно решит определенное 
задание с уровнем трудности t, представляет не-
которую функцию  p=p(s,t), которая называется 
функцией успеха� Для этой функции была вы-
ведена формула

Переменные s и t принято называть латент-
ными (ненаблюдаемыми, т�е� недоступными для 
непосредственного измерения) параметрами, 
поскольку они призваны описывать некоторые 
скрытые характеристики участников тестирова-
ния и тестовых заданий�

На практике аргументы s и t удобно выражать 
в логарифмическом масштабе� Для этого вводятся 
переменные  θ  и  δ по формулам

При этом функция  успеха примет вид:

Эта формула называется  основной логистиче-
ской моделью Раша, в которой  аргументы  θ  и  δ  
измеряются одной и той же шкалой с единицей 
измерения один логит�

Исходя из практической целесообразности, 
вероятность наступления некоторого события 
вычисляется с точностью до 3 знаков после запя-
той� Поэтому вероятность, равную 0,9999, можно 
принять за вероятность достоверного события� 
Решая уравнение

                                    (1)

относительно величины (θ – δ), получим, что
θ – δ = 9,21� Задача будет решена достоверно, 
если  учащийся имеет максимально возможный 
уровень подготовленности  

θ = θ
max

, а задание – минимально возможный 
уровень трудности δ = δ

min
� Учитывая, что из-

мерение уровней подготовленности и уровней 
трудности осуществляется на одной симме-
тричной шкале логитов (δ

min
 = –θ

max
), приходим 

к равенству:  2θ
max

= 9,21� Отсюда получаем 
θ

max
= 4,6, что позволяет считать, что значения ла-

тентных параметров реально меняются в пределах 
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Таблица 2
 Тематическая структура теста

ТЕмАТИЧЕСКАя СТРУКТУРА АПИм

№
ДЕ

Нàèìåíîâàíèå
 äèäàêòè÷åñêîé
 åäèíèöû ГОÑ

№
çàäàíèÿ

ÒЕМÀ ЗÀДÀНИЯ

1 Àëãåáðà è ãåîìåòðèÿ 1
2
3
4
5
6

Лèíåéíûå îпåðàöèè íàä ìàòðèöàìè.
Ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé, îñíîâíûå пîíÿòèÿ.
Пðÿìàÿ íà пëîñêîñòè.
Пðÿìàÿ è пëîñêîñòü â пðîñòðàíñòâå.
Ñêàëÿðíîå пðîèçâåäåíèå âåêòîðîâ.
Кîëëèíåàðíîñòü è пåðпåíäèêóëÿðíîñòü âåêòîðîâ

2 Мàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фóíêöèè: îñíîâíûå пîíÿòèÿ è îпðåäåëåíèÿ.
Пðåäåë фóíêöèè.
Пðîèçâîäíûå пåðâîãî пîðÿäêà.
Пðèëîæåíèÿ äèффåðåíöèàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ ФОП.
Дèффåðåíöèàëüíîå èñ÷èñëåíèå ФНП.
Ñâîéñòâà îпðåäåëåííîãî èíòåãðàëà.
Пðèëîæåíèÿ îпðåäåëåííîãî èíòåãðàëà.
Элементы теории множеств.
Мåðà пëîñêîãî ìíîæåñòâà.
Оòîáðàæåíèå ìíîæåñòâ

3 Òåîðèÿ фóíêöèé êîìпëåêñíîãî 
пåðìåííîãî

17
18
19
20
21
22

Опåðàöèè íàä êîìпëåêñíûìè ÷èñëàìè.
Опðåäåëåíèå фóíêöèè êîìпëåêñíîãî пåðåìåííîãî.
Дèффåðåíöèðîâàíèå фóíêöèè êîìпëåêñíîãî пåðåìåííîãî.
Пåðèîäè÷åñêèå фóíêöèè.
Элементы гармонического анализа.
Рÿä Фóðüå. Òåîðåìà Дèðèõëå

4 Дèффåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ 23
24
25
26

Òèпû äèффåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé.
Дèффåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ пåðâîãî пîðÿäêà.
Дèффåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ âûñшèõ пîðÿäêîâ.
Лèíåéíûå äèффåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ âòîðîãî пîðÿäêà

5 Òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà

27
28
29
30
31
32

Òåîðåìû ñëîæåíèÿ è óìíîæåíèÿ âåðîÿòíîñòåé.
Пîëíàÿ âåðîÿòíîñòü. Фîðìóëà Бàéåñà.
Дèñêðåòíàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà.
Хàðàêòåðèñòèêè âàðèàöèîííîãî ðÿäà.
Òî÷å÷íûå îöåíêè пàðàìåòðîâ ðàñпðåäåëåíèÿ.
Иíòåðâàëüíûå îöåíêè пàðàìåòðîâ ðàñпðåäåëåíèÿ

6 Вû÷èñëèòåëüíàÿ ìàòåìàòèêà, 
äèñêðåòíàÿ ìàòåìàòèêà

33
34
35
36
37
38

Опåðàöèè íàä âûñêàçûâàíèÿìè.
Элементы теории множеств.
Элементы комбинаторики.
Численные методы решения алгебраических уравнений.
Численные методы анализа.
Численные методы решения дифференциальных уравнений

от –4,6 до 4,6� В вышеупомянутой работе [2]  этот 
интервал расширен до интервала (–5; 5)� Поэтому 
связь между шкалой логитов и 100 % шкалой 
осуществлялась по формуле

где θ – уровень подготовленности по шкале ло-
гитов, B – уровень подготовленности по 100 % –
шкале , θ

max
= 5.

Для имитационного моделирования укажем 
диапазоны изменения вышеперечисленных па-
раметров аттестационного тестирования�

1)  Уровень подготовленности группы θ
ср

 
определяется математическим ожиданием уров-
ня подготовленности θ учащихся  группы [1, 2]� 
Используя линейный способ перевода  шкалы ло-
гитов  в 100 % шкалу, будем измерять введенный 
параметр в процентах� Эти единицы измерения 
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Таблица 3
Задачи по теме «Дифференциальные уравнения»

более привычны нам по оценкам ЕГЭ� Диапазон 
изменения этого параметра:  30 ≤ θ

ср
 ≤ 70� Значение  

θ
ср

 = 50 будем считать средним значением�
2) Абсолютное значение максимального откло-

нения Δθ
max

 уровня подготовленности учащихся 
группы от величины θ

ср
� Можно назвать этот 

параметр неоднородностью группы� Единица-
ми измерения этого параметра будут проценты 
(см� п� 1)� Диапазон изменения этого параметра:
0 ≤ Δθ

max
 ≤ 30� Значение  Δθ

max
 = 20 будем считать 

средним значением�
3) Уровень трудности теста δ

ср
 определяется 

математическим ожиданием уровня трудности  δ 

задания теста  [1, 2]� Используя линейный способ 
перевода  шкалы логитов  в 100 % шкалу, будем 
измерять введенный параметр в процентах� Диа-
пазон изменения этого параметра:  30 ≤ δ

ср
 ≤ 70� 

Значение  δ
ср

 = 50 будем считать средним значе-
нием�

4) Максимальное отклонение  Δδ
max

 уровня 
трудности задания теста от величины δ

ср
� Можно 

назвать этот параметр неоднородностью теста� 
Единицами измерения этого параметра будут 
проценты (см� п� 3)� Диапазон изменения этого 
параметра: 0 ≤ Δδ

max
 ≤ 30� Значение  Δδ

max
 = 5 будем 

считать средним значением�
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5) Число  n студентов в группе, принимающей 
участие в аттестации� Диапазон изменения этого 
параметра: 10 ≤ n ≤ 35� Значение n = 25 будем 
считать средним значением�

6) Порог аттестации  pr, представляющий 
собой процент такой, что если процент не про-
шедших аттестацию учащихся группы будет 
выше pr, то группа получает отрицательный 
аттестационный результат� Диапазон изменения 
этого параметра:

50 ≤  pr  ≤ 80� Значение  pr = 50 будем считать 
средним значением�

При исследовании зависимости результатов 
аттестации от вышеперечисленных параметров 
использовалась следующая гипотеза: уровень 
подготовленности учащегося группы и уровень 
трудности задания теста распределены по нор-
мальному закону�

Используя выдвинутую гипотезу, а именно 
правило 3 сигм,  можно утверждать, что

θ ≈ N(θ
ср

, Δθ
max

/3),
δ ≈ N(δ

ср
, Δθ

max
/3)�

На основании этой гипотезы в программе 
создается одномерный массив уровней подготов-
ленности учащихся, а также двумерный массив 
уровней трудности заданий теста� Для этого ис-
пользуется метод Монте-Карло, неоднократно 
использованный автором при исследовании раз-
личных сегментов учебного процесса [4, 5]� Этот 
метод позволяет моделировать на ЭВМ  случай-
ные величины, распределенные по заданному за-
кону� Согласно выдвинутой гипотезе случайные 
величины θ и δ(i) (i – номер темы) распределены 
по нормальному закону (см� выше)� Поэтому 
реализации этих случайных величин могут быть 
найдены исходя из следующих выкладок�

Если случайная величина θ распределена по 
нормальному закону N(a, σ) с функцией распре-
деления F(x)=F

0
((x–a)/σ), где F

0
(t) – функция 

распределения нормированного нормального 
распределения N(0,1), то случайная величина 
R=F(θ) распределена равномерно на интервале
(0, 1)� Решая уравнение  R = F

0
((θ–a)/σ) относи-

тельно неизвестного θ, получим:
 θ = F

0
–1(R) · σ + a,

где  F
0

–1(R) – обратная функция  к функции 
F

0
(t).
Последняя формула позволяет находить реа-

лизации случайных величин θ и σ при помощи 
датчика случайных чисел R на (0, 1)� 

Для моделирования матрицы ответов учащих-
ся использовалась формула  (1) по следующей 
схеме: учащийся с уровнем подготовленности 
θ решает задание с уровнем трудности σ, если 
для очередной реализации  r датчика случай-
ных чисел выполняется следующее неравенство 
r < p = 1/(1 + exp(–(θ – δ)))� В случае выполнения 
противоположного неравенства считается, что 
учащийся не решил задание�

На основании матрицы ответов устанавлива-
ется факт отрицательной или положительной 
аттестации группы� Вероятность положительной 
аттестации группы вычисляется при помощи про-
ведения  1 000 статистических смоделированных 
испытаний�

Аттестационные области
Определим в области допустимых значений 

параметров системы (ОДЗПС) аттестационные 
области 4 типов: критическая, неудовлетвори-
тельная, удовлетворительная, положительная�

Будем считать, что учебное заведение успешно 
прошло аттестацию по тестированию, если все 
тестируемые группы прошли аттестацию� В этом 
случае будем говорить, что аттестация учебного 
заведения по тестированию студентов привела к 
положительному результату� В противном случае 
будем говорить, что учебное заведение не прошло 
аттестацию или аттестация учебного заведения 
привела к отрицательному результату�

Учитывая, что тестирование осуществляется 
примерно в 10 учебных группах,  можно вычис-
лить вероятность P

ат
 положительного результата 

аттестации по формуле
P

ат  
=  р10,

где  p –  вероятность получения положительного 
результата при тестировании группы�

Разделим  ОДЗПС на четыре области в зависи-
мости от значения p. 

Если  0 ≤ p < 0�63, то  P
ат

 < 0�01  (1 %)� В этом 
случае можно считать достоверным событие от-
рицательного результата аттестации учебного 
заведения�

 Определение 1� Область в ОДЗПС называется 
критической, если для любого набора параметров 
из этой области 0 ≤ p < 0�63�

2)  Если 0�63 ≤ p < 0�93, то 0�01 ≤ P
ат

 < 0�5  (от 
1 до 50 %)� В этом случае аттестация может при-
вести к положительному результату, а может и 
не привести� Причем вероятность отрицательного 
результата выше, нежели положительного� Мож-
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но сказать, что скорее всего в этом случае аттеста-
ция приведет к отрицательному результату�

Определение 2� Область в ОДЗПС называется 
неудовлетворительной, если для любого набора 
параметров из этой области  0�63 ≤ p < 0�93�

3)   Если  0�93 ≤ p < 1, то  0�5 ≤ P
ат

 < 1  (от 50 до 
100 %)� В этом случае аттестация может приве-
сти к положительному результату, а может и не 
привести� Причем вероятность положительного 
результата выше, нежели отрицательного� Можно 
сказать, что скорее всего в этом случае аттестация 
приведет к положительному результату�

Определение 3� Область в ОДЗПС называется 
удовлетворительной, если для любого набора па-
раметров из этой области  0�93 ≤ p < 1�

Если p = 1, то P
ат

 = 1. В этом случае в любом 
случае аттестация приведет к положительному 
результату�

Определение 4� Область в ОДЗПС называется 
положительной, если для любого набора параме-
тров из этой области  p = 1�

Значимость параметров аттестационного 
тестирования

Определенные выше параметры системы 
тестирования обладают разной степенью влия-
ния на изменение вероятности p� На рис� 1–4 
приведены графики зависимости вероятности 
успешной аттестации вуза от каждого параметра 
при фиксированных средних значениях других 5 
параметров�

Как видно из рис� 1 и 2, изменение параметров 
системы θ

ср
, δ

ср
 в диапазоне возможных значений 

приводит к изменению вероятности аттестации 
вуза от 0 до 1� Поэтому параметры  θ

ср
,  δ

ср
 можно 

считать значимыми для вероятности p.
Для исследования значимости неоднородности 

по уровню подготовленности и уровню трудности 
заданий теста среднее значение уровня подго-
товленности было заменено на значения θ

ср
=55 

и θ
ср

=60.
Как видно из рис� 3, изменение параметров 

системы Δθ
max

, Δδ
max

 в диапазоне возможных 
значений практически не изменяет величину p. 
Поэтому можно считать параметры Δθ

max
, Δδ

max
  не 

значимыми для вероятности p. При этом из рис� 3 
наблюдается небольшое уменьшение вероятности  
p с ростом неоднородности�

Для исследования значимости числа студентов 
в группе среднее значение уровня подготовленно-
сти было заменено на значения θ

ср
=55 и θ

ср
=60�

Как видно из рис� 4,  значимость числа студен-
тов выше значимости параметров Δθ

max
,  Δδ

max
, но 

не выше значимости параметров θ
ср

, δ
ср

� Изменение 
числа студентов может привести к переходу набора 
параметров из одной аттестационной области в 
другую� Из рис� 4 также видно:

1) в группах, средний уровень подготовленно-
сти θ

ср
 которых равен 60, с ростом числа n студен-

тов в группе, вероятность положительной аттеста-
ции все-таки незначительно увеличивается�

2) в группах, средний уровень подготовлен-
ности θ

ср
 которых равен 55, с ростом числа n 

студентов в группе вероятность положительной 
аттестации значительно уменьшается�

Поэтому можно сделать следующий вывод: с 
ростом среднего уровня подготовленности группы 
меняется ориентация монотонности зависимости 
вероятности p от числа студентов (с убывания на 
возрастание)�

Для исследования значимости порога атте-
стации, помимо среднего значения уровня под-
готовленности, были использованы его значения 
θ

ср
=55 и θ

ср
=60�

Как видно из рис� 5, значимость порога ат-
тестации выше значимости параметров Δθ

max
, 

Δδ
max

, но не выше значимости параметров θ
ср

, δ
ср

� 
Изменение порога аттестации может привести к 
переходу набора параметров из одной аттестаци-
онной области в другую� Из рис� 5 также видно, 
что при любом среднем уровне подготовленности 
группы с ростом порога аттестации увеличивается 
значение вероятности p�

Влияние параметров аттестации на ее резуль-
таты

Определенные выше аттестационные обла-
сти для постоянного набора параметров: n=25,
pr=50 %,   δ

ср
 = 50 %,  Δδ

max
 = 5 % (средние зна-

чения параметров системы) – изображены на
рис� 6�

Точные значения вероятности p  в зависимо-
сти от изменения параметров θ

ср
 и Δθ

max
 даются 

в табл� 4�
Перед тем как сделать выводы из рис� 6 и

табл� 4, сделаем следующие замечания�
1) Учебные группы обычно бывают разнород-

ными (есть «отличники», есть и «двоечники»)� 
Разнородность, оцениваемая в 10%, соответствует 
примерно одному баллу по пятибалльной шкале; 
исходя из этих данных, при Δθ

max
<10 в группе бу-

дут только учащиеся, которые учатся примерно 
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Рис� 1� Значимость среднего уровня подготовленности 
группы

Рис� 2� Значимость среднего уровня трудности заданий 
теста

Рис� 3� Значимость неоднородности группы
и неоднородности теста

Рис� 4� Значимость числа студентов в группе на результаты 
аттестации

Рис� 5� Значимость порога аттестации на результаты
аттестации

Рис� 6� Аттестационные области в зависимости
от параметров θ

ср
 и Δθ

max
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на один и тот же балл� Такое явление наблюдается 
крайне редко�

2)   Если принять 30 баллов за минимальную 
оценку, при которой можно поступить в вуз, то 
для непрестижных вузов (θ

ср
 ≤ 50) наибольшее 

отклонение Δθ
max 

не может быть больше 20�
Выводы:
1) при  θ

ср 
≤ 56 аттестация учебного заведения 

приведет к отрицательному результату;
2) при θ

ср 
≥ 64 аттестация учебного заведения 

приведет к положительному результату;
3) если предположить, что Δθ

max
 обычно бы-

вает не меньше 10  (замечание 1), то аттестация 
учебного заведения приведет к положительному 
результату при θ

ср
 ≥ 62�

Сделаем основные выводы из проведенных 
исследований�

1) Если определенные выше параметры систе-
мы расположить в порядке убывания их значимо-
сти для вероятности p положительной аттестации 
группы учащихся, то получится следующая по-
следовательность: 

а) средний уровень подготовленности учащих-
ся группы и средний уровень трудности заданий 
теста (наибольшая значимость),

б) число студентов в группе и порог аттестации 
(средняя значимость),

в) неоднородность  группы и неоднородность 
теста (низкая значимость)�

2) Престижные вузы (θ
ср

 ≥ 62) будут успешно 
проходить аттестацию�

3) Аттестация непрестижных вузов (θ
ср

 ≤ 56) 
всегда будет приводить к отрицательному ре-
зультату�
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Moscow State University of Environmental 

Engineering, Russia 
STATISTICAL MODELING OF INTERNET EX-

AMINATION CONDUCTED IN THE FRAMEWORK 
OF HIGHER SCHOOL CERTIFICATION

Key words: the Internet-exam, Monte-Carlo method, 
certification, statistical modeling, testing�

Currently many Universities of Russia are undergone 
the procedure of certification which is carried out in 
several directions including the test of students of their 
knowledge qualification level on fundamental disciplines� 
Mathematics is one of the fundamental disciplines� We 
present a description of students’ testing in mathematics 
in the framework of certification of higher education 
institution�

1) First, the learning groups put to the certification 
are defined� These groups were selected evenly from all 
the faculties� Thus, ten groups took part in the testing 
during the university certification� 

2) The modal patterns of the test were laid out in the 
special website� Each student from the selected groups 

Таблица 4
Значения вероятности p  в зависимости от  параметров θср и Δθmax 

θ
ñð
/ Δθ

max,1
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

55 0,13 0,12 0,11 0,07 0,18 0,14 0,22 0,26 0,16 0,23 0,29

56 0,36 0,41 0,34 0,29 0,31 0,34 0,34 0,32 0,37 0,4 0,4

57 0.74 0,57 0,64 0,63 0,59 0,55 0,59 0,55 0,58 0,56 0,47

58 0,9 0,86 0,86 0,81 0,81 0,79 0.72 0,75 0,61 0,66 0,75

59 0,96 0,97 0,97 0,94 0,91 0,92 0,89 0,84 0,85 0,81 0,74

60 0,99 1 0,99 0,97 0,96 0,98 0,98 0,96 0,89 0,89 0,87

61 1 1 1 1 1 1 0,99 1 0,95 0,93 0,9

62 1 1 1 1 1 0,99 1 1 0,98 0,99 0,99

63 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99 0,97

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

СТАТИСТИЧЕСКОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАмЕНА, ПРОВОДИмОГО В РАмКАХ АТТЕСТАЦИИ ВУЗА
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had the opportunity to familiarize with the tasks on 
mathematics and practice in the course�

3) The tasks of the test were categorized by the topics: 
6 topics on mathematics� As the table shows, there are 
from 4 to 10 tasks for each topic� The student solves 
similar tasks during the test which are displayed on the 
computer screen� These tasks can be shuffled during the 
test�

4) The student should solve at least a half of all the 
tasks to pass the mathematics test� This test specificity 
has misled a number of students� Having solved 92% 
(35/38•100%) of all the tasks the student could not pass 
the test on condition that he solved, for example, only one 
task of the four on the topic “Differential equations”�

5) In the end of the test the students who did not pass 
the test were recorded� If the number of those students 
was greater than pr (pr ≈ 50%), the group was considered 
not to pass the certification, and the fact of negative 
certification in the group was determined� Otherwise, the 
fact of positive certification of the group is settled�

6) If at least one of the selected groups will not pass 
the test, it is believed that the university did not pass the 
certification�

The testing depends on many parameters, such as:
1) knowledge qualification level (θср) of students in 

the tested group;
2) heterogeneity of the group, determined by the range 

of knowledge qualification level;
3) level of test tasks difficulty;
4) heterogeneity of the test tasks, determined by the 

range of changes of difficulty level;
5) number of students in the tested group,
6) certification threshold of the pr group (see 

above)�

The objective of this work is to study the dependence 
of probability of positive certification of the group from 
the above parameters with the help of simulation using 
the Monte Carlo method�

The following results are obtained:
1) If the determined parameters of the system be 

arranged in descending order of their importance for the 
probability p of positive certification of the students’ 
group, the result will be in the following sequence:

a) the average level of the knowledge qualification 
level of students and the average level of difficulty of the 
test tasks (the highest value),

b) the number of students in the group and the 
threshold certification (medium importance),

c) the heterogeneity of the group and the heterogeneity 
of the test (low importance)�

2) Prestigious universities (θav ≥ 62) will successfully 
pass the certification�

3) Certification of low-prestige universities (θav ≤ 56) 
will always lead to negative results�
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За последние десять лет в сфере коммуникации 
общество продвинулось далеко вперед, и сейчас 
уже невозможно представить жизнь без совре-
менных средств связи и интернет-технологий� Со-
циальные сети, электронная почта, блоги, специ-
альные программы для общения через Интернет 
(например, Skype) стали неотъемлемой частью 
не только повседневной, но и профессиональной 
деятельности современного человека�  Активное 
развитие и распространение компьютерных и 
интернет-технологий привело к  формированию 
пространства глобальной компьютерной комму-
никации [1]�

В условиях нового коммуникационного про-
странства современному специалисту приходится 
общаться на иностранных языках для решения 
своих профессиональных задач� Актуальным 
является общение посредством интернет-связи, 
предполагающей синхронную и асинхронную 
коммуникацию между удаленными субъекта-
ми� В связи с наступлением электронной эры на 
первое место в деловой международной комму-
никации выходит письменная форма взаимодей-
ствия� Как с точки зрения экономических выгод, 
так и с учетом практических целей письменная 
коммуникация стала популярным видом обще-
ния у современных специалистов� Подача заявок 
на участие в научно-исследовательских програм-
мах и мероприятиях через Интернет, написание 
писем, аннотаций, докладов, резюме в электрон-
ном виде – лишь неполный список документов, с 
написанием которых приходится сталкиваться 
специалистам в настоящее время� Это повыша-
ет требования к владению иноязычной речью в 

УДК 378�146 : 811�111
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Рассматривается роль лингвистической компетенции в успешности иноязычной коммуникации современного 
специалиста в новом глобальном коммуникационном пространстве – пространстве глобальной компьютерной ком-
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устной и письменной форме, предусматривает 
умение использовать информационные ресурсы 
компьютерных технологий� 

Другой важной особенностью такого взаи-
модействия является необходимость строить 
диалог с представителями других лингвосоциу-
мов� Коллеги, с которыми приходится общаться 
нашим специалистам, – это в подавляющем 
большинстве представители Запада, которые, 
по словам М� Маклюэна, канадского философа и 
филолога, живут преимущественно в визуальном 
мире, в мире письменной культуры, в котором 
верить – значит видеть� Россия же,  по мнению 
Маклюэна, является «обществом устной куль-
туры» и ее «наклонность к устному типу» сохра-
няется� Ссылаясь на слова Александра Инкелье, 
он пишет, что «русским, как и любому устному 
обществу, свойствен совершенно иной взгляд на 
вещи» [2]� С его мнением можно соглашаться или 
не соглашаться, но игнорировать тот факт, что 
специалисты – представители разных культур 
имеют разные «взгляды на вещи», в том числе и 
в профессиональной сфере, нельзя� Тем важнее 
для обучения грамотной речи на иностранном 
языке (ИЯ) становится задача формирования 
грамматической компетенции у русскоговорящих 
студентов�

В связи с этим, принимая во внимание глоба-
лизацию коммуникационного пространства, в 
вузах поставлена задача подготовки специали-
стов, компетентных не только в своей профессио-
нальной сфере деятельности, но и готовых вести 
общение с коллегами – представителями других 
культур на языке международного общения� 
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Из этого следует, что владение ИЯ, в частности 
английским, является неотъемлемой частью про-
фессиональной компетентности специалистов, 
так как «иностранный язык выступает средством 
межнационального и межкультурного общения в 
реализации коммуникативных познавательных 
потребностей специалиста���» [3� С� 148]�

Новые требования к подготовке современного 
специалиста в вузе зафиксированы в положени-
ях  современных документов по модернизации 
высшего профессионального образования [4]� В 
соответствии с ФГОС 3-го поколения обучение 
иностранному языку должно быть направлено на 
комплексное развитие коммуникативной, когни-
тивной, информационной, социокультурной, про-
фессиональной и общекультурной компетенций 
студентов� Основной и ведущей целью обучения 
ИЯ является формирование коммуникативной 
компетенции, т�е� способности реализовать линг-
вистическую компетенцию в различных условиях 
речевого общения, с учетом социальных норм 
поведения и коммуникативной целесообразности 
высказывания� 

Характеризуя особенности современной ком-
муникации в условиях глобального пространства 
и новых коммуникационных средств связи, сле-
дует отметить, что для нее  специфично нефор-
мальное общение, при котором вполне уместны 
сокращения, аббревиатуры, допустимы ошибки� 
Однако если речь идет о коммуникации в рамках 
формального профессионального общения, то 
студенты должны знать о том, что существуют 
определенные нормы языка, которые должны 
быть соблюдены, поскольку зачастую от соблю-
дения этих норм зависит успешность профессио-
нального общения� Таким образом, перед препо-
давателями вуза встаёт задача сформировать у 
обучающихся лингвистическую компетенцию, 
которая рассматривается как важнейший компо-
нент интегративной коммуникативной компетен-
ции и представляет собой совокупность речевых 
умений и составляющих их языковых знаний и 
навыков (фонетических, лексических и грамма-
тических)� Справиться с поставленной задачей 
довольно непросто, учитывая условия, в которых 
реализуется иноязычное образование на неязыко-
вых факультетах: сокращение часов, выделяемых 
на аудиторную работу, до одного занятия в неде-
лю и низкий исходный уровень грамматической 
компетенции абитуриентов неязыковых вузов и 

факультетов, подтверждающийся результатами 
входного  тестирования�

В этой связи  нам представляется важным 
отметить, что особое внимание на начальной 
ступени обучения иностранному языку на нея-
зыковых специальностях должно быть уделено 
грамматическим навыкам и умениям, так как 
именно они являются основой лингвистической 
компетенции� При современном компетентност-
ном подходе грамматические навыки иноязычной 
речи оказываются в положении второстепенных 
объектов контроля, поскольку все внимание на-
правляется на измерение параметров иноязычной 
коммуникативной компетенции, проявляющей-
ся, главным образом, в результирующем умении 
использовать язык как средство общения� Однако 
трудно представить полноценную коммуникацию 
современного специалиста или ученого в своей 
профессиональной сфере при несоблюдении ими 
грамматических норм� Не зная грамматических 
форм, нельзя пользоваться речью� Не имея пред-
ставления о правилах грамматики и стилевых 
особенностях, специалисту будет чрезвычайно 
трудно написать, например, аннотацию к статье 
или письмо-запрос информации, так как суще-
ствуют определенные правила написания того 
и другого документа� Не владея основами грам-
матических знаний, ему также проблематично 
будет вести и устную беседу с коллегами� Знание 
грамматических норм само по себе без автомати-
зированного умения пользоваться конкретным 
грамматическим материалом в процессе общения 
не ведет обучающегося к реализации прагмати-
ческих целей овладения иностранным языком� 
Здесь прослеживается прямая зависимость 
умения общаться на ИЯ от сформированности 
грамматических навыков, на основе которых 
обучающийся может построить грамотную речь� 
Отсюда следует, что, воспитывая коммуникатив-
ную личность в вузе, готовую решать проблемы 
разного характера в глобальном информацион-
ном пространстве, у обучающихся необходимо 
сформировать грамматическую компетенцию� 
Для этого важно тщательно продумать не только 
способы её формирования, но и формы контроля 
знаний, навыков и умений, поэтапно развиваемых 
в учебном процессе� Соответственно, принимая во 
внимание вышесказанное, необходимо искать 
такие средства контроля, которые позволят бы-
стро и эффективно определить уровень сформи-
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рованности лексико-грамматических навыков на 
определенных этапах изучения языка, выявить 
проблемы, возникающие у обучающихся, проана-
лизировать их и впоследствии устранить�

Таким средством контроля, по нашему мне-
нию, могут быть электронные (компьютерные) 
тесты (ЭТ), которые являются не только быстрым 
и эффективным, но и современным средством 
контроля, использование которого не только 
возможно, но даже необходимо с точки зрения 
подготовки специалиста, умеющего ориентиро-
ваться в рамках нового компьютерного комму-
никационного пространства� Кроме этого, ЭТ 
существенно помогают оптимизировать процесс 
обучения, ускоряя процесс проведения контроля 
сформированности грамматических навыков и 
умений, тем самым позволяя выделить больше 
аудиторного времени на другие виды работ в 
условиях дефицита аудиторных часов, отведен-
ных на дисциплину «Иностранный язык» в со-
временных учебных программах по подготовке 
бакалавров неязыковых специальностей� Элек-
тронные тесты можно использовать в двух целях: 
для контроля и для обучения� Систематическое 
использование электронных тестов позволяет 
своевременно выявлять проблемные поля в фор-
мировании грамматических знаний и навыков, 
намечать программу по их устранению� Такой 
формат тестов задействует визуальную форму 
подачи информации с быстрой обратной связью� 
ЭТ позволяют экономить расходные средства и 
время преподавателя, затраченного на проверку 
и анализ� Они оптимизируют процесс обучения 
на занятии, позволяя проводить одновременную 
проверку целой группы обучающихся� Помимо 
этого, ЭТ дают возможность использовать боль-
шой объем лексического материала, на котором 
строится тестовое задание, тем самым способству-
ют актуализации вокабуляра и формированию 
лексических навыков�

Сегодня в распоряжении преподавателя ино-
странного языка имеется большое количество 
готовых электронных тестов, которые могут 
быть использованы в учебном процессе для 
проведения разных видов контроля (текущего, 
промежуточного, итогового) сформированности 
разных дидактических единиц преподаваемой 
дисциплины (лексики, грамматики)� Тем не 
менее, как показывает практика преподавания 
ИЯ на различных неязыковых факультетах, го-

товящих специалистов по разным профилям их 
будущей профессиональной деятельности, такие 
тесты  не всегда могут удовлетворить потребно-
сти конкретного контингента обучающихся и 
часто не учитывают специфику профессиональ-
ной деятельности, к которой ведется подготовка, 
а ведь именно эта специфика, в соответствии с 
программами нового поколения, должна про-
являть себя на всех этапах обучения в высшей 
профессиональной школе� Как следствие, воз-
никает острая необходимость в разработке раз-
нообразных тестов, содержание и уровень слож-
ности которых соответствует, с одной стороны, 
программному материалу, с другой – учитывает 
индивидуально-личностные характеристики 
обучающихся� В связи с этим в 2010 г� мы при-
ступили к разработке электронных тестов по 
грамматике английского языка для студентов 
1-го и 2-го курсов факультета информатики 
Томского государственного университета� Пер-
вый блок тестов разрабатывался нами для групп 
студентов преобладающего уровня (intermediate) 
и был посвящен временам английского глагола в 
действительном залоге� Они представляют собой 
тесты множественного выбора, в которых ис-
пользуется лексика, хорошо знакомая студентам 
этого уровня� Другим достоинством применения  
ЭТ является возможность создавать вариатив-
ность содержания обучения�

В качестве компьютерной оболочки для 
размещения тренировочных и контроль-
ных тестов была выбрана программная среда 
Moodle (англ� Modular Object-Oriented Dynamic 
Leaning Environment) – модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда, 
или МОДУС� Виртуальная обучающая среда 
Moodle представляет собой свободное, т�е� бес-
платное (распространяющееся по лицензии
GNU GPL) веб-приложение� При наличии 
других компьютерных оболочек (например, 
конструктор тестов адаптивной среды те-
стирования) выбор в пользу Moodle был сде-
лан неслучайно� Именно эта  веб-платформа
(http://www�moodle�csd�tsu�ru) была создана в 
Томском государственном университете в 2006 г� 
и активно используется на факультете информа-
тики в учебных целях для обучения английскому 
языку начиная с 2010 г� [5]� Дидактический по-
тенциал этой информационно-образовательной 
среды достаточно широк, но для применения 
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тестового контроля была использована тесто-
вая технология Moodle� Этот элемент курса 
позволяет преподавателю разрабатывать тесты 
с использованием вопросов различных типов: 
опросы в закрытой форме (множественный вы-
бор), «Да/Нет», «Короткий ответ», «Соответ-
ствие», «Вложенный ответ» и др� Вопросы тестов 
сохраняются в базе данных и могут повторно 
использоваться в одном или разных курсах� На 
прохождение теста может быть дано несколько 
попыток� Если есть необходимость, преподава-
тель может установить лимит времени на работу 
с тестом� Следует отметить в качестве удобства 
для преподавателя простоту в оценивании ре-
зультатов работы студента, система сама под-
ведет итог и покажет количество правильных и 
неправильных ответов� 

Выложенные в системе Moodle электронные 
тесты используются на факультете информатики 
для промежуточного контроля на занятиях по 
иностранному языку во время контрольных сес-
сий, которые проводятся каждую пятую неделю 
согласно новому учебному графику занятий, в 
связи с переходом в 2006 г� на  двухуровневую 
систему  обучения� При помощи этих тестов мож-
но осуществлять проверку знания особенностей 
использования времен английского глагола в 
действительном залоге комплексно, формируя 
тест из предложений, произвольно выбранных 
в соответствии с заданной темой� Такой подход 
позволяет сконцентрироваться на конкретном 
грамматическом явлении и направить внимание 
студентов на все многообразие вариантов исполь-
зования данного явления с учетом контекста на 
уровне предложения� Например, при проверке 
форм настоящего времени для каждого студента 
произвольным образом формируется индивиду-
альный набор предложений по временам: Present 
Simple, Present Continuous, Present Perfect и 
Present Perfect Continuous (рис� 1)�

Аналогично можно осуществлять проверку 
форм прошедшего и будущего времени� По-
мимо этого, возможна проверка знания форм 
отдельных времен, например Present Perfect и 
Past Simple� Таким образом, достаточно большая 
база предложений, сформированная нами для 
каждого грамматического времени в английском 
языке, позволяет повысить уровень контроля и 
снизить возможность появления одних и тех же 
предложений в тесте у разных студентов, что 
также способствует индивидуализации процесса 
обучения� Необходимо отметить, что электрон-
ная платформа MOODLE позволяет  студентам  
использовать эти тесты для самоконтроля и 
самоподготовки на любых этапах работы с со-
ответствующим грамматическим материалом, 
что позволяет использовать эти тесты не только 
в аудиторное время, но и для самостоятельной 
внеаудиторной деятельности�

Подводя итог, следует отметить, что уже 
имеющиеся в настоящее время в нашем рас-
поряжении выложенные в системе Moodle 
электронные тесты позволяют оптимизировать 
процесс обучения иностранному языку как сред-
ству профессионального общения в глобальном 
коммуникационном пространстве, существенно 
облегчая при этом контроль за сформированно-
стью грамматической компетенции как базовой 
составляющей  лингвистической компетенции� 

ЛИТЕРАТУРА
1� Зудина Е.А. Виртуализация общества: две среды одного 

пользователя  //  Материалы студенческой научной кон-
ференции «Актуальные проблемы архитектуры и дизайна 
– 2009»� Архитектон: Известия вузов� 2009� – №26 (При-
ложение)[Электронный ресурс]� – Режим доступа: http://
archvuz�ru/2009_22/32

2� Маклюэн  М. Галактика Гутенберга: Сотворение че-
ловека печатной культуры [Электронный ресурс]� – Режим 
доступа: http://www�gumer�info/bibliotek_Buks/Culture/
makl/

3� Павлова К.Г. Учебно-методическое объединение� 
Путь к координации методических усилий преподавателей 
иностранных языков неязыковых вузов России // Вторая 
Международная конференция ЮНЕСКО� – М�, 1996� – С� 
148–151�

4� ФГОС ВПО [Электронный ресурс]� – Режим доступа: 
www�fgosvpo�ru 

5� Обдалова О.А. Использование информационной об-
разовательной среды MOODLE для создания электронного 
курса General English // Языки в современном мире: матер� 
IX Междунар� конф� / [отв� ред� Л�В� Полубиченко]� – М�: 
КДУ, 2010� –  С� 223–228�

Рис� 1



73
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛя БАЗОВОЙ СОСТАВЛяЮЩЕЙ

T�V� Shilova, O�A� Obdalova
National Research Tomsk State University, 

Russia 
ELECTRONIC TESTS AS MEANS OF CONTROL 

OF THE BASIC COMPONENT OF SUCCESSFUL 
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The article reveals the basic role of linguistic competence 
for modern specialists who need to communicate 
effectively in a foreign language in the new global 
computer-mediated communication environment� Its 
formation has resulted from the progressive development 
and diffusion of modern media and Internet technologies� 
In connection with the existing situation, the objective of 
higher education institutions is to train future specialists 
to build professional dialogue with their colleagues 
coming from different cultures� As a result the academic 
standards for mastering foreign languages are raised� 
Consequently, proficiency in a foreign language, English 
in particular, has become an essential part of specialists’ 
professional qualifications�

The main purpose of teaching a foreign language 
is to develop communicative competence, i�e� to 
realize linguistic competence in different situations of 
communication with special attention paid to grammar 
skills which constitute a basic component of the linguistic 
competence� Thus, it is important to choose carefully both 
the methods of grammatical competence formation and 
the forms of its control� In this article electronic tests 
are considered effective up-to-date means of control� In 
addition to this, the role of electronic tests in optimization 
of the teaching process is reviewed� At present there is 
a variety of electronic tests that can be used by foreign 
language teachers to assess students’ foreign language 
skills� However, the existing tests do not always meet 
the needs of certain groups of students� Moreover, these 
tests often leave out of account the students’ future 
professional activity specificity, but according to the new 

curriculum standards, language and communication for 
professional purposes should be taken into consideration 
at each stage of the teaching and learning process�

In this connection, in 2010 we started developing 
electronic English grammar tests for the first- and 
second-year students studying at the Computer Science 
Department of Tomsk State University� The tests were 
compiled to correspond to the content and the level of 
difficulty and to comply with the students’ individual 
needs�  The first test battery was designed for the learners 
of the intermediate level of communicative competence� 
The tests are aimed at practicing the usage of English 
verb tenses in the active voice� These are the tests of the 
multiple-choice format based on the vocabulary familiar 
to the students� 

We give reasons for our choice of the Virtual Learning 
Environment Moodle to deploy the tests� This learning 
environment has been used at Tomsk State University 
since 2006� Moodle provides the use of the electronic tests 
not only as progress achievement tests at the English 
lessons, but also for the students’ self-testing and self-
training outside classroom at any stage of mastering 
appropriate English grammar structures� 
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До настоящего времени ситуация в вузах РФ 
была такова, что деятельность преподавателей по 
созданию обучающих электронных материалов 
(ЭОР) приветствовалась руководством, но не носи-
ла обязательный характер� С принятием в 2013 г� 
нового Закона «Об образовании РФ» ситуация по 
созданию ЭОР существенно изменилась, теперь в 
обязанность вузов вменяется обеспечение доступа 
к образовательным материалам в электронном 
виде [1]�

В современной литературе вместо понятия 
«электронные учебные материалы» появляется 
термин «электронные образовательные ресурсы» 
(ЭОР), которые, согласно ГОСТу, рассматривают 
как образовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и мета-
данные� В  более широком понимании ЭОР – это 
учебно-методическое обеспечение, решающее 
одну из основных проблем электронного обуче-
ния, а именно организацию самостоятельной 
мыслительной деятельности учащихся [2]�

Наиболее  эффективным в дидактическом пла-
не является использование не отдельно взятых 
электронных учебных материалов, а применение 
электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК), представляющих собой совокупность 
учебно-методических материалов по дисципли-
не (предмету, курсу, модулю)�  ЭУМК призваны 
обеспечить организационную и содержательную 
целостность системы, методов и средств обучения 
для наиболее полной реализации задач, предусмо-
тренных государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образо-
вания (ГОС ВПО) и федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО)� 
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Рассматриваются основные этапы, дидактические принципы  создания электронных учебно-методических 
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ЭУМК по дисциплине (курсу) являются 
основным средством решения задачи оснащения 
учебного процесса учебно-методическими, спра-
вочными и другими материалами, позволяющими 
улучшить качество подготовки студентов, а так-
же  внедрения в учебный процесс cовременных  
методик электронного обучения�  Кроме того, 
электронные материалы могут быть доступны 
для преподавателей и сотрудников, студентов  и 
слушателей, в «любом месте», в «любое время» 
(где есть сеть Internet), так как располагаются 
в электронной образовательной среде, основная 
цель которой – обеспечение удаленного доступа 
к учебным материалам� Верно выбранная орга-
низационная модель и программная платформа, 
реализующая процесс обучения,  определяет 
успешность электронного и дистанционного, в том 
числе, обучения�

В Новосибирском государственном техниче-
ском университете (НГТУ) в институте дистан-
ционного обучения (ИДО) успешно реализована 
DiSpace 2�0 – программная платформа электрон-
ной среды обучения НГТУ, обеспечивающая 
поддержку электронного обучения на уровне 
планирования и организации учебного процесса, 
а также преподавания отдельных дисциплин� ЭОС 
поддерживает гибкую настройку для разных целе-
вых групп в соответствии с концепцией непрерыв-
ного образования, обладает простым интерфейсом, 
ориентированным на пользователя с базовыми на-
выками владения ИКТ, обеспечивает возможность 
интеграции с корпоративной системой учебного за-
ведения [3]�  Модули электронной среды обучения 
НГТУ DiSpace 2.0, отвечающие за определенные 
функции, показаны на рис� 1�

Независимо от вариантов реализации про-
граммной ЭОС в вузе (разработки собственных 
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программных решений или использование 
готовых, типа обучающей среды с открытым 
кодом доступа Moodle) всегда одной из основных  
функций ЭОС будет являться создание унифици-
рованных ЭУМК�

Разработка ЭУМК должна осуществляться на 
основе следующих дидактических принципов:

– соответствие ГОС ВПО и ФГОС ВПО (струк-
тура ЭУМК определяется содержанием рабочих 
программ дисциплин, для изучения которых он 
создан);

– четкая структуризация (модульность) учеб-
ного материала;

– последовательность изложения учебного 
материала;

– полнота и доступность информации;
– комплексность (теоретические, практиче-

ские материалы, контрольно-измерительные 
материалы);

– мобильность (возможность дополнения 
компонентов ЭУМК);

– современность и соответствие научным до-
стижениям в соответствующей сфере;

– доступность компонентов ЭУМК для сту-
дентов и преподавателей (открытый доступ к 
учебным материалам)�

Создание ЭУМК
Подготовка ЭУМК состоит из следующих 

основных этапов: определение целевой аудито-
рии; постановка целей и задач курса; подбор и 
структурирование содержания курса�

Определение целевой аудитории
Прежде чем приступать к разработке ЭУМК 

или электронного курса, необходимо определить 
целевую аудиторию учащихся, для которых этот 
курс создается� Необходимо отметить, что создан-
ный комплект материалов может использоваться 
для разных форм обучения (рис� 2), для чего со-
ставляется подробное руководство (путеводи-
тель) по учебной дисциплине / курсу�

За содержание дисциплины / курса при заоч-
ной и заочной форме обучения с дистанционной 
поддержкой, как и при очной форме обучения, 
отвечает выпускающая кафедра� Различия по 
целевому назначению вызваны разными дидак-
тическими задачами, которые решаются при 
подготовке специалистов различного уровня� На-
пример,  курс, который создается для студентов, 
обучающихся по заочной форме, принципиально 
отличается от курса, предназначенного для сту-

дентов очной формы обучения, и по содержанию, 
и по организации самостоятельной работы, и по 
контролю за успеваемостью студентов�

Постановка целей и задач курса
Сформулированная учебная цель должна со-

держать в себе:
– результат обучения (чему нужно научить-

ся);
– условия, при которых данный результат мо-

жет быть достигнут (что для этого нужно изучить 
и выполнить);

– критерий, отражающий уровень достижения 
желаемого результата�

Учебные цели должны быть реалистичными (в 
условиях ограниченных сроков), конкретными и 
измеряемыми (имелась возможность убедиться в 
достижении каждой цели) [4]� 

Для каждого конкретного вуза существует 
совокупность единых требований к отбору содер-
жания ЭУМК, методов и средств обучения, про-
писанных в нормативной базе образовательного 
учреждения (ОУ)� В НГТУ электронные ресурсы 

Рис� 2� Области использования ЭУМК

Рис� 1�  Функциональные модули электронной
среды обучения  НГТУ DiSpace 2�0 
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создаются согласно нормативному Положению, 
утвержденному ректором  вуза и определяющему 
требования к структуре, порядку подготовки и 
размещения в ЭОС  университета электронных 
учебно-методических комплексов� Обязанности 
по консультативной помощи и экспертизе ЭУМК 
возложены на кураторов электронного обучения  
института дистанционного обучения� 

После проведения  экспертизы (на соответствие 
электронного ресурса Положению об ЭУМК) 
утвержденные  ЭУМК попадают в электронную 
библиотечную систему (ЭБС), где получают статус 
«неофициальные ресурсы»� В дальнейшем в соот-
ветствии с Положением об электронных учебных 
изданиях научно-методический центр НГТУ 
организует экспертизу электронных учебных 
материалов на присвоение статуса официального 
электронного учебного издания НГТУ и их ре-
гистрацию в НТЦ «Информационный регистр»� 
Экспертиза электронных учебных материалов 
проводится в соответствии с Положением об элек-
тронных учебных изданиях НГТУ и Положением 
об учебных материалах НГТУ (табл� 1)�

  Подбор и структурирование содержания дис-
циплины (курса)

Структура электронного курса, или ЭУМК, 
представляет собой совокупность модулей� Моду-
лем предметного обучения принято считать тему 
(раздел) учебной дисциплины, вписывающуюся 
в структуру учебного плана� Содержание учебной 
дисциплины подразделяется в соответствии с логи-
кой изучения на отдельные модули, каждый из ко-
торых содержит комплект учебно-методического 
материала и всю необходимую информацию для 
направленного изучения модуля� Как правило, 
модуль состоит из более мелких частей (подраз-
делов), так называемых учебных единиц� 

Преподаватель-разработчик курса определяет 
количество, последовательность изучения моду-
лей, а также взаимосвязь модулей между собой� 
Как правило, вначале указывается количество и 

состав учебных модулей (тематическое содер-
жание), устанавливаются связи модулей друг с 
другом и только затем определяются варианты 
последовательности их изучения�

Каждый модуль включает в себя следующие 
блоки:

– информационный блок (теоретические ма-
териалы);

– блок самостоятельной работы студентов;
– блок методического обеспечения (рекомен-

дации по работе с учебными материалами ЭУМК, 
рекомендации по выполнению и оформлению 
контрольных работ (КР);

– контрольно-измерительный блок (контроль 
знаний и умений);

– список литературы / интернет-ресурсы (ли-
тература, необходимая для изучения данного 
модуля, ссылки на наиболее значимые интернет-
источники)�

Согласно Положению в состав модуля могут 
включаться дополнительно такие ЭОР, как 
виртуальные лабораторные стенды, модели и 
тренажеры; дополнительные информационно-
справочные материалы: хрестоматии, кейсы, 
атласы, словари (глоссарии) терминов и персона-
лий; нормативные документы  (законы, приказы, 
проекты документов и т�п�), актуальные для со-
держания программы дисциплины� 

По желанию преподавателя в ЭУМК могут 
включаться полнотекстовые версии рабочих про-
грамм дисциплин, для изучения которых он раз-
работан,  а также правила аттестации студентов на 
основе балльно-рейтинговой системы� После того 
как структура курса определена преподавателем-
разработчиком, можно приступать к её «на-
полнению» – разработке конкретных модулей
(рис� 3)�

Информационный блок (теоретические мате-
риалы) 

Наполняя информацией модули и учебные еди-
ницы курса, автор дает свое понимание изучаемого 

Таблица 1
Виды экспертизы электронных материалов в НГТУ

№ п/п Вèä Оòâåòñòâåííûé

1 Пñèõîëîãî-пåäàãîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ó÷åáíûì ìàòåðèàëàì Нàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð

2 Хàðàêòåðèñòèêè äèçàéí-эðãîíîìè÷åñêîé эêñпåðòèçû Иíфîðìàöèîííàÿ ñëóæáà

3 Хàðàêòåðèñòèêè èçäàòåëüñêîé эêñпåðòèçû Иçäàòåëüñòâî

4 Хàðàêòåðèñòèêè òåõíè÷åñêîé эêñпåðòèçû Иíñòèòóò äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ
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предмета, расставляет необходимые смысловые 
акценты, иллюстрации, примеры� Текстовая часть 
может сопровождаться перекрестными ссылками, 
позволяющими сократить время поиска необхо-
димой дополнительной  информации� Важно об-
ратить внимание на то, что любой учебный курс 
системы вузовского образования предназначается 
для студентов определенных специальностей и, 
соответственно, ориентироваться необходимо 
именно на их предметную область, а также учиты-
вать требования ФГОС по данным специальностям 
с точки зрения информационного наполнения 
ресурса� Типичная ошибка ряда авторов при раз-
работке электронных курсов – создание их в виде 
стандартных копий изданных ранее печатных 
учебных пособий, что  опровергает всё сказанное 
выше относительно структурирования курса, его 
логического построения и удобства восприятия 
данного материала студентом�

Блок самостоятельной работы студентов
Внедрение ФГОС-3 вынуждает большое вни-

мание уделить организации самостоятельной 

Рис� 3� Модульное тематическое содержание ЭУМК «Экономика отраслевых рынков»

работы студентов (СРС)� СРС – способ активного, 
целенаправленного приобретения студентом 
новых для него знаний и умений без непосред-
ственного участия преподавателей [5]� В вузе, 
и в НГТУ в частности, существуют различные 
виды самостоятельной работы студентов: под-
готовка к семинарам, лабораторным работам, 
зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, 
домашних заданий, расчетно-графических ра-
бот, семестровых контрольных работ, курсовых 
работ и проектов, а на заключительном этапе –
выполнение выпускной работы бакалавра, маги-
стра, дипломной работы / проекта� Для выпол-
нения самостоятельной работы, как правило, 
указываются ее виды и учебно-методические 
рекомендации для её выполнения� Любая СРС 
контролируется, для этого существуют оценоч-
ные средства для текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации, итогового 
контроля (дисциплины), которые входят в блок 
контроля знаний (контрольно-измерительных 
материалов)� 
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Таблица 2
Виды контролирующих материалов в ЭУМК

Òèпû êîíòðîëÿ Ñîäåðæàíèå Фîðìû êîíòðîëÿ

Вõîäíîé (ââîäíûé)
Пåðâîíà÷àëüíûé óðîâåíü çíàíèé
ñòóäåíòîâ

Òåñòèðîâàíèå;
àíêåòèðîâàíèå

Òåêóщèé (ðóáåæíûé)
Оñâîåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
пî ìîäóëю, ó÷åáíîé åäèíèöå

Òåñòèðîâàíèå;
îòêðûòûå âîпðîñû è çàäà÷è;
case-study (êåéñ, ñèòóàöèÿ èç пðàêòèêè);
пîèñê èíфîðìàöèè â Иíòåðíåòå (web-kwest);
â ДО âåáèíàðû è äð. çàäàíèÿ
(â âèäå îòêðûòûõ âîпðîñîâ èëè case-study, web-kwest)

Иòîãîâûé  Кîíòðîëü пîñòàâëåííûõ çàäà÷

Òåñòèðîâàíèå;
ðåшåíèå êåéñà èëè ðàçðàáîòêà åãî;
êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà;
пðîåêòû (ãðóппîâûå, èíäèâèäóàëüíûå);
web-kwest

Рис� 4� Интерактивный стенд «Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»
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Блок контрольно-измерительных материа-
лов

Блок контроля знаний по курсу проектируется 
таким образом, чтобы каждая учебная единица 
или модуль были методически завершенными –
от первичного восприятия содержания до закре-
пления и применения усвоенной информации� В 
системе образования оценка качества освоения 
основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию 
выпускников�

Типы, содержание и формы контроля знаний 
студентов, как для традиционной формы обучения, 
так и для заочной с применением дистанционных 
технологий наглядно представлены в табл� 2�

Средства контроля знаний реализуются как в 
каждом обучающем модуле, так и в конце всего 
курса обучения (итоговый контроль)�

Самоконтроль знаний� Основная цель само-
контроля – самоутверждение, достижение уве-
ренности студентов, что они усвоили учебный 
материал� Самоконтроль  может осуществляться 
с помощью пробного тестирования, ответов на 
вопросы для самоконтроля, обучающих тре-
нажеров и т�д� Пример самоконтроля знаний 
по пожарной безопасности в авторском курсе 
«Безопасность жизнедеятельности» с помо-
щью интерактивного стенда ««Классификация 
помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности» показан на рис� 4�  Пользователь на-
страивает стенд (правильно выбирает) не менее трех 

Рис� 5� Авторский курс «Безопасность жизнедеятельности»�
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параметров для каждой категории помещения. При 
правильной настройке стенд меняет цвет, «зеленеет», 
а неверно настроенные параметры для какой-либо 
категории пожарной опасности становятся «красного» 
цвета. Всплывает окно «К сожалению, не все вы-
сказывания составлены верно, как только все 
блоки станут зелёными, можно будет закончить 
настройку стенда»� Обучающийся настраивает 
стенд еще раз, пока он не становится зеленым 
во всех категориях� 

Рекомендации по работе с электронным 
курсом

После определения структуры содержания 
курса определяется график его изучения (ка-
лендарный план), в котором прописываются 
последовательности изучаемого материала: 
теоретическая часть, практическая, самостоя-
тельные задания, демонстрации и материалы 
для дополнительного обучения, что позволяет 
студенту оптимальным образом организовать 
процесс изучения данной дисциплины / курса�
График составляется на семестр� В нем указыва-
ется наименование модуля (тема), рекомендуемая 
длительность изучения модуля (в неделях), вид 
учебной и самостоятельной работы при изуче-
нии модуля,  сроки контрольных мероприятий 
и рекомендации по использованию материалов 
ЭУМК� Кроме того, в раздел могут входить мето-
дические рекомендации по выполнению лабора-
торных, практических / семинарских занятий, 
курсовых работ / проектов, РГР, контрольных 
работ и др�, предусмотренных для освоения курса� 

Создавая ЭУМК, преподаватель-разработчик 
выстраивает авторский вариант учебного курса 
по предмету, чем способствует созданию условий 
для развития у студентов профессиональных 
компетенций, медиаграмотности, творческой 
активности� В дальнейшем автор может перейти 
к расширению курса, дополняя и корректируя 
информационный, контрольно-измерительный и 
другие блоки для каждого модуля� Ориентируясь 
на группы слабых, средних и сильных учеников, 
разработчик дифференцирует задания для них, и 
это первый шаг к индивидуальной образователь-
ной траектории� Пример ЭУМК по безопасности 
жизнедеятельности, размещенный в ЭОС НГТУ 
и прошедший регистрацию в регистрацию в НТЦ 
«Информационный регистр», показан на рис� 5�

Для мотивации педагогического состава НГТУ 
на разработку и наполнение ЭОС электронными 

ресурсами показатель «Обеспеченность учебно-
го процесса электронными образовательными 
ресурсами (ЭОР) электронной библиотечной си-
стемы (ЭБС), разработанными преподавателями 
кафедры» введен в показатели, определяющие 
рейтинг кафедры и соответственные стимулирую-
щие выплаты [6]�  

В целом в настоящее время  на всех обучаю-
щих кафедрах НГТУ разработаны ЭУМК по 1275 
дисциплинам учебных планов для студентов 
всех форм обучения (в свободном доступе для 
обучающихся на портале НГТУ www� displace�
edu�nstu�ru
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The application of electronic training-methodical 
complexes (ETMC) is most didactically effective for 
training and methodological support of educational 
process�  They represent a collection of teaching materials 
on discipline (course)� ETMCs are the primary means of 
solving problem of educational process equipping with 
teaching and methodical, reference and other material 
which allow improving the training quality of students, 
as well as the implementation of  techniques of e-learning 
in educational process� 
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In Novosibirsk State Technical University (NSTU) 
e-learning materials are located in e-learning environment 
DiSpace 2�0, whose main purpose is to provide the remote 
access to educational material and support of e-learning 
at the level of planning and organization of educational 
process, as well as teaching specific disciplines� One of 
the main functions of ELE is to develop a unified ETMC� 
The paper considers the main stages, didactic principles 
of ETMC development on the subjects of the curriculum 
located in the e-learning environment Dispace� The ETMC 
preparation consists of the following steps: definition of 
the target audience, setting goals and objectives of the 
course, selection and structuring of the course content�

A certain higher educational institution is oriented 
to a package of integrated requirements for the ETMC 
content selection and also methods and means of training 
prescribed in the regulatory framework of the educational 
institution� In NSTU the electronic resources are created 
according to the Normative Regulation which defines 
the structure requirements, the order of preparation 
and allocation in the e-environment of the university the 
ETMS� After the ETMC examination they are placed into 
the electronic library system (ELS), where get the status 
of ‘unofficial resources’� The examination of e-learning 
materials for the status of ‘official resources’ is also 
possible� 

The students' independent work organization is paid 
much attention due to new approaches to teaching� Any 
independent work of students is controlled; there are 

different evaluation tools for monitoring of current 
students’ progress, intermediate assessment, and final 
control� The paper describes the types of content and 
form of knowledge control both for traditional forms 
of training and for the blended and distance learning� 
There are examples of self-control of students’ knowledge 
with the help of interactive training simulator in the 
author’s course ‘Life activity safety’, ‘Classification of 
buildings on fire and explosion hazard’�  The teacher-
developer designs the author's version of the subject 
course contributing thereby the creation of conditions 
for the students' professional competence development, 
literacy, and creativity� 
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МÅтÎÄÎлÎгÈЧÅÑкÎÅ, ÍÀУЧÍÎ-МÅтÎÄÈЧÅÑкÎÅ È кÀÄÐÎвÎÅ 
ÎбÅÑÏÅЧÅÍÈÅ ÈÍФÎÐМÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈя

Учитель современной российской школы ра-
ботает сегодня в очень динамичной образователь-
ной среде, которая предполагает более широкие 
компетенции педагога как в предметных, так и в 
метапредметных областях педагогической науки в 
сравнении даже с предыдущим десятилетием� Несо-
мненно, возросли требования к педагогу как носи-
телю новых методических компетенций, проявив-
шихся в условиях информатизации школы� Новые 
современные средства обучения с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) предполагают поиск совершенствования 
способов переработки и передачи новой учебной 
информации, которая позволит не только научить 
ребенка конкретному предмету, но и сформировать 
специфические универсальные учебные действия 
(УУД), которые он воплотит в своей личности, раз-
вивая свой общекультурный уровень�

Информационно-коммуникационная техноло-
гия – достаточно широко используемая технология 
в школьном образовании всех уровней, однако 
использование ИКТ до сих пор остается фрагмен-
тарной, недооцененной технологией при обучении 
естественнонаучных дисциплин в школе� Причин 
достаточно много, например осторожное отно-
шение учителей естественнонаучных дисциплин 
(учителей физики, химии и биологии) к освоению 
новых инструментов ИКТ, современных средств об-
учения� Под ИКТ-инструментами будем понимать 
приборы и программные средства, позволяющие 
сделать образовательный процесс более эффек-
тивным и сформировать у учащихся необходимые 
навыки, УУД, учебные компетенции�
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Рассматриваются подходы к повышению квалификации учителей естественнонаучных дисциплин, базирующихся 
на современных средствах и методах обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий� 
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Общепринятое мнение, которого придержива-
ются большинство специалистов и многие ученые, 
состоит в том, что использование современных 
технических средств обучения в учебном про-
цессе учителями естественнонаучных дисциплин 
обусловлено изменениями, происходящими в 
образовании� Но несмотря на огромный рывок за 
последнее десятилетие вперед в области инфор-
матизации образования, не все процессы, проис-
ходящие в этом направлении, успешны� Нельзя 
допустить, чтобы проблемы использования совре-
менных средств обучения на уроках естественно-
научных дисциплин, таких как физика, химия и 
биология, попали в «слепое пятно» современного 
образования� 

Л�Н� Горбунова отмечает, что решить про-
блему освоения новых средств обучения и ИКТ-
инструментов учителями можно именно в системе 
повышения квалификации работников образова-
ния [2]� Правильно организованное взаимодействие 
учителя и институтов повышения квалификации, 
по мнению автора, способствует достижению но-
вого качества профессионализма педагогических 
кадров� Описанию подходов к решению проблемы 
использования  современных технических средств 
обучения как в процессе обучения в образователь-
ном учреждении, так и в учреждениях повыше-
ния квалификации посвящена монография И�В� 
Роберт и ряд ее статей, в которых описана  необ-
ходимость «поставить на службу педагогике сред-
ства современных информационных технологий»
[4� С� 5]� Автор отмечает, что грамотное использо-
вание современных средств обучения, несомненно, 
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приведет к интенсификации учебного процесса, в 
том числе и в рамках современной методики обу-
чения [Там же� С� 64]� Весьма важным аспектом 
при решении проблемы остается «педагогическая 
целесообразность» [Там же] использования тех или 
иных средств обучения или программных средств 
обучения, которые зачастую «не опираются ни на 
определенную методологию, ни на теоретические 
или концептуальные разработки» [3� С�19–28]� 

Опасения педагогов при появлении нового сред-
ства обучения всегда оправданы – всегда есть риск, 
что данное средство обучения не будет отвечать 
необходимым требованиям� Но данная проблема 
решается� Например, такое средство обучения, как 
цифровая лаборатория, в России успешно внедря-
ется� К различным типам цифровых лабораторий 
существуют разработанные специалистами мето-
дические пособия (чаще всего предлагающиеся в 
комплектах с оборудованием)� Например, «Физика 
с AFS», тематическое поурочное планирование: 
7–9-е классы� Авторы методического пособия:
Н�С� Пурышева, доктор педагогических наук, 
профессор Московского педагогического государ-
ственного университета, заведующая кафедрой 
теории и методики обучения физике, автор много-
численных учебно-методических комплектов по 
физике для основного и среднего (полного) образо-
вания, учебников и учебных пособий по физике, и
С�В� Лозовенко, кандидат педагогических наук, 
доцент Московского педагогического государ-
ственного университета, учитель физики лицея 
№ 1501 г� Москвы� Аналогичные методические 
рекомендации по указанной цифровой лабо-
ратории есть для химии и биологии, авторами 
которых являются Д�М� Жилин, В�В� Пасечник,
Г�Г� Шевцов и др�

Цифровая лаборатория «Архимед», которая по-
лучила широкое распространение в России, также 
имеет в своем арсенале необходимый методический 
комплект по использованию в учебном процессе� 
«Лабораторный практикум по физике с примене-
нием цифровых лабораторий» включает книгу для 
учителя и лабораторные тетради� Среди авторов 
пособия Н�В� Шаронова, профессор Московского 
педагогического государственного университета, 
автор учебников и учебных пособий по физике 
[7]� 

Однако несмотря на наличие разнообразных 
цифровых лабораторий и имеющуюся обеспечен-
ность методическими рекомендациями ведущих 

российских ученых, набор используемых со-
временных средств обучения в учебном процессе 
учителями естественнонаучных дисциплин весьма 
ограничен� Подавляющее большинство учителей 
физики, химии и биологии в школе ограничива-
ются использованием офисных технологий для 
работы с документами и таблицами, созданием пре-
зентаций, конспектов занятия даже при наличии 
современного оборудования� 

Крайне невысокий процент использования 
современных средств обучения давно беспокоит 
сотрудников Воронежского областного института 
повышения квалификации� В рамках решения 
этой задачи готовились и регулярно обновлялись 
рекомендации педагогам по использованию в 
образовательном процессе всех предметных об-
ластей ИКТ-инструментов, о чем регулярно ин-
формировалась педагогическая общественность 
через информационно-аналитические письма [5, 
6]� Однако наш опыт позволяет утверждать, что 
распространение ИКТ-инструментов в предметах 
естественнонаучного цикла по-прежнему мед-
ленное� Эта проблема стоит не только перед рос-
сийским образованием: подобная проблема была 
описана еще в 1996 г� в работах американских 
методистов (Такер), где подводились основные 
итоги работы по внедрению ИКТ в образование 
в США� 

Учителя естественнонаучных дисциплин доста-
точно дифференцированы по степени готовности 
и мотивации к использованию различных совре-
менных средств обучения� Зачастую это случает-
ся стихийно: школа приобретает разнообразные 
ИКТ-инструменты и современные средства обуче-
ния, и у учителей возникает потребность, которая 
заключается в том, чтобы научиться объединять 
современные средства обучения, педагогические 
технологии в конкретных предметных областях и 
информационно-коммуникационную технологию� 
Администрация многих школ стремилась и стре-
мится обучить весь педагогический состав школы 
использовать приобретенные ИКТ-инструменты 
в учебном процессе� Например, в Воронежском 
областном институте повышения квалификации 
(ВОИПКиПРО) курсы повышения квалификации 
по использованию интерактивной доски на уроках 
для учителей всех категорий всегда были востре-
бованы� 

Как показывает анкетирование педагогов, не 
каждый учитель физики, химии и биологии сегод-
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ня готов широко использовать цифровые средства 
обучения и информационно-коммуникационные 
технологии в рамках урочной деятельности� 
Данные анкетирования учителей физики, химии 
и биологии показывают, что информационно-
коммуникационная технология в заданиях для 
учащихся учителями естественнонаучных дис-
циплин применяется крайне редко и несистемно, 
современные средства обучения, такие как циф-
ровые лаборатории, не используются (при нали-
чии их в кабинетах химии, биологии и физики)� 
Анкетирование проводилось в апреле 2013 г� среди 
учителей естественнонаучных дисциплин, которые 
имеют в своем распоряжении современные сред-
ства обучения (в том числе с учетом оборудования, 
поставляемого в школы в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на
2011–2015 гг�)� Опрос показал, в учебном процессе 
используют компьютер – 27 %; проектор – 40 %, 
интерактивную доску – 13 %, цифровую лаборато-
рию – 1 %� (Результаты анкетирования слушателей 
курсов повышения квалификации для учителей 
физики, химии и биологии Воронежской области по 
данным кафедры систем средств обучения Воронеж-
ского областного института повышения квалифи-
кации)� Анкетирование учителей-естественников 
на курсах повышения квалификации показало, 
что только около 23 % учителей химии и биологии 
Воронежской области готовы к систематическому 
использованию современных инструментов ИКТ на 
уроке� Среди учителей физики этот процент выше –
около 50 %, учителей географии – 40 %� Гораздо 
больший процент педагогов готовы использовать 
разнообразные цифровые ресурсы для курсов 
по выбору проектной деятельности учащихся –
45, 70, 54 % педагогов соответственно�

Очевидно, что среди педагогов-предметников 
достаточно распространена идея о чрезмерной вре-
мязатратности при использовании современного 
цифрового оборудования или даже более современ-
ного «традиционного натурного»� Таким образом, 
мы пришли к выводу, что необходимо организовать 
курсовую подготовку учителей естественнона-
учных дисциплин так, чтобы смоделировать на 
курсовой подготовке содержание образовательной 
деятельности в виде максимально приближенных к 
реальности ситуаций, при решении которых будет 
возникать необходимость в постановке цифрового 
учебного эксперимента или использовании прочих 
цифровых ресурсов, а обработку и оформление 

результатов цифрового учебного эксперимента 
проводить с помощью ИКТ-инструментов� Это по-
зволяет наглядно продемонстрировать педагогам, 
что можно сформировать предметные результаты 
и универсальные учебные действия (УУД) у уча-
щихся без изменения содержания образования и 
количества часов на изучение предмета на уровне 
требований Федерального компонента государ-
ственного стандарта общего образования и в рам-
ках любых существующих учебно-методических 
комплектов�

В рамках курсов повышения квалификации 
учителя физики, химии, биологии и географии 
могут выполнить все основные лабораторные ра-
боты по изучаемым курсам с помощью цифровых 
лабораторий и коллекций подходящих датчиков, 
которые позволяют слушателям проводить «на-
турные» эксперименты, используя компьютеры и 
регистраторы данных на базе компьютеров� Про-
граммное обеспечение различных лабораторий 
позволяет моделировать идеальный эксперимент 
и сравнивать его с только что проведенным экспе-
риментом, используется только один регистратор 
или компьютер� В рамках курсовой подготовки 
слушатели могут выполнить двадцать две лабо-
раторные работы по естественнонаучным дисци-
плинам, но спектр выполняемых работ гораздо 
шире и не ограничивается только изучаемым 
материалом� Цифровые лаборатории полностью 
описывают «физику» проводимого датчиками 
исследования и позволяют оценить некоторые 
процессы не только качественно, но и количе-
ственно� Например, подобное оборудование по-
зволяет точно определить тепловой эффект при 
окислительно-восстановительных реакциях или 
«уловить» ничтожно малое изменение импульса 
при взаимодействии тел� 

Интерфейс программ, встроенных в цифровые 
регистраторы лабораторий, избавляет ученика 
или педагога от трудоемкой работы, связанной со 
сбором данных, их обработкой и показом� Данные 
отображаются как в графической форме в режиме 
реального времени, так и в табличной форме для 
удобства обработки лишь небольшой части данных 
эксперимента� Так как данные легкодоступны, 
то учащиеся могут сами легко интерпретировать 
результаты исследования и делать прогнозы по 
дальнейшему течению эксперимента, обсуждать 
свои выводы с одноклассниками и учителем� Если 
цифровую лабораторию дополнить подходящим 
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устройством показа (широкоформатным монито-
ром, компьютерным проектором), то результаты 
можно показать более многочисленной аудитории, 
такой как класс, так как результаты исследования 
одной группы можно легко вывести на проекцион-
ное оборудование�

Несомненным плюсом цифровых лаборато-
рий также является тот факт, что инструменты 
аппаратного и программного обеспечения, стро-
го говоря, независимы от экспериментов� Раз-
нообразные исследования по физике, химии и 
биологии используют один и тот же регистратор 
данных и тот же самый формат программного 
обеспечения� Различаются лишь коллекции 
подключаемых датчиков в зависимости от пред-
мета� Данный факт особенно важен при наличии 
в школе кабинета естествознания, без разделения 
его на более узкие предметные области� Педагоги 
и учащиеся могут сосредоточиться на исследова-
нии многих природных явлений и процессов, не 
тратя большое количество времени на изучение 
нового сложного специального интерфейса, – в 
цифровых лабораториях он один для всех пред-
метных областей� 

Учителя естественнонаучных дисциплин 
имеют самый разный уровень владения «ком-
пьютерной грамотностью», т�е� навыками ре-
шения задач, в том числе и учебных, с помощью 
компьютера, и степень овладения современным 
цифровым оборудованием и средствами обучения� 
Поэтому мы предлагаем слушателям курсов по-
вышения квалификации несколько обучающих 
модулей, которые предполагают различные 
уровни освоения как оборудования, так и ИКТ с 
его использованием в рамках учебного процесса 
и научно-исследовательской деятельности уча-
щихся в рамках элективных курсов (курсов по вы-
бору) или самостоятельных проектов� Например, 
для учителей физики мы предлагаем модуль Ф-1 
«Цифровые образовательные ресурсы предметной 
области «Физика», Ф-2 «Цифровые лаборатории 
в на уроках физики», Ф-3 «Цифровые лаборато-
рии в проектно-исследовательской деятельности 
школьников»� Аналогичные модули мы предла-
гаем для учителей химии и биологии�

Первый из предлагаемых модулей направлен 
на формирование у учителей физики, химии и 
биологии навыка использования в учебной дея-
тельности цифровых образовательных ресурсов 
на уроке как в демонстрационном режиме, так 

и при выполнении учащимися практических и 
исследовательских работ�

Второй модуль на курсах повышения квалифи-
кации учителей естественнонаучных дисциплин 
предполагает знакомство с возможностями и опы-
том использования в образовательном процессе 
цифровых лабораторий; с поколениями цифровых 
лабораторий; с номенклатурой датчиков и их 
основными характеристиками; с выполнением 
простейших экспериментов� Далее педагоги изуча-
ют, как подготовить к работе мобильный компью-
тер (и регистратор)� Происходит знакомство с мо-
бильным компьютером: включение и выключение, 
возможности подключения внешних устройств, 
графический интерфейс, программное обеспече-
ние, настройки, калибровка экрана� Выполнение 
измерений с помощью мобильного компьютера и 
одного и / или нескольких датчиков (определение 
объема помещения с помощью датчика расстоя-
ния, наблюдение звуковых колебаний с помощью 
микрофонного датчика)� Производят установку 
программ цифровой лаборатории на персональный 
компьютер�

Третий модуль позволяет педагогам изучать 
методику организации системы обучения через 
модульный принцип организации учебной дея-
тельности с применением проектной деятельности 
учащихся и использованием ИКТ-инструментов, в 
частности цифровой лаборатории� Особенно ценны 
проводимые в рамках курсовой подготовки мастер-
классы на стажировочных площадках с исполь-
зованием различных аспектов информационно-
коммуникационных технологий и разных видов 
цифровых лабораторий («Архимед», «AFS», «Лаб-
Диск»)� Подобная форма работы со слушателями 
позволяет оценить эффект от включения цифро-
вого оборудования в реальный образовательный 
процесс через собственное восприятие увиденного 
учебного занятия�

Традиционно каждый учебный модуль 
ориентирован на шесть часов учебного ма-
териала и представляет собой логически за-
вершенный элемент учебной программы 
[1� С� 39–45]�

Как показывает анкетирование слушателей, 
наибольшую заинтересованность высказывают 
учителя, в распоряжении которых подобные ком-
плексы недавно, и они испытывают трудности с 
началом использования данной техники и грамот-
ным включением ее в учебный процесс� Однако 
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достаточно заинтересованными оказались и те 
педагоги, в школах у которых такого оборудования 
пока нет� 

Многие из слушателей курсов отмечали, что 
цифровая лаборатория может использоваться, 
чтобы выполнить традиционные лабораторные 
эксперименты, но с возможностью быстро со-
брать данные в реальном времени� Особенно 
важно, что данные непосредственно доступны 
для анализа и представления в любой форме 
для последующей интерпретации� Коллекции 
датчиков позволяют проводить несколько 
направленных исследований, в том числе и 
достаточно продолжительных по времени без 
непосредственного наблюдения учащихся (на-
пример, процесс скисания молока длится около 
30 часов)� 

Цифровые лаборатории «не диктуют» ни 
явления, которые будут исследованы, ни шаги 
исследования, ни уровень или сложность учеб-
ного занятия� Таким образом, они могут исполь-
зоваться педагогами как начальной школы, так 
и среднего и старшего звена с применением того 
же самого набора инструментов, чтобы исследо-
вать окружающий материальный мир� 

Цифровые лаборатории как инструмент 
ИКТ появились в нашей стране около десяти 
лет назад, но их применение в школах все еще 
ограничено, даже если несколько и увеличилось 
в последнее время� Использование цифровых ла-
бораторий не призывает полностью отказаться 
от традиционного натурного эксперимента, а 
лишь позволяет экономить время на уроке и уве-
личить визуализацию проводимых исследова-
ний, добавляет гибкости в учебный процесс, что 
предоставляет учащимся больше независимости 
в исследовании и изучении мира, формируя 
тем самым ряд специфических универсальных 
учебных действий, отвечая требованиям Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта: учиться исследовать и учиться по-
средством исследований [8]�

Это, в свою очередь, часто требует от учителя 
изменения в стиле обучения� Многие педагоги 
отмечали, что все чаще заменяют обычную прак-
тическую лабораторную работу на лабораторную 
работу с элементами моделирования, тем самым 
реализуя системно-деятельностный подход в 
учебной деятельности� 
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T�V� Dubovitskaya
Voronezh Regional Institute of Continuing 

Education and Staff Development for Educators, 
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PROBLEMS OF MODERN TECHNICAL MEANS 
OF TRAINING USED BY TEACHERS OF NATURAL 
SCIENCE COURSE

Key words: advanced technology training, information 
and communications, digital resources, digital lab, 
universal training activities�

The article considers approaches for continuing 
education of teachers of natural science disciplines 
based on modern teaching methods and resources with 
information and communication technology application� 
The article gives an overview of given task solutions by 
the leading Russian educators: Gorbunov L�N�, Robert 
I�V�, Purysheva N�S�, Lozovenko S�V�, Zhilin D�M�, 
Pasechnik V�V�, Shevtsov G�G�, Sharonova N�V� The 
primary attention is given to methodology of educating 
educators on training courses Voronezh Regional 
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Institute of Continuing Education and Staff Development 
for Educators�

The personnel of the institute have organised the 
training course for teachers of natural science disciplines� 
They have designed the content of educational activity 
in a certain way to simulate a real situation as much as 
possible in order to solving problems can be carried out 
with the help of ICT-instruments� This helps visually 
demonstrate the opportunity of formation of the subject 
results and universal educational activities of students 
without any educational content change or the amount of 
time for mastering the subject according to the level of 
Federal component of state standard of general education 
requirements in the frameworks of any existing training 
and methodology kits�  The article defines the approaches 
to the content of educational modules of program of 
continuing education; it reveals the subject matter of 
educational modules in the frames of given problem�

Special accent is focused on digital laboratories 
using in the frameworks of educational experiment on 
physics, chemistry and biology� It provides to carry out 
interesting educational-scientific experiments either 
indoors or outdoors and demonstrate the experiment 
to the whole class by connecting the registrator with 
multimedia projector� New generations of school natural 
science laboratories of different manufacturers (the 
article lists the most widespread manufacturers in Russia) 
supply the automated data collection and processing 
and enable to output the experiment process in the 
form of graphics, spreadsheets, and instrumentation 
indications� Conducted experiments can be saved in a 
real scale of time and reproduced synchronously with 

their video recording� Experiments carrying out with 
the help of digital laboratories also allow solving cross-
subject problems, mastering definitions and methods 
that deal with statistics, mathematics, informational 
technologies�
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Современный руководитель с каждым годом все 
больше внимания уделяет реализации исследова-
тельской функции в управлении профессионально-
техническим учебным заведением, прогнозиро-
ванию процесса подготовки квалифицированных 
рабочих, что требует совершенствования умений 
аналитико-синтетической обработки разных ви-
дов информации, применения информационно-
коммуникативных технологий, программного 
обеспечения� Таким образом, актуализируется 
необходимость развития его информационно-
аналитической компетентности как системного 
многофакторного полифункционального качества, 
характеризующегося набором информационных 
и аналитико-синтетических знаний, умений, 
навыков, способностей, способов мышления и 
отношения к информационной аналитике, что 
обеспечивает возможность выявлять и решать 
проблемы управленческой деятельности в системе 
профессионально-технического образования�

Определение содержания информационно-
аналитической компетентности руководителя 
профессионально-технического учебного заведе-
ния сориентировано на целеустремленное совер-
шенствование управленческих знаний в процессе 
повышения профессиональной квалификации� 
Ведь чем больше руководитель готов к работе в 
информационной среде (совокупность условий, в 
которых происходит его управленческая деятель-
ность), тем успешнее будет его личностный рост 
как профессионала� Речь идет о росте как о при-
обретении «опыта, умения, определенных знаний 
и т�д», достижении «высшей степени развития» 
личности [1]�

А в т о р с к а я  м о д е л ь  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической компетентности руководителя 

УДК 377�091�113:004:005:336�2

л.М. Ïåòðåíêî 
Èíñòèòóò пðîфåññèîíàëüíî-òåхíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè пåäàãîãè÷åñêèх íàóê Уêðàèíû, ã. кèåâ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÍФÎÐМÀцÈÎÍÍÎ-ÀÍÀлÈтÈЧÅÑкÎЙ 
кÎМÏÅтÅÍтÍÎÑтÈ ÐУкÎвÎÄÈтÅля

ÏÐÎФÅÑÑÈÎÍÀлЬÍÎ-тÅхÍÈЧÅÑкÎгÎ УЧÅбÍÎгÎ зÀвÅÄÅÍÈя 

Раскрывается методика определения содержания и структуры информационно-аналитической компетентности 
руководителя профессионально-технического учебного заведения� Она основывается на экспертной оценке с при-
менением метода фокальных объектов� Результат исследования использован для разработки программы и учебно-
методического пособия�

Ключевые слова: информационно-аналитическая компетентность, руководитель, профессионально-техническое 
учебное заведение, экспертная оценка�

профессионально-технического учебного заведе-
ния (ее структура и содержание) [2] разработана на 
основе анализа научной литературы [3–5] и резуль-
татов экспертной оценки, которая осуществлялась 
с использованием метода фокальных объектов [6]� 
Его суть заключается в перенесении признаков 
случайно выбранных объектов на информационно-
аналитическую компетентность руководителя 
профессионально-технического учебного заведе-
ния – фокальный объект (тот, который лежит как 
бы в фокусе перенесения)� Возникшие необычные 
сочетания эксперты развивают путем свободных 
ассоциаций: исследователем предлагается прото-
тип информационно-аналитической компетентно-
сти руководителя профессионально-технического 
учебного заведения, который подлежит усовершен-
ствованию с целью дальнейшего конструирования 
ее модели и системы развития; предоставляется 
перечень случайных объектов (набор компонентов 
информационно-аналитической компетентности 
разных специалистов, обоснованный в научных 
трудах); предлагаются характерные призна-
ки (свойства) компонентов� Работа экспертной 
группы, в состав которой вошли ученые, мето-
дисты областных учебно-методических центров 
профессионально-технического образования, руко-
водители профессионально-технических учебных 
заведений, заключается:

– в переносе полученных признаков на прототип 
информационно-аналитической компетентности 
руководителя профессионально-технического 
учебного заведения для получения новых соче-
таний; 

– в развитии новых сочетаний признаков путем 
свободных ассоциаций; 

– в фиксации всех интересных идей; 
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– в оценке новых вариантов;
– в отборе наиболее эффективных компонентов 

информационно-аналитической компетентности и 
сочетаний признаков с точки зрения реализации в 
управленческой деятельности� 

В результате работы группы экспертов получены 
списки идей и предложений с новыми модифика-
циями структуры и содержания информационно-
аналитической компетентности руководителя 
профессионально-технического учебного заведе-
ния� На основе обобщения комбинаций случайных 
объектов и их свойств, которые повторяются чаще 
всего в предложениях экспертов, рабочей груп-
пой были выделены 4 варианта информационно-
аналитической компетентности руководителей 
профессионально-технических учебных заведений 
(ее структуры и содержания)� Для оценивания 
новых идей эксперты воспользовались методом 
ранжирования� Наиболее эффективные вари-
анты модели информационно-аналитической 
компетентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения с точки зрения 
реализации в практике управления определены 
по критериям:

0 %<àáî≤25 % 25 %<àáî≤50 % 50 %<àáî≤75 % 75 %<àáî≤100 %

Жåëàåìûé Вàæíûé О÷åíü âàæíûé
Пðîфåññèîíàëüíî 

âàæíûé 

В результате ранжирования как профессио-
нально важный определен вариант модели, кото-
рый объединяет когнитивный, функциональный и 
личностно-ценностный компоненты� Именно этот 
вариант модели информационно-аналитической 
компетентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения (ее структуры и 
содержания) рассматривался нами как рабочий�

Для определения содержания информационно-
аналитической компетентности, обеспечения его 
достоверности методистам учебно-методических 
центров и руководителям профессионально-
технических учебных заведений было предложе-
но оценить по 100 % шкале, приведенной выше, 
частоту использования в своей деятельности того 
или другого признака (характеристики) каждого 
из основных компонентов� В качестве признака 
(характеристики) рассматривается перечень зна-
ний, умений, навыков и личностных качеств, ко-
торые обеспечивают способность реализовать их в 
практике подготовки и принятия управленческих 
решений�

По результатам наблюдения экспертов за ча-
стотой использования признаков (характеристик) 
отдельных компонентов модели информационно-
аналитической компетентности в практике 
управления определяется коэффициент их ис-
пользования руководителями профессионально-
технических учебных заведений – К

исп�комп�ИАК
� 

Он рассчитывается как относительная величина 
фактического количества баллов к максимально 
возможной� Оценки, выставленные разными экс-
пертами, анализируются и коррелируются� Соглас-
но полученным данным определена среднестатис-
тическая  величина:     К

исп� комп� ИАК
 = 0,81� Данный 

коэффициент отвечает профессионально важному 
уровню частоты использования компонентов, их 
признаков (характеристик), обеспечивает верифи-
кацию полученной информации и делает возмож-
ными объективные выводы относительно их педа-
гогической целесообразности в модели (структуре 
и содержании) информационно-аналитической 
компетентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения� 

Таким образом, на основе экспертной оцен-
ки определено содержание информационно-
аналитической компетентности� В ее когнитивный 
компонент включены:

– информационно-аналитические теоретиче-
ские знания сущности понятий («информация», 
«информационно-аналитическая деятельность», 
«информационная потребность», «поиск инфор-
мации», «анализ», «качественно-содержательное 
преобразование информации», «обработка дан-
ных», «синтез», «коммуникация», «средства 
коммуникации»); 

– информационно-аналитические технологиче-
ские знания (знания видов информационного поис-
ка, информационно-библиографических ресурсов; 
методов поиска информации, ее обработки, анали-
за и синтеза; видов поиска информации в Интер-
нете; источников информации, поисковых систем, 
принципов отбора информации, технологий ее 
хранения; средств обеспечения информационно-
аналитической деятельности; определения и 
формулирования целей и задач информационно-
аналитической деятельности)�

Коэффициент (К) использования содер-
жания знаний когнитивного компонента в 
информационно-аналитической деятельности 
руководителя профессионально-технического 
учебного заведения составляет 0, 74�
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В содержании функционального компонента 
объединены такие умения и навыки: 

– коммуникативные (умение наблюдать за 
деятельностью подчиненных; понимать их психо-
логические состояния, сопереживать их чувствам 
и эмоциям (эмпатия); находить правильный инди-
видуальный подход к ним; выстраивать эффектив-
ную систему социального взаимодействия в педа-
гогическом коллективе; умения документального 
и фактографического поиска источников инфор-
мации; пользования поисковыми системами для 
получения необходимой информации; обладание 
основными методами, средствами и способами 
создания собственной информационной базы в 
традиционном и электронном виде; умение поль-
зоваться современными технологиями хранения 
информации, современными средствами комму-
никации; умения применять информационно-
коммуникационные технологии для решения 
задач, возникающих в процессе учебы и профес-
сиональной деятельности; умения осуществлять 
обмен информацией, определять информацион-
ную потребность, поиска информации);

– аналитические (умения расчленять пред-
меты в сознании, выделять в них части, стороны, 
аспекты, элементы, признаки и свойства; анали-
зировать и оценивать информацию; применять 
методы анализа первичной информации; исполь-
зовать методы анализа в процессе подготовки и 
принятия управленческого решения; способность 
к самостоятельному комплексному решению 
заданий управления, рассуждать, качественно 
преобразовывать содержание информации, при-
нимать решения и уметь реализовывать их в со-
ответствующей форме);

– синтетические (умения устанавливать связи 
между разрозненными элементами явления, объ-
екта, процесса; объединять отдельные элементы 
явления, объекта, процесса в единую логическую 
схему; использовать разные виды и методы син-
теза информации)� 

Коэффициент (К) использования содержания 
функционального компонента в информационно-
аналитической деятельности руководителя 
профессионально-технического учебного заведе-
ния составляет 0,86�

Личностно-ценностный компонент раскрыва-
ется через:

– направленность и мотивацию личности на 
реализацию информационно-аналитической дея-

тельности, что предполагает наличие потребности 
в достижении успеха, власти; ощущения социаль-
ной значимости своей деятельности, участия в ре-
шении общенациональных задач, доказательства 
ценности собственной личности; самоутверждение 
через собственное дело; стремление к постоянному 
развитию; наличие потребности в управленческой 
деятельности, в сохранении статуса в управленче-
ской иерархии; способности к целеустремленному 
управлению коллективом на основе психологи-
ческих знаний, к педагогической рефлексии; 
стремление к созданию информационного сервиса 
в учебном заведении;

– личностные качества руководителя, такие 
как коммуникабельность, деловитость, про-
фессионализм, честность, принципиальность, 
предусмотрительность, демократичность, гуман-
ность, трудолюбие, требовательность, критическое 
мышление, аккуратность, склонность к риску, 
настойчивость�

Коэффициент (К) использования содер-
жания личностно-ценностного компонента в 
информационно-аналитической деятельности 
руководителя профессионально-технического 
учебного заведения составляет 0,82�

Содержание информационно-аналитической 
компетентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения, разработанное 
с применением методов экспертного оценивания, 
наиболее полным образом отображает ее профессио-
нальную направленность� Полученные результаты 
(комплекс знаний, умений и навыков) автором ис-
пользованы для разработки педагогического про-
екта «Развитие информационно-аналитической 
компетентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения», в который 
включены: цели и задачи, программа, учебно-
методическое пособие, сайт и блог [2, 6]� Реа-
лизация данного проекта возможна в системе 
самообразования руководителей профессионально-
технических учебных заведений и в методической 
работе областных учебно-методических центров 
профессионально-технического образования в 
межкурсовой период повышения квалификации�

Результаты экспериментальной работы по 
развитию информационно-аналитической ком-
петентности руководителя профессионально-
технического учебного заведения сделали возмож-
ным вывод, что среди разнообразия существующих 
в теории и практике современных педагогических 
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технологий надо обратить внимание как на те, 
которые используются в традиционной учебе, так 
и на те, которые зарекомендовали себя как иннова-
ционные� В процессе проведения педагогического 
эксперимента мы обращали внимание директоров 
и методистов областных учебно-методических цен-
тров профессионально-технического образования 
на целесообразность и успешность использования 
лекции как формы обучения специалистов� Лек-
ция предоставляет возможность ознакомления с 
промежуточными и конечными результатами на-
учных исследований� Учеными доказана прямая 
зависимость характера мышления слушателей в 
части усвоения информации от характера мышле-
ния лектора� В то же время каждый присутствую-
щий на лекции, получив новые знания, имеет 
возможность самостоятельно интерпретировать 
учебный материал, дополнять его собственными 
выводами, приобретать дополнительные знания и 
сразу внедрять их в практическую деятельность�

Не как дань моде, а как необходимость, 
обусловленная компетентностным подходом к 
развитию профессионализма руководящего со-
става профессионально-технических учебных 

заведений, в процессе проведения педагогическо-
го эксперимента по развитию информационно-
аналитической компетентности управленцев 
использовался комплекс тренингов, каждый из 
которых был посвящен одному из компонентов 
структуры информационно-аналитической ком-
петентности руководителей профессионально-
технических учебных заведений�

С участниками педагогического эксперимента 
проводились воркшопы – краткосрочные семина-
ры или мастерские� Основное отличие воркшопа 
в том, что его участники учатся путем получения 
актуального опыта и личного переживания, а это 
лучше достигается в групповом, чем в индивиду-
альном, обучении� В воркшопе использовались 
метод кейсов, метод проектов, метод поэтапного 
планирования и выполнения действий, методы 
субъект-субъектного взаимодействия, что обеспе-
чило развитие у участников умений и навыков ра-
боты с информацией� Например, было предложено 
выполнить упражнения по поиску информации в 
Интернете, используя определенный алгоритм; 
применить методы синтеза информации для под-
готовки выводов по результатам проверки каче-

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа развития когнитивного компонента информационно-аналитической компетентности

руководителей профессионально-технических учебных заведений на констатирующем и формирующем этапах

педагогического эксперимента

Иíфîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå
òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ

Этап 
эêñпåð.

Иíфîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå
òåõíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ

Этап экспер.Уðîâíè Уðîâíè 

Нåäîñò. Дîñòàò. Ñðåäíèé Вûñîêèé
Ñàìûé 

âûñîêèé
Нå-

äîñò.
Дî-
ñòàò.

Ñðåäíèé Вûñîêèé
Ñàìûé 

âûñîêèé

– 24,3 51,4 24,3 – Кîíñò. 8,1 86,5 5,4 – – Кîíñò.

– – 27,0 73,0 – Фîðì. – 10,8 81,2 – – Фîðì.

– – 24,4 48,7 – Δ 75,7 75,8 – – Δ

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа развития функционального компонента информационно-аналитической компетентности 

руководителей профессионально-технических учебных заведений на констатирующем и формирующем этапах

педагогического эксперимента

Кîììóíèêàòèâíûå óìåíèÿ 

Этап 
эêñпåð.

Àíàëèòè÷åñêèå óìåíèÿ

Этап 
эêñпåð.

Ñèíòåòè÷åñêèå óìåíèÿ

Этап 
эêñпåð.

Уðîâíè Уðîâíè Уðîâíè

Нå-
äîñò.

Дîñò. Ñðåä. Вûñ.
Ñàì. 
âûñ.

Нå-
äîñò.

Дîñ. Ñðåä. Вûñ.
Ñàì. 
âûñ.

Нå-
äîñò.

Дîñò. Ñðåä. Вûñ.
Ñàì.
âûñ.

10,8 59,9 24,3 10,8 – Кîíñò. – 89,2 8,1 2,7 – Кîíñò. 32,4 – 43,2 24,3 – Кîíñò.

– 18,9 61,2 18,9 – Фîðì. – 2,7 75,7 21,6 – Фîðì. – 16,2 35,2 48,6 – Фîðì.

41,0 36,9 8,1 – Δ – 86,5 67,6 18,9 – Δ – 16,2 8,0 24,3 – Δ
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ства преподавания специальных дисциплин� По-
тенциал использования воркшопов для обучения 
руководящего персонала велик: они способствуют 
повышению ответственности за принятие реше-
ний, развитию самостоятельности и готовности 
к сотрудничеству в коллективе, совершенствова-
нию коммуникативной компетентности� Арсенал 
методов, использованных в воркшопе, дает воз-
можность не только учить, тренировать умение, 
но и воспитывать специалиста, развивая у него 
профессиональную компетентность, используя 
его собственный опыт� В этом контексте отметим, 
что развитие информационно-аналитической 
компетентности, благодаря уникальности ее 
структуры и содержания, имеет большой потен-
циал для духовного роста субъектов управления 
профессионально-техническим учебным заведе-
нием и их интеллектуального развития�

В настоящее время арсенал современных педа-
гогических технологий непрестанно обогащается 
информационно-коммуникативными техноло-
гиями, которые используются как отдельно, так 
и вместе с учебно-методическими, нормативно-
техническими и организационно-инструктивными 
материалами, обеспечивая достижение педагогиче-
ских целей� Их синергия позволяет создать единое 
образовательное электронное пространство (virtual 
community, online community, online group)� 
Э-портфолио является эффективной технологией 
развития информационно-аналитической компе-
тентности в условиях территориальной рассредо-
точенности учебных заведений, загруженности 
практической работой управленческого персонала, 
уровнем их подготовки к работе с компьютером� 
Формирование э-портфолио путем поиска, отбора, 
сохранения и качественной обработки необходи-
мой информации осуществляется непринуждённо� 
При этом развивается способность оценивать ин-
формацию уже на этапе ее поиска в максимально 
большом количестве источников, анализировать, 
выдвигать гипотезы, строить модели, эксперимен-
тировать и делать выводы, принимать решения 
в сложных ситуациях� Таким образом, уровень 
развития умений использовать в практической 
деятельности информационно-коммуникативные 
технологии (в данном случае э-портфолио) прямо 
пропорционально влияет на уровень усвоения 
содержания информационно-аналитической 
компетентности руководителей профессионально-

технических учебных заведений, т�е� ее развитие, 
что подтверждено результатами эксперимента и 
отображено в табл� 1, 2�  
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The methodology of determining the content and 
structure of information and analytical competence of the 
head of vocational school with the usage of the focal objects 
method has been initiated� Its essence lies in transferring 
the traits of randomly selected objects to information and 
analytical competence of vocational school leaders - the 
focal object� The utilisation rate of  specific characteristics 
of information-analytical competence used by the heads 
of vocational schools institutions in their management 
activity has been determined�

The amount of knowledge, skills and personal qualities 
which provides the ability to implement them in practice 
and to take management decisions is considered as 
characteristic features� This rate verifies the information 
and allows arriving at conclusions on the pedagogic 
reasonability in the structure and content of information 
and analytical competence of a leader of a vocational 
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school: cognitive, functional, and personal components� 
The elaborated contents of information and analytical 
competence of a leader of a vocational school reflects its 
professional orientation most completely� The research 
results promote for working out of the author pedagogical 
project “The development of information and analytical 
competence of a vocational school leader”� It comprises 
objectives and tasks, the programme, study guide, 
website and blog� It can be implemented in methodological 
activity of regional vocational academic resource centres 
to support the Extended Education Programme for 
education managers�

The modern educational technologies of development 
of vocational school leader’s information and analytical 
competence have been offered� Among them are both 
which are used in traditional way of teaching and 
innovative ones� Pedagogical experiment has justified the 
practicability of lectures as a form of teaching methods 
and training complex aimed at development of specific 
components of the competence structure�

The potential of workshop usage for the personnel 
training is revealed� The author outlines the methodology 
of e-portfolio as an efficient pedagogic technology 
aimed at the development of information and analytical 
competence under the conditions of disperse location 

of educational institutions and routine workload of 
educational managers�

The results of comparative analysis of information 
and analytical competence cognitive and functional 
component development at the state and developing 
phases of experiment have been presented�
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Рассмотрен результат развития образовательного медиапространства среднего специального учебного заведения� 
Выделены объективный и субъективный аспекты данного процесса� Предложена подробная характеристика уровней 
и критериев оценивания двуединого результата� 

Ключевые слова: образовательное медиапространство; развитие образовательного медиапространство; двуединый 
результат; медиакомпетентность студентов; объективные и субъективные критерии�

Во второй половине XX в� стремительно разви-
вающиеся компьютерные технологии предложили 
во всех сферах современной жизни новый способ 
доступа и получения информации, новые виды 
средств коммуникации – электронную почту, ви-
деоконференции, блоги, интернет-форумы и т�д� 
Поскольку медиа, а именно так иначе называют 
средства коммуникации, окружают нас всюду, 
то образование, которое призвано подготовить 
обучающегося к жизни в современных техно-
логических, экономических, информационных 
условиях, не может стоять в стороне от процессов 
развития медиасредств человеческой деятель-
ности [1]�

Для того чтобы субъекты образовательного 
учреждения имели желание активно использовать 
их в учебной и внеаудиторной работе, повышать 
свою медиакомпетентность, возникает необхо-
димость развивать медиапространство данного 
учреждения, т�е� пространства, насыщенного 
медиа, медиасредствами и медиатехнологиями, 
которые со всеми своими ресурсами обладают ко-
лоссальными возможностями по использованию в 
образовательном процессе и должны служить раз-
витию у студентов высокой медиакомпетентности –
залога успешной дальнейшей профессиональной 
деятельности, а следовательно, и их профессио-
нальному совершенствованию в целом [2]� Кроме 
того, бесспорно, что развитие образовательного 
медиапространства ссуза сегодня представляет 
собой необходимый процесс и для развития самого 
среднего профессионального образования� 

Образовательное медиапространство не должно 
развиваться стихийно� Это целенаправленный, 
управляемый процесс� В ходе работы была предло-
жена модель, представляющая теоретическое ви-
дение возможностей осуществления исследуемого 

процесса в условиях среднего специального учеб-
ного заведения, посредством поэтапной реализа-
ции целевого, организационно-содержательного, 
процессуального, оценочно-результативного 
блоков� 

Рассмотрим более подробно содержащийся 
в структуре модели оценочно-результативный 
блок – это блок, по которому мы можем проверить 
правильность и эффективность поставленной 
цели� Он охватывает критерии и уровни развития 
образовательного медиапространства ссуза, а так-
же ожидаемый результат внедрения и реализации 
построенной модели� 

Исследования С�В� Тришиной, И�В� Абакумо-
вой, К�А� Абульхановой-Славской, И�Э� Рахим-
баевой, Л�А� Беляевой и др� позволяют придать 
результату развития образовательного медиапро-
странства ссуза свойство дуализма, т�е� наличие 
в нем и сочетание субъективного и объективного 
аспектов� 

Объективный аспект носит прагматический 
характер и базируется на основе эффективности 
модели в целом (развитие самого медиапро-
странства)� Уровень этого развития – показатель 
не только творческого потенциала учебного за-
ведения и его субъектов, но также места и роли 
данного учреждения в системе образования� 
Полностью согласимся с В�П� Котенко и А�П� Кон-
стантиновой в том, что движущей силой процесса 
развития образовательного медиапространства в 
значительной степени служат именно медиатех-
нологии, поскольку благодаря им медиаресурсы и 
медиасредства начинают играть главенствующую 
роль в поиске новых форм, методов и средств 
обучения [3]� В свою же очередь заметим, что 
активное использование компьютерных техно-
логий определяется не столько материальным 



95
ОБОÑНОВÀНИЕ ДВУЕДИНОГО РЕЗУЛЬÒÀÒÀ РÀЗВИÒИЯ ОБРÀЗОВÀÒЕЛЬНОГО МЕДИÀПРОÑÒРÀНÑÒВÀ ÑÑУЗÀ

благосостоянием колледжа, сколько готовностью 
его субъектов применять медиа, производить ме-
диаресурсы и т�д� 

Отсюда вытекает субъективный аспект, ко-
торый рассматривает изучаемое пространство с 
позиции соотношения общего и частного (достиг-
нутый студентами уровень медиакомпетентно-
сти)� Субъектом первого порядка в ссузе является 
студент, следовательно, его развитие как субъекта 
деятельности становится целью развития лю-
бого образовательного учреждения, в том числе 
среднего специального� В связи с этим второй 
важный аспект успешного функционирования 
образовательного медиапространства и взаимо-
действия в нем субъектов учебного процесса обу-
словлен медийной природой компонентов этого 
пространства� Возникает необходимость развития 
у студентов медиакомпетентности, понимаемой 
нами как «совокупность мотивов, знаний, уме-
ний, способностей, способствующих выбору, 
использованию, критическому анализу, оценке, 
созданию и передаче медиатекстов…» [4]�

Все вышеизложенное позволяет характери-
зовать результат развития образовательного 
медиапространства с объективной и субъек-
тивной сторон, что обусловило потребность его 
рассмотрения как двуединого� Именно поэтому 
оценочно-результативный блок модели имеет 
двуединый смысл, т�е�, с одной стороны, помогает 
охарактеризовать уровень развития самого ме-
диапространства среднего специального учебного 
заведения, с другой – отражает достижение его 
студентами определенных результатов средства-
ми медиа и медиатехнологий� 

Для объективного аспекта двуединого ре-
зультата, представленного нами как уровень 
развития образовательного медиапространства 
ссуза в целом, мы выделили низкий, средний и 
высокий�

Базовыми критериями по отношению к разви-
тию самого образовательного медиапространства 
могут служить исследования и труды А�А� Ве-
ряева, И�К� Шалаева, В�А� Ясвина, Е�А� Алек-
сандровой, И�Е� Иванцовой и соответствие его 
компонентному составу: субъектно-личностный, 
информационно-содержательный, медиатехно-
логический, профессионально-дидактический, 
организационно-коммуникационный� 

Изучив критерии и показатели, представлен-
ные в трудах В�А� Ясвина, Е�А� Александровой 

и др�, и адаптируя их к предмету данного ис-
следования, мы выделили наиболее значимые 
для образовательного медиапространства ссуза 
критерии, среди которых широта, интенсивность, 
социальная активность и мобильность� Предста-
вим их характеристику более подробно�

Широта образовательного медиапростран-
ства (показатели: широта материальной базы; 
сетевое взаимодействие преподавателей и студен-
тов) – структурно-содержательная характеристи-
ка, показывающая, какие субъекты, объекты, 
процессы и явления включены в данное образо-
вательное медиапространство� 

Интенсивность образовательного медиапро-
странства (показатели: интенсивность ауди-
торной учебной нагрузки студентов и внеауди-
торной занятости; интенсивное использование 
интерактивных форм и методов образовательного 
процесса) – структурно-динамическая характе-
ристика, показывающая степень насыщенности 
образовательного медиапространства условиями, 
влияниями и возможностями, а также концентри-
рованность их проявления� 

Социальная активность образовательного ме-
диапространства – содержательная характери-
стика активности студентов в медиапространстве –
отражает экспансию данного образовательного 
медиапространства в среду обитания�

В�А� Ясвин обоснованно указывает на то, что 
образовательное медиапространство оказывает 
влияние на саму среду обитания, т�е� демонстри-
рует высокую степень социальной активности 
студентов� И основной «продукт» образователь-
ного медиапространства – это социально актив-
ные медиакомпетентные люди, стремящиеся 
творчески изменять среду обитания в соответ-
ствии с теми ценностными ориентирами, которые 
они усвоили в своем образовательном медиапро-
странстве� Показателями к данному критерию 
выступают: трансляция достижений студентов 
средствами медиа; социальные инициативы сту-
дентов, предложенные с помощью медиа�

Мобильность образовательного медиапро-
странства (показатели: мобильность целей 
использования медиасредств; мобильность 
субъектов медиапространства в повышении 
медиакомпетентности) служит показателем его 
способности к органичным эволюционным изме-
нениям в контексте взаимоотношений со средой 
обитания [5]�
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Рассмотрим субъективный аспект результа-
та развития образовательного медиапространства 
ссуза, позиционируемый нами как достигнутый 
студентами уровень медиакомпетентности� 
Описанию компонентного состава данного понятия, 
а также критериев оценивания уровня развития ме-
диакомпетентности личности посвящены работы 
А�В� Федорова, А�В� Хуторского, О�А� Имановой, 
Т�И� Мясниковой, О�П� Кутькиной и др� Опираясь 
на их исследования, мы выделили три уровня –
элементарный, достаточный и оптималь-
ный, а их критерии – мотивационно-целевой,
р а ц и о н а л ь н о  н а п р а в л е н н ы й ,  п р а к т и к о -
операционный и креативный� Представим их 
характеристику более подробно�

Мотивационно-целевой критерий отражает 
потребностно-мотивационную сферу (интересы, 
цели, мотивы, ценностное отношение и т�д�) эф-
фективного использования субъектами образо-
вательного пространства медиа в своей учебной и 
профессиональной деятельности� Показателями 
являются: мотивы контактов с медиа и работы с 
медиасредствами (тематические, предметные); 
осознание и понимание целей использования ме-
диасредств в практической деятельности�

Рационально направленный критерий необ-
ходим для оценивания не столько количества и 
объема используемых технических и программных 
медиаресурсов, а более их разумное применение 
в полном соответствии с решаемыми профессио-
нальными задачами� Рационально направленный 
критерий включает показатели: пользовательские 
умения по отношению к медиа; решение задач наи-
более рациональным способом (например, обосно-
ванный выбор медиасредств, умение разумно рас-
пределять время на различные этапы выполнения 
заданий с медийными элементами и т�п�)�

Практико-операционный (деятельностный) 
критерий содержит как раз те показатели, кото-
рые помогают оценить наиболее важные элементы 
медиакомпетентности – практические умения, 
действия, совершение операций, рефлексию, 
опыт деятельности и т�п� Показатели критерия: 
практическая готовность к работе с медиасред-
ствами; умения использовать медиасредства для 
совершенствования будущей профессиональной 
деятельности�

Креативный критерий характеризует наличие 
ярко выраженного творческого начала в различ-
ных видах медиадеятельности (исследователь-

ской, проектной и т�д�), связанной с использова-
нием медиатехнологий при создании собственных 
медиатекстов� Для креативного критерия мы 
определили такие показатели: готовность и спо-
собность вносить элементы оригинальности и но-
визны в процессе создания медиатекстов; наличие 
творческого начала в медиадеятельности� 

В соответствии с выдвинутыми критериями 
и показателями, обозначенными выше, будем 
считать, что образовательное медиапростран-
ство ссуза имеет низкий уровень развития, 
если в нем:

– учебный процесс проходит в большей степени 
в необорудованных помещениях или же лишь 
некоторые из них оборудованы специальным 
образом, доступ к компьютерным информацион-
ным сетям имеется преимущественно у админи-
страции, отсутствует медийная инфраструктура 
ссуза;

– сетевое взаимодействие субъектов медиа-
пространства средствами интернет-технологий 
не осуществляется;

– практика преподавателей основывается на 
традиционных методах и формах обучения;

– образовательный процесс по дисциплинам 
информационного цикла ведется в рамках тре-
бований государственного образовательного 
стандарта и не превышает образовательного ми-
нимума содержания образования;

– использование медиасредств не ориентиро-
вано на современные социально-экономические 
условия� 

Исследования А�В� Федорова, А�В� Хуторско-
го, В�Д� Шадрикова, Н�К� Мартиной, О�П� Куть-
киной, критерии и показатели, разработанные 
на основе компонентного состава медиакомпе-
тентности студентов, определили качественную 
характеристику ее уровней: элементарного, до-
статочного, оптимального� 

Низкому уровню развития образовательного 
медиапространства соответствует элементар-
ный уровень медиакомпетентности студентов� 
Элементарный уровень будем констатировать, 
если:

– студент обладает узким спектром тематиче-
ских и предметных мотивов контактов с медиа и 
целей их использования;

– познавательный интерес к работе с медиа-
средствами отсутствует либо носит преимуще-
ственно развлекательный характер;
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– выполнение профессиональных задач сред-
ствами медиатехнологий не производится либо 
производится нерационально;

– студент готов и умеет совершать только 
элементарные (простейшие) операции с медиа, 
в основном некачественное репродуктивное соз-
дание готовых медиатекстов;

– нет стремления использовать медиасредства 
в будущей профессиональной деятельности;

– студент категорически не способен вносить 
элементы оригинальности и новизны в процесс 
создания медиатекстов, в том числе не способен 
создавать собственные медиапродукты�

Средний уровень развития образовательного 
медиапространства ссуза мы представляем 
следующим образом:

– имеются только необходимые методически 
и технически оснащенные специализированные 
помещения, организован частичный доступ 
преподавателей и студентов к компьютерным 
информационным сетям, формируется медийная 
инфраструктура ссуза;

– частично осуществляется взаимодействие 
субъектов медиапространства посредством ком-
пьютерных сетевых технологий (сетевое взаимо-
действие носит эпизодический характер);

– образовательный процесс по дисциплинам 
информационного цикла ведется по усиленной ме-
дианаправленной программе, но включенность в 
медиатворчество отмечена не для всех студентов, 
а только у некоторых специальностей;

– используется ограниченный спектр интерак-
тивных форм и методов (минимум), и они являют-
ся не основными в практике преподавателей;

– готовятся социально активные люди, умею-
щие рационально организовывать работу с ме-
диа;

– цели использования медиасредств полностью 
соответствуют государственным образователь-
ным стандартам среднего профессионального 
образования независимо от социального заказа 
современного общества�

Данному уровню развития пространства ссуза 
соответствует достаточный уровень медиакомпе-
тентности студентов� Достаточный уровень ме-
диакомпетентности студентов ссуза определяется, 
если присутствуют следующие факты:

– студент обладает достаточным спектром 
тематических и предметных мотивов контактов 
с медиа и целей их использования;

– частичная рациональность в работе с медиа 
(например, выбор медиа четкий, но ход выполне-
ния задания распределен временными границами 
неверно);

– уверенное владение медиасредствами и от-
личное знание большинства медиатехнологий, в 
том числе он-лайн и Интернет;

– медиатексты студентов содержат большое 
количество звуковых, видеоэффектов, графики, 
но установленного образца;

– слабо развита творческая медиадеятельность 
(задачи с таким уклоном решаются безуспешно 
и тяжело, занимают много времени на выполне-
ние)�

Высокий уровень развития образователь-
ного медиапространства ссуза характеризуется 
следующими показателями: 

– имеются все необходимые оборудованные 
помещения, включая дополнительные образова-
тельные медиаструктуры (например, медиатека, 
медиацентр и т�п�), организована возможность 
доступа преподавателей и студентов к компьютер-
ным информационным сетям, развита медийная 
инфраструктура ссуза (развитые медиатека, бан-
ки и базы данных, использование электронных 
дневников и т�д�);

– систематически осуществляется взаимодей-
ствие субъектов медиапространства посредством 
компьютерных сетевых технологий;

– образовательный процесс по дисциплинам 
информационного цикла ведется по усиленной 
медианаправленной программе, отмечена вы-
сокая степень включенности всех студентов в 
медиатворчество;

– использование разнообразного спектра инте-
рактивных форм и методов является основным в 
практике преподавателей (например, внедрение 
медиаобразования в учебную и внеаудиторную 
деятельность студентов);

– готовятся социально активные студенты, 
стремящиеся творчески организовывать актив-
ную работу  с медиа;

– цели использования медиа адекватны требо-
ваниям современного информационного общества 
и имеют инновационную составляющую� 

Этому уровню развития исследуемого про-
странства соответствует оптимальный уровень 
медиакомпетентности студентов� Оптимальный 
уровень включает наряду с предыдущими пока-
зателями умения вносить элементы медиатворче-
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ства, поэтому ведущая деятельность субъектов, 
обладающих оптимальным уровнем медиакомпе-
тентности, творческая� В этом случае студент:

– обладает широким комплексом тематиче-
ских и предметных мотивов контактов с медиа и 
целей их использования;

– умеет и стремится создавать, а затем распро-
странять собственные качественные медиатек-
сты, которые отличаются ярким нестандартным 
видом, оригинальностью и новизной;

– грамотно и обоснованно подходит к выбору 
медиа для решения задачи и разумно распреде-
ляет время на ее выполнение�

Переход на более высокий уровень развития 
образовательного пространства ссуза мы пони-
маем как его способность к таким качественным 
изменениям в области медиа, которые позволяют 
более успешно и эффективно функционировать в 
современном информационном обществе� 

Все названные уровни медиакомпетентности 
студентов связаны между собой и не могут быть 
обозначены абсолютно, как в точных науках, 
поэтому могут иметь промежуточные позиции� 
При этом каждый из последующих уровней 
включает в себя все предыдущие, а каждый бо-
лее низкий уровень обеспечивает подготовку к 
следующему – более высокому и может вносить в 
него качественные изменения� Бесспорно, такого 
рода типология достаточно условна, однако дает 
представление о дифференцированном подходе 
к развитию медиакомпетентности студентов� 
Переход на более высокий уровень мы понимаем 
как способность студента к таким качественным 
изменениям, которые позволят ему более эффек-
тивно и успешно устанавливать и поддерживать 
контакты с медиа и медиатекстами в изменяю-
щихся ситуациях� 

В заключение отметим, что такой двуединый 
результат исследуемого процесса выявляет наи-
более обоснованные стороны изучения образова-
тельного медиапространства ссуза� Поэтому в ходе 
моделирования изучаемого процесса обоснование 
оценочно-результативного блока осуществлялось 
на основе учета объективных факторов, опреде-
ляющих уровень развития медиапространства в 
целом, и субъективных� 

В рамках двуединого подхода результат раз-
вития образовательного медиапространства ссуза 
понимается как его изменения, обусловленные 
развитием медиакомпетентности студентов� Это 

означает, что работа по определению уровня раз-
вития медиапространства ссуза должна произво-
диться двусторонне� 
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SUBSTANTIATION OF THE TWOFOLD 

RESULT OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 
MEDIA-SPACE OF HIGHER SCHOOL

Key  words: educational media space, development 
of educational media space, two-pronged result; media 
competence students, objective and subjective criteria�

Nowadays the media technology offers new ways of 
receiving information� Therefore, the education cannot 
and should not stand apart from the developmental 
process of the media means of the human activity� 
It is necessary to develop the media space, especially 
use its in the study by the subjects of the educational 
institution and improve the competence� The result of 
the media space educational development consists of the 
two-pronged meaning� The level of the objective aspect 
(the development of the media space) is the indicator not 
only a creative potential of the educational institution 
but also the place and the role of this institution in the 
educational system� The subjective aspect deals with 
the studied space from the position of the general and 
particular ratio� 

There are low, middle and high levels for the objective 
aspect� The main criteria are breadth, intensity, social 
activity and mobility (Jasvin V�A�)� The subjective aspect 
looks like as the reached level of the media competence 
by students, distinguishing elementary, sufficient and 
optimal levels, its criteria – motivationally-target, 
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rationally-directed, practically-operational, creative 
(Fedorov A�V�)�  

The low level of the development: the educational process 
takes place in not equipped room, the administration has 
the access to computer networks principally, the lack of 
the media infrastructure; the networking is not realized 
with the help of the media technology; the teacher practice 
bases on the traditional methods and etc�� The elementary 
level of the media competence corresponds to this level: 
a student has a narrow range of contact motives with 
the media; the lack of  interest to the media means; the 
performance of professional tasks is not rationally by 
means of the media technologies; a student can make only 
elementary works with the media and etc�� 

The middle level: there are only necessary specialized 
rooms; teachers and students have a partial access 
to computer networks; the forming of the media 
infrastructure; the interaction of the subjects by means of 
the networking; the use of the restricted spectrum of the 
interactive forms and methods (minimum)� The sufficient 
level of the student media competence corresponds to it: a 
student has a sufficient spectrum of contact motives with 
the media, possess the media means confidently and knows 
a great number of the media technologies very good, but 
he has not the developed creative media activity�   

The high level: there are additional structures (a 
media library, a media center), the developed media 
infrastructure; a high degree of all student participations 
in the media creative work and etc�� According to this, the 
optimal level of the media competence rises: along with 
the previous indicators, the skills of the media creative 
work elements appear�  

Transition to higher level is a college capacity for 
quality changes in the field of the media; they allow 
functioning more successful and effective in the modern 
society�
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математических факультетов факультета иностранных языков Томского государственного университета�
E-mail: tvshilova@hotbox�ru
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Äîпîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äëÿ шêîëüíèêîâ
• Предпрофильное и профильное обучение�
• Обучение на основе электронных образовательных ресурсов (по от-

дельным курсам)�
• Подготовка к Единому государственному экзамену по различным 

предметам�
• Подготовка к олимпиадам по различным предметам�
• Углубленное изучение школьных предметов�
• Исследовательские проекты, сетевые конкурсы, олимпиады, конфе-

ренции�

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

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

Îðãàíèçàöèÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Внеурочная деятельность осуществляется на школьном портале ТГУ 

«Университетский проспект» (http://schola�tsu�ru), где: 
• организуются интерактивные конкурсы для школьников и педаго-

гов,
• создаются блоги и сообщества с учебными и внеучебными целями,
• ведется активная работа по вовлечению школьников в деятельность 

ТГУ�

Школьный портал ТГУ «Университетский проспект» – победитель 3-й 
степени Всероссийского конкурса образовательных сайтов «Педагогический 
рейтинг Рунета» в номинации «Организации управления и повышения квалификации»�

Дистанционные образовательные программы для школьников представлены на сайте
http://ido.tsu.ru/education/edu4/

Институт дистанционного образования является структурным подразделением Национального исследователь-
ского Томского государственного университета – первого университета Сибири� Институт уже на протяжении 
15 лет занимается дополнительным профессиональным образованием, а в последние годы координирует все про-
граммы дополнительного профессионального образования ТГУ� Институт объединяет огромные образовательные 
возможности всего университета – уникальный преподавательский состав из лучших теоретиков и практиков ТГУ, 
научно-методическую базу всех факультетов, соответствующее высоким стандартам техническое оснащение, а также 
коллектив самого института, состоящий из творческих и высокопрофессиональных сотрудников�

Обучение по образовательным программам проводится как очно, так и дистанционно с применением новейших 
сетевых технологий�
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Äèñòàíöèîííûå пðîãðàììû äîпîëíèòåëüíîãî
пðîфåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïðîãðàììû äîпîëíèòåëüíîãî пðîфåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÈÄÎ тгУ
• основаны на новейшей информации в предметных областях;
• разработаны ведущими преподавателями и научными сотрудниками 

ТГУ;
• имеют модульную структуру;
• позволяют выстроить индивидуальную траекторию обучения;
• ориентированы на освоение методик проведения занятий с использова-

нием ИКТ, технологий разработки электронного контента, образовательного 
сайта, персонального блога и др�;

• могут быть разработаны по заказу образовательного учреждения�

Ïðîãðàììû пðîфåññèîíàëüíîé пåðåпîäãîòîâêè 
• Информационные технологии в образовании и научной деятельности�
• Информационно-коммуникационные технологии в социально-гуманитарных практиках�
• Управление проектами в инновационной сфере�
• Электронный бизнес�

Ïðîãðàììû пîâûшåíèÿ êâàëèфèêàöèè
• Веб-технологии продвижения�
• Геоинформационные системы (ГИС) и космогеомониторинг природных 

объектов�
• Дистанционные образовательные технологии в школе в соответствии 

с требованиями нового Закона «Об образовании»�
• Инженерно-геологические изыскания� 
• Инновационные подходы к разработке электронных образовательных 

ресурсов� 
• Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений� 
• Обучение русскому языку как иностранному в современных социо-

культурных условиях�
• Организация работы с одаренными школьниками с учетом требований ФГОС�
• Проектирование образовательного пространства в современном университете�
• Психолого-образовательное сопровождение профессионально-личностного становления студентов младших 

курсов�
• Пчеловодство�
• Реализация компетентностного подхода в организации самостоятельной работы студентов�
• Региональная корреляция осадочных разрезов�
• Система дистанционного обучения Moodle в учебном процессе кафедры�
• Современные достижения в области получения, исследования и применения наноструктурных и композици-

онных химических материалов�
• Современные проблемы оптико-электронных систем и оптической связи�
• Супервайзинг при строительстве нефтяных и газовых скважин�
• Товарное рыбоводство�
• Управление инновационными проектами�
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• Электронное обучение в непрерывном корпоративном образовании� 
• Тема по заказу организации / учреждения�

Дистанционные образовательные программы дополнительного профессионального образования
представлены на сайте http://ido.tsu.ru/education/edu2/distant/ 

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñòóäåíòîâ

Ïðîãðàììû Èíñòèòóòà äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ тгУ äëÿ ñòóäåíòîâ: 
• ориентированы на самые актуальные для молодежи направления в образовании;
• разработаны ведущими преподавателями, научными сотрудниками ТГУ, российских и зарубежных вузов-

партнеров�

Îáó÷åíèå îñóщåñòâëÿåòñÿ пî ðàçëè÷íûì íàпðàâëåíèÿì,
â òîì ÷èñëå:

• Информационные технологии в образовании и научной деятельно-
сти�

• Концепция интернет-проекта� Веб-проект от идеи до реализации� 
Основы сайтостроения�

• Инициация проекта� Менеджмент качества проекта� Управление 
коммуникациями, персоналом проекта� 

• Основы работы с растровой и векторной графикой (Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator и т�д�)�

• Электронная логистика� Электронный бизнес� Маркетинговые ком-
муникации в Интернет�

• Адвокатура в РФ� Правовое обеспечение проектной деятельности�
• Волоконно-оптические линии связи�
• Лингвистические основы теории коммуникации�
• Методы приближенных вычислений�
• Пространственный анализ в ГИС� Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС�
• Создание образовательных ресурсов в Macromedia Flash: от идеи до издания�
• Стратиграфия: основы, методы, практика с использованием информационных технологий�

Дистанционные образовательные программы для студентов представлены на сайте
http://ido.tsu.ru/education/edu3/distant/

Кроме перечисленных выше программ, Институт дистанционного образования ТГУ предлагает студентам 
старших курсов, лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, специалистам различных 
предприятий российско-шведские программы профессиональной переподготовки:

• Электронный бизнес�
• Управление проектами в инновационной сфере�

Образовательные программы разработаны и реализуются Томским государственным университетом совместно 
с Фолькуниверситетом (г� Упсала, Швеция)�

По завершении обучения слушателям выдаются два диплома – российский и шведский: диплом о профес-
сиональной переподготовке Томского государственного университета и диплом о дополнительном образовании
Фолькуниверситета�

На базе Института дистанционного образования ТГУ разрабатываются электронные курсы, необходимые для 
сопровождения образовательной и научной деятельности: 
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• Электронные курсы для общего среднего образования:
– Для начальных классов�
– Для учащихся 5–11 классов�
– Для коррекционной педагогики�

• Электронные курсы для высшего профессионального образования�
• Электронные курсы для дополнительного образования�
Работа с курсами позволяет получить систематизированный материал по определенному курсу не только в рам-

ках учебной программы� Все курсы имеют хорошо организованную структуру, что облегчает как изучение нового 
материала, так и повторение изученного� 

Ознакомиться с описаниями курсов и оформить заказ можно на сайте http://ido.tsu.ru/cd-dvd/

Институт дистанционного образования ТГУ оказывает консалтинговые услуги по внедрению электронного обу-
чения в образовательном учреждении и дистанционных образовательных технологий в корпоративном обучении, 
продвижению образовательных услуг в социальных медиа�

Кроме того, Институт дистанционного образования ТГУ рад предложить Вам помощь в организации важных 
деловых переговоров, совещаний и семинаров с Вашими партнерами и клиентами, в проведении совместных пресс-
конференций, телемостов, в осуществлении on-line демонстрации важных мероприятий�

Всю интересующую информацию можно найти на сайте http://ido.tsu.ru/services/

Èíñòèòóò äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ
Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî тîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 

пðåäëàãàåò:

• Сочетание традиций и инноваций�
• Актуальность знаний в конкретной сфере�
• Профессиональное образование в ведущем вузе России�
• Уникальный кадровый состав: опытные теоретики и известные практики�
• Новейшие дистанционные образовательные технологии�
• Самостоятельное проектирование профессиональных знаний (модульный принцип)� 
• Удобную систему оплаты (скидки, рассрочки, льготы)�

Задайте верный курс в будущее,  выбрав курс повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в Институте дистанционного образования ТГУ!
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Íà áàçå Èíñòèòóòà äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ тгУ
ðàçðàáîòàíî áîëåå 1700 эëåêòðîííûх êóðñîâ:

 
• мультимедиакурсы
• сетевые учебные пособия;
• виртуальные лаборатории;
• тестирующие программы;
• эксперименты с применением лабораторных и вычислительных комплексов удаленного доступа;
• информационно-поисковые системы;
• базы данных; 
• музейные коллекции;
• электронные хрестоматии;
• методические пособия;
• учебные планы и программы�

Эëåêòðîííûå êóðñû äëÿ îáщåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ:
• Астрономия�
• Биология�
• География�
• Журналистика�
• Иностранный язык�
• Информатика�
• История�
• Математика�
• Обществознание�
• Русский язык и литература�
• Физика�
• Химия�
• Экономика�

Эëåêòðîííûå êóðñû äëÿ âûñшåãî пðîфåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è äîпîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

• Биология� 
• Военное дело� 
• География� 
• Геология� 
• Гуманитарная информатика� 
• Дистанционное обучение� 
• Документоведение и делопроизводство� 
• Журналистика� 
• Издательская деятельность� 
• Иностранный язык�
• Информационные технологии� 
• История�
• Культурология� 
• Лингвистика и литература� 
• Маркетинг� 
• Математика� 
• Менеджмент� 
• Политология� 
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Для приобретения курсов на компакт-дисках
и оформления предварительных заказов обращайтесь по адресу: 

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

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

Института дистанционного образования ТГУ: http://ido�tsu�ru/cd-dvd/

• Психология� 
• Социология� 
• Физика� 
• Физическая культура и спорт� 
• Философия� 
• Химия� 
• Экология� 
• Экономика� 
• Юриспруденция�
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Уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Открыта подписка на журнал «Открытое и дистанционное образование» на  1-е и 2-е полугодие 
2014 года (подписной индекс 54240 по каталогу подписки «Пресса России»)�

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

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении, заполнив доставочную карточку, и через 
INTERNET по электронному адресу: www.presscafe.ru
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Адрес редакции: 634050,
Россия, г� Томск, пр� Ленина, 36�

Ассоциация образовательных
и научных учреждений   

 «Сибирский открытый университет»�
Телефон редакции: (3822) 52-96-05, 52-94-94� 

Факс: (3822) 52-98-77, 52-94-94, 52-95-79�
E-mail: redaktor@ou�tsu�ru

Более подробная информация
находится на Web-странице журнала

«Открытое и дистанционное образование»:
http://ou�tsu�ru/magazin�php
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Уâàæàåìûå àâòîðû!

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

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

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

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

Все поступившие в редакцию статьи принимаются к печати после рецензирования. 

тðåáîâàíèÿ ê îфîðìëåíèю ìàòåðèàëîâ 

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

Рекомендуемые параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле – 2,5  см,  правое  поле  –  • 
1,5 см� 
Название статьи печатать прописными буквами по центру (на русском и английском языках), точку в конце • 
заголовка не ставить�  
Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием статьи с • 
пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед фамилией� 
На следующей строке должна быть указана организация, в которой работает автор, и город, в котором она 
находится (данную информацию также предоставить на английском языке)�
Рисунки должны быть в форматах JPG, TIF и помещаться в текст статьи вместе с подписями, без обтека-• 
ния рисунка текстом� Необходимо предоставлять рисунки в отдельных файлах, даже если они внедрены в 
текст�
Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках в соответствии с  порядком их упоминания в • 
тексте�
Обязательно прилагается аннотация на русском языке объемом не менее 500 знаков, включая пробелы.•	
Обязательно прилагается расширенная аннотация на английском языке объемом не менее 2500 символов, включая пробелы, •	
и отдельным файлом ее перевод на русский язык.
Обязательно наличие ключевых слов на русском и английском языках (от 5 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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