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Îò ðåäàêöèè

В сентябрьском выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное 
образование» опубликованы материалы исследований в области применения информа-
ционных технологий в образовании и науке, электронных средств учебного назначения, 
исследована роль интернет-порталов в образовании,  а также рассмотрены социально-
гуманитарные проблемы информатизации, педагогика и психология открытого и дис-
танционного образования, научно-методическое обеспечение информатизации образо-
вания.

Тематика статей отражает опыт организации системы дистанционного образования 
как основы нового подхода к формированию структуры учебного курса и самостоятель-
ной работы студентов, применения социальных сетей и социальных медиа  в учебном 
процессе. Анализируется практическое применение информационных технологий в 
подготовке студентов по различным специальностям. В материалах выпуска уделено 
внимание актуальной  проблеме образования – профориентации. Представлены резуль-
таты статистического анализа качества набора абитуриентов на основе результатов ЕГЭ. 
Рассмотрены  условия и механизмы развития социального капитала в виртуальной среде, 
принципы реализации модульного обучения. Описана методика обеспечения системы 
контроля качества образования. Представлена концепция матрично-вариативного под-
хода к адаптации траектории индивидуального обучения информатике.  

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



On Editorial Staff

The September journal publication «Open and distance education» presents the research 
material in the field of application of Information and Communications Technology in educa-
tion and science, electronic means in educational purposes; it is investigated the role of the 
Internet, educational portals as well as social and humanities problems of informatization, 
pedagogy and psychology of open and distance education, methodological supply of educa-
tional informatization.

The subject-matter of articles considers the experience of organization of distance education 
system that is the basis of a new approach to the formation of the curriculum and independent 
students’ work, application of social network and social media in the educational process. It 
is analyzed the practical application of information technology by students’ training of dif-
ferent majors. The issues pay much attention to acute educational problems that is vocational 
guidance. It is represented the results of statistic analyses of intake of students on the basis 
of Integrated State Examination. The conditions and mechanisms of development of social 
capital in virtualization and principles of realization of modular teaching are considered. 
The method of system of control of educational quality support is described. The concept of 
matrix-variation approach to adaptation of trajectory of individual training in information 
science is represented. 

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



ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ È ÍÀукÅ

Любой личностно значимый выбор, такой 
как, например, выбор профессии, – задача до-
статочно трудная для подростка. Выделяются 
две основные группы причин и затруднений при 
выборе профиля и профессиональном самоопре-
делении: неадекватное отношение к различным 
обстоятельствам выбора и недостаток знаний, 
опыта, информированности о существенных 
состояниях выбора.

При выборе профиля или профессиональ-
ном самоопределении необходимо учитывать 
многие факторы, такие как позиция значимых 
взрослых; позиция товарищей, позиция учи-
телей, факторы психологического характера, 
факторы социального характера, личные про-
фессиональные планы (мысленное представле-
ние будущего). 

Как мы выяснили, в связи с отсутствием 
социального и личного опыта подростки не в 
состоянии сделать правильный выбор профес-
сии, который помог бы им реализовать свои 
способности, возможности, знания и умения как 
в практической деятельности, так и в жизни в 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА КАК СПОСОБ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

È.À. вîðîíêîâà 
Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Îòêðûòûé ìîëîäåæíûé óíèâåðñèòåò», ã. тîìñê

Связываются понятия профессиональной пробы и моделирования. Предполагается, что, изучая моделиро-
вание как таковое, учащийся овладевает навыками построения разных моделей не только в определённых об-
ластях науки, но и учится моделировать любые процессы, в том числе и связанные с будущей профессиональной 
деятельностью.

Ключевые слова: математическое и компьютерное моделирование, профессиональная проба, интерактивный 
электронный учебник, выбор, профиль, профессиональная деятельность, профессия, самоопределение.

MODELING AND PROFESSIONAL TEST AS A WAY
TO SELF-DETERMINATION IN CHOOSING A CAREER

I.A. Voronkova

Private educational institution of the Open Youth University, Tomsk

The article gives the main notions of vocational (professional) testing and modeling. It is assumed that studying 
modeling a student learns not only to make models in one definite sphere but learns how to make models of any process 
including the model of a future profession (vocation).

Key words: mathematical and computer modeling, professional (vocational) testing, interactive e-book, profile, 
self determination, job.

целом. Учащийся не представляет содержание 
будущей профессии, не умеет моделировать 
будущую профессиональную деятельность, что 
приводит его к неконкурентоспособности на 
рынке труда. Вполне закономерно, что в совре-
менных условиях проблема профессионального 
самоопределения учащегося стоит довольно 
остро. По  мнению  доктора  педагогических 
наук  Н.С. Пряжникова,  «профессиональное  
и  личностное самоопределение  имеют  очень  
много  общего, а в высших своих проявлениях 
они почти сливаются». Если рассматривать 
самоопределение как нахождение учащимся 
своего места в системе отношений – личностно-
нравственных, духовных, социальных, куль-
турных, интимных, то профессиональное са-
моопределение – это:

• «определение себя относительно вырабо-
танных в обществе и осознанно принятых че-
ловеком критериев профессионально-трудовой 
деятельности, профессионализма;

• выбор профессии (типа, класса, отдела, 
условий и области деятельности);
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• выбор профессиональной карьеры, сферы 
приложения своих жизненных сил и способ-
ностей» [1].

Понятие «самоопределение» соотносится 
с другими понятиями, рассматриваемыми в 
науке, такими как «самоактуализация», «са-
мореализация», «самоосуществление», «само-
трансценденция». Многие ученые связывают 
эти понятия с трудовой деятельностью, а профес-
сиональная проба – это преамбула к ней. Напри-
мер, по мнению А. Маслоу, самоактуализация 
проявляет себя «через увлеченность значимой 
работой». К. Ясперс также связывает самореа-
лизацию с «делом», выполняемым человеком. 
Э.В. Ильенков говорит, что «действительная 
личность обнаруживает себя тогда и там, когда 
и где индивид в своих действиях и в продукте 
своих действий вдруг производит результат, 
всех других индивидов волнующий, всех других 
индивидов касающийся, всем другим близкий 
и понятный, короче – всеобщий результат, 
всеобщий эффект» [2]. То есть самореализация 
проявляется через работу и общение. И.С. Кон 
выделяет два главных вопроса о человеческой 
жизни: 1) «что человек делает, какова его 
предметная деятельность и как он сам к ней 
относится»; 2) «каковы его взаимоотноше-
ния с  окружающими  людьми». По  мнению                      
И. С. Кона, «человек  может  воспринять  как  
свою только  такую  деятельность, в которой 
он чувствует себя относительно свободным и 
которая имеет для него какую-то субъективную 
ценность и смысл» [3]. Е.А. Климов считает, 
что не следует понимать «самоопределение» 
как «самоограничение», связанное со сферой 
профессиональной деятельности, самоопределе-
ние, в том числе и профессиональное, является 
важным проявлением психического развития, 
представляет собой поиск возможностей раз-
вития, формирование себя как полноценного 
члена сообщества профессионалов. Е.А. Климов 
пишет, что «обдумывание жизненного и, в част-
ности,  профессионального  трудового  пути – 
это  есть  непременно  и  некоторое уменьшение 
неопределённости представлений о будущем… 
Мы исходим из предположения, что, оставляя 
в стороне некоторые возможности выбора (и как 
бы лишая себя возможности «прожить те или 
иные жизненные пути, предпочитая, избирая 
один из них), человек в то же время обретает 

новые, недоступные ранее возможности профес-
сионального развития. А этот процесс не имеет 
принципиальных ограничений» [4].

Поскольку профессиональное самоопределе-
ние – это задача всей жизнедеятельности чело-
века и решается она не в одночасье, учащемуся 
требуется принять решение, затрагивающее 
лишь ближайшую жизненную перспективу, то 
есть совершить профессиональный выбор, кото-
рый может быть осуществлён без дальнейших 
последствий от неверного выбора профессии. 
Для этого необходимо перейти к практико-
ориентированным формам профессионального 
самоопределения, которые помогут учащемуся 
попробовать себя в различных профессиональ-
ных видах деятельности, определить именно 
ту профессию, которая наиболее соответствует 
его интересам, способностям и возможностям 
в социуме.  

В связи с этим Е.А. Климов предлагает сле-
дующую схему решения задачи о выборе профес-
сии, которая включает в себя пять операций:

1) составить для себя общую ориентировку в 
мире профессий и совокупность личных качеств, 
важных при выборе профессии; 

2) выяснить потребность района, города, об-
ласти в кадрах, где больше всего нужны ваши 
головы, знания, руки, молодой задор; 

3) использовать разнообразные источники 
для получения знаний о профессиях: книги, 
телевидение, кино, экскурсии на предприятия 
и др.;

4) сделать заключение о наиболее подхо-
дящем типе профессии, затем классе, отделе, 
группе специальностей;

5) сделать заключение о первом шаге на пути 
освоения избранной профессии, пройти ролевую 
практику. 

В качестве ролевой практики может высту-
пить профессиональная проба – профессиональ-
ное испытание, моделирующее элементы кон-
кретного вида профессиональной деятельности и 
способствующее сознательному, обоснованному 
выбору профессии. 

Профессиональные пробы, выполняющие 
познавательную, развивающую и диагностиче-
скую функции, можно осуществить в учебном 
процессе. В ходе профессиональных проб:

– моделируются различные элементы про-
фессиональной деятельности;
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– определяется уровень готовности учащихся 
к выполнению проб;

– обеспечиваются условия для качественного 
выполнения профессиональных проб.

Профессиональная проба предусматривает 
три аспекта – технологический, ситуативный 
и функциональный. Только в их совокупности 
можно создать модель будущей профессии. 

Соотношение этих аспектов с практико-
ориентированным курсом «Математическое и 
компьютерное моделирование», разработанным 
НОУ «Открытый молодёжный университет» (г. 
Томск), можно представить следующим образом 
(таблица).

По мнению Н.С. Пряжникова, можно осу-
ществлять «проведение профессиональных проб 
под руководством родителей, например, по ред-
ким профессиям творческой, исследовательской 
направленности», что, несомненно, относится 
к курсу «Математическое и компьютерное мо-
делирование», содержащему в своём арсенале 
совокупность домашних заданий различных 
уровней сложности. Профессиональную про-
бу можно осуществить, используя различные 

Òåõíîëîãè÷åñêèé àñпåêò Хàðàêòåðèçóåò âçãëÿä íà пðîфåññèю ñ îпåðàöèîííîé  ñòîðîíû, òî åñòü âêëю÷àåò â ñåáÿ 
îâëàäåíèå ó÷àщèìèñÿ пðèåìàìè ðàáîòû, íàпðèìåð, èíфîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, 
пðèçâàííûìè ðåшèòü пîñòàâëåííóю çàäà÷ó эффåêòèâíûì ñпîñîáîì, çíàíèÿìè î òåõíîëî-
ãèè èññëåäîâàíèÿ ìîäåëè íåêîòîðîãî îáъåêòà è âîçäåéñòâèÿ íà íåå ñ öåëüю пîëó÷åíèÿ 
çàðàíåå îпðåäåëåííûõ ñâîéñòâ îáъåêòà. Òåõíîëîãè÷åñêèé àñпåêò пîçâîëÿåò âîñпðîèçâåñòè 
пðåäìåòíóю ñòîðîíó пðîфåññèè (íàпðèìåð, ñâÿçàííîé ñ íåêîòîðûìè îáëàñòÿìè íàóêè, 
èñпîëüçóющèìè íîâûå èíфîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè), è âûÿâëÿåò, â êàêîé пîñëåäîâàòåëü-
íîñòè äîëæíû îñóщåñòâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ, ÷òîáû пîëó÷èòü çàâåðшåííûé пðîäóêò äåÿòåëüíî-
ñòè, îòâå÷àющèé çàäàííîé öåëè

Ñèòóàòèâíûé àñпåêò Вîñпðîèçâîäèò ñîäåðæàòåëüíóю ñòîðîíó пðîфåññèè. У÷àñòâóÿ â пðîфåññèîíàëüíîé пðî-
áå, ó÷àщèéñÿ äîëæåí îпðåäåëèòü òó îáëàñòü äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ â íàèáîëüшåé ñòåпåíè 
ñîîòâåòñòâóåò åãî ñпîñîáíîñòÿì è âîçìîæíîñòÿì. Оçíàêîìëåíèå ñ ñîäåðæàíèåì пðî-
фåññèîíàëüíûõ пðîá îðãàíèçóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìîîöåíêîé 
è óðîâíåì пðèòÿçàíèé ó÷àщèåñÿ ìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü êàê îáëàñòü пðîфåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è ñòåпåíü ñëîæíîñòè çàäàíèÿ. Нà пðàêòèêå пðîфåññèîíàëü-
íàÿ пðîáà îñóщåñòâëÿåòñÿ ñ пîìîщüю çàäàíèé. Пåðåä ó÷àщèìñÿ ñòàâèòñÿ пðîáëåìà, 
îòíîñÿщàÿñÿ ê íåêîòîðîé îáëàñòè çíàíèÿ, îпðåäåëÿюòñÿ öåëü è óñëîâèÿ åå äîñòèæåíèÿ, 
пðîãíîçèðóåòñÿ ðåçóëüòàò èëè пðîäóêò, êîòîðûé ó÷àщèéñÿ äîëæåí пîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå 
âûпîëíåíèÿ çàäàíèÿ. 
В õîäå âûпîëíåíèÿ пðîфåññèîíàëüíûõ пðîá ó÷èòåëü (èëè êîíñóëüòàíò) êîíñóëüòèðóåò, 
êîîðäèíèðóåò, íàпðàâëÿåò, âûÿâëÿåò, фîðìèðóåò, çàêðåпëÿåò íåîáõîäèìûé îáъåì çíàíèé, 
óìåíèé, êîòîðûå òðåáóюòñÿ äëÿ íàèáîëåå эффåêòèâíîãî âûпîëíåíèÿ çàäàíèé

Фóíêöèîíàëüíûé àñпåêò Оòðàæàåò äèíàìè÷åñêóю ñòîðîíó пðîфåññèîíàëüíîé пðîáû. Вûÿâëÿåò óñпåшíîñòü îñâîå-
íèÿ пðîфåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â èñпîëüçîâàíèè ó÷àщèìñÿ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé, 
пðèñóщèõ äàííîé пðîфåññèè. У÷àщèéñÿ è пðåпîäàâàòåëü фèêñèðóюò пîêàçàòåëè (пîñòà-
íîâêó öåëè èññëåäîâàíèÿ, âûäâèæåíèå ãèпîòåçû, фîðìàëèçàöèю пðåäпîëîæåíèé, пðîâåð-
êó пîñòðîåííîé ìîäåëè íà àäåêâàòíîñòü), êîòîðûå äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû è пðîÿâëåíû 
â êîíêðåòíîì çàäàíèè пðîáû

формы или их сочетания, и такая форма профес-
сиональной пробы, как электронный интерак-
тивный практикум «Моделирование в задачах», 
помогает осуществить виртуальную пробу сразу 
же, с известной долей самостоятельности учаще-
гося и возлагает ответственность за результат 
пробы на самого учащегося. Результатом про-
фессиональной пробы является созданный в 
процессе учебно-познавательной  деятельности  
продукт – индивидуальный  или  групповой  
проект, реферат, исследование некоторой мо-
дели, представленное в математической форме, 
компьютерная реализация модели, включаю-
щая в себя графики, диаграммы, вычисления в 
электронной таблице и прочее. Задания курса 
охватывают разные области знания – физики, 
математики, экономики, а также теорию гра-
фов, элементы теории систем, теории вероятно-
сти, имитационные игры, – призванные помочь 
учащемуся определиться в выборе дальнейшего 
пути своего развития, а, следовательно, самоо-
пределения в жизни.

Теперь хотелось бы рассмотреть курс «Ма-
тематическое и компьютерное моделирование» 

Таблица 1
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как значимый ключ, источник для осущест-
вления профессиональных проб на научной 
основе. Как уже отмечалось, образ будущей про-
фессиональной деятельности есть не что иное, 
как модель этой деятельности. Следовательно, 
изучая моделирование как таковое, учащийся 
учится строить не только модели в определённой 
области науки, но и учится моделировать любые 
процессы, в том числе и процесс профессиональ-
ной деятельности. Именно основы системного 
анализа и теория моделирования, являющиеся 
инструментами общей теории систем, способны 
научить учащегося мыслить системно, с учётом 
разнообразных факторов, прогнозировать ре-
зультат и добиваться поставленной цели. 

Использование   методов  системного  анали-
за – синтеза и анализа – при изучении модели-
рования как такового является необходимым 
условием не только при создании некоторых 
предметных моделей, но и при моделировании 
собственной профессиональной деятельности. 
Рассматривая некоторую профессию как объ-
ект, подвергающийся методам системного 
анализа, мы определяем эту профессию как 
систему. Понять профессию как систему – зна-
чит позиционировать её как некоторый функ-
ционирующий объект, части которого взаимо-
действуют между собой и составляют единое 
целое, обладающее определенными системными 
свойствами. Таким образом, если профессия 
обладает некоторыми системными свойствами, 
то можно воссоздать профессиональную пробу 
в этой сфере человеческой деятельности более 
точно и полно. Применение анализа к системе 
«профессия» способствует разбиению данной 
системы на части. Посредством анализа приоб-
ретаются знания об отдельных составляющих 
системы «профессия» – например, о тех зна-
ниях и компетенциях, которыми необходимо 
обладать профессионалу в данной деятельно-
сти. Постепенно овладевая этими знаниями, 
учащийся составляет своё собственное пред-
ставление о частях системы «профессия». Бла-
годаря другому методу – синтезу – из частей 
строится целое. Таким образом, синтез даёт то, 
что называется пониманием. В случае системы 
«профессия» – это целостное представление о 
некотором виде деятельности. Итак, когда мы 
разбиваем систему на части и анализируем их, 
то система не имеет целостности. Чтобы понять 

систему, следует рассматривать её как единое 
целое. Используя принципы системного анали-
за, можно сконструировать профессиональную 
пробу наиболее грамотно. Сложность состоит 
в том, что в системе может присутствовать 
большое количество взаимосвязанных раз-
личных элементов. Однако, следуя принципу 
декомпозиции системы, разбиение её на части 
должно быть целесообразным и оптимально 
обеспечивать необходимый уровень, ниже ко-
торого разбиения не предусматривается. Таким 
образом, при разбиении системы «профессия» 
на части выбираются самые необходимые зна-
ния и компетенции данной профессии. Они-то 
и являются содержательным компонентом про-
фессии, а, следовательно, и профессиональной 
пробы в ней.

Применительно к учащемуся, ориентиро-
ванному на доминанту дали, такая содержа-
тельная компонента профессиональной пробы 
соответствует его возрастным особенностям. 
Л.С. Выготский  в  своей статье «Развитие 
интересов в переходном возрасте» пишет об 
этом следующее: «Первую группу интересов, 
или доминант, можно назвать эгодоминантой, 
или эгоцентрической, установкой подростка... 
Залкинд говорит, что нас должна интересовать 
и своеобразная установка подростка на даль, на 
обширные, большие масштабы, которые для 
него гораздо более субъективно приемлемы, чем 
ближние, текущие, сегодняшние» [5].

В идеале, в условиях непрерывно развиваю-
щихся технологий, система «профессия» ста-
новится открытой (обменивающейся с внешней 
средой информацией) динамической системой, 
изменяющейся от внешних воздействий во вре-
мени. Вследствие этого содержательный ком-
понент профессиональной пробы в некоторой 
деятельности видоизменяется и корректируется 
с учётом новых веяний и тенденций научно-
технического, технологического и информаци-
онного прогресса. 

Для системы «профессия» можно ввести по-
нятие устойчивого равновесия, определяющего-
ся как способность системы в отсутствие внеш-
них возмущений некоторое время сохранять 
качественную определённость, неизменность. 
Действительно, содержательная и технологи-
ческая стороны некоторых профессий не пре-
терпевают значительного изменения в течение 
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долгого времени, поэтому к ним применимы 
уже наработанные модели профессиональных 
проб. 

Однако вечной статичности быть не может. 
Все процессы, вся профессиональная деятель-
ность подвержены флуктуациям. Флуктуация-
ми называют малые случайные возмущения, 
колебания, изменения, образующие фон любого 
процесса или деятельности. Флуктуации, воз-
действующие на систему, например на систему 
«профессия», в зависимости от своей силы могут 
иметь совершенно разные для неё последствия. 
Если флуктуации открытой системы недостаточ-
но сильны, то система самостоятельно вернётся к 
предыдущему состоянию, структуре или поведе-
нию. И система «профессия» останется прежней. 
Если флуктуации очень сильны, система может 
разрушиться. Например, социальные, научно-
технические, политические изменения могут 
повлиять на исчезновение некоторой профессии 
вообще. 

И, наконец, существует возможность появле-
ния нового состояния или поведения системы. 
На языке профессиональных проб это означает, 
что происходит изменение или уточнение знаний 
и компетенций некоторой профессиональной 
сферы деятельности, её видоизменение по форме 
и по сути. Таким образом, профессия становится 
и способом самовыражения, и способом выпол-
нения определенной функции в обществе, обе-
спечивающей получение какого-либо продукта, 
востребованного обществом.

Закон координации связей и отношений 
всех компонентов целостного объекта (системы) 
имеет своим предназначением согласование дей-
ствий всех связей и отношений, имеющих место 
в системе. В природных системах согласование 
происходит самопроизвольно. В технических и 
социальных системах координация осуществля-
ется людьми посредством подсистем управления. 
В системе «профессия» части «знания» и «компе-
тенции» действуют в согласовании друг с другом: 
овладение компетенциями в определённой сфере 
базируется на знаниях, необходимых для работы 
в этой сфере. 

К закону координации близко примыкает 
закон совместимости компонентов системы. Его 
смысл состоит в согласованности и взаимодо-
полняемости разнородных структур. Благодаря 
этим законам, обеспечивается полнота функ-

ционирования всей системы. Например, полно-
та функционирования системы «профессия» в 
случае конкретного индивида зависит как от 
психологических особенностей этого индивида, 
так и от его компетенции в профессиональной 
деятельности, и от прочих условий.

Важным функциональным законом явля-
ется закон специализации элементов системы. 
Каждая подсистема, часть или элемент вы-
полняют определенные функции и операции. 
Действие любого из компонентов важно для 
всех остальных. Изъятие из системы любого из 
них приводит к нарушению функционирования 
всей цепочки и вызывает глубокие изменения 
в качественных характеристиках объекта (си-
стемы). Применительно к системе «профессия» 
этот закон проявляется в содержательном ком-
поненте профессиональных проб. Если какая-
либо компетенция или необходимое знание от-
сутствует, то профессиональная проба не может 
быть пройдена полноценно, а, следовательно, 
целостного понимания содержания профессии 
не произойдёт.

В некоторые промежутки времени система 
«профессия» является детерминированной, то 
есть по состоянию системы можно однозначно 
судить о её функционировании. К таким систе-
мам относятся профессии, не применяющие но-
вых знаний и компетенций, к ним относящихся, 
в течение достаточно долгого времени. 

Закон субординации говорит о существо-
вании взаимозависимости между разными 
элементами системы, определённом порядке 
их взаимодействия, а также целенаправленной 
передаче информации и энергии. Закон под-
разумевает наличие «вертикальных» связей в 
системе. В социальных системах он проявляется 
в отношениях между начальниками и подчинен-
ными, политической элитой и основной массой 
населения. Иерархичность и субординация 
представляют связанные между собой понятия. 
Применительно к системе «профессия» этот за-
кон соблюдается в социальных отношениях и 
уровнях иерархии в профессиональной среде, 
состоящей из профессиональных сообществ и 
общества в целом. Таким образом, система «про-
фессия» является подсистемой системы более 
высокого уровня. 

Системный подход, применяемый к изучению 
профессии как системы, – это группа методов, с 
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помощью которых реальная профессия описы-
вается как совокупность взаимодействующих 
компонентов. Необходимость данного метода 
обусловлена тем, что круг компетенций и необ-
ходимых знаний в профессиональной деятель-
ности постоянно расширяется, а, следовательно, 
происходит усложнение изучаемых систем, 
возникает потребность в управлении системами 
и интеграцией знаний. 

Системный подход используется при реше-
нии многих теоретических и прикладных задач, 
а системные описания помогают выявить про-
белы в знаниях о рассматриваемых системах. 
Он применяется при решении задач психодиаг-
ностики в профориентационной деятельности, 
задач проектирования и управления системами, 
задач повышения эффективности процесса обу-
чения. 

Если рассматривать систему «профессия», 
применяя к ней системный подход, то можно 
представить её как структурную схему, содер-
жащую некоторые компоненты (рис. 1).

Системный подход к проведению профессио-
нальных проб является научным и соответствует 
уровню развития науки, техники, мировых зна-
ний и опыту, накопленных человечеством. Имея 
отношение к содержанию профессионального 
образования, он проявляется при разработке 
содержания и технологии проведения профес-
сиональных проб и является ориентиром для 
выявления и разрешения проблем, которые 
вызваны отступлением от системности в прак-
тической деятельности.

Согласно принципу научности, применяе-
мому в методах педагогической деятельности 

и деятельности обучающихся по реализации 
профессиональных проб, взаимодействие педа-
гога и ученика направлено на развитие позна-
вательной активности, формирование умений 
и навыков научного поиска и исследования, 
ознакомление со способами математического и 
компьютерного моделирования в применении к 
различным областям человеческих знаний, при-
обретение опыта соотнесения своих интересов и 
индивидуальных особенностей с требованиями 
выбранного профиля. Таким образом, профес-
сиональная проба в моделировании и с модели-
рованием призвана помочь выбрать учащимся 
направление дальнейшего обучения.

Профессиональную пробу, основанную на 
моделировании как методе научного познания, 
можно рассматривать как средство актуали-
зации профессионального самоопределения и 
активизации творческого потенциала личности 
школьников. Данный подход расширяет грани-
цы возможностей традиционного школьного 
обучения благодаря приобретению учащимися 
опыта моделирования профессиональной дея-
тельности. Следовательно, профессиональная 
проба является системообразующим фактором 
формирования готовности учащихся к вы-
бору профессии. С её помощью углубляются 
знания ученика о направлениях деятельности 
выбранной профессиональной сферы, на прак-
тике осуществляется проверка собственных 
индивидуально-психологических качеств и 
компетенций, формируется отношение к про-
фессиональной деятельности.

Помимо этого, профессиональное самоопре-
деление связано с планированием, обдумывани-

Рис. 1. Система «профессия»
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ем профессионального жизненного пути в самом 
начале. При этом профессиональная проба есть 
не что иное, как своеобразный профессиональ-
ный старт. 

Таким образом, мы в состоянии определить 
сущность профессионального самоопределения. 
Это – поиск и нахождение личностного смысла 
в выбираемой, осваиваемой с помощью профес-
сиональной пробы (и частично выполняемой) 
трудовой деятельности, а также нахождение 
учащимся смысла в самом процессе самоопреде-
ления. 
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К  специфическим признакам современного 
спорта относятся системное воспроизведение 
соревнований, направленных на реализацию 
состязательно-достиженческих возможностей 
и установок личности в избранном виде спорта. 
Из-за высокой конкуренции  период подготовки 
спортсмена экстра-класса удлиняется до 8–12 
лет и требует значительных затрат времени и 
физических сил спортсмена [1]. В возрастном 
плане период подготовки в спорте совпадает с 
профессиональным самоопределением челове-
ка. В процессе анкетирования  нами установле-
но, что подавляющее большинство  спортсменов  
высокой  квалификации  (89 %) связывают свою 
профессиональную деятельность с получением 
среднего и высшего профессионального образо-
вания в сфере физической культуры и спорта. 
Однако при этом большая часть спортсменов 
не готовы к трудностям совмещения обучения 
и спортивной подготовки. Следовательно, раз-
витию общих способностей самоорганизации, 
самоуправлению и саморегуляции, этих исто-

ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎ-кÎммуÍÈкÀцÈÎÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ 
в ÏÐÎфÅÑÑÈÎÍÀлЬÍÎЙ ÏÎÄгÎтÎвкÅ

ÑтуÄÅÍтÎв-ÑÏÎÐтÑмÅÍÎв

в.Ñ. мàêååâà, À.ф. кàëàшíèêîâ
гîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò – ó÷åáíî-íàó÷íî-пðîèçâîäñòâåííûé êîìпëåêñ, ã. Îðåë

Рассматриваются особенности профессиональной подготовки студентов-спортсменов на основе использования 
современных информационно-коммуникационных технологий.  Раскрываются основные трудности  внедрения 
дистанционных образовательных технологий, дана характеристика учебно-методического и технологического 
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рически сложившихся качеств, и применению 
их в будущей профессиональной деятельности 
нужно учить [2].

Одной из ведущих идей нашего подхода при 
работе со спортсменами высокой квалификации 
является убежденность  в необходимости одно-
временной работы над системой знаний, умений 
и навыков и формированием личностных ка-
честв спортсменов в сфере физической культуры 
и спорта: повороту к культуре и личности как ее 
творцу и субъекту, способному к культурному 
творческому саморазвитию. Фокусировка лишь 
на достиженческих направлениях в спорте в зна-
чительной степени сужает кругозор спортсмена, 
приводит к однообразию поведения, аномии, за-
трудняет переход спортсмена из спорта высших 
достижений к повседневной жизни в период 
окончания спортивной карьеры.

Традиционные методы передачи знаний в 
практике подготовки студентов-спортсменов, 
при равных требованиях ко всем студентам, 
приводят к тому, что естественный процесс 
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удовлетворения жажды знаний превращается в 
источник хронических психологических травм 
обучающихся из-за нехватки времени на пре-
бывание в учебных аудиториях, невозможности 
использовать рекомендуемую литературу, посо-
бия, пользоваться лабораторным оборудовани-
ем. Это связано с тем, что около 240 дней в году 
они находятся на соревнованиях или учебно-
тренировочных сборах. Но благодаря созданию 
единого информационного пространства России 
стало возможным получать знания с помощью 
дистанционного образования. Однако следует 
отметить, что в учебно-воспитательном про-
цессе студентов-спортсменов информационные 
системы еще не нашли должного применения 
и распространения. Во многих случаях так на-
зываемая информатизация оттого не приносит 
должных плодов, что ряд дидактических систем 
не пронизаны действительной информатизаци-
ей, недостаточно изучены способы оценки их 
эффективности. 

В связи с вышеуказанными причинами в 
процессе исследования нами поставлены сле-
дующие задачи:

1. Дать характеристику используемых 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и выявить основные трудности в процессе 
дистанционного обучения в  профессиональной 
подготовке студентов-спортсменов.

2. Определить эффективность учебно-
в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  с т у д е н т о в -
спортсменов.  

Мы полагали, что  на повышение качества  
профессиональной подготовки студентов-
спортсменов положительно повлияет использо-
вание информационно-телекоммуникационных 
технологий в форме дистанционного обучения. 
Они позволяют осуществлять доставку учебной 

информации обучающемуся в любую точку 
мира; обеспечивают обратную связь с препо-
давателем и групповую работу там, где это не-
обходимо; дают возможность использовать 
удаленные учебные материалы, оперативный (в 
темпе процесса обучения) обмен информацией  с 
помощью телекоммуникаций.

В процессе  дистанционного обучения исполь-
зовались следующие варианты технологий: 

– кейсовая (КТ), предполагающая поддержа-
ние образовательного процесса всевозможными 
учебными материалами в традиционном («бу-
мажном») виде, в электронном виде (дискеты, 
компакт-диски и т.п.), аудио- и видеоносителя-
ми информации. Консультации преподавателей 
и контроль знаний осуществлялись как в тради-
ционном (очном) виде, так и с использованием 
электронной почты и (частично) средствами 
Интернет; 

– асинхронная технология (АТ), в которой 
акцент делается на одностороннюю доставку 
информации к студентам путем организации 
целенаправленных учебных передач при одно-
временной поддержке традиционными («бу-
мажными») способами. Аналогично построена и 
система спутникового асинхронного доступа. 

– сетевая технология (СТ) предусматривала 
реализацию всех этапов образовательного про-
цесса средствами IT- технологий с удаленным 
доступом студентов к учебным материалам. В 
процессе использования этой технологии син-
хронизация работы студента с преподавателем 
возможна, но не абсолютна. Студент в основном 
приобретает знания самостоятельно, оценка 
знаний осуществляется посредством интернет-
тестирования. 

Структурная характеристика представлена 
в табл. 1.

Таблица 1
Структура распределения технологий дистанционного обучения в процессе профессионального

обучения студентов-спортсменов

Кóðñ
Кîë-âî äèñöèпëèí
â ó÷.ãîäó ñîãëàñíî 
ó÷åáíîìó пëàíó

Дèñöèпëèíû, èçó÷àåìûå
ñ èñпîëüçîâàíèåì

% äèñöèпëèí, èçó÷àåìûõ ñ èñпîëüçîâàíèå 
äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

òåõíîëîãèéКÒ ÀÒ ÑÒ
1 20 10 3 3 80,00

2 20 9 3 2 70,00

3 19 7 3 1 57,89

4 21 7 2 1 47,62

5 11 3 2 0 45,45
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Возможности использования компьютерных 
технологий позволяют соблюдать принцип вари-
ативности выбора содержания и форм  учебной 
деятельности студентов-спортсменов и предпо-
лагает: выбор студентами практического учеб-
ного модуля по предложенному компьютерному 
практикуму; выбор варианта практических 
заданий с учетом интересов и возможностей 
студента; выбор профессиональных функций, 
выполняемых в период семестровых занятий; 
выбор формы отчетности по результатам освое-
ния изученного материала. Для членов сборных 
команд страны, занятых в период семестровых 
экзаменов на учебно-тренировочных сборах или 
участвующих в международных соревнованиях, 
сессия проводится с расширенными сроками. 
Эта категория студентов сдает семестровые эк-
замены по мере своего освобождения от участия 
в ответственных спортивных мероприятиях, но 
в рамках семестра.

Важно, что включение информационных 
технологий позволяет материал, подлежащий 
усвоению, ввести в цель деятельности студентов-
спортсменов, а не в средство (замены различ-
ных форм получения и передачи информации 

Таблица 2
Характеристика трудностей в овладении избранной специальностью  в баллах (п=46)

Пåðå÷èñëåííûå фàêòîðû
X±σ

1-é êóðñ 2-é êóðñ 3-é êóðñ 4-é êóðñ 5-é êóðñ

Оðãàíèçàöèîííûå òðóäíîñòè (÷àñòûå пåðååçäû 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ è íà  ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû)

4,5±0,03 3,1±0,04 3,1±0,02 2,7±0,02 1,5±0,01

Нåäîñòàòêè â îðãàíèçàöèè  äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ (íåäîñòàòî÷íàÿ ãîòîâíîñòü ó÷åáíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, пîñîáèé, îñíîâàííûõ íà èñпîëüçîâàíèè 
èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé)

3,1±0,09 3,6±0,09 3,7±0,04 4,1±0,02 4,3±0,03

Оòñóòñòâèå âðåìåíè è óìåíèé äëÿ ðåãóëÿðíîé 
ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, íå âûðàáîòàíû   óìåíèÿ 
ðàáîòàòü ñ èíфîðìàöèåé

3,1±0,1 3,1±0,4 2,9±0,3 2,7±0,2 2,3±0,2

Нå ó÷èòûâàåòñÿ óðîâåíü фàêòè÷åñêîé пîäãîòîâêè 
ê èñпîëüçîâàíèю â îáó÷åíèè èíòåðàêòèâíûõ фîðì 
îðãàíèçàöèè çàíÿòèé 

3,5±0,2 3,5±0,1 3,1±0,1 3,1±0,1 2,9±0,2

Нåæåëàíèå ñàìèõ ñòóäåíòîâ âêëю÷àòüñÿ â ó÷åá-
íóю ðàáîòó èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ пðîáåëîâ 
çíàíèé â  îòäåëüíûõ äèñöèпëèíàõ

3,6±0,4 3,3±0,2 2,2±0,5 2,2±0,3 1,6±0,3

Нåäîñòàòî÷íàÿ òåîðåòèêî-пåäàãîãè÷åñêàÿ пîä-
ãîòîâêà пðåпîäàâàòåëåé пî ñîâðåìåííûì фîðìàì 
è ìåòîäàì îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé ðàáîòû, â òîì 
÷èñëå âêëю÷åíèю èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

2,4±0,2 3,1±0,1 3,8±0,1 3,5±0,4 3,9±0,1

Пðèâåðæåííîñòü ê òðàäèöèîííûì àóäèòîðíûì 
фîðìàì îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî пðîöåññà 1,4±0,4 2,4±0,2 2,4±0,3 2,6±0,3 2,6±0,3

к содержательной стороне и управленческим 
функциям). При этом осуществляется не только 
сообщение знаний, но и обучение управленче-
ским умениям их практического использова-
ния, что, в свою очередь требует формирования 
определенных психологических качеств, таких 
как целеустремленность, ответственность и 
автономность.   

Вместе с тем узко прагматическая ориента-
ция большинства спортсменов лишь на практи-
ческую составляющую спортивной подготовки 
закрепляет репродуктивный, эмпирический, но 
не творческий уровень мышления, необходимый 
современному спортсмену-студенту. Высокие 
физические нагрузки современного спорта как 
наиболее сильные раздражители нередко по-
давляют стремления личности к образованию 
и самообразованию. 

О характере основных трудностей, с которы-
ми сталкиваются спортсмены высокой квалифи-
кации в процессе обучения в вузе, можно судить 
по данным опроса, проведенного по пятибалль-
ной шкале (табл. 2). 

Как показали результаты опроса, органи-
зационные трудности и нежелание студентов 
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включаться в работу являются  главными труд-
ностями у студентов первого курса. Это вполне 
объяснимо, так как первый курс вузовского 
этапа профессиональной подготовки  наиболее 
сложный и требует времени на адаптацию к 
новым формам обучения, отличающимся от 
школьных. Кроме того, неумение распорядиться 
должным образом своим учебным временем при 
переездах на соревнования и сборы нередко свя-
зано и с обстоятельствами, независимыми от са-
мих спортсменов (неудобное расписание рейсов, 
ожидание, длительные процедуры размещения 
в гостиницах, обычная усталость от переезда, 
трудность переключения деятельности и пр.), 
а также немаловажным фактором выступает и 
инертность мышления как студентов, так и пре-
подавателей, которое связано с традиционным 
отношением к спортсменам как к категории 
студентов, не претендующих на высокие пока-
затели в учебе. Вместе с тем, по мере обучения 
в вузе, студенты отмечают невысокой уровень 
организации обучения со стороны преподавате-
лей, их теоретико-педагогической подготовки. 
В частности, студенты нередко отмечают невы-
сокое качество учебных материалов, пособий, 
недостаточное включение современных методов 
организации учебной работы на основе инфор-
мационных технологий. 

 Интересы к получению высшего профес-
сионального образования в сфере физической 
культуры и спорта  определяют динамическую 
характеристику побуждения, его силу и значи-
мость; длительность и интенсивность учебного 

процесса; содержательную избирательность 
мыслительных процессов; готовность к тому или 
иному уровню его функциональной напряжен-
ности, которую личность проявляет, стремясь 
к определенной цели. 

Известно, что чем богаче потребности, тем 
более высокие требования они предъявляют 
к деятельности, но одновременно позволяют 
получить и большее удовлетворение от труда. 
«Предложение» вместо «принуждения», «вы-
бор» вместо «единственности», привлекатель-
ность вместо обязательности – такое изменение 
в наборе ключевых слов в процессе педагогиче-
ского воздействия способствовало неизбежному 
росту интереса к получению высшего профессио-
нального образования со стороны действующих 
спортсменов. 

Изучение динамики мотивационной струк-
туры личности студентов-спортсменов, опреде-
ляемой по тесту В.Э. Мильмана, показало, что 
наблюдается определенная динамика мотивов, 
подвигающих студентов к поиску  решения 
содружественных задач в процессе участия в 
соревновательной деятельности и обучения в 
вузе [3]. В целом это та деятельность, которая 
направлена на достижение профессиональной 
компетенции (табл. 3).

Так, ведущими мотивами у первокурсников 
являются мотивы  жизненной направленно-
сти и творческой активности; у студентов 3-го 
курса – жизнеобеспечения и общения, а у вы-
пускников вузов – жизнеобеспечения и общей 
активности. Анализ динамики показателей по 

Таблица 3
Динамика мотивов профессиональной деятельности студентов за период обучения в вузе (X±σ) в баллах

Нàèìåíîâàíèå ìîòèâà
Пîêàçàòåëè

T
1

T
2

Р
1

Р
21-é êóðñ 

n=16
3-é êóðñ

n=10
5-é êóðñ

n=10

 Жèçíåîáåñпå÷åíèå 0,69±0.13 0,76±0.08 0.87±0,04 7,82 3,89 0,01 0,01

Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ 0,70±0,13 0,60±0,06 0,62±0,12 1,88 0,47 - -

Кîìфîðò 0,70±0,13 0,59±0,11 0,63±0,14 2,28 0,71 0,05 -

Оáщåíèå 0,71±0,12 0,75±0,08 0,72±0,07 1,06 0,89 0,05 -

Оáщàÿ àêòèâíîñòü 0,67±0,13 0,71±0,11 0,77±0,09 2,91 1,34 0,01 -

Òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü 0,73±0,12 0,65±0,10 0,66±0,16 1,31 0,17 - -

Ñîöèàëüíàÿ пîëåçíîñòü 0,65±0.15 0,60±0,06 0,65±0,18 0 0,83 - -

Жèçíåííàÿ íàпðàâëåííîñòü 0,75±0,09 0,68±0.04 0,71±0,09 0,64 0,96 - -

Рàáî÷àÿ íàпðàâëåííîñòü 0,69±0,11 0,65±0,05 0,69±0,12 0 0,97 - -

Примечание: здесь и далее показаны данные Т
1
 и Р

1 
по отношению к первому курсу, а Т

2
 и Р

2 
 – по отношению к третьему курсу.
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годам подготовки показал, что в современной 
экономической ситуации на первый план  вы-
ходит прагматический мотив – жизнеобеспе-
чения, связанный с направленностью на при-
обретение материальных благ для обеспечения 
своей жизни. Это еще раз подтверждает мысль, 
что спорт выступает основным видом деятель-
ности спортсмена и основным источником его 
благосостояния, а образовательный компонент 
превращает его в профессию на протяжении  не 
только периода выступлений в соревнованиях, 
но и значительной части жизни. 

Однако рассмотрения одних только мо-
тивационных факторов недостаточно для 
объяснения механизмов сложного целена-
правленного поведения студента-спортсмена 
в учебно-воспитательном процессе. Направ-
ленность личности, определяемая по методике                      
Е.И. Рогова [4], показала, что она во многом 
детерминируется усилиями личности в дости-
жении цели (табл.4).

Как показали результаты исследования, у 
выпускников значительно возрастает направ-
ленность на дело и достижение цели (t=3,51; 
р<0,01) и (t=2,58; р<0,05), одновременно сни-
жается направленность на себя. Аналогичная 
динамика наблюдается в показателе «мотива-
ция одобрения», «интеллигентность» и «пред-
мет деятельности», который  находится в грани-

Таблица 4
Динамика направленности личности  студентов за период обучения в вузе

Нàпðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè 
Пîêàçàòåëè (X±σ)

T
1

T
2

Р
1

Р
21-é êóðñ

n=16
3-é êóðñ

n=10
5-é êóðñ

n=10

Оðãàíèçîâàííîñòü 6,00±2,03 7,00±0,67 6,20±0,79 0,51 2,44 - 0,05

Нàпðàâëåííîñòü íà пðåäìåò 4,87±1,88 5,80±1,03 6,20±1,69 2,21 0.64
0,05

-

Кîììóíèêàòèâíîñòü 5,24±1,84 5,90±2,02 4,40±1,58 1,79 1,83 - -

Мîòèâàöèÿ îäîáðåíèÿ 5,87±1,67 6,70±0,82 7,00±0.82 3,16 0,81 0,01 -

Иíòåëëèãåíòíîñòü 5,65±2,04 6,00±0,06 6,20±1,81 0,85 0,28 - -

Нà äîñòèæåíèå óñпåõà 0,56±0.16 0,62±0,06 0,61±0,08 1,44 0,37 - -

Нà âçàèìîîòíîшåíèÿ 22,40±5,86 14,80±6,05 16,90±5,84 2,70 0,79 0,01 -

Нà ñåáÿ 16,00±4,54 18,40±5,87 16,50±4,17 0,34 0,83 - -

Нà äåëî 21,10±6,17 27,20±7,38 30,40±7,88 3,51 0,94 0,01 -

Нà ñîöèàëüíûé пðåñòèæ 8,20±2,16 9,50±0,97 8,40±2,32 2,74 0,70 0,01 -

Нà ñîпåðíè÷åñòâî 5,15±2,26 9,50±0,97 8,40±2,32 4,03 1,38 0,01 -

Нà äîñòèæåíèå öåëè 6,30±1,86 9,20±2,25 8,20±1,40 2,58 1,19 0,05 -

цах средне-низкой степени выраженности, в то 
время как у студентов 3-го курса этот показатель 
переходит в диапазон  средне-высокой степени 
выраженности, а у выпускников вуза – высокой 
степени выраженности. В то же время возрас-
тает направленность на соперничество (t=4,03; 
р<0,001). В целом такая динамика объясняется 
тем, что условия современной жизни и обо-
стрившаяся борьба за существование являются 
факторами, повышающими эту направленность 
личности.

Вместе с тем количество спортсменов, мало 
уделяющих внимания своей профессиональной 
подготовке как  главному показателю профес-
сиональной компетентности, достаточно вы-
соко, особенно  среди студентов первого курса 
обучения. Слишком велика дистанция между 
словами и  реальной деятельностью. Еще нет  
соответствия психического «хочу» социальному 
и личностному «должен». Студентам со слабой 
направленностью на вопросы получения профес-
сиональной подготовки мешают эмоциональная 
напряженность и внутренние противоречия 
(«ничего не могу», «не умею», «зачем мне это» 
и др.). При этом  нами выявлено, что наличие 
сильной внутренней мотивации к обучению  и 
широкий репертуар когнитивных стратегий 
не всегда позволяют им достичь высоких по-
казателей в обучении, так как на выполнение 
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учебных заданий требуется время,  в течение 
которого мотивы могут меняться в зависимости 
от внешних обстоятельств.  

Чтобы защититься от конкурирующих це-
лей и интересов  и выполнить учебное задание 
до конца, необходимы специальные навыки 
стратегии поведения. Воля, познавательные и 
нравственные качества  являются  центральны-
ми  факторами   целенаправленного поведения в 
ходе реализации намерения  в действие. Одним 
из важных обстоятельств, на наш взгляд, вы-
звавших конструктивные изменения в поведе-
нии и достижении профессионализма  студентов 
на этапах эксперимента, явилось включение в 
занятия стимулов  самовоспитания и информа-
ционных технологий обучения. 

Так, по данным опроса преподавателей и 
студентов, выяснилось, что применение инфор-
мационных технологий и возможностей Интер-
нета в педагогическом процессе:  способствовало 
усилению направленности содержания  образо-
вания на комплексное осуществление основных 
функций учебного процесса – образовательной, 
воспитательной, развивающей. Наблюдалось 
повышение информативной емкости каждого 
занятия за счет максимального насыщения со-
держания при сохранении его доступности.  Обе-
спечивалось в целом успешное сотрудничество 
преподавателя и студента и  отбор заданий с тем, 
чтобы посредством освоения четко определен-
ного, необходимого минимума решать больший 
круг учебно-развивающих задач. Применение 
алгоритмических указаний в процессе обучения 
способствовало лучшей концентрации внима-
ния на усвоении ведущих понятий, умений и 
навыков, выделяемых в учебной программе. 
Эти нововведения позволяют каждому студенту 
определить свое жизненное предназначение, 

Таблица 5
Характеристика  качества учебного процесса на основе применения информационных технологий (п = 64) 

Пîêàçàòåëè 
Вàðèàíòû îòâåòîâ 

Дà Ñêîðåå äà, ÷åì íåò Нåò Зàòðóäíÿюñü îòâåòèòü 

Уäîâëåòâîðåííîñòü îáó÷åíèåì 32 12 16 4

Уñòðàèâàåò îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî пðîöåññà 26 18 13 7

Вîñòðåáîâàííîñòü пîëó÷àåìûõ çíàíèé, óìåíèé, 
íàâûêîâ â äàëüíåéшåé пðîфåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè 

22 21 12 9

Ñòåпåíü ãîòîâíîñòè ê áóäóщåé пðîфåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè

26 19 7 12

поставить личностно значимые цели и успешно 
решать их в процессе дальнейшей профессио-
нальной деятельности (табл. 5). 

Профессиональная компетентность спе-
циалиста физической культуры и спорта вклю-
чает и хорошие знания и умения  тренерской 
деятельности, действия которого на занятии 
направлены на решение конкретных задач  и  
включают совокупность методических про-
фессиональных мероприятий. К ним относятся: 
объяснение тренировочного материала; показ 
упражнений; непосредственная помощь при 
выполнении упражнений и пр. Полученные 
специальные знания создают предпосылки 
для параллельного спортивного и  профессио-
нального становления будущих специалистов.  
Высокий объём интеллектуальных нагрузок 
на занятиях в сочетании с высокой интенсив-
ностью тренировочного процесса адекватно 
развивают не только двигательные способности, 
но и эрудицию (систему знаний), интеллект и 
творческие способности будущего специалиста. 
В итоге, деятельность, в конечном счете, на-
правлена на него самого благодаря содружестве-
ному решению спортивных, образовательных и 
профессиональных задач. Обобщенные данные 
по  формированию профессионально важных 
качеств в зависимости от периода обучения  
представлены в табл. 6.

Несмотря на то, что изменения в показа-
телях волевых и познавательных процессов 
не дали достоверных различий, тренерами и 
преподавателями был отмечен у значительной 
части спортсменов возросший уровень сформи-
рованности опыта нравственного поведения, а 
также умений управлять поведением других, 
своими действиями и поступками на учебно-
тренировочных занятиях.  
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В целом наблюдалась положительная тен-
денция в повышении ответственности, поиске 
своего стиля поведения, организации своего 
образа жизни, планировании и подготовке к 
занятиям. Такая тенденция свидетельствует 
о положительной перестройке их взглядов на 
ценности физической культуры, преобладание 
нормативно-этической мотивации, проявляю-
щейся в гармонии «хочу» – «должен». 

Исследования показали, что по большинству 
изучаемых профессионально важных качеств 
студенты 6-го курса имеют достоверно значимые 
различия с первокурсниками. Причем наиболь-
шие сдвиги на уровне достоверности различий 
(р<0,001) наблюдаются по таким показателям, 
как внешний вид и умение держаться, потреб-
ность в самообразовании, профессионально 
важные знания, познавательные процессы, 
коммуникативные умения, общественная  актив-
ность спортсменов. 

Исследования показали, что  к концу обуче-
ния все показатели типов личности, необходи-
мые менеджеру, по Дж. Холланду, одинаково 
представлены у выпускников. То есть у будущих 
специалистов спорта в достаточной степени вы-
ражены социальные умения (умение общаться, 

стремление к лидерству, потребность в многочис-
ленных контактах). Выпускники независимы от 
действий и поведения окружающих, с успехом 
приспосабливаются к обстоятельствам, у них 
достаточно выражены вербальные способности, 
они  умеют учить и   продуктивно общаться с 
окружающими.

Достаточный уровень готовности, определяе-
мый в показателях целеустремленности и обще-
ственной инициативы, хорошо выраженных 
волевых качествах в достижении результатов, 
закономерно проявился у спортсменов к концу 
обучения. В результате создания целенаправ-
ленных организационно-педагогических усло-
вий спортсмены смогли в реальных условиях 
учебной и соревновательной деятельности 
отстаивать свои убеждения в соответствии с 
нравственными принципами, проверенными 
опытом и временем; стремились «по зову души» 
переносить все тяготы соревновательной и учеб-
ной деятельности, сознательно работали над 
внедрением накопленного двигательного опыта 
в профессиональную практику.

Таким образом, применение новейших ди-
дактических методов обучения дает возмож-
ность действующим спортсменам существенно 

Таблица 6
Динамика развития профессионально важных качеств студентов за период обучения в вузе (X± σ) в баллах

Пðîфåññèîíàëüíî âàæíûå 
êà÷åñòâà 

Пîêàçàòåëè  
T

1
T

2
Р

1
Р

21-é êóðñ
n=16

3-é êóðñ
n=10

5-é êóðñ
n=10

Вíåшíèé âèä, óìåíèå äåðæàòüñÿ 0,88±0.25 1,00±1,00 1,00±1,00 3,25 0,00 0,01 -

Чóâñòâî äîëãà è îòâåòñòâåííîñòü 0,82±0,28 0.83±0,13 0,88±0,23 0,94 0,17 - -

Рàáîòîñпîñîáíîñòü è âîëÿ 0,73±0,26 0,88±0,14 0,87±0,13 1,66 0,17 - -

Пîçíàâàòåëüíûå пðîöåññû 0,67±0,27 0,74±0,12 0,70±0,12 0,55 0,75 -
-

Пîòðåáíîñòü â ñàìîîáðàçîâàíèè 0,76±0,30 0,84±0,07 1,00±0,00 5,42 7,23
0,01

0,01

Пðîфåññèîíàëüíî âàæíûå 
çíàíèÿ

0,61±0,04 0,78±0,15 0,85±0,05 3.20 1,40
0,01

-

Кîììóíèêàòèâíûå óìåíèÿ 0,78±0,25 0,93±0,06 0,94±0,11 3,16 0,25 0.01 -

Кóëüòóðà ðå÷è 0,45±0,24 0,80±0,20 0,84±0,15 0,59 0,51 -

Пëàíèðîâàíèå çàíÿòèé 0,65±0,27 0,57±0,07 0,81±0,15 2,59 4,58 0,01 0,01
Нåпîñðåäñòâåííàÿ пîäãîòîâêà ê 
çàíÿòèю

0,66±0,30 0,75±0,13 0,78±0,14 1,92 0,5 - -

Оáщåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü  0,59±0,28 0,95±0,09 0.87±0.28 2,87 0,86 0,01 0,01



19
ИНФОРМÀЦИОННО-КОММУНИКÀЦИОННЫЕ ÒЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕÑÑИОНÀЛЬНОЙ ПОДГОÒОВКЕ ...

сократить время процесса утверждения себя в 
социальном плане после завершения своей спор-
тивной карьеры. Именно профессионально ори-
ентированная деятельность будущих специали-
стов физической культуры и спорта выступает 
важнейшим условием, основой и средством ста-
новления и самовоспитания студентов. Исполь-
зование методов активного обучения в форме 
информационных технологий и их доступность 
через Интернет выступают как совокупность 
педагогических действий и приемов, условий, 
мотивирующих обучающихся к самостоятель-
ному, инициативному и творческому освоению 

учебного материала в процессе познавательной 
деятельности в ходе обучения. 
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Проведен многомерный статистический анализ качества набора абитуриентов в российские классические 
университеты на основе результатов вступительных испытаний 2010 года. Составляющими статистического 
метода исследования являются корреляционный, факторный, кластерный и дискриминантный анализы. По-
строена 12-кластерная высококачественная модель классических университетов. Приведены рекомендации по 
совершенствованию процедуры проведения и содержания вступительных испытаний.
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Multidimensional statistic analysis of quality of students’ intake to the Russian classical universities on the 
basis of results of entrance testing in 2010 is conducted. The components of the statistical technique of research are 
correlation, factorial, cluster and discriminant analyses. The 12 clusters high-quality model of classical universities 
is constructed. The guidance on enhancement of procedure of carrying out and the maintenance of entrance testing 
are resulted.
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На фоне всестороннего анализа современно-
го состояния и проблем российского высшего 
образования [1] особенно активно обсуждается 
одна из новаций в реформировании образования 
в России – введение ЕГЭ в систему аттестации 
школьных знаний и применения его как всту-
пительного испытания для высшей школы. 
Результаты ЕГЭ рассматриваются как критерий 
оценки качества работы средней школы и каче-
ства набора абитуриентов в высшую школу [2–7] 
с привлечением иногда в качестве обоснования 
методов математической статистики [1, 8–9]. В 
рамках сложившихся отношений делаются по-
пытки изменения механизма перераспределения 
средств в государственном секторе образования. 
Предполагается, что при реорганизации сети 
вузов следствием этого шага станет зависимость 
финансирования вуза от его востребованности 
у абитуриентов и от качества сформированного 
вузом контингента студентов на основе рейтинга 
вузов РФ по среднему баллу ЕГЭ (m

ЕГЭ). 
Такой 

рейтинг [10] показывает, с какими знаниями 
абитуриенты 2010 года поступили на бюджетные 
места в 455 государственных вузах страны. 

В частности, рейтинг качества приема в 
классические университеты (КУ) возглавляет 
Московский госуниверситет (МГУ) со средним 
баллом ЕГЭ 81,6 по 100-балльной шкале, а на  
втором месте – Санкт-Петербургский госунивер-
ситет (СПГУ) с 76,3 балла. Среди 79 классиче-
ских университетов отметился Новосибирский 
госуниверситет (НГУ), ставший третьим в этой 
категории (73,3). В десятку здесь вошел и Ом-
ский госуниверситет (ОГУ), занявший восьмую 
строчку (68,1), а у Томского госуниверситета 
(ТГУ) 16-е место (66,5).

По результатам рейтинга качества приема в 
КУ всего 6 КУ смогли набрать себе отличников, 
то есть тех, у кого средний результат ЕГЭ ока-
зался выше 70 баллов, 66 КУ смогли обеспечить 
себя хорошистами (55–70 баллов по ЕГЭ), а 7 КУ 
были готовы принять всех, кто принес менее 55 
баллов, то есть самых что ни на есть глубоких 
троечников, часть из которых с трудом прополз-
ла минимальный порог. 

Визуально наблюдаемое распределение (ги-
стограмма) m

ЕГЭ
 (рис.1) близко к теоретическому 

распределению по нормальному закону. Провер-
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Рис. 1. Матричные диаграммы рассеяния с гистограммами  КУ для ПВИ 2010 года

Рис. 2. Диаграмма рассеяния с гистограммами m
ЕГЭ

 по 100-балльной и стандартизированной шкалам 

ка нормальности распределения m
ЕГЭ

 с помощью 
χ 2-критерия Пирсона дает незначимое (уровень 
значимости р > 0,10) отличие от нормального 
закона с выборочной средней 62,19 балла по 
100-балльной шкале и выборочным стандартным 
отклонением σ = 5,64.

В данной работе на основании базы данных 
рейтинга качества приема в КУ [10] проведена 
их кластеризация по совокупности показателей 
вступительных испытаний (ПВИ) 2010 года, 
включающих кроме m

ЕГЭ
 также долевое коли-

чество абитуриентов (в % от общего количества 
бюджетных мест), принятых по конкурсу баллов 
ЕГЭ (N

ЕГЭ
), по целевому набору (N

Ц
), по олим-

пиадам (N
О
) и по льготам (N

ЛЬГ
). Заметим, что 

подсистема долевых показателей является избы-
точной, так как N

ЕГЭ 
+ N

Ц 
+ N

О 
+ N

ЛЬГ  
= 100 (в %).  

Диаграммы  рассеяния  с  гистограммами КУ 
для ПВИ 2010 года приведены на рис.1. Можно 
обратить внимание на взаимосвязь долевых по-
казателей N

ЕГЭ 
и N

Ц 
(с увеличением N

ЕГЭ 
падает 

N
Ц

) и непопулярность олимпиадной формы 
вступительных испытаний (малость N

О
).

В силу разнородности ПВИ они были стандар-
тизированы, так что каждый показатель имеет 
среднее, равное 0, и стандартное отклонение, 
равное 1. При стандартизации все значения вы-
бранных переменных заменяются на стандарт-
ные значения, которые вычисляются как

стандартное значение = (исходное значение 
– среднее)/стандартное отклонение.

Диаграмма рассеяния с гистограммами mЕГЭ 
по 100-балльной и стандартизированной шка-
лам приведена на рис. 2.
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Кроме вышеперечисленных КУ, на рис. 2 
указаны в качестве примеров согласно рейтингу 
также Российский университет дружбы народов 
(РУДН), Нижегородский (НГГУ), Алтайский 
(АГУ), Поморский (ПГУ), Тульский (ТулГУ), 
Ленинградский (ЛГУ), Хакасский (ХГУ), Кам-
чатский (КГУ), Тихоокеанский (ТихГУ), Тывин-
ский (ТывГУ), Чеченский (ЧечГУ), Читинский 
(ЧГУ) и Братский (БГУ) госуниверситеты.

Для выбранных  в качестве примеров КУ 
значения ПВИ по 100-балльной и стандартизи-
рованной шкалам приведены в табл. 1. 

Составляющими статистического метода 
исследования являются корреляционный, 
факторный, кластерный и дискриминантный 
анализы. Статистический анализ проводился в 
системе Statistica [11].

Статистический анализ КУ начнем с про-
верки ПВИ на корреляционную зависимость. 
Матрицы коэффициентов парных корреля-
ций ПВИ приведены в табл. 2 (Пирсона r – в 

право-верхнем треугольнике над диагональю 
и Спирмена R – в лево-нижнем треугольнике 
под диагональю). Жирным шрифтом выделены 
высокозначимые (уровень значимости р < 0,001)  
корреляции. 

На рис. 3 изображена дендрограмма (древо-
видная диаграмма, или иерархическое дерево) 
корреляционной матрицы ПВИ, полученная  в 
результате древовидной кластеризации. 

Метод древовидной кластеризации позволяет 
проводить обнаружение кластеров или одно-
родных в некотором смысле групп показателей. 
Этот анализ содержит процедуры иерархиче-
ской кластеризации с самыми разнообразными 
мерами близости и правилами объединения 
кластеров.  Одной из мер близости является 
корреляционное расстояние, вычисляемое по 
формуле 1 – r, где r – коэффициент корреляции 
Пирсона. Этот тип расстояния отличается от 
всех других типов расстояний, поскольку он 
использует методы корреляционного анализа 

Таблица 1
ПВИ некоторых КУ по 100-балльной и стандартизированной шкалам
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для оценки расстояний между кластерами. На 
первом шаге, когда каждый объект (показатель) 
представляет собой отдельный кластер, рас-
стояния между этими объектами определяются 
выбранной мерой. Однако когда связываются 
вместе несколько объектов, то необходимо 
правило объединения для двух кластеров, в 
качестве которого использован метод Уорда 
(Варда), отличающийся от всех других методов 
тем, что он использует методы дисперсионного 
анализа для оценки расстояний между класте-
рами. На рис.3 посредством корреляционного 
расстояния, вычисляемого по формуле 1 – r, 
изображены значимая положительная корре-
ляционная зависимость между mЕГЭ  и NО и 
сильная отрицательная корреляционная зави-
симость между NЕГЭ  и NЦ (показатель NбЛЬГ 
не учитывался в силу избыточности подсистемы 
долевых показателей).

Диаграмма рассеяния и прямая регрессии с 
95 % доверительным интервалом для наиболее 
сильной отрицательной корреляционной за-
висимости NЕГЭ  и NЦ изображена на рис.4. 
Менее сильной отрицательной корреляционной 
зависимостью связаны  NЕГЭ  и NЛЬГ. Следует 
отметить высоко значимую положительную кор-
реляционную зависимость mЕГЭ  и NО (рис.5).

Наличие корреляционной зависимости 
ПВИ предполагает использование факторного 
анализа. Главными целями факторного ана-
лиза являются сокращение числа показателей 
(редукция данных) и определение структуры 
взаимосвязей между показателями, т.е. класси-
фикация показателей. Если определить новый 
показатель (фактор) на основе регрессии, то он 

будет включать в себя наиболее существенные 
черты исходных показателей, и его использо-
вание (замена нескольких старых коррелиро-
ванных показателей одним новым) приведет к 
сокращению числа показателей. Если пример с 
двумя переменными распространить на большее 
число переменных, то вычисления становятся 
сложнее, однако основной принцип представ-
ления двух или более зависимых переменных 
одним фактором остается в силе. Геометриче-
ски такое представление подобно вращению, 
максимизирующему дисперсию (варимакс) ис-
ходного пространства показателей. Например, 
на диаграмме рассеяния можно рассматривать 
линию регрессии как ось X, повернув ее так, 
что она совпадает с прямой регрессии. После 
того, как первый фактор выделен, то есть пер-
вая линия проведена, определяется следующая 
линия, максимизирующая остаточную вариа-
цию  (разброс данных вокруг первой прямой), 
и т.д. Таким образом, факторы последовательно 
выделяются один за другим. Так как каждый 
последующий фактор определяется так, чтобы 
максимизировать изменчивость, оставшуюся 
от предыдущих, то факторы оказываются неза-
висимыми друг от друга, то есть некоррелиро-
ванными или ортогональными. Отметим, что в 
процессе последовательного выделения факто-
ров они включают в себя все меньше и меньше 
изменчивости. 

Факторный анализ как метод классификации 
основан на оценках корреляций (факторных 
нагрузок) между исходными показателями и 
факторами (или «новыми» показателями) в 
рамках выбранной факторной модели и позво-

Рис.3. Вертикальная дендрограмма корре-ляционной 
матрицы ПВИ

Таблица 2
Матрица коэффициентов пар-ных корреляций Пирсона r 

и ранговых корреляций Спирмена R ПВИ
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ляет узнать значимость факторов. Факторные 
нагрузки можно изобразить в виде диаграммы 
рассеяния, на которой каждый исходный по-
казатель представлен точкой в координатах 
«факторные нагрузки». Можно повернуть оси в 
любом направлении без изменения относитель-
ного положения точек; однако действительные 
координаты точек, то есть факторные нагрузки, 
должны, без сомнения, меняться. Одним из ти-
пичных методов вращения является варимакс, 
описанный выше.  Целью вращения является 
получение простой интерпретации факторов, 
которые ясно отмечены высокими нагрузками 
для некоторых показателей и низкими – для 
других (рис. 5), что и позволяет провести клас-
сификацию показателей. 

С помощью факторного анализа построена 4- 
факторная модель ПВИ ГУ 2010 года (табл. 3). 
В табл. 3 жирным шрифтом выделены наиболее 
значимые (основные) повернутые факторные 
нагрузки (частные коэффициенты корреляции) 
показателей на факторы, что позволяет по сово-
купности этих показателей интерпретировать 
соответствующие факторы, приписывая им 
наиболее существенные черты значимых по-
казателей. В нижней строке приведены доли 
объясненной данным фактором дисперсии ис-
ходных показателей, иными словами, весовые 
коэффициенты факторов. Накопленная диспер-
сия первыми 2 факторами ≈ 90 %. Диаграмма 
рассеяния ПВИ в координатах «факторные 
нагрузки» изображена на рис. 6. 

Согласно табл. 3 и рис. 6 высокие факторные 
нагрузки ПВИ распределились по факторам, 
имеющим наибольшие веса, следующим об-
разом:

Фактор_1 (Ф1) – наиболее весомый (0,507), 
характеризуется NЕГЭ и NЦ, связанных отри-
цательной корреляционной связью (чем больше 
NЕГЭ, тем меньше NЦ). Таким образом, по-
ложительная часть Ф1 интерпретируется как 
NЕГЭ (чем правее по оси Ф1 (рис. 6), тем больше 
NЕГЭ), а отрицательная – как NЦ (чем левее по 
оси Ф1, тем больше NЦ).

Фактор_2 (Ф2) – менее весомый (0,387), 
характеризуется mЕГЭ и NО, связанных поло-
жительной корреляционной связью (чем выше 
mЕГЭ, тем больше NО). Таким образом, фактор 
Ф2 интерпретируется как суммарное значение 
mЕГЭ + NО (чем выше по оси Ф2 (рис. 6),  тем 

Рис. 4. Диаграмма рассеяния корреляционной
зависимости NЕГЭ  и NЦ

Рис. 5. Диаграмма рассеяния корреляционной
зависимости mЕГЭ  и NО

Рис. 6. Диаграмма рассеяния ПВИ в координатах
«факторные нагрузки»

Таблица 3
Матрица факторной структуры ПВИ ГУ 2010 года
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больше суммарное значение mЕГЭ + NО, а чем 
ниже по оси Ф2, тем меньше суммарное значение 
mЕГЭ + NО).

Далее проведем кластеризацию КУ в постро-
енном 2-мерном факторном пространстве {Ф1, 
Ф2} ПВИ.

Кластерный анализ позволяет проводить 
обнаружение кластеров или однородных в не-
котором смысле групп не только ПВИ, но и КУ. 
В этом случае из разных мер близости наиболее 
уместным, реализованным в пакете Statistica, 
является евклидово расстояние. Оно попросту 
является геометрическим расстоянием в много-
мерном пространстве. Таким образом, на первом 
шаге, когда каждый объект (КУ) представляет 
собой отдельный кластер, расстояния между 
этими объектами определяются евклидовым 
расстоянием. На стадии, когда связываются 
вместе несколько кластеров из все менее и ме-
нее сходных объектов (КУ), следует определить 
расстояния между кластерами. Среди правил 
объединения двух кластеров возможно при-
менение метода Уорда,  уже рассмотренного 
выше. Выполним сначала для КУ в факторном 
пространстве {Ф1, Ф2} процедуру объединения 
(древовидную кластеризацию). Метод древо-
видной кластеризации последовательно свяжет 
вместе КУ с возрастающими различиями или 
расстояниями в координатах Ф1и Ф2. Наиболее 
важным результатом, получаемым в результате 
древовидной кластеризации КУ, является ие-
рархическое дерево (рис. 7).

Древовидная диаграмма начинается слева с 
каждого КУ в своем собственном кластере. При 
движении вправо КУ, которые «теснее сопри-
касаются друг с другом в координатах Ф1 и Ф2» 
объединяются и формируют кластеры. Каждый 
узел диаграммы, приведенной на рис. 7, пред-
ставляет объединение двух или более кластеров, 
положение узлов на горизонтальной оси опреде-
ляет расстояние, на котором были объединены 
соответствующие кластеры.

В зависимости от выбора расстояния объеди-
нения можно получить соответствующее число 
кластеров. Так, например, уровню расстояния 
объединения, равного 6 (средняя пунктирная 
вертикальная прямая), соответствует 12 класте-
ров (К1 – К12), уровню расстояния объединения, 
равного 20 (правая крупная пунктирная верти-
кальная прямая), – 6 кластеров (К1+К2+К3, 

Рис.7. Горизонтальная дендрограмма КУ в факторном 
пространстве {Ф1, Ф2}

К4+К6, К8+К5+К7, К11+К12 и К9+К10), а 
уровню расстояния объединения, равного 4 
(левая мелкая пунктирная вертикальная пря-
мая), – 16 кластеров, когда кластеры К1 и К12 
распадаются на одиночные КУ, в то время как 
кластеры К6 и К8 – на пары более мелких. Та-
ким образом, выбор  значения связующего рас-
стояния позволяет проводить кластеризацию 
на любом уровне, то есть строить кластерную 
модель с любым  наперед заданным числом 
кластеров.

Наряду с методом древовидной кластери-
зации применяется также метод K-средних, 
проводящий классификацию объектов (КУ) по 
заданному количеству кластеров. Предлагается 
12-кластерная высококачественная модель КУ, 
согласно λ-критерию Уилкса высоко значимо (на 
уровне значимости р < 0,00005)  различающая 
12 кластеров КУ по совокупности Ф1 и Ф2. Ал-
горитм метода K-средних перемещает объекты 
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в разные кластеры с целью минимизации из-
менчивости внутри кластеров и максимизации 
изменчивости между кластерами. После полу-
чения результатов классификации рассчитыва-
ются средние значения показателей по каждому 
кластеру (табл. 4) для оценивания значимости 
их различий между собой. 

В идеале должны получиться сильно раз-
личающиеся средние для большинства, если не 
для всех признаков, используемых в анализе. 
Значения F-статистики, полученные для каж-
дого ПВИ, являются другим индикатором того, 
насколько хорошо проведена классификация. В 
рассматриваемом случае (табл. 5) F-критерий 
показывает, что для каждого ПВИ, а также 
Ф1 и Ф2 различие между средними баллами по 
кластерам высоко значимо (значимо на уровне 
p < 0,00005). 

С вычислительной точки зрения можно 
рассматривать этот метод как дисперсионный 
анализ «наоборот» в том смысле, что критерий 
значимости в дисперсионном анализе сравни-
вает межгрупповую изменчивость с внутри-
групповой при проверке гипотезы о том, что 
средние в группах отличаются друг от друга. В 
кластеризации методом К- средних программа 
перемещает объекты (т.е. КУ) из одних групп 
(кластеров) в другие для того, чтобы получить 
наиболее значимый результат в соответствии с 
критерием дисперсионного анализа.

Согласно апостериорному критерию наи-
меньших значений разности (НЗР) можно вы-
делить для каждого фактора однородные группы 
кластеров, расположенные в порядке убывания  
факторных средних:

Ф1: {К6}, { К4, К3}, {К7 }, {К8, К1}, {К5, К2},  
{К9}, {К10}, {К11}, { К12};

Ф2
 
: {К1}, {К2}, {К3, К11}, {К5, К4}, {К8, К10, 

К6, К9}, { К7, К12};
Аналогично, согласно критерию НЗР можно 

выделить для каждого ПВИ однородные группы 
кластеров, расположенные в порядке убывания  
стандартизированных средних mЕГЭ,  NО ,  
NЕГЭ и  возрастания NЦ: 

m
ЕГЭ 

: {К1}, {К3}, {К5, К4, К11}, {К2, К8}, {К9, 
К10, К6}, {К12, К7};

N
О 

:  {К1}, {К2}, {К11, К3}, {К5, К10}, {К4, К9, 
К8, К6, К12, К7};

Таблица 4
Матрица факторных средних по Ф1–2 и стандартизированных средних по ПВИ 

для каждого кластера 12-кластерной модели КУ, а также N – число КУ в кластере

Таблица 5
Результаты дисперсионного анализа
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N
ЕГЭ 

: {К6, К4}, {К7}, {К8, К3, К5}, {К9, К2},  
{К1, К10}, {К12, К11};

N
Ц 

: {К6, К1, К3}, {К4}, {К7}, {К2, К8}, {К5}, 
{К9}, {К10}, {К11}, {К12};

Графики факторных (по Ф1 и Ф2) и стандар-
тизированных (по ПВИ) средних для каждого 
кластера 12-кластерной модели КУ приведены 
на рис. 8 и 9  соответственно.    

Графики факторных средних для каждого 
кластера (рис. 8) иначе можно представить 
факторной диаграммой рассеяния средних для 
кластеров КУ в координатах Ф1 и Ф2 (рис. 10) 
в виде образной формы «птицы потенциального 
классического университетского образования», 
обладающей наглядной симметрией двух кры-
льев («целевой» вдоль Ф1 и «олимпиадной» вдоль 
Ф2): К12 и К1, К11 и К2, К10 и К3, К9 и К4, К7 и 
К6. Причем первые четыре симметричные пары 
кластеров имеют попарно одинаковое число КУ 
(рис. 7, табл. 4). 

Факторная  диаграмма рассеяния КУ в «ли-
цах» изображена на рис. 11.

Выбранные  в качестве примеров КУ на рис. 
11 в координатах «факторные нагрузки» Ф1 и 
Ф2 приведены в табл. 6.

Проведенная классификация КУ действует 
лучшим образом для выборки, по которой она 
была проведена (апостериорная классификация), 
чем для свежей выборки (априорная классифи-
кация). При этом для каждого КУ вычисляются 
апостериорные вероятности отнесения его к раз-
ным кластерам, что вызывает особый интерес в 
случае приграничных КУ. Апостериорные веро-
ятности КУ определяются посредством расстоя-
ний Махаланобиса каждого КУ от центров раз-
личных кластеров (средние для каждого кластера 
в координатах «факторные нагрузки»приведены 
в табл. 4 и изображены на рис. 10). Расстояние 
Махаланобиса является мерой расстояния между 
двумя точками в пространстве, определяемом 
двумя или более коррелированными переменны-
ми, и определяется аналогично евклидовому рас-
стоянию для некоррелированных переменных. 
Однако в отличие от евклидового расстояния 
расстояние Махаланобиса учитывает корреляции 
между переменными в модели. Вообще говоря, 
чем дальше наблюдение (КУ) расположено от 
центра группы (кластера), тем менее вероятно, 
что наблюдение принадлежит к этой группе. 
Каждый КУ приписывают кластеру, к которому 

Рис. 8. Графики факторных средних для каждого
кластера

Рис. 9. Графики стандартизированных средних
для каждого кластера

Рис. 10. Факторная  диаграмма рассеяния средних
кластеров КУ

Рис. 11.  Факторная  диаграмма рассеяния КУ
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он ближе, т.е. когда расстояние Махаланобиса до 
него минимально, и для которого он имеет наи-
высшую апостериорную вероятность классифи-
кации. Так, например, ТГУ с вероятностью 0,75 
относится к К5 и с вероятностью 0,25 относится 
к К8, а ТывГУ с вероятностью 0,81 относится к 
К8, с вероятностью 0,15 – к К9 и с вероятностью 
0,04 – к К7.

Результаты кластерного анализа КУ по со-
вокупности показателей (табл. 4, рис. 8–11) по-
зволяют провести качественную классификацию 
КУ в номинальной шкале измерений (табл. 7), 
полагая в качестве уровня «средний» – стандар-
тизированный интервал (-0,5; +0,5) для ПВИ. 
Аномально высокие значения (> +2,5) опреде-
ляют уровень «ЛИДЕР», а аномально низкие 
значения (< -2,0) определяют уровень «аутсай-
дер». Промежуточные значения между средни-
ми и аномальными определяют уровень «выше 
среднего» и «ниже среднего» соответственно. 
Уровни для факторных показателей определятся 

Таблица 6
ПВИ некоторых КУ в координатах

«факторные нагрузки»

вследствие их интерпретации с помощью ПВИ 
(табл. 3). 

Заметим, что по неучтенному показателю 
NЛЬГ лидерами являются НГУ (27,1 %) и Тыв-
ГУ (27,8%), уровень выше среднего имеют ХГУ 
(19,3%) и Брянский госуниверситет  (20 %).

В целом же по совокупности показателей 
основная масса КУ сгруппирована в кластерах 
К4, К6 -9, охватывающих 59 КУ из 79 (≈75 %), 
составляет бескрылую «птицу потенциального 
классического университетского образова-
ния».

Возвращаясь к рейтингу качества приема в 
классические университеты на основе среднего 
балла ЕГЭ, изобразим результаты кластериза-
ции КУ в 2-мерном факторном пространстве в 
виде графика зависимости mЕГЭ  от Ф1 и Ф2 
(рис. 12).

По-видимому, с рассмотрением результатов 
ЕГЭ как критерия оценки качества работы сред-
ней школы произошло вмешательство в процесс 
обучения [1]. Новая система «измерения знаний» 
привела к изменению способа преподавания в 
средней школе, сориентировала учителя на «на-
таскивание» ученика, приближая методику пре-
подавания к репетиторской в ущерб обучающей и 
развивающей функциям. Особенно заметны эти 
процессы в выпускных классах. Уходит обучение 
как развитие ученика, как способ формирования 
в нем системного мышления, предполагающего 
наличие таких умений, как анализ, система-
тизация, обобщение, «производство» нового 
знания. Системное мышление формируется не 
посредством заучивания правильных ответов на 
тесты, а в процессе творческого освоения мето-
дов науки, изучения ее истории, логики, места 
в системе человеческих знаний. 

В работе [12] отмечены задачи по совершен-
ствованию процедуры и содержания ЕГЭ: 

–  совершенствование нормативного правово-
го регулирования проведения ЕГЭ; 

– совершенствование организационно-
технологического обеспечения; 

– доработка процедуры регистрации и сер-
тификации Федеральной базы свидетельств о 
результатах ЕГЭ; 

– совершенствование содержания КИМ ЕГЭ 
в плане усиления практико-ориентированной и 
компетентностно-ориентированной составляю-
щих экзамена; 
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– совершенствование содержания КИМ ЕГЭ 
в плане максимального снижения влияния на 
результат такого субъективного фактора, как 
позиция проверяемого и проверяющего; 

– формирование системы подготовки кон-
трольных измерительных материалов; 

– совершенствование технологии проведения 
ЕГЭ, апробация других технологий; 

– создание распределенной информационной 
системы; 

– обеспечение информационной безопасно-
сти; 

– подготовка кадров; 
– материально-техническое обеспечение; 
– мониторинг эксперимента; 
– проведение научно-исследовательских 

работи др. 
На основании многолетних исследований 

(1995–2010 гг.) [13] на предмет подтверждения Рис. 12. График зависимости mЕГЭ от Ф1 и Ф2

Таблица 7
Качественная классификация КУ по показателям
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результатов вступительных испытаний с ре-
зультатами входного контроля знаний школь-
ной математики студентов первого курса ТПУ 
однозначно проявилось лучшее подтверждение 
результатов ЕГЭ. Кроме того, средний балл ЕГЭ 
в настоящее время признан в качестве официаль-
ного критерия определения рейтинга вуза [10].

Если на сегодняшний день ЕГЭ по математи-
ке имеет наибольшее подтверждение входного 
контроля математических знаний студентов, 
то, на наш взгляд, просматриваются следующие 
пути совершенствования  процедуры проведения 
экзамена и содержания билетов (содержание 
билетов, вообще говоря, и определяет методику 
преподавания математики в школе), а именно:

1.Убрать из билетов задачи по высшей ма-
тематике (давать определение производной без 
введения понятия предела – это «беспредел» 
в математике. Здесь хорошо бы смотрелся ри-
сунок: тонкий слой – школьная математика и 
над этим фундаментом покосившееся здание 
вузовской математики; и второй рисунок – весь 
материал школьной математики – это фундамент 
крепкого здания вузовской математики).

2. Из п.1 вытекает п.2: проблема учебников 
по школьной математике. Надо иметь учебники 
с разным теоретическим уровнем изложения ма-
тематики: для классов с углубленным изучением 
математики; непрофильных классов; технику-
мов и колледжей. О проблемах вузовских учеб-
ников по математике хорошо сказано в статье 
И.П. Костенко [14].

3. «Ручной» проверке подлежат задачи не 
только типа «С», но и типа «В». Многие школь-
ники не могут правильно оформить решение 
задач – нет пояснительного текста к решению 
задач, то есть нет ссылок на используемые тео-
ремы и формулы. К тому же «голый» ответ легче 
организовать.

4. Ввести в каждый билет по ЕГЭ по одному 
теоретическому вопросу. Во многих случаях 
легче запомнить вывод формулы, чем саму 
формулу. К тому же доказательство теорем и 
вывод формул приучают школьников логически 
мыслить;

5. Под каждой задачей должны быть простав-
лены баллы (сумма баллов должна быть равна 
ста баллам).

6. Шкала  должна быть линейной: 0–49 бал-
лов –«неудовлетворительно», 50–69 баллов –   

«удовлетворительно»;   70–89    баллов – «хоро-
шо»;  90–100  баллов – «отлично» (в «советское 
время» оценка «удовлетворительно» ставилась 
за 2/3 правильно решенных задач). Образцы 
билетов по ЕГЭ не должны тиражироваться, при-
вязка должна быть только к темам или группам 
тем (в настоящее время достаточно прорешать 
образцы билетов, чтобы решить задачи любого 
билета, за исключением задач типа С).

7. Данные меры позволят переломить си-
туацию в целом, показать, что подготовленный 
школьник в состоянии самостоятельно решить 
задачи билета и получить достойный балл (надо 
исключить надежду на обходные пути сдачи 
экзамена по ЕГЭ).

ВЫВОДЫ
1. На основании корреляционного анализа 

ПВИ выявлены высоко значимые наиболее 
сильная отрицательная корреляционная зави-
симость между N

ЕГЭ 
 и N

Ц
, менее сильная отри-

цательная корреляционная зависимость между 
N

ЕГЭ 
 и N

ЛЬГ
, а также положительная корреляци-

онная зависимость между m
ЕГЭ 

 и N
О
.

2. С помощью факторного анализа построена 
2-факторная модель ПВИ КУ 2010 года, объяс-
няющая изменчивость ПВИ на ≈ 90%.

3. В рамках кластерного анализа в 2-мерном 
факторном пространстве {Ф1, Ф2} построена 
кластерная модель КУ, позволяющая прово-
дить кластеризацию на любом уровне, то есть 
строить кластерную модель с любым  наперед 
заданным числом кластеров. Подробно рас-
смотрена 12-кластерная высококачественная 
модель классических университетов. Для каж-
дого показателя выделены группы однородных 
кластеров. Результаты кластеризации КУ 
представлены в виде образной формы «птицы 
потенциального классического университет-
ского образования», обладающей наглядной 
симметрией двух крыльев («целевой» вдоль Ф1 
и «олимпиадной» вдоль Ф2): К12 и К1, К11 и 
К2, К10 и К3, К9 и К4, К7 и К6. Причем первые 
четыре симметричные пары кластеров имеют 
попарно одинаковое число КУ.

4. Приведены рекомендации по совершен-
ствованию процедуры проведения и содержания 
вступительных испытаний.
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К одной из сложностей переходного периода 
в системе высшей технической школы можно 
отнести то, что новые задачи профессиональной 
подготовки будущих инженеров преподавате-
лям необходимо решать в условиях сокращения 
аудиторных занятий и значительного увеличе-
ния объема самостоятельной работы студентов 
(СРС). Замеченная в последнее время тенденция 
к усилению роли самостоятельной работы (СР) в 
системе высшего профессионального образова-
ния (ВПО) отражает уже давно ставшую нормой 
европейских университетов установку на то, 
что основное образование студент получает не в 
аудитории, а в ходе внеаудиторной СР. Студенты 
же российских вузов часто ощущают диском-
форт и недостаток опыта при самостоятельном 
обучении. 

Подобная проблема особенно ощутима в про-
цессе иноязычной подготовки будущих инжене-
ров. При действующей системе обучения ино-
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Описан опыт организации самостоятельной работы будущих инженеров в процессе изучения иностранного 
языка на основе системы управления обучением  «Moodle». Автор представляет структуру самостоятельной ра-
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for language skills development, offers the ways of student results assessment according to the common European 
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странному языку (ИЯ) студентов технических 
специальностей недостаточное количество часов 
аудиторных занятий является одной из главных 
проблем. В то же время в условиях всеобщей 
глобализации, предполагающей интенсивное 
международное сотрудничество специалистов 
всех профилей, повышается значимость вла-
дения ИЯ будущими инженерами, что влечет 
за собой повышенные требования к уровню их 
иноязычной подготовки.

Сложившееся положение актуализирует 
проблему поиска инновационных способов ор-
ганизации СР будущих инженеров в процессе 
изучения ИЯ, которые бы в значительной сте-
пени повышали эффективность их иноязычной 
подготовки в соответствии с современными 
требованиями, а также  способствовали макси-
мальной реализации возможностей ИЯ в обще-
культурном и профессионально-личностном 
развитии будущего инженера. Очевидным яв-

ЭлÅктÐÎÍÍыÅ ÑÐÅÄÑтвÀ уЧÅбÍÎгÎ ÍÀзÍÀЧÅÍÈЯ
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ляется тот факт, что при традиционном подходе 
к организации СРС подобные задачи решить 
невозможно.

В качестве средства организации СР буду-
щих инженеров в процессе изучения ИЯ мы 
выбрали систему управления обучением (СУО) 
«Moodle» (http://www.moodle.org/), которая 
широко используется в ведущих университетах 
мира и с успехом внедряется в образовательный 
процесс отечественных вузов, в числе которых 
находится и Оренбургский государственный 
университет (ОГУ). 

Изучению вопросов использования СУО 
«Moodle» в отечественной литературе   посвя-
щены  работы  А.В.  Андреева,  С.В Андреевой,  
И.Б. Доценко,  А.М.  Анисимова,  Д.Э.  Темнова,  
Е.А. Гриневич, Е.Г. Гаевской, В.И. Солдаткина, 
С.Л. Лобачева. Среди зарубежных авторов мож-
но отметить W. Rice, J. Stanford.

«Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) относится к классу 
свободно распространяемого программного 
обеспечения с лицензией GNU GPL. Как СУО 
«Moodle» позволяет управлять содержанием 
курсов и отслеживать результаты обучения. 
Мы рассматриваем систему «Moodle» как сред-
ство создания электронной среды обучения 
для поддержки СРС в рамках традиционного 
очного обучения по дисциплине «Иностранный 
язык». СРС 1–2-го курсов технических специ-
альностей (электроэнергетический факультет, 
факультет информационных технологий, 
физико-математический) организуется автором 
в рамках опытно-экспериментальной работы на 
базе сайта «English Classes in Moodle» (http://
blendtutor.ru), а также сайта ОГУ «Электронные 
курсы ОГУ в системе обучения Moodle» (http://
moodle.osu.ru).

Использование системы «Moodle» как сред-
ства организации СР будущих инженеров в про-
цессе изучения ИЯ обусловлено рядом причин, 
основные из которых можно определить как 
трудности, с которыми преподаватели стал-
киваются  в процессе обучения ИЯ студентов 
технических специальностей: низкий уровень 
мотивации, разный уровень языковой подготов-
ки студентов, сокращение количества часов 
аудиторных занятий. 

Хочется подчеркнуть, что успешность при-
менения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в системе ВПО, во-первых, 
обусловливается их огромным дидактическим 
потенциалом, во-вторых, объясняется потреб-
ностями современного поколения молодых 
людей. Современные студенты сильно отлича-
ются от тех, кто учился в 90-х годах прошлого 
столетия. Большинство из них хорошо знакомы 
с ИКТ и активно используют их в повседневной 
жизни. Мы видим, что зачастую вместо учебни-
ков и тетрадей на столе у студентов находятся 
ноутбуки. 

Данные проведенного нами анкетирования 
396 студентов 1–2-го курсов технических специ-
альностей подтвердили тот факт, что большин-
ство будущих инженеров хотят использовать 
ИКТ в процессе обучения ИЯ и видят в этом 
явные преимущества. Студенты знают, как при-
менять ИКТ в учебной деятельности (69,4%), 
считают, что ИКТ помогают им учиться (76,7%), 
находят их использование в обучении интерес-
ным и эффективным (89,3%), отдают предпо-
чтение учебным материалам, представленным в 
электронном виде  (63,6%). Поэтому интеграция 
системы «Moodle» в учебный процесс по дисци-
плине «Иностранный язык» была положительно 
воспринята со стороны студентов. 

Первым вопросом, который стоял при 
внедрении «Moodle» был выбор подходящей 
структуры курса. Курсом мы называем часть 
учебного пространства в среде дистанционного 
обучения «Moodle». Созданный нами курс СР по 
ИЯ представляет собой электронную среду обу-
чения, под которой мы понимаем совокупность 
условий (педагогической коммуникации, орга-
низационных, информационно-методических, 
материально-технических), способствующих  
активной целенаправленной самостоятельной 
учебной деятельности студентов при гибком 
управлении со стороны преподавателя с целью 
формирования профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции как интегра-
тивного качества личности будущего специали-
ста, обеспечивающего  его готовность и способ-
ность использовать ИЯ в профессиональной 
деятельности.

«Moodle» предлагает организацию курсов в 
нескольких форматах, определяющих способ 
представления содержания курса. Существуют 
формат «календарь», «сообщество (форум)» и 
др. Мы используем формат-структуру, кото-
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рый предполагает деление курса на разделы 
или фрагменты (в нашем случае мы выделяем 
их как модули), расположенные в центральной 
его части между блоками (рис. 1). Блоки также 
являются структурными компонентами курса 
и представляют собой группы ссылок или дру-
гие средства работы с курсом, объединенные 
по общим признакам. Блоки увеличивают 
функциональность, интуитивность и простоту 
использования системы. Например, блок «Ка-
лендарь» содержит сетку текущего месяца с 
отмеченными на ней сроками выполнения СР, 
важными событиями курса. Блок «Обмен со-
общениями» содержит новые личные сообще-
ния и ссылку для быстрого доступа к системе 
обмена сообщениями, в блоке «Mediacenter» 
представлены все видеоматериалы курса. Есть 
также блоки «Случайная запись из глоссария», 
«Результаты теста» и т.д. Выбор тех или иных 
блоков определяется преподавателем.

Модули выступают дидактическим сред-
ством СРС и представляют собой автономные 
организационно-методические единицы содер-
жания учебной дисциплины, представленные в 
среде «Moodle» как набор учебных элементов, 
целенаправленная работа с которыми обеспе-
чивает формирование у обучающихся разного 
рода компетенций (лингвистическую, социо-
лингвистическую, дискурсивную, стратегиче-
скую и т.д., необходимых для развития про-
фессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции.

Содержание каждого модуля может быть 
представлено следующими стандартными 
(установленными по умолчанию) учебными 

Рис.1. Пример расположения модуля и блоков

элементами, которые условно можно разделить 
на теоретические и практические:

• учебные ресурсы (могут быть в виде тек-
стовой страницы, пояснения, Web-страницы, 
ссылки на файл или Web-страницу, ссылки на 
каталог; возможно использование аудио и видео 
в качестве  ресурсов); 

• деятельностные (или активные) элемен-
ты (отличается от ресурсов тем, что  требуют от 
студентов активного участия, к ним относятся: 
задание (позволяет преподавателю ставить зада-
чу, которая требует от обучающихся подготовки 
развернутого ответа); чат (позволяет студентам 
синхронно обмениваться сообщениями в реаль-
ном времени); форум (доска объявлений, обсуж-
дение разных тем, в отличие от чата вход в форум 
возможен в любое время в течение нескольких 
дней); глоссарий (гибкий способ составить на-
бор терминов и представить их определения); 
база данных (позволяет преподавателю и/или 
студентам создавать базу структурированных 
записей по заранее определенной тематике), 
wiki (поддерживает очень полезную функцию 
коллективного редактирования текстов); опрос-
выбор (с двумя или более вариантами ответами); 
тесты (множественный выбор, на соответствие, 
короткий ответ, эссе, верно/неверно) и др.)

Каждый курс состоит из тематических моду-
лей, т.е. модулей, компоненты которых объеди-
нены по тематическому признаку. Данные моду-
ли расположены в хронологичеком порядке по 
мере их изучения в соответствии с рабочей про-
граммой по дисциплине «Иностранный язык», 
а также в соответствии с этапами формирования 
профессиональной направленности студентов 
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в процессе изучения ИЯ, которые определяют 
степень отражения «профессионального» в со-
держании учебного материала и деятельности 
студентов. На каждую тему выделяется при-
близительно по 3–4 недели (табл. 1).

Примером модуля базового типа является 
модуль «Every Day Life» («Наша повседнев-
ная жизнь»). Данный модуль не затрагивает 
профессиональную тематику, его целью явля-
ется формирование учебно-речевой, лингво-
коммуникативной, лингво-страноведческой 
компетенций, в то время как, например,  модуль 
«Safety in the Workplace» («Безопасность на 
рабочем месте») является общепрофессиональ-
ным и изучается студентами на 2-м курсе. Он 
предполагает формирование профессионально-
ориентированной ситуативно-коммуникативной 
компетенции в ходе интеграции ранее сформи-
рованных коммуникативных языковых компе-
тенций. Особенностью общепрофессиональных 
и специализированных модулей является вос-
создание контекста будущей профессиональной 
деятельности студентов. К заданиям в модулях 
общепрофессионального и специализированного 
типов относятся такие, как изучение термино-
логии, прослушивание или чтение текста, про-
смотр видеоролика на ИЯ по профессиональной 
тематике, обсуждение профессионально ори-
ентированных проблем в режимах монолога, 
диалога или полилога.  Важно отметить, что 
данный процесс происходит в единой системе, 
с различными вариантами взаимодействия его 
участников (индивидуальные, парные группо-
вые) при опосредованном участии и контроле 
со стороны преподавателя, что в условиях тра-
диционной СРС сделать невозможно.

При выборе наиболее подходящей структуры 
курсов по изучению ИЯ мы опирались на поло-
жение о том, что при организации любого учеб-
ного процесса с использованием дистанционных 

Таблица 1
Типы модулей в соответствии с этапами обучения ИЯ

Эòàп Ñåìåñòð Òèп ìîäóëÿ
Уðîâåíü пðîфåññèîíàëüíîé

íàпðàâëåííîñòè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
I 1 Бàçîâûé àêàäåìè÷åñêèé 0 óðîâåíü
II 2 Дåëîâîé + àêàäåìè÷åñêèé 1-é óðîâåíü (íèçêèé)

III 3
Оáщåпðîфåññèîíàëüíûé+

ñпåöèàëèçèðîâàííûé
2-é óðîâåíü (ñðåäíèé)

 IV 4 Ñпåöèàëèçèðîâàííûé 3-é óðîâåíü (äîñòàòî÷íûé)

форм необходимо, прежде всего, учитывать два 
следующих фактора: 1) специфику организации 
учебного процесса дистанционно, включая и 
специфику электронных средств обучения и 
используемых  педагогических  технологий;  
2) специфику  самого  учебного  предмета  [8. 
C. 300].

Поэтому выделяя речевую деятельность 
как специфическую черту дисциплины «Ино-
странный язык», мы, кроме тематических 
модулей, в каждый курс включили модули 
«English Grammar» (грамматика), «Listening 
Comprehension» (аудирование), «Reading» (чте-
ние), «Writing» (письмо), «Speaking» (говоре-
ние), что позволило преподавателю и студентам 
более эффективно проводить контроль/самокон-
троль и корректировку развития коммуника-
тивных умений по видам речевой деятельности 
в процессе СР.  

СУО «Moodle» предлагает большой выбор 
средств для организации СРС по ИЯ. Изучение 
опыта зарубежных коллег показало, что наи-
большей популярностью в области преподавания 
ИЯ в среде «Moodle» пользуются програмные 
ресурсы, требующие дополнительной установки 
в систему. После их установки они становятся 
элементами модулей или блоков и выступают 
эффективными средствами формирования и 
развития навыков и умений иноязычной речи. 
К таким программным ресурсам, используемым 
нами, относятся: Mediacenter/Inwicast (http://
www.inwicast.com) – позволяет помещать в си-
стему и управлять файлами в форматах Flash 
FLV, MP3, MP4, WMV, MOV), Nanogong (http://
gong.ust.hk) – позволяет студентам и препода-
вателям записывать и добавлять аудиосообще-
ния в задания, форумы, глоссарии), Audacity 
(http://audacity.sourceforge.net) – позволяет 
записывать и редактировать звуковые файлы. 
Кроме этого, эффективными для создания кон-
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тролирующих и тренировочных упражнений 
по ИЯ являются такие используемые нами 
программы, как Hot Potatoes (http://hotpot.
uvic.ca) и TexToys (http://www.cict.co.uk). Hot 
Potatoes представляет собой инструментальную 
программу-оболочку, позволяющую преподава-
телям самостоятельно создавать интерактивные 
задания без знания языков программирования 
и привлечения специалистов в области про-
граммирования. С помощью программы можно 
создать 10 типов упражнений (тестов) на раз-
личных языках с использованием текстовой, 
графической, аудио- и видеоинформации. 
TexToys – авторский программный продукт 
(единственный из вышеуказанных платный), 
дающий преподавателям возможность создавать 
различного рода интерактивные упражнения 
для работы с текстами.

Как показала наша практика, работа с таки-
ми специфическими (в курсах по другим дисци-
плинам они используются реже) программными 
ресурсами в процессе СР по ИЯ в среде «Moodle» 
позволяет студентам улучшать произношение и 
способствует  развитию навыков и умений ауди-
рования иноязычной речи, говорения.

Средствами развития навыков и умений ауди-
рования в системе «Moodle» выступают следую-
щие элементы: форум (составление и обсужде-
ние транскриптов к аудизаписям, обсуждение 
прослушанного на форуме организовывается 
в следующих вариантах: студенты прослуши-

вают один и тот же текст или разные тексты на 
одну тему (например, новости), высказывают и 
сравнивают  мнения; студенты прослушивают 
он-лайн беседу, выступление или лекцию и вы-
деляют ключевые идеи, обсуждают их на фору-
ме), тесты (создание различных видов тестов на 
аудирование), урок (прослушивание отрывка с 
последующим прогнозированием и выбором 
событий), ментальная карта (совместное со-
ставление и добавление собственных диаграмм 
связей  после прослушивания), опрос или анкета 
(прослушивание песен, рекламных роликов с по-
следующим выбором наиболее понравившихся 
аудио- или видеороликов).

Обучение говорению наилучшим образом про-
исходит на занятии, в условиях живого обще-
ния. В этом случае дистанционные технологии 
могут играть лишь вспомогательную роль, яв-
ляться дополнением к очным встречам. В то же 
время именно дистанционные технологии позво-
ляют нам организовать и проследить отработку 
некоторых аспектов языка в самостоятельном 
режиме, что значительно сокращает время, вы-
деляемое для этого на очном занятии.

Для развития навыков и умений говорения на 
ИЯ в системе «Moodle» мы используем стандарт-
ные и дополнительные элементы (табл. 2).

Как показал наш опыт работы, учитывая 
специфику дисциплины «Иностранный язык», 
в процессе СРС СУО «Moodle» обеспечивает: 
речевую практику  каждому обучающемуся; 

Таблица 2
Некоторые типы заданий в системе «Moodle» на формирование и развитие устной речи

Òèп çàäàíèÿ Цåëü ÑР
Ñòàíäàðòíûå

эëåìåíòû
Дîпîëíèòåëüíûå

эëåìåíòû

1. Оáðàçåö пðîèçíîшåíèÿ (çàпèñü) Òðåíèðîâêà пðîèçíîшåíèÿ
Фîðóì, âåá-

ñòðàíèöà
-

2. Òåñò íà îпðåäåëåíèå óäàðåíèÿ â 
ñëîâå, пðàâèëüíîé èíòîíàöèè è ò.ä.

Оöåíêà пðîèçíîшåíèÿ Òåñò NanoGong

3. Гëîññàðèé ñî çâóêîâûì ñîпðîâî-
æäåíèåì

Ñîñòàâëåíèå ñпðàâî÷íîé èí-
фîðìàöèè (òåîðèÿ фîíåòèêè)

Бàçà äàííûõ, ãëîñ-
ñàðèé

NanoGong

4. Оçâó÷åííûé фîðóì Òðåíèðîâêà пðîèçíîшåíèÿ - NanoGong, Wiki

5. Дèàëîã ñ пðîпóщåííûìè ñëîâàìè Пðàêòèêà äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è - Mediacenter, Audacity

6. Пðåçåíòàöèÿ, çàпèñàííàÿ íà áëî-
ãå (îòпðàâëåííàÿ íà э-пîðòфîëèî)

Пðàêòèêà ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è -
Blog, NanoGong,

E-portfolio

7. Мîíîëîã Оöåíêà ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è Òåñò NanoGong
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выбор индивидуальной траектории изучения 
ИЯ; различные виды контроля со стороны пре-
подавателя; возможность организации более 
интересных, насыщенных и эффективных оч-
ных занятий.

Эффективность реализации оценочно-
результативного компонента организации са-
мостоятельной учебной деятельности студентов 
в процессе изучения ИЯ с использованием воз-
можностей системы «Moodle» достигается за 
счет: 1) обеспечения мотивационно-ценностного 
отношения студентов к самооценке качества 
своей учебной деятельности как фактору их 
профессионально-личностного развития; 2) 
использования технологии портфолио как 
способа оценивания уровня профессиональной 
иноязычной компетентности студентов; 3) про-
ектирования учебной деятельности студентов на 
модульно-рейтинговой основе.

Система контроля знаний в вузах в настоящее 
время вступает в противоречие с современными 
требованиями к подготовке квалифицированных 
специалистов. Главный ее недостаток очевиден: 
она никак не способствует активной и ритмичной 
СРС. Рейтинговая система повышает объекти-
визацию и точность  контроля и самоконтроля 
качества знаний учащихся и в значительной 
степени обеспечивает мотивирование студентов 
к учебной деятельности, устраняет негативные 
стороны уравнительной системы обучения. 

Основной алгоритм модульно-рейтинговой 
системы контроля и самоконтроля успеваемо-
сти в нашей системе представлен следующим 
образом: 1) весь курс СРС по ИЯ разбивается на 
модули (тематические и по видам речевой дея-
тельности), контроль по которым  обязателен;  
2) каждый модуль содержит некоторое коли-

чество заданий, итоговое выполнение которых 
оценивается кумулятивным индексом (индекс по 
сумме баллов за все задания) или его процентным 
соотношением; 3) по окончании определенного 
этапа обучения по каждому модулю проводится 
достаточно полный анализ и контроль/самокон-
троль знаний и умений учащегося, определяется 
соответствие набранных студентом баллов их 
максимально возможному количеству с учетом  
проходного балла (не менее 40 %); 4) в конце 
обучения анализируется сумма набранных за 
весь период баллов и выставляется достаточно 
объективная итоговая отметка.

Одним из недостатков системы обучения ИЯ 
будущих инженеров в нашей стране является не-
соответствие традиционной системы оценивания 
иноязычной коммуникативной компетенции 
европейским стандартам. В связи с чем для более 
объективного оценивания результатов обуче-
ния ИЯ будущих инженеров мы разработали 
шкалу соответствия результатов СРС уровню 
их иноязычной коммуникативной компетенции 
(табл. 3). Необходимо отметить, что проведение 
таких соответствий возможно при соблюдении 
следующих условий: 1) поэтапной организации 
СРС; 2) наличии разных типов модулей; 3) диф-
ференциации  заданий внутри каждого модуля 
(А1–B2; 4) выборе соответствующей системы 
оценивания в «Moodle». 

Такой подход к оцениванию результатов 
учебной деятельности позволяет развивать у 
студентов навыки самоуправления учебной 
деятельностью, ее самооценки, осуществлять 
самокоррекцию ошибок, в значительной степени 
повышает системность учебной деятельности, 
ее мотивацию, активность и самостоятельность 
обучаемых.

Таблица 3
Шкала соответствия результатов СРС уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

Бàëëû, íàáðàííûå 
çà ÑР  (%)

Оöåíêà пî
òðàäèöèîííîé

шêàëå

Уðîâåíü èíîÿçû÷íîé êîììóíèêàòèâíîé
êîìпåòåíöèè    

Уðîâåíü 
пðîфåññèîíàëüíîé
êîììóíèêàòèâíîé 

êîìпåòåíöèè

Ñîâåò Еâðîпû Everyday English

040 Нåóäîâë. A1
Beginner to Post-ele-

mentary 
-

41–60 Уäîâëåòâ. A2 Pre-intermediate Нèçêèé

61–80 Хîðîшî B1 Intermediate Ñðåäíèé

81–100 Оòëè÷íî B2 Upper-intermediate Дîñòàòî÷íûé



38
Н.В. Мèõàéëîâà

Таблица 4
Динамика развития уровня сформированности профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов

Ñðåç
Кîëè-
÷åñòâî 
÷åëîâåê

Òèп 
ãðóппû

Уðîâåíü ñфîðìèðîâàííîñòè пðîфåññèîíàëüíîé èíîÿçû÷íîé êîììóíèêàòèâíîé 
êîìпåòåíöèè

Нèçêèé % Ñðåäíèé % Дîñòàòî÷íûé %

Ñòàðòîâûé 51 ЭГ 49 94,2 3 5,8 0 0,0

1-é ñðåç 51 ЭГ 45 88,2 5 9,9 1 1,9

2-é ñðåç 51 ЭГ 33 65, 0 13 25,5 5 9,5

3-é ñðåç 51 ЭГ 15 29,3 22 43,2 14 27,5

В заключение хотелось бы отметить, что ис-
пользование СУО «Moodle»  в качестве средства 
организации СР будущих инженеров в процессе 
изучения ИЯ позволило нам перевести СРС на 
качественно новый уровень, повысить как ее 
результативность, так и результативность про-
цесса обучения ИЯ в целом (табл. 4). 

Наши наблюдения и проведенная диагно-
стика показали, что студенты, работая в среде 
«Moodle», стали более ответственно относиться 
к СР, повысились их  уровень мотивации к 
изучению ИЯ и уровень лингвопрофессиональ-
ных ориентаций. Отмечено повышение уровня 
сформированности умений СР по следующим 
показателям:  определение  цели  (28 %),  расчет 
времени   (17%),   рациональность   организации 
(23 %),   поэтапность   и   системность  работы  
(32 %),  досрочность  выполнения  заданий                   
(16 %), рефлексия (14 %). 

Положительная динамика развития про-
фессиональной иноязычной компетенции, а 
также улучшение показателей самоорганизации 
учебной деятельности  студентов технических 
специальностей в условиях использования 

СУО «Moodle» в качестве средства организации 
СР подтвердила наше предположение о том, 
что предложенный подход к организации СР 
будущих инженеров в среде «Moodle» является 
достаточно эффективным.
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Эффективность использования в учебном 
процессе дистанционных образовательных 
технологий определяется несколькими фак-
торами, среди которых наиболее значимыми 
являются новые дидактические возможности 
электронных образовательных ресурсов. В этой 
связи создание электронных образовательных 
ресурсов – базовая проблема информатизации 
образования, связанная с  разработкой новых 
электронных интерактивных дидактических 
средств обучения (электронные комплексы, 
учебники, задачники, справочники и т.д.). 

Структурной основой системы дистанцион-
ного образования (ДО) является, как правило, 
электронная база учебно-методических мате-
риалов, организованная в виде электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК) по от-
дельным дисциплинам. Под ЭУМК ниже будем 
понимать совокупность  учебно-методических 
и  программно-технических средств обучения, 
отражающих модель педагогической системы, 
включающей цели, задачи, содержание, методы 
и организационные формы обучения, необхо-
димые и достаточные для изучения учебной 
дисциплины. ЭУМК могут быть представлены 
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как мультимедиа-курсы, каждый из которых 
есть комплекс логически связанных структу-
рированных дидактических единиц (модулей), 
представленных в цифровой и аналоговой 
форме, содержащий все компоненты учебного 
процесса [1]. 

Естественно, для каждого типа электронных 
учебно-методических средств приходится под-
бирать свои способы и формы представления 
знаний, организации пользовательского ин-
терфейса, методов подачи материала, контроля 
знаний и др. В современной педагогике весьма 
активно рассматриваются организационные, 
методические и технические аспекты ДО. Од-
нако, на наш взгляд, недостаточное внимание 
уделяется вопросам формирования оптималь-
ной структуры ЭУМК, которая позволяла бы 
в полной мере реализовать дидактические воз-
можности, предоставляемые дистанционными 
технологиями обучения. 

Анализ опыта работы в системе ДО россий-
ских вузов, прежде всего признанных лидеров 
в этом направлении (Евразийский открытый 
институт, Московский государственный инсти-
тут электроники и математики, Московский 
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государственный индустриальный университет, 
Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики, Россий-
ский университет дружбы народов, Современная 
гуманитарная академия и др.), показывает сле-
дующее. Практически все они при разработке 
ЭУМК используют вышеупомянутую блочно-
модульную структуру организации учебного 
материала, в большей или меньшей степени 
дублирующую стандартную структуру, которая 
обусловлена действующими рабочими учебны-
ми планами и учебными программами для очной 
или заочной форм обучения.  Это относится к 
таким вопросам, как соотношение между лек-
ционными, лабораторными и практическими 
занятиями, виды и формы контроля знаний, 
последовательность изложения материала и т.д. 
В этом, возможно, прослеживается стремление 
авторов сделать электронный курс максимально 
соответствующим «обычному» учебному курсу. 
Кроме того, схожие подходы к формированию 

ЭУМК в различных вузах отчасти объясняются 
их взаимным влиянием и обменом опытом в 
данной сфере учебной деятельности. 

Минимальная инвариантная часть комплек-
са, по мнению большинства исследователей (с 
точностью до используемых терминов), должна 
содержать следующие компоненты:

1) рабочую программу;
2) навигатор по курсу (методические указа-

ния по самостоятельному изучению курса);
3) комплекс методических средств (учебные 

пособия по выполнению лабораторных, прак-
тических, курсовых работ, мультимедийное 
дополнение образовательного контента, ресурсы 
базовой электронной библиотеки);

4) хрестоматию (конспект лекций) или элек-
тронный учебник по курсу;

5) база тестовых заданий по всем разделам 
изучаемого курса [2].

Создание ЭУМК, базирующихся на описан-
ной структуре, возможно в рамках практически 

Рис. 1. Интерфейс учебного курса по дисциплине «Налоги и налогообложение»,
имеющего стандартную блочно-модульную структуру
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любой программной оболочки, используемой 
на сегодняшний день в отечественных вузах:  
Distance Learning Studio, Lotus Learning Space, 
Moodle, ToolBook Assistant, Virtual Learning 
Environment. При этом дидактические возмож-
ности большинства перечисленных программ 
используются далеко не в полной мере. Из чрез-
вычайно многообразного инструментария, пред-
лагаемого этими системами, используются, как 
правило, работа с гипертекстом и компьютерное 
тестирование [3].

Представляется естественным, что структура 
ЭУМК в большинстве случаев весьма близка к 
структуре стандартного печатного учебника, по-
скольку именно учебник является (или являлся 
до недавнего времени) основным материальным 
носителем информации учебно-методического ха-
рактера. Однако порталы дистанционного образо-
вания, созданные в отечественных и зарубежных 
вузах, представляют собой web-сайты, идеология 
создания и использования, а также базовые воз-
можности которых радикально отличаются от 
обычного учебника или даже целого комплекса 
учебно-методических пособий на бумажных но-
сителях. Прежде всего, это отличие проявляется 
в интерактивности, динамичности и информатив-
ности электронного курса.

В отечественной педагогике продолжает актив-
но обсуждаться вопрос о целях и задачах высшего 
профессионального образования и о необходимых 
для их решения педагогических технологиях. 
Так, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садов-
ничий,  выступая на открытии II Съезда  Всерос-
сийского педагогического собрания (ВПС), заявил 
следующее: «За последние двадцать лет объём 
учебных знаний, предлагаемых для изучения 
обычному студенту, увеличился в разы и давно 
превысил его физические возможности. Поэтому 
для преподавателя на первый план выходит за-
дача не столько дать студенту некоторый объём 
информации, сколько разъяснить, где её найти 
и как использовать. Широкие возможности для 
этого предоставляет использование инфоком-
муникационных технологий». Учитывая, что 
значительная часть ЭУМК является авторскими 
по определению, возможности автора  комплекса 
в плане реализации своих дидактических раз-
работок и подходов к преподаванию учебной 
дисциплины могут проявляться, в том числе, и в 
создании структуры учебного курса.

В последнее время в отечественной педаго-
гике наиболее целесообразным представляется 
компетентностный подход к обучению студента. 
Этот подход предполагает, что главной задачей 
образовательного процесса является создание 
условий для формирования у обучаемых опыта 
самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нрав-
ственных и иных проблем, составляющих со-
держание образования [5]. Исходя из этого, по 
мнению авторов, следует в контрольном блоке 
уделить особое внимание комплексным, относи-
тельно большим по объёму задачам (проектам, 
исследованиям), которые бы активизировали 
самостоятельную творческую деятельность 
студентов и способствовали бы выработке у них 
навыков принятия ответственного решения. Бо-
лее того, представляется возможным построить 
структуру курса, основанную на совокупности 
подобных заданий, которые бы более или менее 
полно отражали уровень требований к умениям 
и навыкам студента по данной дисциплине со-
гласно стандарту. При этом соответствующие 
теоретические сведения могут носить инструк-
тивный, вспомогательный или справочный 
характер. Их количество и содержание должны 
быть достаточными для решения поставленных 
задач. Они могут быть расположены как в рам-
ках самого курса (в виде пояснений, отдельных 
файлов или web-страниц), так и во внешних 
источниках, по приведённым ссылкам. Подоб-
ная структура курса, во-первых, инициирует 
самостоятельную работу студента, во-вторых, 
позволит ему актуализировать полученные 
знания в соответствии с требованиями его бу-
дущей профессиональной деятельности. При 
этом авторы допускают, что курсы по общеобра-
зовательным дисциплинам гуманитарного или 
естественнонаучного циклов вполне возможно 
создавать на основе традиционной модульной 
структуры. Структуру, базирующуюся на 
компетентностном подходе к обучению, целе-
сообразнее использовать при создании курсов 
по общеобразовательным и специальным дис-
циплинам.

Разработчик курса должен чётко представ-
лять себе, что, поскольку технически ЭУМК 
является сайтом, информация в котором 
размещена в иерархической или объектно-
реляционной базе данных, оформление курса 
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в виде web-страницы позволяет преподавателю 
расширить свой педагогический арсенал за счёт 
использования новых методов. Речь идёт в пер-
вую очередь об использовании возможностей, 
характерных именно для данного типа образова-
тельного ресурса: различных медиа-форматов, 
динамических методов контроля знаний, раз-
личных форм поиска данных и обратной связи 
и т.д. Широкие возможности, которые предо-
ставляют преподавателю информационные об-
разовательные технологии, могут быть реали-
зованы и в вариативной части комплекса. Сюда 
могут быть включены  on-line-консультации по 
изучению данного курса (как для студентов, 
так и для тьюторов по организации занятий), 
чат, гипертекстовый глоссарий, портфолио и 
личные страницы студентов и преподавателей, 
учебные группы и подгруппы, коллективно 
выполняющие отдельные проекты, доска объ-
явлений, подборка файлов для скачивания 
студентами и т.д.

Организация учебного курса описанным 
выше образом потребует от его создателя не 
только достаточно серьёзных пользовательских 

навыков, но и хотя бы минимального уровня 
владения web-технологиями. Тем не менее 
предполагается, что  эффект от применения 
рациональной структуры курса, ориентирован-
ной на выработку у студента профессиональных 
компетенций, оправдает затраты труда препо-
давателя, вложенного в его создание. 

В заключение следует сказать, что эффек-
тивное обучение в системе ДО – это не только 
результат использования качественных учебно-
методических материалов, а целостный процесс, 
включающий поиск подходящей информации в 
сетях, обмен письмами как с кураторам курса, 
так и с другими учащимися, обращение к базам 
данных, периодическим информационным из-
даниям, распространяемым посредством Ин-
тернет. Успешность дистанционного обучения 
во многом зависит от организации учебного 
материала. Творческие методические подходы 
к построению электронных курсов позволяют не 
только осуществлять эффективный контроль и 
самоконтроль полученных знаний и навыков, 
но и, главное, строить качественное обучение 
в дистанционной форме с точки зрения струк-

Рис. 2. Интерфейс учебного курса по дисциплине «Налоги и налогообложение»,
структура которого базируется на наборе комплексных практических заданий



43
НЕКОÒОРЫЕ ОÑОБЕННОÑÒИ ФОРМИРОВÀНИЯ ÑÒРУКÒУРЫ ЭЛЕКÒРОННОГО УЧЕБНОГО КУРÑÀ ...

турированности и наглядности представления 
предметной области. 
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ÈÍтÅÐÍÅт-ÏÎÐтÀлы È Èх ÐÎлЬ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ

Социальные сети на сегодняшний день 
являются одним из самых популярных серви-
сов, удерживающих внимание большей части 
интернет-аудитории. Они являются универ-
сальным инструментом коммуникации и позво-
ляют решать широкий круг задач в области мар-
кетинга, рекламы и управления персоналом. В 
последние 3–5 лет в мировом педагогическом 
сообществе обсуждаются возможности приме-
нения социальных сетей в образовании. 

Этот интерес связан с необходимостью для об-
разовательных учреждений установить прямую 
эффективную коммуникацию с потребителями 
образовательных услуг. Так, по данным иссле-
дования  Массачусетского университета, 98 % 
высших учебных заведений США имеют свои  
официальные  странички  в  Facebook,  84 % – в 
Twitter, 86 % – в You Tube [1].  Причем  более  
90 %  опрошенных  образовательных   учреж-
дений  считают,  что  их  опыт использования 
социальных медиа является успешным.

Кроме успешного маркетинга в сфере про-
фессионального образования, социальные 
сети способствуют развитию электронного 
обучения  и образования  в целом, предлагая 

ÑÎцÈÀлЬÍыÅ ÑÅтÈ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ: ÀÍÀлÈз ÎÏытÀ
È ÏÅÐÑÏÅктÈвы ÐÀзвÈтÈЯ

À.в. фåщåíêî
тîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Анализируется зарубежный и отечественный опыт применения социальных сетей и социальных медиа  в 
учебном процессе. Рассматриваются перспективы развития электронного обучения в контексте использования 
образовательного потенциала социальных сетей.
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новые технические и методические решения. 
Так,  например, в октябре 2010 г. Лондонская 
школа бизнеса и финансов стала инициатором 
трансформации традиционного обучения в 
классах в возможность он-лайн образования 
с помощью всемирно известной социальной 
сети «Facebook». Новые курсы школы  позво-
ляют приступить к прохождению высокока-
чественного лекционного материала усилием 
одного клика мыши. Студенты со всего мира 
могут подписаться на он-лайн уроки абсолютно 
бесплатно и проходить курс обучения в удобном 
для себя темпе. Учебный материал программы 
записан в высококачественном видеоформате. 
Кроме просмотра лекций, учащиеся могут под-
держивать связь с преподавательским составом 
школы, участвовать в дискуссионных панелях, 
к обсуждению в которых также приглашают-
ся лидеры различных индустрий бизнеса и 
финансов [2]. Техническая реализация такой 
идеи оказалась простой. Специалистами школы 
было разработано специальное приложение для 
«Facebook» –  LSBF Global MBA™ http://apps.
facebook.com/lsbfglobalmba/. Таким образом, 
на базе уже имеющегося программного про-
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дукта («Facebook») создается доступная и очень 
понятная система.

Этот пример показателен в том смысле, что 
многие зарубежные эксперты, размышляя о 
развитии электронного обучения в будущем, 
в деле организации этого обучения и его ме-
тодической поддержки делают ставку не на 
LMS (системы управления обучением), а на по-
пулярные социальные сети. Дэн Понтифракт 
в своей статье «Автономные LMS приказали 
долго жить» пишет: «Те организации (и, чест-
но говоря, общественные учебные заведения), 
которые цепляются за автономные системы 
управления образованием, способные разве что 
создать календарно-тематический план для 
курсов профподготовки или электронного об-
разования, теряют общее видение ситуации. К 
сожалению, таких организаций множество» [3]. 
А Ричард Кулэтта полагает, что «традиционные 
автономные системы управления обучением 
(Learning Management System – LMS) построены 
на модели, сформировавшейся в индустриаль-
ную эпоху. Слабыми местами данной модели 
являются универсальность в рамках учебного 
заведения и единообразие в рамках всех учебных 
заведений» [4]. Первая из названных проблем – 
универсальность – означает, что разработчики 
стараются совместить в одном приложении все 
инструменты и возможности для онлайнового 
обучения. Данный подход построен на допуще-
нии, что одно-единственное приложение может 
быть гибко настолько, чтобы предоставить весь 
функциональный диапазон, необходимый для 
осуществления эффективного учебного про-
цесса. К сожалению, как и многие многофунк-
циональные продукты, такая LMS, пытаясь 
сделать все, хорошо не делает ничего. Проблема 
универсальной природы традиционных LMS 
лежит в том, что они являются негибкими ин-
струментами, ставящими учебные учреждения, 
преподавателей и студентов перед выбором «вы 
с нами или против нас». Даже системы с от-
крытым кодом, такие как Moodle, не позволяют 
(без существенной настройки) использовать 
компоненты других разработчиков, и вы будете 
вынуждены использовать систему подготовки 
контента Moodle, систему тестирования Moodle, 
журнал успеваемости Moodle и т.д.

В дополнение к ограниченной функциональ-
ности, универсальная природа традиционных 

LMS подразумевает, что один производитель 
должен обеспечить разработку и поддержание на 
должном уровне всех достижений технологии, 
во всех областях онлайнового учебного процес-
са. Такая модель была приемлема в те времена, 
когда функциональность онлайнового обучения 
ограничивалась предоставлением доступа к 
учебным документам и текстовым дискуссион-
ным форумам. Но с тех пор, как онлайновый 
учебный процесс стал более социальным и, как 
следствие, неразрывно связанным с технология-
ми для совместной работы, попытки объединить 
весь требуемый функционал под одной цифро-
вой крышей обречены на провал.

Действительно, в последние 5 лет мы наблю-
даем изменение способов и форм коммуникаций 
людей в Интернете, и таким социальным сетям, 
как «Facebook» (в мировом масштабе) и «В кон-
такте» (в масштабе России), удалось технически 
реализовать то, в чем нуждается современный 
молодой человек, а именно, общедоступные 
социальные инструменты и средства взаимо-
действия для построения своего собственного 
учебного или рабочего пространства. 

В связи с изучением возможностей использо-
вания социальных сетей в образовании на западе 
становится актуальной теория социального обу-
чения, которая заключается в предположении, 
что люди учатся наиболее эффективно, когда 
они взаимодействуют с другими учащимися в 
рамках какой-то темы или предмета. Убедитель-
ные доказательства необходимости социального 
взаимодействия в процессе обучения изложены 
в исследовании Ричарда Лайта (Richard J. Light) 
из Гарварда. Лайт обнаружил, что один из силь-
нейших факторов успеха студентов в образова-
нии – это их способность создавать или участво-
вать в небольших исследовательских группах. 
Студенты, которые учились в группах хотя бы 
раз в неделю, оказались лучше подготовленны-
ми в предмете, чем студенты, занимавшиеся са-
мостоятельно [5]. В социальном обучении фокус 
внимания  преподавателей должен сдвигаться от 
содержимого предмета в учебной деятельности 
к взаимодействию людей, вокруг которых это 
содержимое находится.  Именно поэтому зару-
бежные эксперты в области электронного обу-
чения призывают разработчиков программных 
продуктов создавать LMS, интегрированные с 
популярными социальными сервисами.
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Но пока разработчики программного обе-
спечения только прислушиваются к мнению 
экспертов. Эффективной и проверенной связки 
систем управления обучением с социальными 
сервисами сегодня пока не существует. Педа-
гогическому же сообществу приходится идти в 
«Facebook» и «В контакте» и проводить экспе-
рименты по организации социального (совмест-
ного) обучения школьников и студентов. В США 
и европейских странах опыт использования  
«Facebook» в обучении достаточно богат, чего 
нельзя сказать о России. 

Анализируя зарубежный опыт [6] использо-
вания социальных сетей в образовании, можно 
выделить следующие аргументы в пользу их 
применения.

1. Это модно. Почти каждый студент знаком 
с «Facebook», и большинство рады, что могут 
использовать этот сайт для обучения.

2. Это бесплатно. Многие школы и вузы вы-
нуждены покупать специальное программное 
обеспечение и содержать сервера для  хранения 
цифровых данных и организации коммуника-
ции в сети. Социальные сети  все это предостав-
ляют  бесплатно.

3. Студенты вовлечены в социальные сети 
больше, чем в какие-либо другие веб-ресурсы. 
Многие преподаватели знакомы и используют 
различные системы управления обучением, 
но студенты, как правило, появляются в них 
редко, лишь по необходимости, в то время как 
в социальных сетях они бывают по несколько 
раз в день.

4. Социальные сети обладают функционалом, 
позволяющим оперативно делиться со студентами 
важной информацией и делать напоминания.

5. Обучаясь в социальных сетях, студенты 
осваивают навыки XXI века, а именно,  овла-
дение средствами и способами коммуникации с 
другими людьми и поиск-анализ информации в 
эпоху информационного общества. 

6. Социальные сети открывают студентам воз-
можность поделиться тем, чему они научились, 
не только со своими сокурсниками, но и со всем 
миром.

7. Совместная работа с интересными веб-
ресурсами становится еще более удобной. Через 
социальную сеть студенты и преподаватели могут 
обмениваться и обсуждать интересные находки 
в сети.

8. Благодаря опыту использования соци-
альной сети для решения образовательных и 
исследовательских задач, представление сту-
дентов об этом инструменте, как исключительно 
развлекательном и неформальном, расширяется 
до понимания его мощных возможностей при-
менения в профессиональной деятельности.

9. Поддержка учебного курса с помощью 
социальной сети позволяет студентам, пропу-
скающим по тем или иным причинам аудитор-
ные занятия, не выпадать из образовательного 
процесса, наблюдать за учебной работой и при-
нимать в ней участие в режиме он-лайн.

10. Возможность постоянного взаимодей-
ствия студентов и преподавателей в сети в 
удобное для них время обеспечивает непрерыв-
ность учебного процесса. Если в аудитории мы 
встречаемся не чаще одного раза в неделю, то в 
социальной сети это может происходить каждый 
день. Появляется возможность более детально-
го планирования учебной и исследовательской 
работы студентов (задания и консультации 
каждый день).

11. Использование преподавателями соци-
альных сетей  для решения своих профессио-
нальных задач повышает их уровень коммуни-
кативных компетенций.

 12. С помощью социальных сетей у препо-
давателя появляется возможность проводить ау-
диторные лекционные занятия в интерактивном 
режиме. Например, с помощью «Twitter» сту-
денты в процессе прослушивания лекции могут 
задавать вопросы и обсуждать представленный 
материал в формате микроблога, не мешая при 
этом преподавателю.

13. В образовательный процесс могут быть 
вовлечены и родители.

14. Ваш виртуальный класс, созданный в 
социальной сети, может быть доступным для 
студентов везде, где бы они ни находились, с 
помощью мобильного Интернета.

15. Экономия бумаги. Раздаточный материал 
теперь не нужно распечатывать, достаточно его 
прикрепить к виртуальной группе в социальной 
сети в виде файла.

16. Некоторые учителя и преподаватели об-
наружили, что при использовании социальных 
сетей в учебном процессе школьники и студенты 
менее склонны использовать их неуместно в 
учебное время. 
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17. Застенчивые студенты, обычно не прояв-
ляющие себя на аудиторных занятиях, в соци-
альных сетях чувствуют себя более комфортно 
и становятся более активными участниками 
учебного процесса.

18. Техническое обеспечение учебных ауди-
торий не всегда позволяет преподавателю и сту-
дентам демонстрировать на занятиях наглядные 
материалы в цифровом формате. В социальной 
сети их можно продемонстрировать в виртуаль-
ной учебной группе, заранее загрузив нужные 
файлы. Некоторые учащиеся смогут их увидеть 
прямо на занятии с помощью мобильного Интер-
нета, другие же по возвращении домой.  

19. Дискуссии и обсуждения, начавшиеся 
на очном занятии, могут быть продолжены в 
социальной сети. Это позволяет студентом про-
водить больше времени в активном обучении 
через обсуждение.

20. Социальные сети делают преподавателей 
в плане коммуникации более социально доступ-
ными для студентов. 

21. Становится возможным совместное (пре-
подавателя со студентом) создание учебного 
контента. Студенты вместо простого потребле-
ния информации в пространстве виртуальной 
учебной группы  создают сообщения, дискуссии, 
ресурсы и многое другое.

22. Социальная сеть позволяет преподава-
телю лучше запоминать студентов (связывать 
имена и лица в классе) и понимать их интересы. 
Когда студенты создают свой профиль в соци-
альной сети, они указывают разные  детали о 
своей личности: политические и религиозные 
взгляды, интересы, любимая музыка, фильмы и 
книги, любимые цитаты и т.д. У преподавателей 
появляется возможность узнать больше о лично-
сти студента его индивидуальных особенностях 
и предложить ему информацию, темы или зада-
ния, которые должные его заинтересовать.

23. В некоторых социальных сетях при-
сутствует большой выбор приложений, ко-
торые можно использовать в учебных целях. 
Например, для «Facebook» их более двадцати 
пяти, http://www.collegedegree.com/library/
college-life/15-facebook-apps-perfect-for-online-
education

В российских образовательных учреждениях 
также имеется опыт применения социальных 
сетей в учебном процессе. Так, например, на 

философском факультете  Томского государ-
ственного университета накоплен интересный 
опыт использования социальных сервисов 
(социальная сеть «В контакте» и блог-хостинг 
«blogspot.com») в обучении студентов гумани-
тарных факультетов.

 «В контакте» является самым популярным и 
интересным социальным ресурсом для пользова-
телей в возрасте от 14 до 24 лет. Эта социальная 
сеть также является и лидером по активности 
посещения проекта пользователями: 45 % за-
регистрированных на этом ресурсе посещают 
его ежедневно, а 70 % из них чаще чем 1 раз в 
сутки. Каждый третий участник «В контакте» 
тратит на одно посещение более получаса своего 
времени [7]. 

Именно социальная сеть «В контакте» из-за 
высокой степени активности и вовлеченности 
в неё современных студентов была выбрана 
в качестве площадки для организации учеб-
ной работы с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Можно выделить следующие преимущества 
использования социальной сети перед другими 
видами сетевых технологий.

1. Привычная среда для учащихся. Интер-
фейс, способы коммуникации и публикации 
контента в этой среде пользователями изучены  
досконально. Этому способствует  качественное 
юзабилити (удобство и понятность) системы, а 
также активный и продолжительный опыт ис-
пользования (70 % пользователей посещают сеть 
чаще чем 1 раз в сутки).

2. Разнообразие форм коммуникации. Вики-
страницы, форумы, опросы, голосования, ком-
ментарии, подписки, отправка персональных 
сообщений и другое обеспечивают широкие 
возможности совместной работы.

3. Однозначная идентификация пользова-
телей.  Чаще всего в социальной сети человек 
выступает  под  своим  именем  и  фамилией,  
реже – под псевдонимом. В других интернет-
сервисах происходит наоборот.

4.  Активность участников прослежива-
ется через ленту новостей. Этот инструмент 
позволяет не растеряться пользователю в много-
образии информационных потоков и осущест-
влять эффективный мониторинг обновлений 
разнообразного контента. У студентов появля-
ется возможность быть в курсе всех изменений, 
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происходящих в процессе учебной деятельно-
сти, отслеживать образовательную активность 
одногруппников и преподавателя, который, в 
свою очередь, наблюдает и координирует работу 
учащихся.

Организация совместного обучения проводи-
лась в течение четырех семестров со студентами 
гуманитарных факультетов  Томского государ-
ственного университета.

Создаваемые в процессе обучения вирту-
альные учебные группы («ИТ для филологов»: 
http://vkontakte.ru/club15910647, «Гуманитар-
ные проблемы информатики – практика Веб 2.0»: 
http://vkontakte.ru/gpi_web20 и др.) использо-
вались в качестве дополнительной к аудиторным 
занятиям формы взаимодействия студентов 
и преподавателя. Такое сочетание оказалось 
результативным с точки зрения организации 
студенческих проектных работ и формирования 
у учащихся навыков самоорганизации, взаимо-
действия и сотрудничества.

Для организации совместной исследователь-
ской деятельности студентов использована сле-
дующая методика. 

После получения заданий и инструкций от 
преподавателя студенческая группа разделяется 
на несколько микрогрупп. Затем каждая группа 
самостоятельно работает над заданием до тех пор, 
пока все ее участники разберутся в нем и успешно 
его выполнят. Успех в выполнении общего зада-
ния зависит от результатов деятельности каждого 
участника микрогруппы. Очевидно и социальное 
значение такой модели обучения: акцентирует-
ся роль каждого студента в выполнении общей 
задачи, формируется групповое сознание, пози-
тивная взаимозависимость, коммуникативные 
навыки.

Представление заданий, самоорганизация и 
взаимодействие студентов происходят в учебной 
группе социальной сети, а результат совместного 
обучения представляется в коллективном блоге, 
который создается участниками учебного про-
цесса самостоятельно с помощью сервиса http://
blogspot.com.

В качестве учебного задания одной группе 
студентов (http://vkontakte.ru/gpi_web20) было 
предложено исследовать концепцию «Веб 2.0»,  а 
другой (http://vkontakte.ru/club15910647) – са-
мостоятельно выбрать тему проектной работы. В 
обоих случаях студенческие сообщества раздели-

лись на микрогруппы, в рамках которых и про-
исходила совместная учебная работа. Результаты 
были представлены в виде коллективных блогов: 
«Укрощение строптивого Веб 2.0» http://web-
for-life.blogspot.com и «Homo Filfakus: неофици-
альный сайт филологического факультета ТГУ» 
http://filfak.blogspot.com. Участники каждой 
микрогруппы были подключены к соответствую-
щим блогам с правами «автора» и могли пред-
ставить в общем информационном пространстве 
свою часть работы.

Роль преподавателя в этом процессе – общая 
координация, консультирование и оценка резуль-
татов деятельности. Подобная форма обучения 
требует от него значительной организационной 
деятельности: необходимы соответствующие уси-
лия для того,  чтобы построить структуру курса, 
сформулировать конкретные задания, четко и 
своевременно диагностировать проблемы, воз-
никающие в ходе совместной работы студентов.

Несмотря на единую методику организации 
учебной деятельности в двух студенческих груп-
пах, цели обучения ставились разные. 

В первом примере (исследование концепции 
«Веб 2.0») целью обучения  было исследование 
предложенной темы, постановка проблемы и по-
иск решения. Студентам не предлагались готовые 
ответы на поставленные вопросы, они должны 
были их найти самостоятельно совместными 
усилиями. Такой подход способствует повы-
шению качества результатов всех участников и 
росту их мастерства, в то время как получение 
информации только от внешних экспертов часто 
формирует ощущение беспомощности при обра-
щении к незнакомым концептам и ситуациям. 
Полученный результат подвергался осмыслению 
не только в рамках одной микрогруппы, но и в 
масштабах всей студенческой группы, через вза-
имное рецензирование проектных работ. 

Во втором примере (самостоятельный выбор 
темы) целью обучения стало формирование на-
выков работы с интернет-технологиями на про-
извольно выбранном содержании, отвечающем 
интересам всех участников группы. Деятельность 
студентов носила больше творческий, нежели 
традиционный исследовательский характер. 
Однако в обоих примерах микрогруппа учащих-
ся должна быть ответственной за достижение ее 
общих целей, а каждый член группы – за свой 
вклад в общую работу.
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Рассмотрим результаты эксперимента на при-
мере двух виртуальных учебных групп.

1. Понятность идеологии и интерфейса соци-
альных сетей большей части студенческой груп-
пы  позволяет значительно сэкономить время 
на погружение учащихся в среду электронного 
обучения. Здесь не требуется этап адаптации 
учащихся к новому  коммуникативному про-
странству. 

2. Применение в виртуальных учебных груп-
пах технологий форумов и вики позволяет всем 
участникам совместно создавать сетевой учебный 
контент (глоссарии, статьи, обсуждения, мульти-
медийные библиотеки и др.). Помимо формиро-
вания навыков сотрудничества, это стимулирует 
самостоятельную познавательную деятельность, 
сокращает производственный цикл получения 
конкретного интеллектуального или творческого 
результата, развивает критичность мышления.

3. Коммуникативное пространство социаль-
ных сетей обеспечивает высокую степень взаи-
модействия студентов друг с другом и преподава-
телем. Учебная деятельность не ограничивается 
рамками аудиторных занятий, выходит за их 
пределы и обеспечивает непрерывность учебного 
процесса. Знания рождаются не в результате их 
передачи от преподавателя к студенту, а в процес-
се активного диалога всех участников учебного 
процесса.

4. Положительная оценка такой формы 
учебной деятельности и её результатов самими 
студентами. Среди преимуществ обучения с по-
мощью социальных сетей учащиеся отмечают 
интерактивность и непрерывность учебного 
процесса, возможность выполнения задания в 
удобное для себя время и удобном месте.

В качестве проблемных моментов при исполь-
зовании социальных сетей в учебном процессе 
следует отметить:

1) высокую степень трудозатрат по организа-
ции и поддержку учебного процесса в условиях 
непрерывного обучения для преподавателя;

2) частое отсутствие открытого доступа к со-
циальным сетям из учебных аудиторий школ и 
вузов;

3) присутствие в пространстве социальной 
сети факторов, отвлекающих от учебной деятель-
ности (активная коммуникация, стремительный 
информационный поток и обилие развлекатель-
ного контента);

4) отсутствие удобного инструментария для 
организации и управления учебным процессом, 
например в сравнении с системами управления 
обучением (LMS).

5) открытость учебного процесса всему 
интернет-сообществу, что для многих препода-
вателей неприемлемо или некомфортно;

6) невозможность оценки работы препо-
давателей по существующим универсальным 
критериям для оплаты его труда.

Решение выявленных проблем возможно 
путем более глубокого изучения образователь-
ных возможностей социальных сетей, выра-
ботки и апробации эффективных методик их 
применения в образовательном пространстве, 
разработки специализированных приложений 
для социальных сетей, расширяющих возмож-
ности организации и управления обучением, 
определения критериев объективной оценки 
результатов работы ППС с использованием 
подобных технологий и справедливой оценки 
его труда. Естественно, чтобы социальные сети 
превратились в полноценную образовательную 
среду, необходимо преодолеть  множество труд-
ностей и проблем различного характера, нужны 
общие усилия специалистов по ИТ-технологиям 
и преподавателей.
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Дистанционное обучение является перспек-
тивным направлением в системе образования. 
Исторически данный вид обучения присутство-
вал всегда, но активно проявляться и набирать 
силу стал только с появлением более совершен-
ных телекоммуникационных технологий. И 
большое влияние на то, как строятся современ-
ные системы дистанционного обучения (СДО), 
стало оказывать программное обеспечение, 
разрабатываемое с целью упрощения предостав-
ления услуг системой потребителям.

Цель данной статьи – показать, как системы 
управления учебными материалами (Learninig 
Managment System) влияют на построение и 
организацию СДО, а также выявить основные 
критерии выбора таких систем для сервисного 
обеспечения процессов обучения.

Рассмотрим детально некую СДО, чтобы вы-
делить ее главные составляющие и их влияние 
друг на друга.

Любая  СДО  является  комплексом  взаимос-
вязанных  ресурсов  и  процессов, которые в сово-
купности  обеспечивают  реализацию  учебного 
процесса дистанционного обучения [1]. Если 
провести анализ, то в каждой СДО присутствуют 
такие основные процессы и компоненты, как: 

ÑÈÑтÅмы уÏÐÀвлÅÍÈЯ уЧÅбÍымÈ мÀтÅÐÈÀлÀмÈ
кÀк ÎÑÍÎвÀ ÑÈÑтÅмы ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎгÎ ÎбуЧÅÍÈЯ

м.À. мèхååâ
мåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò пðèðîäû, îáщåñòâà è ÷åëîâåêà «Äóáíà», ã. Äóáíà

Описывается современная организация систем дистанционного обучения (СДО), рассматривается влияние 
на внутренние процессы СДО выбора системы управления учебными материалами, проводится анализ 21 систе-
мы по 17 функциональным блокам. Произведена классификация систем управления учеными материалами по 
способу публикации и отображению учебных данных. Определяются основные критерии выбора таких систем 
для сервисного обеспечения процессов обучения.

Ключевые слова: информатизация образования, дистанционное обучение, информационные технологии.

LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM AS THE BASIS
OF E-LEARNING

M.A. Miheev
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The article discusses modern organization of e-learning system, examines the impact on internal processes of 
e-learning systems of selection of learning management systems (LMS), and the analysis of 21 LMS by 17 functional 
units is conducted. Also the classification of LMS by the way of publishing and display educational data are presented. 
Based on this analysis, it is defined the basic criteria for selecting these systems for service support of learning 
processes.

Key words: informatization of education, e-learning, information technology.

– педагогические процессы и процессы 
управления обучением, объединяющие непо-
средственных участников ДО (обучающихся, 
преподавателей и администраторов); 

– организационные процессы и персонал 
учебных и обеспечивающих служб;

– технические и информационные ресурсы; 
– процессы разработки и сопровождения 

ресурсов;
– персонал разработки и сопровождения 

ресурсов.
Наиболее сложным из перечисленных выше 

компонентов является организационный про-
цесс. В нем определяются организационные 
модели, задающие общие принципы взаимо-
действий внутри СДО. Организационные моде-
ли характеризуются следующими основными 
параметрами: 

– особенностями набора обучающихся; 
– сроками запуска процесса обучения; 
– принципами формирования учебных 

групп; 
– сроками и последовательностью изучения 

дисциплин; 
– общими сроками обучения;
– методиками контроля знаний.
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Сбалансированный подбор параметров соз-
дает требуемую организационную модель для 
создаваемой системы. Сложность организации 
системы тем выше, чем более гибка модель.

Педагогический и управленческий процессы 
определяют такие виды учебной деятельности 
обучающихся и преподавателей, как лекции, 
семинары, самостоятельная работа, консуль-
тации, тестирование, выполнение письменных 
контрольных работ и т.п. Данные процессы 
выражаются в формах коммуникаций препо-
давателей и обучающихся. Именно здесь воз-
никают основные требования к техническому 
обеспечению системы.

В основе формирования любой СДО лежит 
определенная цель [2]. В зависимости от на-
правленности обучения будут изменяться тре-
бования к техническому обеспечению систем. 
С аппаратной частью можно определиться, 
оценив количество потенциальных пользовате-
лей, качество линий связи. К тому же ее всегда 
можно улучшить с ростом нагрузки без влияния 
на другие процессы в системе. Программное 
обеспечение выбирается, исходя из требуемого 
функционала, на который влияет цель СДО.

К примеру, для проведения курсов повы-
шения квалификации сотрудников компании 
вполне достаточно функции файлового обмена, 
возможности проведения телеконференции и 
функционала по тестированию. С другой сто-
роны, для вуза нужен более широкий спектр 
функций, включающий возможность ведения 
курсов в потоковом режиме, а также целые под-
системы управления учебным процессом.

Следующей важной составляющей СДО 
является обобщающая все сервисы системы 
коммуникационная среда (рис. 1). В идеальном 
случае удаленного обучения коммуникацион-
ная среда опирается на программные сервисы, 
предоставляющие возможность взаимодействия 
участников СДО и централизующие информа-
ционные потоки, в то же время она является 
основным инструментальным средством.

Коммуникационная среда формируется как 
следствие реализации требуемого функциона-
ла, обеспечивающего достижение цели СДО. 
Если группировать запрашиваемые функции, 
то получатся сервисы, которые в большинстве 
СДО одинаковы. Это такие сервисы, как:

– тестирование;

Рис. 1. Сервисы СДО и коммуникационная среда

– подготовка, хранение и представление 
учебных материалов;

– управление пользователями и группами;
– минимальная отчетность.
Все эти сервисы чаще всего интегрируются 

в одно web-приложение, к которому добавляют 
функционал по управлению учебным процес-
сом, если приложение ориентировано на вуз. В 
итоге на выходе получается LMS.

На современном рынке представлено много 
разнообразных LMS, построенных на основе 
сервисной архитектуры. Но в большинстве слу-
чаев в центре таких систем находится система 
управления учебными материалами (Leaning 
Content Management System) [3]. Весь остальной 
функционал добавляется как модули и не всегда 
качественно интегрируется с сервисами СДО, 
выходящими за пределы конечного продукта. 
Исключение составляют LMS, выпускаемые 
крупными компаниями, такими как Microsoft, 
Adobe, Oracle, IBM. Данные компании изна-
чально разрабатывают комплексные, масшта-
бируемые решения, призванные покрыть все 
возможные нужды вуза, учебного центра или 
центра повышения квалификации сотрудни-
ков.

Выбирая конкретную LMS, организация по-
лучает некоторый начальный шаблон учебного 
процесса. Это связано с тем, что в LMS заложена 
определенная модель обучающегося и препода-
вателя. Данная модель формирует доступный 
функционал и логику поведения интерфейса для 
конечного пользователя. Модель обучающегося 
вытекает из общей стратегии обучения, при-
нятой в организации на этапе построения орга-
низационной модели [4]. Стратегия определяет 
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способы взаимодействия преподавателя с обу-
чаемым, структуру учебных курсов и технику 
контроля знаний. Если в организации уже при-
нята некая стратегия, то при взаимодействии с 
LMS и ее внутренними моделями происходит 
либо изменение и корректировка функций LMS, 
либо для СДО вырабатываются модели, под-
ходящие под предоставляемые модели в LMS. 
Именно по этой причине часты случаи, когда 
LMS разрабатывается организацией самостоя-
тельно «под себя» [5].

Чтобы минимизировать затрату ресурсов на 
получение рабочего инструмента, организация 
формирует перечень критериев выбора и требо-
ваний к функционалу LMS.

В общем случае они сводятся к представлен-
ным ниже семи пунктам.

1. Простота установки и сопровождения. 
Большинство проектов с открытым исходным 
кодом требуют определенных навыков в про-
граммировании и администрировании для 
запуска и настройки под конкретные цели. 
Коммерческие продукты на этом фоне выглядят 
лучше, но все равно требуют навыков системного 
администрирования.

2. Модульность. Для обеспечения совмести-
мости с учебным процессом LMS должна обла-
дать возможностью компоновки различных сво-
их частей, а также обеспечивать подключения 
новых, без лишних затрат на программирование 
и интеграцию.

3. Поддержка международных стандартов 
описания и хранения учебных материалов, либо 
обеспечение семантического описания хранили-
ща знаний. Данное требование диктуется тем 
условием, что в современной образовательной 
среде выгодно обмениваться знаниями в форме 
учебных материалов между СДО.

4. Поддержка функций защиты учебных 
материалов от несанкционированного копиро-
вания. Защита интеллектуальной собственности 
является актуальной проблемой в настоящее 
время, что порождает данное требование.

5. Формирование отчетности. Система долж-
на предоставлять возможность получать отчеты 
по различным параметрам учебных материалов 
и тестов в процессе работы с ними обучающихся. 
Данное требование позволяет корректировать 
состояние учебного курса, для достижения 
большей эффективности обучения.

6. Гибкость управления учебным процессом. 
Возможность настроить систему под стратегию 
обучения в организации минимизирует рас-
ходы по доведению LMS под эксплуатационный 
вариант.

7. Простота публикации учебных мате-
риалов. Создание мультимедийного учебного 
курса требует специфических знаний в области 
информационных технологий, не все пользова-
тели СДО могут ими обладать. Следовательно, 
упрощение процесса позволяет уменьшить как 
временные затраты на публикацию, так и затра-
ты на содержание подготовленных сотрудников 
для изготовления учебного курса.

Все разработчики LMS стремятся реали-
зовать указанные критерии, это диктуется 
конкуренцией на рынке. Анализ функционала 
различных LMS (табл. 1) наглядно подтверждает 
это явление.

В таблице 1 выделены 17 функциональных 
блоков, охватывающих практически все основ-
ные функции LMS. Взято 21 LMS от разных 
производителей. Источником данных послужи-
ли документация и демонстрационные версии 
систем, а также материалы обзора от компании 
Smart education [6]. При оценке полноты функ-
ционального покрытия требований функции 
LMS проранжированы от 1 до 7, где 7 это самая 
значимая составляющая, а 1 – самая малозна-
чительная.

Из проведенного анализа видно, что комплекс-
ные решения крупных компаний (Adobe Connect, 
Microsoft Learning Geteway, IBS eLearning) предо-
ставляют необходимый объем функционала. Но 
в то же время они дорого стоят и вносят свои кор-
рективы в стратегию обучения, жестко формали-
зуя различные этапы обучения. Альтернативные 
продукты (Moodle, ILIAS, iLogos) с открытым 
исходным кодом не всегда полноценно покрыва-
ют указанный функционал и требуют наличия 
специалистов для поддержки. При этом бесплат-
ны и можно рассчитывать на развитие продукта 
сообществом пользователей и разработчиков.

Таким образом, при организации коммуни-
кационной среды СДО желательно использовать 
как можно более комплексные решения среди 
LMS. Это позволит обогатить среду сервисами 
так, чтобы минимально изменить стратегию и 
модели обучения, переориентировав их в web-
пространство.
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Таблица 1
Анализ присутствия необходимого функционала в LMS

Возвращаясь к рассматриваемой абстракт-
ной СДО, выделим еще одну важную деталь, 
а именно преобразование существующих и 
создание новых учебных материалов в систе-
ме. Любая LMS интегрирует в себе LCMS [7] и 
определяет некоторую методологию хранения 
и представления учебного материала. Между-
народные стандарты описывают, как структу-
рировать материал и как его хранить, ничего не 
меняя в представлении, создание плееров для 
пакетов учебных материалов в формате SCORM 
остается на совести разработчика. В то же вре-
мя способы отображения материала обучения 
влияют на психомоторные, мотивационные и 
когнитивные характеристики пользователя, 

что в итоге определяет степень усвоения мате-
риала и качество обратной связи.

LMS по способу представления материала 
обучения можно разделить на четыре типа:

1. Классические – используют текст и стати-
ческую графику;

2. Мультимедийные – используют в основ-
ном видеоинформацию, интерактивные игро-
вые ролики, звук;

3. Смешанные – используют текст как 
основной источник знаний, но при этом часть 
материалов содержится в мультимедийном 
формате;

4. Малоклассические – текст применяется 
только как связующая среда между мультиме-
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дийными материалами и не имеет фактической 
информационной нагрузки.

Из таблицы 2 видно, что большинство систем 
поддерживает смешанный тип представления 
учебных материалов. Это вполне логично, так 
как разрабатывать качественные мультимедий-
ные курсы в состоянии команды подготовлен-
ных людей, что либо не требует (так выражается 
влияние цели СДО, например, корпоративные 
курсы повышения квалификации), либо требу-
ет дополнительных затрат ресурсов.

С другой стороны, развитие цифровых тех-
нологий, увеличение пропускной способности 
линий связи позволяет использовать более ши-
рокий спектр методов визуализации, что дает 
возможность конструировать интерактивные 
учебные материалы, обеспечивая таким спо-
собом повышение качества образовательного 
процесса. Следуя данной тенденции, разработ-
чики LMS стремятся расширять функционал 
своих продуктов именно в этом направлении. 
Тем не менее классический вариант хранения 
и представления информации в LCMS остается 
по умолчанию.

У повышения уровня мультимедийности 
учебного курса есть еще один положительный 
аспект, такой учебный курс значительно труд-
нее скопировать, в отличие от текста, что дает 
дополнительную защиту авторского права на 
публикации в СДО.

Таким образом, в итоге рассмотрения аб-
страктной СДО можно сформировать следую-
щий вывод: для СДО, помимо организации, 
большое значение имеет коммуникационная 

Таблица 2
Классификация систем по способу публикации и отображения учебных материалов

среда, для которой наполненность сервисами 
напрямую влияет на гибкость модели обучения. 
При этом в любой СДО должна присутствовать 
LMS, соответствующая общей стратегии обуче-
ния в организации, от чего зависит эффектив-
ность обучения.
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ÑÎцÈÀлЬÍÎ-гумÀÍÈтÀÐÍыÅ ÏÐÎблÅмы
ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

В настоящее время общепризнанно, что об-
разование является средством накопления со-
циального капитала (Дж. Хелливел и Р. Патнэм 
[1], Ф. Фукуяма [2]). 

После возникновения виртуального сектора 
образования исследователи стали обращать вни-
мание на изменение прежних механизмов фор-
мирования социального капитала. Некоторые 
стали всерьез рассуждать о том, что виртуаль-
ная среда образования представляет угрозу для 
стабильности страны, поскольку неосязаемость 
образовательных ресурсов воспринимается как 
утрата существенной части умений и навыков, 
т.е. человеческого или социального капитала. 

Попробуем разобраться, во-первых, с тем, 
как происходит формирование социального 
капитала в образовании, во-вторых, что проис-
ходит с социальным капиталом в виртуальном 
секторе образования. 

Понятие «социальный капитал» после              
П. Бурдье  [3] исследовал Дж. Коулман [4]. Со-
циальный капитал выражен в структуре связей 
между индивидами, в доверии между ними. По 
Р. Патнэму [5], группа обладает неосязаемым 
социальным капиталом, моральным ресурсом, 
включающим в себя нормы интеракций (прак-
тики интерсубъективности) и доверие. Доверие 

вÈÐтуÀлЬÍÀЯ ÑÐÅÄÀ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ È ÐÀзвÈтÈÅ 
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между людьми включает доверие к незнакомым 
людям и доверие к учреждению; в конечном сче-
те, доверие формирует общий набор ценностей, 
добродетелей и ожиданий. Предполагается, что 
доверие позволяет людям строить сообщество, 
брать на себя обязательства. Доверие формирует 
социальную структуру, которая, в свою очередь, 
полезна как для сообщества, так и для отдель-
ных его членов. У Ф. Фукуямы [2] социальный 
капитал представляет собой неформальные нор-
мы, которыми люди пользуются для развития 
сотрудничества. По его мнению, доверие, сети 
интеракций и гражданское общество являются 
результатом последствий использования соци-
ального капитала. Социальный капитал – это не 
любые нормы, а только те, которые приводят к 
сотрудничеству, они связаны с такими тради-
ционными человеческими достоинствами, как 
честность, верность обязательствам, надежное 
выполнение обязанностей, взаимность и тому 
подобное.  Иными словами, социальный капи-
тал – совокупность социальных ресурсов со-
общества, которые увеличивают благосостояние 
этого сообщества. Социальный капитал реали-
зуется в параметрах доверия и честности по от-
ношению к окружению. Социальным капиталом 
как совокупностью определенных признаков (в 
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том числе харизмой, контактами и лингвисти-
ческими навыками) обладают все индивиды. 
Таким образом, увеличение количества и каче-
ства контактов и развитие лингвистических и 
языковых навыков в образовательной среде и 
есть инвестиции в социальный капитал. 

Все группы, пользующиеся социальным ка-
питалом, имеют определенный радиус доверия, 
то есть круг людей, среди которых действуют 
принятые ими нормы. Значительные положи-
тельные последствия использования социаль-
ного капитала означают то, что радиус доверия, 
создаваемый группой как целым, больше, чем 
сумма экстерналий, порождаемых всеми члена-
ми группы. В некоторых организациях радиус 
доверия меньше, чем сама группа (уровень за-
крытой информации существенно выше для 
руководства организацией, чем для остальных 
ее членов). 

Как подсчитать социальный капитал обычно-
го студента? Использование методики Фукуямы 
[5] предполагает выделение показателей дове-
рия, радиуса положительного влияния группы 
или радиуса доверия (r

p
), в которой числится 

студент, и радиуса отрицательного влияния 
группы или радиуса недоверия (r

n
). Показатели 

доверия во многом условны и являются произво-
дными ответов на вопрос, впервые предложен-
ный Мичиганским университетом и Американ-
ской социальной службой General Social Survey 
(for the US) в 1984 г.: «Вы чаще доверяете людям 
или считаете, что людям нельзя доверять». 

На основании всего вышесказанного Фукуя-
ма предлагает следующую формулу для подсчета 
социального капитала (SC):  SC = ∑ (сN)

1…Т
, 

где N
1…Т

 – количество добровольных ассоциа-
ций, 

∑ – сумма членства в этих организациях. 
Несмотря на субъективный характер вы-

вода, ясно, что коэффициент «С» варьируется 
в зависимости от группы и является одним из 
важнейших качественных измерений социаль-
ного капитала, однако характер коэффициента 
по-прежнему остается непроясненным.

Еще  один  показатель  социального  капита-
ла – сплоченность сообщества. К сожалению, не 
существует общепринятой методики для изме-
рения внутренней сплоченности любой группы; 
каждый из показателей должен субъективно 
определяться наблюдателем, который хотел бы 

отметить что-то свое, какие виды деятельности 
группа могла бы выполнять, свои трудности, ее 
сплоченность в стрессовых обстоятельствах и 
т.п. Формирование студенческой группы про-
исходит не на добровольной основе, ее состав 
спровоцирован авторитетом иерархической си-
стемы управления вузом, для самого студента он 
случаен. Редко, когда студент при поступлении 
руководствуется фактором привлекательности 
группы. Бывают случаи, когда студенты добро-
вольно покидают свою группу, например меня-
ют форму обучения в том случае, если в группе 
минимальны внешние экстерналии и действует 
внутренний радиус негативного влияния r

n 

(неблагоприятный психологический климат). 
Необходимо также указать на дополнитель-
ные способы развития социального капитала, 
которые спонтанно используются студентами: 
совместная организация праздников, формиро-
вание ритуалов или передача традиций от одного 
поколения студентов к другому. 

По мнению Э. Глейзера [7], значительная 
часть образовательного процесса сводится к при-
обретению социальных навыков. Образование – 
не  просто  усвоение определенного количества 
информации, но и обучение взаимодействию 
с другим человеком (learning cooperation). 
Это во многом объясняет существование клу-
бов выпускников и студенческих сообществ. 
Возможно, люди поддерживают многолетние 
отношения именно потому, что институт вы-
ступал местом накопления социального капи-
тала. Глейзер предположил, что накопление 
социального капитала происходит в результате 
многократного взаимодействия в малых груп-
пах. Таким образом, годы совместного обучения 
выступают наилучшим способом социализации 
и формирования у личности общих ментальных 
моделей (shared mental models). 

 Если человек намерен «двигаться», менять 
место жительства, то будет более склонен инве-
стировать в социальные навыки, которые при-
носят пользу ему самому, но если его ожидания 
связаны с постоянством пространства, места 
проживания, то он больше вкладывает в сообще-
ство. Возможно также, что длительное пребы-
вание в сообществе увеличит альтруистические 
намерения индивида и побудит его к тому, чтобы 
развивать социальный капитал сообщества. По 
Г. Беккеру, здесь возникает эффект мультипли-
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кации [8], т.е. взаимодополняемости отдельных 
членов сообщества.  Социальная мультипли-
кация означает, что небольшие изменения в 
базовых качествах  индивидов могут привести к 
большим изменениям в совокупности поведения 
других членов сообщества. Идея заключается в 
том, что человек, у которого происходят неболь-
шие изменения базовых социальных качеств, 
в результате эффекта мультипликации может 
значительно повлиять на уровень развития со-
циального капитала у своего окружения.  

Все эти механизмы и схемы работают только 
в том случае, если речь идет о традиционном 
образовании [9; 10], где индивид имеет возмож-
ность взаимодействовать с другими в действи-
тельном пространстве и времени. 

Но как обстоит дело в виртуальной образова-
тельной среде? Если рассматривать дистанцион-
ное образование на серверах, то здесь возникает 
эффект «не присутствия» студента и, казалось 
бы, не создается потенциал для установления со-
циальных связей [9; 11]. В какой-то мере можно 
сказать, что виртуальная образовательная среда 
развивает чрезмерный «асоциальный индиви-
дуализм» (Ф. Фукуяма). На начальном этапе 
исследования особенностей социального капи-
тала в виртуальной среде считалось, что группы 
в виртуальном секторе образования отличаются 
дефицитом социального капитала  [12]. 

Проблеме формирования социального капи-
тала в виртуальной среде образования сегодня 
уделяют внимание многие исследователи. Если 
первые работы были посвящены установлению 
связи между доступностью Интернета и граж-
данской идентичностью индивидов [13], то в 
последующем Б. Дэниел, Г. Маккала и Р. Шу-
вьер [14; 15],  рассмотрели проблему доверия 
как основу для создания социального капитала 
в виртуальных образовательных  сообществах.  
Р. Шувьер сделал вывод, что у разных субъектов 
образовательного процесса в виртуальном сек-
торе образования разная роль в формировании 
социального капитала [16]. Поскольку в любых 
сообществах люди всегда что-то делают друг 
для друга, то дистанционное обучение не может 
быть исключением. В дистанционном обучении 
возникает виртуальное образовательное со-
общество. Виртуальные сообщества являются 
социальной структурой, выстроенной вокруг 
социального взаимодействия. Индивиды в 

виртуальной среде используют те возможности 
социального капитала, которые они накопили 
в действительном взаимодействии. В виртуаль-
ном образовательном сообществе дополнитель-
ным фактором развития социального капитала 
выступает то, что оно формируется именно по 
критерию привлекательности или общности 
интересов. 

Отдельные акторы, пользователи в вирту-
альной среде отличаются по количеству невы-
полненных обязательств со стороны других 
пользователей, на выполнение которых они 
могут рассчитывать. Чтобы доверительные 
ожидания действовали, необходима надежная 
социальная среда. 

Примером, иллюстрирующим значение на-
дежности среды, могут служить социальные 
сети типа Facebook, Twitter, ВКонтакте, блоги 
по интересам или виртуальные ассоциации-
сообщества, действующие по принципу касс 
взаимопомощи. Их отличие от действительных 
заключается в том, что личные встречи чле-
нов групп могут и не происходить. Индивиды 
встречаются в виртуальной среде, виртуальном 
времени и пространстве. Каждый член ассоциа-
ции вносит в общую кассу не сумму денег, а свой 
образовательный, социальный или профессио-
нальный опыт. В некоторых случаях в общую 
кассу вносятся информационные ресурсы, 
имеющие форму «квазиденег». Данный инсти-
тут не может существовать без высокой степени 
доверия среди членов группы: здесь доверяют 
человеку, который «получает выплату», т.е. 
пользуется ресурсами других членов группы 
для себя, и который, гипотетически, мог бы 
скрыться, тем самым оставив своих товарищей 
без выплат (образовательных результатов). 

Использование существующих социальных 
сетей провоцирует студентов, действующих в 
условиях большой социальной разобщенности  
или, другими словами, с дефицитом социаль-
ного капитала, на его развитие. Необходимо 
уточнить, что именно в виртуальной среде об-
разования студенты делают друг для друга. Важ-
ная форма социального капитала – возможность 
получения информации, которая свойственна 
социальным отношениям. В жизни информа-
ция имеет большое значение для действия, но в 
виртуальной среде роль информации безмерна. 
Студент  может удовлетворять свои интересы, 
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общаясь с более осведомленными товарищами 
(степень владения IT-технологиями, информа-
ция о правилах поведения в сети и т.п.). В этом 
случае социальный капитал часто существует 
в формах спонтанной социализированности. 
Студент – уверенный пользователь Интернета, 
зачастую знает о собственной производитель-
ности или производительности другого студента 
больше, чем преподаватель. Что же побуждает 
более опытного в IT-технологиях студента по-
могать новичку? Возможно, это подспудное 
желание быть «сеятелем знаний», реализовы-
вать свое агапэ, возможно, желание расширить 
отношения-обязательства. Эти отношения 
поощряют неофициальный обмен знаниями, 
участие в онлайновых обсуждениях, участие в 
совместных образовательных проектах, желание 
покрасоваться перед сверстниками в обучении 
и компьютерной поддержке совместной работы. 
Следовательно, эти отношения способствуют 
развитию самооценки и идентичности.

Концепция доверия имеет прямое отношение 
к виртуальным образовательным сообществам. 
В виртуальном образовательном сообществе нет 
разделения на знающих и незнающих участни-
ков, но есть разделение на имеющих доступ и 
не имеющих доступ к знанию или информации. 
Экспроприация знаний или закрытие канала 
доступа к знаниям воспринимается членами 
сообщества как самое значимое нарушение ав-
тономности и индивидуальности бытия. Онто-
логический статус и гносеологическое значение 
социальных сетей именно в этом. 

Поскольку виртуальное образовательное 
сообщество реально осуществляется только в 
практике образования, поэтому непрерывный 
рост интеракций экспоненциально приводит 
к росту доверия между участниками взаимо-
действия и увеличивает величину социального 
капитала как сообщества, так и отдельных его 
членов. Социальный капитал в сетях образу-
ется как следствие позитивных и негативных 
связей и отношений, которые можно упрочить 
информационным обменом, кругооборотом и со-
вместным строительством знаний. Проявления 
социального капитала в виртуальной среде обра-
зования заключаются в стремлении индивидов 
помочь друг другу, прямом обмене знаниями и 
информацией, усилении взаимопонимания и 
доверия между учащимися. Можно сделать вы-

вод, что социальный капитал служит развитию 
знаний и отношений. Обязательное условие раз-
вития имеющегося социального капитала – про-
должение интеракций, рост доверия и взаимная 
поддержка. 

Поскольку в виртуальных образовательных 
сообществах явно прослеживается такое свойство  
социального  капитала,  как  его  способность  
к  мультипликации,  Б.  Дэниел,  Г. Маккала   
(2005)  и Р. Шувьер (2003, 2008) предложили 
использовать байесовские сети доверия для опре-
деления вероятностного значения и причинно-
следственных отношений сплоченности студен-
ческой группы в виртуальной образовательной 
среде [15; 16; 17; 18]. 

Информация о  действиях некоторых 
студентов-членов виртуального образовательного 
сообщества влияет на ожидания и, как следствие, 
действия других студентов в сети. Основным 
достоинством методики байесовских сетей в 
определении социального капитала является воз-
можность совместного учета количественных и 
качественных показателей (количество интерак-
ций, качество используемых членом сообщества 
интеракций, динамическое поступление исполь-
зуемой членом сообщества новой информации, а 
также явные зависимости между существенными 
факторами, влияющими на показатели дости-
жений и результативность отдельных членов). 
Авторы указали [19] на следующее: 

1. Существует  проблема неточности подсчета 
величины социального капитала, так как не-
легко определить, является ли оцениваемый со-
циальный капитал результатом уже имеющихся 
интеракций или вновь построенных отношений в 
виртуальном образовательном сообществе.

2. Существует разница в величине социаль-
ного капитала в виртуальных образовательных 
сообществах и сообществах практики (communi-
ties of practices)  [16]. Образовательные сообще-
ства в социальных сетях связывают между собой 
высоко мотивированных на образовательный 
результат студентов, но высокая критичность 
в обсуждениях и разобщенность в понимании 
последствий собственных действий формируют 
низкий уровень социального капитала. В сообще-
ствах практики показатели социального каптала 
высокие, так как их члены заинтересованы не 
только в результатах обучения, но и в собствен-
ном профессиональном росте.
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Развитию социального капитала способ-
ствуют определенные педагогические модели 
организации взаимодействия студентов в вир-
туальной среде. Первая модель иллюстрирует 
два основных режима обучения в режиме on-line 
[11; 20]. Компьютерная поддержка совместного 
обучения (CSCL) позволяет организовать обуче-
ние как социальное взаимодействие. 

Для Т. Кошмана и др. CSCL выступает по-
лем исследования, в котором центральное 
место занимает построение смысла в рамках 
совместной деятельности с помощью практик 
интерсубъективности [21]. Этот вид обучения 
характеризуется строительством и обменом 
знаний в групповом взаимодействии с исполь-
зованием IT-технологии в качестве основного 
средства связи или общего ресурса. Компью-
терная поддержка совместного обучения (CSCL) 
реализуется в интерактивном виртуальном 
классе или виртуальной учебной среде и мо-
жет происходить синхронно или асинхронно. 
Ряд основополагающих статей К. Берейтора  
и  М. Скардамалиа  содержат  ключевые по-
нятия модели СSCL: знание-ориентированное 
сообщество, знание-центрированный дискурс, 
интенсивное обучение, оценочные процессы, 
проблемно-ориентированное обучение, распре-
деленное знание [22]. 

Вторая модель условно может быть названа 
теорией сотрудничества. Цель теории сотрудни-
чества заключается в разработке представлений 
о том, как возможно коллективное формирова-
ние знаний в социальной группе через медий-
ные артефакты и язык. Теория сотрудничества 
использует следующие значимые понятия: 
коллективное формирование знаний, которое 
рассматривается как более конкретный термин, 
чем «обучение»; групповые и личные перспек-
тивы взаимодействия для создания социального 
понимания; посредничество при использовании 
артефактов или ресурсов; групповая рефлек-
сия и анализ. Наконец, теории сотрудничества 
утверждают, что под влиянием медийных тех-
нологий обучающиеся будут стремиться к уве-
личению количества и качества обучения через 
компьютерное моделирование ситуации. 

Обозначим некоторые педагогические тех-
нологии, используемые сегодня для развития 
социального капитала студентов в виртуальной 
среде образования:

• Коллективное написание работ, учебни-
ков, задачников, обмен опытом. Конечным про-
дуктом здесь может быть и дипломная работа, и 
статья в Википедии, и короткий рассказ, и план 
работы. Главное, что совместное творчество 
поощряет студентов к открытому выражению 
своих идей и выработке консенсусного понима-
ния предмета. Используются такие инструмен-
ты, как блоги, интерактивные доски, которые 
сочетают свободную письменную форму со 
специальными сервисами Интернета. 

• Технология опосредованного дискурса 
включает в себя учебную дискуссию, обсуж-
дение и другие социальные методы обучения, 
например движок вики. Передача индивиду-
ального образовательного опыта  другим через 
дискурс или нарратив занимает центральное 
место в процессе роста доверия в виртуальных 
учебных сообществах. Рассказ о личном об-
разовательном опыте (нарратив) побуждает 
студентов относиться к чужому опыту как к 
собственному социальному ресурсу [3; 23].

• Технология проблемного обучения пред-
полагает исследование и описание социальных 
последствий решения проблем (например, 
экологических). Комплексные социальные 
проблемы требуют сложного взаимодействия 
студенческой группы в режимах on-line и off-
line, поощрения сотрудничества и движения к 
ясной цели. 

• Технология проектного обучения создает 
стимул к созданию ролевого взаимодействия 
и командному достижению целей. Однако  га-
рантией совместной работы в виртуальном об-
разовательном сообществе должна быть особая 
сложность и новизна проекта. Рискованно по-
лагать, что студенты инстинктивно знают, как 
выстраивать совместную работу. Хотя решение 
проблемы в сети может напоминать совместные 
действия в реальном пространстве и времени, 
студенты нуждаются в обучении не только 
коммуникативным технологиям, но и тому, 
как работать вместе. В дистанционном образо-
вании в последнее время широко применяется 
коллективная познавательная деятельность в 
виде онлайновых проектов. Студенты создают 
интерактивные газеты, пропагандируют чей-
либо социальный опыт [24; 25], учатся строить 
общую задачу и коллективное взаимодействие, 
критически относиться к собственному и чужо-
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му образовательному опыту, делиться своим 
опытом и сосуществовать вместе. 

На функционирование виртуального обра-
зовательного сообщества влияют следующие 
факторы: социальный контекст, общие цели 
обучения, развитие знаний и опыта взаимодей-
ствия, IT-технологии.

Социальный контекст. При возникновении 
виртуального образовательного сообщества 
растут доверие и сети интеракций. Вырабаты-
ваются общие нормы и общий язык (Патнэм, 
Шувьер). Но доверие между членами сообще-
ства возникает не спонтанно – это результат 
их опыта взаимодействия и целенаправленного 
обучения. Ключевая роль в возникновении до-
верия в виртуальном образовательном сообще-
стве студентов на ранних этапах принадлежит 
педагогу. Педагог должен уметь моделировать 
поведение студентов в сети. Выстраивание до-
верия между студентами является критическим 
фактором успешности как каждого из них, так и 
сообщества в целом. Если студенты расширяют 
индивидуальный образовательный опыт и при 
этом культивируется общая история сообще-
ства, то доверие развивается.

Общие цели обучения. Если студенты чув-
ствуют интерес к предмету, то они будут иметь 
интерес к групповому взаимодействию. Следо-
вательно, существует педагогическая проблема 
постановки избыточно сложных целей, которые 
могли бы спровоцировать подобный интерес. 
Однако, согласно принятой педагогической 
традиции, каждый увечащийся имеет свою 
индивидуальную цель. Цель каждого студента 
может и не предполагать участие в группе или в 
виртуальном образовательном сообществе. 

IT-технологии – фундаментальный фактор 
для возникновения виртуального образователь-
ного сообщества. Здесь следует учитывать то, 
что IT-технологии могут упрощать взаимодей-
ствие или становиться фрустрирующим факто-
ром для роста с трудом завоеванного доверия.

Развитие знаний и опыта взаимодействия 
– фактор, поддерживающий стабильное су-
ществование виртуального образовательного 
сообщества. Когда инструкции и учебные мате-
риалы выложены на сервере, студенту трудно 
предположить, что ему еще необходимо и вирту-
альное образовательное сообщество. Кроме того, 
абсолютное большинство педагогов убеждено, 

что за один семестр невозможно развить ком-
муникативные умения или социальные тех-
нологии, поэтому явно или неявно противятся 
функционированию подобных сообществ. 

Ключ к успеху заключен в эффективной 
фасилитации (педагогическом руководстве). 
Отсутствие четких и ясных инструкций и норм 
разрушает любое взаимодействие, в особенности 
в условиях виртуальной среды [26; 27; 29]. 

Всем этим условиям, на наш взгляд, отвечает 
технология совместного учебного проектирова-
ния с использованием социальных сетей. Техно-
логия учебного проектирования предполагает из-
быточно сложные цели. Они требуют постоянного 
внимания и непрерывного участия студентов в 
совместной деятельности в течение нескольких 
недель. Результатом учебного проектирования 
выступает подготовленный группой студентов 
исследовательский проект, оформленный в виде 
презентации. Для достижения цели студенты 
должны:

1. Изучить много источников различного 
вида и типа, создать репозиторий ссылок на 
странице сообщества в сети, подобрать уместные 
видео- и аудиофайлы, необходимые для яркой 
и эмоциональной защиты готового проекта, их 
опубликовать.

2. Подготовить презентацию материала, на-
учившись распределять сферы ответственности 
между собой по видам работ. 

3. Важна сама защита (в действительном 
пространстве и времени или режиме видеокон-
ференцсвязи), эмоциональная выразительность, 
важно то, как представить проект так, чтобы 
остальные студенты поняли его смысл и не скис-
ли от скуки. 

В виртуальном образовательном сообществе 
студенты имеют разный уровень активности. 
Педагогу не следует исходить из идеи всеобщего 
энтузиазма студентов. Необходимы специальные 
педагогические приемы поддержания интере-
са на протяжении значительного промежутка 
времени [24; 28]. Прежде всего, это соревнова-
тельный момент при защите проекта. Учебная 
дискуссия породит состязательность. Далее, 
приемом поддержания интереса к долговремен-
ному взаимодействию может быть система оце-
нивания педагогом всей деятельности студента 
в образовательном сообществе. Уместным будет 
отказаться от традиционной системы оценивания 
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и разработать новую систему. Дополнительное 
анкетирование студентов позволяет оценить их 
социальный капитал. 

Таким образом, виртуальное образовательное 
сообщество способствует развитию социального 
капитала субъектов образовательного процесса 
через рост доверия и сети интеракций. 
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ÏÅÄÀгÎгÈкÀ È ÏÑÈхÎлÎгÈЯ ÎткÐытÎгÎ
È ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎгÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

Развитие технологии «Индивидуальный 
стиль учебной деятельности»

В основу подходов к учету психолого-
педагогических особенностей [1] студентов 
технического вуза в процессе построения тра-
ектории индивидуального обучения информа-
тике положена педагогическая технология, 
разработанная и апробированная на уровне 
общеобразовательной школы, «Индивидуаль-
ный стиль учебной деятельности» [2]. Данная 
технология:

кÎÍцÅÏцÈЯ È мÅтÎÄÎлÎгÈЯ мÀтÐÈЧÍÎ-вÀÐÈÀтÈвÍÎгÎ 
ÏÎÄхÎÄÀ к ÀÄÀÏтÀцÈÈ тÐÀÅктÎÐÈÈ ÈÍÄÈвÈÄуÀлЬÍÎгÎ 
ÎбуЧÅÍÈЯ ÈÍфÎÐмÀтÈкÅ ÑтуÄÅÍтÎв тÅхÍÈЧÅÑкÎгÎ вузÀ
Ñ уЧÅтÎм ÏÑÈхÎлÎгÎ-ÏÅÄÀгÎгÈЧÅÑкÈх ÎÑÎбÅÍÍÎÑтÅЙ 
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Рассмотрены концепция и методология матрично-вариативного подхода к адаптации траектории индивиду-
ального обучения информатике студентов технического вуза с учетом психолого-педагогических особенностей 
последних.

Ключевые слова: матрично-вариативный подход, траектория индивидуального обучения, обучение инфор-
матике, психолого-педагогические особенности

THE CONCEPT AND METHODOLOGY OF MATRIX-VARIABLE
APPROACH TO ADAPTATION OF INDIVIDUAL TRAINING

TRAJECTORY OF INFORMATICS TEACHING FOR TECHNICAL
COLLEGE STUDENTS WITH A GLANCE FOR
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FEATURES

N.L. Galeeva, O.Ju. Zaslavskaya
Moscow pedagogical state university, Moscow

O.Ja. Kravets
Voronezh state technical university, Voronezh

The concept and methodology of matrix-variable approach to adaptation of individual training trajectory of 
informatics teaching for technical college students taking into account psychological-pedagogical features are pre-
sented.

Key words: Matrix-variable approach, individual training trajectory, informatics teaching, psychological-peda-
gogical features.

– позволяет осуществлять личностно ори-
ентированный подход к подготовке в области 
информатики каждого студента технического 
вуза, наблюдать за процессом его развития, а 
также отслеживать динамику этого процес-
са;

– представляет законченную, целостную 
систему мониторинга качества обучения ин-
форматике, позволяющую оценить не только 
работу преподавателя и студента, но и целена-
правленно ее планировать;
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– предоставляет возможность создания 
гибкой, многоуровневой и разветвленной 
структуры управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов в процессе обучения 
информатике;

– обеспечивает теоретическое обоснование 
показателей для построения траектории инди-
видуального обучения информатике студентов 
технического вуза в условиях вариативности и 
гибкости образовательного процесса.

Особенности учета индивидуального стиля 
учебной деятельности

Данные теории и концепции лежат в основе 
применяемой в нашем исследовании техно-
логии учета индивидуального стиля учебной 
деятельности. Четыре основных компонента 
личности в своей целостности с точки зре-
ния организации образовательного процесса 
определяют четыре группы требований к 
созданию целостной образовательной среды. 
Среда должна МОТИВИРОВАТЬ, формиро-
вать у студента систему ЗНАНИЙ, уровень 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, развивать у него позна-
вательную сферу через развитие психофизио-
логических свойств. На основании изученного 
теоретического материала, а также исходя из 
собственного опыта, мы опираемся на схему 
определения понятия «РЕСУРСЫ УЧЕБНОГО 
УСПЕХА» (рис. 1).

Эта схема была положена в основу проекти-
рования матрицы параметров учебного успеха 
или индивидуального стиля учебной деятель-
ности студентов технического вуза, состоящей 
из 10 параметров (табл. 1). Рис.1. Ресурсы учебного успеха

Таблица 1
Матрица параметров индивидуального стиля учебной деятельности

Рåñóðñ ó÷åáíîãî 
óñпåõà

Пàðàìåòðû èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Еäèíèöà èëè ñèñòåìà èçìåðåíèÿ

«Зíàю» Оáó÷åííîñòü Оöåíêà пî пðåäìåòó

«Мîãó»

Вíèìàíèå 0,5 – íåäîпóñòèìûé; 1 – êðèòè÷åñêèé;
2 – îпòèìàëüíûéПàìÿòü

Мîäàëüíîñòü  À(àóä), В (âèç), К (êèí)
Дîìèíèðîâàíèå пîëóшàðèé Л(ëåâ), П(пðàâ), Р(ðàâí)

«Уìåю»

Оðãàíèçàöèîííûå íàâûêè
0,5 – íåäîпóñòèìûé 

1 – êðèòè÷åñêèé  
2 – îпòèìàëüíûé

Кîììóíèêàòèâíûå íàâûêè
Иíфîðìàöèîííûå íàâûêè
Иíòåëëåêòóàëüíûå íàâûêè

«Хî÷ó» Уðîâåíü ðàçâèòèÿ ìîòèâàöèîííî-âîëåâîé ñфåðû
Ñîöèàëüíî-äóõîâíûé; ñîöèàëüíûé;

пîçíàâàòåëüíûé; áàçîâûé; эìîöèîíàëüíûé 

На рис. 2 изображены сводные данные 
психолого-педагогических ресурсов, обеспечи-
вающих реализацию учебного успеха, напри-
мер, по одному студенту.  Каждый из параметров 
можно представить как отрезок из центральной 
точки, а уровень развития параметра предста-
вить длиной отрезка. Модель индивидуального 
стиля учебной деятельности конкретного сту-
дента будет выглядеть как замкнутая фигура, 
ограниченная кривой, проходящей через дис-
тальные точки отрезков (рис. 2).

 Такое графическое представление смысла 
понятия «индивидуального стиля учебной дея-
тельности» позволяет  выявить сущность еще 
одного важнейшего параметра обучаемости 
– общего уровня учебно-познавательных воз-
можностей.

Психолого-педагогическая диагностика 
общего уровня учебно-познавательных воз-
можностей
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Таблица 2
Система параметров индивидуального стиля учебной деятельности

Пàðàìåòðû Ñпîñîáû пñèõîëîãî-пåäàãîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè пàðàìåòðà; ñèñòåìà îöåíêè óðîâíÿ åãî ðàçâèòèÿ
1. Оáó÷àå-
ìîñòü, 
óðîâåíü 
ó÷åáíûõ âîç-
ìîæíîñòåé

Ñèñòåìà îöåíêè òàêîâà:
III óðîâåíü – íàèáîëåå âûñîêèé, òâîð÷åñêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè (ñпîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî 
èíòåãðèðîâàòü íîâûå çíàíèÿ â ñèñòåìó ñîáñòâåííûõ çíàíèé, óìåíèå пðîåêòèðîâàòü íîâûå ñпîñîáû 
ðåшåíèé è ò.ä.)
II óðîâåíü – âûñîêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè (ñпîñîáíîñòü àêòèâíî èñпîëüçîâàòü пðèîáðåòåííûå çíàíèÿ 
â çíàêîìîé ñèòóàöèè).
I óðîâåíü – óðîâåíü îáó÷àåìîñòè, пîçâîëÿющèé пîíèìàòü è çàпîìèíàòü íîâóю èíфîðìàöèю, пðè-
ìåíÿòü åå пî àëãîðèòìó
< I – ñëó÷àè, êîãäà ñòóäåíò íå ìîæåò пðîÿâèòü äàæå ìèíèìàëüíûå âîçìîæíîñòè (ãðóппà ó÷åáíîãî 
ðèñêà)

2. Оáó÷åí-
íîñòü

Ñèñòåìà îöåíêè òàêîâà:
III óðîâåíü – íàèáîëåå âûñîêèé, òâîð÷åñêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè (ñпîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî 
èíòåãðèðîâàòü íîâûå çíàíèÿ â ñèñòåìó ñîáñòâåííûõ çíàíèé, óìåíèå пðîåêòèðîâàòü íîâûå ñпîñîáû 
ðåшåíèé è ò.ä.)
II óðîâåíü – âûñîêèé óðîâåíü îáó÷àåìîñòè (ñпîñîáíîñòü àêòèâíî èñпîëüçîâàòü пðèîáðåòåííûå çíàíèÿ 
â çíàêîìîé ñèòóàöèè)
I óðîâåíü – óðîâåíü îáó÷àåìîñòè, пîçâîëÿющèé ó÷åíèêó пîíèìàòü è çàпîìèíàòü íîâóю èíфîðìà-
öèю, пðèìåíÿòü åå пî àëãîðèòìó
< I –  ñëó÷àè, êîãäà ñòóäåíò íå ìîæåò пðîÿâèòü äàæå ìèíèìàëüíûå âîçìîæíîñòè (ãðóппà ó÷åáíîãî 
ðèñêà)

3. Вíèìàíèå Хàðàêòåðèñòèêè  âíèìàíèÿ:
Оáъåì – êîëè÷åñòâî îáъåêòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü îõâà÷åíû ñîçíàíèåì îäíîâðåìåííî (ìîæåò ëè 
ðàáîòàòü ñ öåëîé ãëàâîé, òåìîé è ò.ä.)
Кîíöåíòðàöèÿ – ñòåпåíü ñîñðåäîòî÷åííîñòè íà îáъåêòå 
Рàñпðåäåëåíèå – âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííî пðîèçâîäèòü íåñêîëüêî âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ìîæåò ëè 
îäíîâðåìåííî ñëûшàòü è пèñàòü, ñìîòðåòü, ñëûшàòü è çàпèñûâàòü è ò.ä.)
Уñòîé÷èâîñòü – äëèòåëüíîñòü ñîçíàòåëüíîãî óäåðæàíèÿ âíèìàíèÿ íà îáъåêòå (êàê äîëãî ìîæåò áûòü 
ñîñðåäîòî÷åí)
Ñèñòåìà îöåíêè:
0,5 – ñëàáî ðàçâèòî
1 – íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòî
2 – äîñòàòî÷íî ðàçâèòî
Лó÷шå âñåãî èñпîëüçîâàòü äèàãíîñòè÷åñêèå äàííûå пñèõîëîãîâ, íî пðåпîäàâàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî 
ìîæåò â пåðâîì пðèáëèæåíèè îöåíèòü ðàçâèòèå пñèõîфèçèîëîãè÷åñêîãî пàðàìåòðà «âíèìàíèå» è 
÷åðåç íàáëюäåíèå íà çàíÿòèÿõ çà âûпîëíåíèåì ñòóäåíòîì çàäàíèé îпðåäåëåííîãî òèпà

4. Пàìÿòü Уðîâåíü ðàçâèòèÿ ðàçíûõ âèäîâ пàìÿòè òàêæå èçìåðÿåòñÿ â áàëëàõ îò 0 äî 2. Пðè пîñòðîåíèè èíäè-
âèäóàëüíîé òðàåêòîðèè îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå ìîæíî îöåíèâàòü ñëåäóющèå âèäû пàìÿòè:
– ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêóю (óìåíèå çàпîìèíàòü èíфîðìàöèю, пîäàííóю â âåðáàëüíîé фîðìå, â âèäå 
фîðìóë, пîíÿòèé)
– îáðàçíóю (óìåíèå çàпîìèíàòü íàãëÿäíûå îáðàçû, öâåò, ðèñóíîê, çâóêè è ò.ä.)
– эìîöèîíàëüíóю (óìåíèå ñîõðàíèòü пåðåæèòûå ÷óâñòâà)
Лó÷шå âñåãî эòè äàííûå áðàòü èç ðåçóëüòàòîâ пñèõîëîãè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé, íî è çäåñü пðåпîäà-
âàòåëü ìîæåò îпðåäåëèòü «çàпàäàющèé» âèä пàìÿòè ó ñòóäåíòà пóòåì âíèìàòåëüíîãî íàáëюäåíèÿ çà 
åãî äåÿòåëüíîñòüю

5. Мîäàëü-
íîñòü

В ìàòðèöå ìîäàëüíîñòü çàпèñûâàåòñÿ êàê âûäåëåíèå îäíîãî, äâóõ èëè âñåõ òðåõ êàíàëîâ пîñòóпëå-
íèÿ èíфîðìàöèè îäíîâðåìåííî:
À, В – àóäèàëüíûé è âèçóàëüíûé
À, К – àóäèàëüíûé è êèíåñòåòè÷åñêèé
Мîäàëüíîñòü âûÿâëÿåòñÿ ÷åò÷å âñåãî â ñпåöèàëüíûõ îпûòàõ; îäíàêî íàáëюäåíèå пðåпîäàâàòåëÿ пî-
çâîëÿåò âûÿâèòü íàèáîëåå ÿðêèõ пðåäñòàâèòåëåé:
Вèçóàë – ñòóäåíò, îáðàщàющèé áîëüшîå âíèìàíèå íà âèä ñâîåé òåòðàäè, ñâîé âíåшíèé âèä; åãî ðàç-
äðàæàåò áåñпîðÿäîê íà ñòîëå, íà äîñêå è ò.ä
Àóäèàë – ÷àñòî пðîèçíîñèò âñëóõ òî, ÷òî õî÷åò пîíÿòü. Пðèñëóшèâàåòñÿ ê ñåáå, âåäåò êàê áû ìîíî-
ëîã ñ ñîáîé. Чàñòî èñêëю÷àåò çðåíèå: ñìîòðèò â îêíî, ÷åðòèò àáñòðàêòíûå óçîðû, íî пðè эòîì ñëû-
шèò âñå, ÷òî ãîâîðÿò íà çàíÿòèè
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5. Мîäàëü-
íîñòü

Кèíåñòåòèê – ÷àщå âñåãî î÷åíü пîäâèæíûé, ëåãêî îòâëåêàющèéñÿ, ìãíîâåííî ðåàãèðóющèé íà пðè-
êîñíîâåíèå, ëåãêî пðîÿâëÿåò эìîöèè, ÷àñòî íåàêêóðàòåí «пîòîìó ÷òî – êàêàÿ ðàçíèöà»

6. Дîìèíèðî-
âàíèå 
пîëóшà-ðèé 
ãîëîâíîãî 
ìîçãà

Пðàâîпîëóшàðíèê – пðåäпî÷èòàåò êîíêðåòíûé ñìûñë пîñòóпàющåé èíфîðìàöèè
Лåâîпîëóшàðíèê – àíàëèçèðóåò èíфîðìàöèю пî фîðìàëüíûì îñíîâàíèÿì
Рàâíîпîëóшàðíèê – ñпîñîáåí ñîçíàòåëüíî ðóêîâîäèòü «âêëю÷åíèåì» пîëóшàðèé
Эòîò пàðàìåòð îáû÷íî äèàãíîñòèðóåòñÿ пñèõîëîãàìè 

7.Оðãàíè-
çàöèîííûå 
êîìпåòåíöèè

Ñèñòåìà îöåíêè óðîâíÿ ñфîðìèðîâàííîñòè âñåõ êîìпåòåíöèé:
0 – 1 – 2 (âîçìîæíî 0,5 è 1,5)
Нàâûê пëàíèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (îпðåäåëÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ пðè âûпîëíåíèè çàäà-
íèé òèпà пðîåêòíûõ, êóðñîâûõ, äèпëîìíûõ ðàáîò)
Нàâûê ñàìîîöåíêè (ñпîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèòü è ñпîñîá äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà è ñàì 
ðåçóëüòàò)

8. 
Кîììóíèêà-
òèâíûå êîì-
пåòåíöèè

Мîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü (óñòíàÿ èëè пèñüìåííàÿ)
Ñпîñîáíîñòü âåñòè êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã
Ñпîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîìàíäå (пîä÷èíÿòüñÿ, ðóêîâîäèòü, äåëèòüñÿ çíàíèÿìè, пîëíîìî÷èÿìè)

9.Иíфîð-
ìàöèîííûå 
êîìпåòåíöèè

Нàâûê «ñâîðà÷èâàíèÿ» è «ðàçâîðà÷èâàíèÿ» èíфîðìàöèè (ñîñòàâëåíèå è ÷òåíèå òàáëèö, ãðàфèêîâ, 
ñõåì è ò.ä.)
Нàâûê èñпîëüçîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ (ÒÑО, ПК, TV, ìóëüòèìåäèà) äëÿ пîèñêà, пëàíèðîâàíèÿ, 
îðãàíèçàöèè è îфîðìëåíèÿ ó÷åáíîé ðàáîòû

10. Мûñëè-
òåëüíûå êîì-
пåòåíöèè (пî 
Мàðêîâîé)

Уðîâåíü ðàçâèòèÿ òîãî èëè èíîãî ìûñëèòåëüíîãî íàâûêà óñòàíàâëèâàåòñÿ пñèõîëîãàìè, íî пðåпî-
äàâàòåëü ìîæåò åãî îöåíèòü ñ пîìîщüю ñпåöèàëüíûõ çàäàíèé, пîçâîëÿющèõ пðîâåðèòü è îöåíèòü 
ñòåпåíü óìåíèÿ пðîèçâîäèòü àíàëèç, ñèíòåç, ñðàâíåíèå èçó÷àåìûõ пîíÿòèé, îáъåêòîâ, пðîöåññîâ, à 
òàêæå óìåíèÿ ñòðîèòü è фîðìóëèðîâàòü óìîçàêëю÷åíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíî äåëàòü âûâîäû

11. Уðîâåíü 
ðàçâèòèÿ ìî-
òèâàöèîííî-
âîëåâîé 
ñфåðû

Уðîâåíü пðîÿâëåíèÿ âîëåâûõ óñèëèé пðè âûпîëíåíèè ó÷åáíûõ çàäàíèé ìîæåò îöåíèâàòüñÿ пðåпî-
äàâàòåëåì íàáëюäåíèÿìè íà óðîêå è ñîпîñòàâëÿòüñÿ ñ äàííûìè пñèõîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ. 
Уðîâåíü è âåêòîð èíòåðåñîâ, ìîòèâîâ ê  èçó÷åíèю êîíêðåòíîãî пðåäìåòà îпðåäåëÿåò â пåðâóю î÷å-
ðåäü ñàì пðåпîäàâàòåëü, îöåíèâàÿ  èõ â пåðâîì пðèáëèæåíèè òàê:
Бàçîâûé – ñòóäåíò ìîòèâèðîâàí íà èçó÷åíèå пðåäìåòà ìîòèâàìè «èçáåãàíèÿ»: ÷òîáû íå ðóãàëè, 
÷òîáû íà пðèñòàâàëè…
Пîçíàâàòåëüíûé – âåäóщèé ìîòèâ – ëюáîпûòñòâî, èíòåðåñ ÷àщå âñåãî пðîÿâëÿåòñÿ êàê íåпðîèç-
âîëüíûé
Ñîöèàëüíûé – âåäóщèé ìîòèâ – äåÿòåëüíîñòü âìåñòå ñî âñåìè, «ÿ íå õóæå äðóãèõ», « è ÿ òàê ìîãó»
Ñîöèàëüíî-äóõîâíûé – ìîòèâàöèÿ ê èçó÷åíèю пðåäìåòà ëè÷íîñòíî îпðàâäàíà: «ÿ îñîçíàю, çà÷åì 
ìíå íàäî èçó÷àòü эòîò пðåäìåò», ñòóäåíò äåìîíñòðèðóåò ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûé äëÿ ñåáÿ óðîâåíü 
пðîèçâîëüíîñòè â îáó÷åíèè íà эòîì óðîêå

Продолжение таблицы 2

Обучаемость зависит и определяется разви-
тием всех остальных упомянутых выше параме-
тров: и уровнем интереса к предмету, и объемом 
усвоенных знаний, и  уровнем развития обще-
учебных навыков, и уровнем развития памяти, 
внимания и других психофизиологических   
особенностей   личности.   Поэтому   на   рис. 2  
обучаемость   будет  выглядеть  как  площадь 
замкнутой фигуры АБВГДЕЖ.

Такая схема действительно является дина-
мической: если развивается и растет уровень 
любого из параметров индивидуального стиля 
учебной деятельности студента, то будет и 
увеличиваться общий уровень его учебно-

познавательных возможностей. В окончатель-
ном виде ресурсы учебного успеха студента 
технического вуза при обучении информатике 
представлены в табл. 2.

Таким образом, если поставить задачу раз-
работки системы обучения с блоком поддерж-
ки принятия решений системы управления 
траекториями обучения, то такая система 
будет иметь ряд отличительных особенностей, 
выделяющих ее среди остальных. Во-первых, 
методический и контрольный материал пред-
ставляется в 3 видах сложности. Во-вторых, 
создается система наблюдения за успеваемо-
стью и «индивидуальной траекторией обуче-
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Рис. 2. Динамическая модель индивидуального стиля учебной деятельности,  или общего уровня учебных возможностей 
студента технического вуза

ния». Такая информация может оказаться 
полезной также и для совершенствования 
научно-методической литературы.

Технология построения траектории инди-
видуального обучения информатике студентов 
технического вуза как педагогическая инте-
гральная технология

В результате внедрения программно-
технологического комплекса автоматизации 
формирования содержания, методов и средств 
индивидуализации обучения информатике 
формируется навык конструирования про-
грамм развития каждого студента средствами 
своего предмета, в том числе и информатики. 
Результатом работы можно считать успешную 

Таблица 3
Описание разработанной технологии построения траектории индивидуального обучения информатике

студентов технического вуза как педагогической интегральной технологии

Òðåáîâàíèÿ ê èíòåãðàëüíîé пåäàãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè 
(пî В.В. Гóçååâó [3])

Ñîñòàâëÿющèå (пîäñèñòåìû) òåõíîëîãèè пîñòðîåíèÿ òðà-
åêòîðèè èíäèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå ñòóäåí-
òîâ òåõíè÷åñêîãî âóçà

Мîäåëü èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòóäåíòà, çàäàííàÿ ìíîæå-
ñòâîì ñâîéñòâ, ñóщåñòâåííûõ äëÿ пðîöåññà îáó÷åíèÿ

Мàòðèöà пàðàìåòðîâ èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî âóçà, çàпîëíåííàÿ 
äàííûìè пñèõîëîãî-пåäàãîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè

Мîäåëü êîíå÷íîãî ñîñòîÿíèÿ ñòóäåíòà: äèàãíîñòè÷íî è 
îпåðàöèîíàëüíî пðåäñòàâëåííûé ðåçóëüòàò îáó÷åíèÿ

Рåçóëüòàò – пîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà èçìåíåíèÿ пàðà-
ìåòðîâ èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè 
ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî âóçà

Ñðåäñòâà äèàãíîñòèêè òåêóщåãî ñîñòîÿíèÿ è пðîãíîçèðî-
âàíèÿ áëèæàéшåãî ðàçâèòèÿ (ìîíèòîðèíã) ñèñòåìû

Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà пàðàìåòðîâ èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ 
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî âóçà 

Нàáîð ìîäåëåé îáó÷åíèÿ Пðîãðàììíî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìпëåêñ àâòîìàòèçàöèè 
âûáîðà фîðì, ñðåäñòâ,
пðèåìîâ èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå, 
ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ пî пàðàìåòðàì èíäèâèäóàëüíîãî 
ñòèëÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî âóçà

Кðèòåðèè âûáîðà èëè пðîåêòèðîâàíèÿ îпòèìàëüíîé 
ìîäåëè îáó÷åíèÿ äëÿ êîíêðåòíîãî ñòóäåíòà â äàííûõ 
óñëîâèÿõ îáó÷åíèÿ
Мåõàíèçì îáðàòíîé ñâÿçè, îáåñпå÷èâàющèé âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó äàííûìè äèàãíîñòèêè è âûáîðîì ìîäåëè 
îáó÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóющåé пîëó÷åííûì äàííûì

апробацию предложенного способа построе-
ния индивидуальной траектории обучения, 
который  вполне  соответствует  требованиям  
к настоящей  педагогической  технологии  
(табл. 3). 

В то же время предлагаемые нами параме-
тры индивидуального стиля учебной деятель-
ности студентов технического вуза вполне 
могут играть роль оснований для отслеживания 
роста учебных возможностей. 

Как показала практика, основным результа-
том использования технологии индивидуально-
го стиля учебной деятельности, применяемой 
при обучении информатике студентов техниче-
ского вуза, являются: 
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– повышение мотивации к изучению особен-
ностей и специфики специальных технических 
дисциплин по информатике, 

– адекватный отбор и использование инно-
вационных технологий обучения, 

– рост профессиональной компетентности 
будущего специалиста.

Учебное индивидуализирующее приложе-
ние как инструмент реализации педагогиче-
ской технологии

В качестве основной предпосылки [4] иссле-
дования проблем индивидуализации обучения 
информатике студентов технического вуза 
принят тезис о том, что учебное индивидуали-
зирующее приложение в образовательном про-
цессе – это всегда определенная дидакти ческая 
составляющая, и поэтому его эффективное ис-
пользование имеет особенности, определяемые 
на методическом и технологическом уровнях. 
Последовательность вклю чения учебного ин-
дивидуализирующего приложения в процесс 
обучения, безусловно, зависит и от методиче-
ских умений преподавателя как организатора 
дидактичес кого процесса.

Проектирование технологии подготовки 
обучения информатике студентов техниче-
ского вуза основывается на реализации ряда 
дидактических принципов. Первым из них 
является принцип постепенного усложнения 
и увеличения познава тельных трудностей. 
При проектировании технологии подготовки 
обучения информатике студентов технического 
вуза с использованием индивидуализирующе-
го приложения очень важно знакомство с его 
со держанием. Индивидуализирующее прило-
жение, раскрывающее учебное содержание на 
очень высоком уровне, может также быть непо-
нятно для обучаемых. Доступность обусловлена 
не только простым формулированием мысли 
в визуальной форме, но также взвешиванием 
соответству ющих пропорций без соотнесения с 
продолжительностью темпа их сообщения.

Известно, что дидактические материалы, пе-
редаваемые с помощью технических устройств, 
часто вызывают принудительную концентрацию 
внимания обучаемых. Отсюда вытекает принцип 
смыслового выражения пере даваемой информа-
ции, повышающего активность восприя тия. 
При разработке сценариев необходимо про-
ектировать систему специальных целенаправ-

ленных воздействий, обеспечи вающих наряду 
с формированием необходимого объема знаний, 
комплекса сенсорных навыков и формирование 
различных систем умственных действий.

Сценарное проектирование методов струк-
турирования учебного индивидуализирующего 
приложения

Учет в проектировании технологии обучения 
информатике студентов технического вуза выде-
ленных принципов определяет, с одной стороны, 
дидактические особенности проектирования 
и, с другой стороны, предполагает уточнение 
методов структурирования учебного индиви-
дуализирующего приложения с использованием 
концепции фрагментов (рис. 3).

Информационные фрагменты (ИФ) содержат 
в себе «готовые» зна ния, которые необходимо 
просто передать обучаемым.

Операционные (инструктивные, ОФ) фраг-
менты должны иметь четкие предписания и 
указания последовательности совершения 
действий.

Фрагменты, содержащие управляющие воз-
действия (ФУВ) и элемен ты обратной связи 
(ФОС) , предназначены для осуществления кор-
рекции познавательной деятельности обучае-
мых за счет создания сис темы ее регуляции.

Контрольные фрагменты (КФ) учебного 
индивидуализирующего приложения должны 
вклю чать так называемые задания тестового 
типа.

Для подготовки обучения информатике 
студентов технического вуза возможны сле-
дующие варианты построения структуры 
содер жания учебного индивидуализирующего 

Рис. 3. Структурные компоненты проектируемой
технологии
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приложения с использованием различных ти-
пов фрагментов (рис. 3):

ИФ + ОФ + ФОС + ФУВ;
ОФ + ФОС + КФ;
ОФ + ФОС + ФУВ.
Структура и содержание интерактивных 

фрагментов [5] при обучении информатике сту-
дентов технического вуза обусловливается их 
учебными целями и задачами. Дидактические 
функции интерактивных фрагментов в системе 
технического обучения информатике, в отличие 
от других учебных компьютерных моделей, 
полностью не вырождены: они в состоянии 
частично заменить собой препода вателя, взять 
на себя управление познавательной деятель-
ностью обучаемых, так как интерактивные 
фрагменты очень часто являют ся инструмента-
ми в профессиональной деятель ности будущего 
специалиста.

Методика реализации информационной тех-
нологии обучения информатике основывается 
на выявленных дидактических особенностях и 
обеспечивается адекватными методами, спосо-
бами и приемами: индивидуально-тематической 
организацией учебной деятельности с автомати-
зированной классификацией уровня обучаемого 
и выбором режима обучения [6]; ситуативно-
личностным целеполаганием; профессионально 
ориентированной информационной коммуни-

кацией; конкретизацией учебного материала 
с приоритетом на специфику использования 
в системе образования, автоматизированным 
тестированием и самотестированием [7] в форме 
профессионально-ориентированных интерак-
тивных сеансов.
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На специальном заседании Европейского 
Совета в Лиссабоне в марте 2000 г. была обо-
значена стратегическая цель, в соответствии с 
которой Европейский Союз должен иметь самую 
конкурентоспособную и динамичную экономику 
в мире. Разработка данного проекта, получив-
шего название «Электронная Европа», была 
обусловлена осознанием того, что важнейшим 
фактором, определяющим экономический и со-
циальный прогресс общества, является уровень 
образования населения, повышение которого в 
XXI веке в значительной мере зависит от при-
менения цифровых технологий. Европейский 
Союз стремится сделать свое образование систе-
мой мирового качества, в связи с чем им было 
принято обязательство обеспечить доступ к но-
вым и увеличенным возможностям обучения в 
течение жизни для всех своих граждан. Итогом 
этого явилась разработка ряда приоритетных 
областей проекта, одной из которых явилось 
развитие системы электронного обучения. 

«В России так же, как и в других странах 
Европы, проблема информационного обще-
ства рассматривается в качестве необходимого 
условия для устойчивого развития экономики 
страны и её приобщения к мировой экономике. 
Об этом свидетельствует принятие ряда осно-
вополагающих законодательных документов, 
в частности, «Закона об информатизации» и 
«Концепции формирования информационного 
общества в России», одобренной Госкомитетом 
РФ по связи и информатизации. Эта концепция 
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определяет ведущую роль государства в обе-
спечении процесса перехода к информацион-
ному обществу, учитывая при этом реальное 
состояние российской экономики. Особенность 
российского пути состоит в иной расстановке 
акцентов при переходе к информационному 
обществу. Вместо массированных капиталов-
ложений делается упор на образование, а вме-
сто интенсивной информатизации экономики 
и промышленности — на приобщение массового 
потребителя к информационным технологиям» 
[1]. Поскольку внедрение информационных 
технологий становится повсеместным, то любой 
человек, вне зависимости от возраста и образова-
ния, должен обладать элементарными навыками 
их использования в своей жизнедеятельности. 
Логичным и обоснованным является решение 
Правительства Российской Федерации уделять 
большее внимание образованию в рамках пере-
хода к информационному обществу. Внедрение 
федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения и поэтапный 
переход на уровневое высшее профессиональное 
образование, одной из задач которого является 
введение структуры квалификаций, адекватной 
потребностям рыночной экономики России, по-
зволит выпускникам вузов активно применять 
полученные прикладные знания вместе с на-
бором ключевых компетенций, благодаря чему 
оставаться востребованными на рынке труда. 
Образованные люди являются базисом успеш-
ного развития страны.
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Образование в XXI веке тесно сопряжено с 
использованием информационных технологий. 
Электронное обучение занимает в современной 
системе обучения прочные позиции, органично 
дополняя очное обучение и разнообразные очные 
тренинги и курсы. Электронное обучение актив-
но используется как в учебных заведениях, так и 
на предприятиях, и, по данным IDC (Internation-
al Data Corporation), по степени популярности 
оно довольно скоро догонит очное. Ведущие ми-
ровые аналитические компании предсказывают 
ему большое будущее и утверждают, что мировой 
рынок систем электронного обучения является 
источником больших возможностей, например 
для инвесторов. В лучших высших учебных 
заведениях мира созданы центры e-learning 
(электронного обучения), позволяющие пройти 
дистанционное обучение с получением соот-
ветствующего диплома; активно развиваются 
корпоративные учебные центры компаний и 
государственных структур, а годовой доход на 
рынке e-learning в ряде стран исчисляется уже 
в миллиардах [2]. Высокая заинтересованность 
электронным обучением имеет под собой объ-
ективные основания. За последнее время рынок 
труда был подвержен глубоким изменениям: 
увеличились требования к кадровому составу, 
информационные технологии стали внедряться 
повсеместно, персонал стал более мобильным. 
Подобные изменения обозначили потребность 
в создании современной системы для непре-
рывной, качественной и быстрой подготовки 
кадров. Ввиду того, что традиционные техноло-
гии обучения не справлялись с поставленными 
задачами, потребовался поиск альтернативных 
решений данной проблемы.

Что же представляет собой электронное 
обучение? Существуют различные определения 
этого термина. Среди них: 

• «приобретение знаний и навыков посред-
ством использования таких информационных 
технологий, как программное обеспечение учеб-
ного курса через Интернет и Интранет» [3]; 

• «использование технологий с целью предо-
ставления людям возможности обучаться в 
любое время и в любом месте» [4]; 

• «обучение при помощи информационных, 
электронных технологий, включающее само-
стоятельную работу с электронными материала-
ми, получение консультаций, советов, оценок у 

удалённого эксперта с возможностью дистанци-
онного взаимодействия»; 

• «создание распределённого сообщества 
пользователей, ведущих общую виртуальную 
учебную деятельность» [5]; 

• «обеспечение людей обучающимися про-
граммами через электронные средства» [6]. 

Определение термина «электронное обуче-
ние» может изменяться в зависимости от орга-
низации, в которой оно применяется, однако 
несомненной составляющей определения явля-
ется использование электронных средств для 
коммуникаций и обучения [7]. 

Объектом данного исследования является 
социально-психологическая составляющая элек-
тронного обучения. Социально-психологический 
аспект отражает необходимость формирования 
компетенций, проявляемых в умениях профес-
сионального общения, навыках работы в кол-
лективе, организации и управления собственной 
деятельностью и деятельностью коллектива.

Во  многих  источниках  авторами  (М.  Ро-
зенберг, Э. Россетт, У.  Хортон,  К.  Хортон,  
В. Гуркин,  В.  Трайнев,  М.  Аллен,  М.  Мои-
сеева,  Дж. Пискурич  и  др.)   рассматривается   
электронное обучение  через  призму  цифровых  
технологий, используемых для разработки и про-
ведения электронных курсов, либо через основ-
ные формы и методы обучения. О социально-
психологической составляющей электронного 
обучения написано гораздо меньше. Эта тема 
была затронута в статьях М. Элекс и Б. Алмасан 
«Некоторые психологические аспекты процесса 
электронного обучения», Л.Э. Обринджер «Как 
работает электронное обучение», Ч. Ян «Пси-
хология электронного обучения», в ряде статей 
К. Маламед. Основная проблема интерпретации 
понятия и сущности электронного обучения за-
ключается в фиксации внимания на технической 
стороне вопроса, тогда как именно обучению и 
его влиянию на личность должна отводиться гла-
венствующая  роль.  Преимущества  электрон-
ного  обучения  подробно  описаны  в  работах             
Д. Стокли,  К.  Круза,  К. Дельвеккио,  М. Лафни, 
Э. О’Нил, однако авторами описываются и недо-
статки данного вида обучения, одним из которых 
является то, что электронное обучение студенты 
получают в среде, характеризующейся сокра-
щением количества социальных и культурных 
коммуникаций. 
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Ввиду того, что коммуникации являются 
одним из важнейших условий жизнедеятель-
ности человека и его взаимодействия с соци-
альной средой, их отсутствие является угрозой 
для полноценного формирования как личности 
индивида в целом, так и его отдельных психи-
ческих функций и свойств. В таких ситуациях 
у индивида есть риск потери чувства социальной 
реальности, снижения уровня потенциальных 
возможностей, изменения статусно-ролевой 
структуры личности, деперсонализации и изо-
ляции личности. Результатом является замед-
ление процесса усвоения индивидами системы 
знаний, умений, социальных норм, установок, 
убеждений, стереотипов и ценностей, которые 
позволяют им функционировать в обществе в 
качестве его полноправных членов. 

Таким образом, безличность и снижение 
количества коммуникаций, а также таких их 
механизмов, как невербальное общение, может 
служить преградой для успешного прохождения 
обучения электронным способом. 

Получается, что объем усваиваемой информа-
ции возрастает. Однако вследствие сокращения 
роли преподавателя становится проблематичным 
оценить как успешность усвоения материала, 
так и способность его применения на практике. 
Для полной, качественной передачи знаний не-
обходим личный контакт. Решением указанной 
проблемы и, как следствие, устранением одного 
из основных недостатков e-learning является 
организация максимально интерактивного 
обучения в рамках виртуального пространства 
с помощью таких технологий и инструментов, 
как видеоконференции, вебинары, форумы, 
вики, блоги, социальные сети и т.д. При ис-
пользовании подобных методов коммуникаций 
отношения «преподаватель – студент» проис-
ходят на равных, что способствует устранению 
такой социально-психологической проблемы, 
как давление педагогов своим авторитетом. 

Отношения «студент – студент» в виртуаль-
ной реальности сохраняют преимущества очного 
общения. Совместная групповая деятельность, 
в электронной среде возможная посредством 
проведения видеоконференций, оказывает поло-
жительное, тонизирующее воздействие на психи-
ческие свойства и способности индивида: проис-
ходит активизация процессов воли и мышления, 
обострение ощущений и восприятие индивида в 

группе. Установлено, что групповые отношения 
могут оказывать и негативное влияние на отдель-
ного человека, к которому относится подавление 
инициативы и воли личности. Электронная среда 
дает возможность, сохраняя преимущества лич-
ного общения, снизить подобное отрицательное 
влияние удаленностью участников конференции 
или видеочата друг от друга. 

Потребность индивида в общении делает его 
более мобильным, активизирует его потенциал 
для реализации внутренних и внешних возмож-
ностей, что необходимо использовать в электрон-
ном обучении.

Итак, одним из положительных свойств 
использования виртуальных коммуникаций 
является:

• сокращение коммуникативного дефицита; 
• повышение информированности в обсуж-

даемых вопросах; 
• защищенность от грубых манипулятивных 

действий; 
• преодоление студентами боязни выражать 

свои сомнения или непонимание изучаемого 
материала и, как следствие, снижение уровня 
обеспокоенности и нервозности в процессе за-
нятий. 

Также виртуальные коммуникации предостав-
ляют участникам возможности для самоопреде-
ления, что является одной из распространенных 
мотиваций Интернет-коммуникаций.

Возможность использования мировых обра-
зовательных ресурсов и высокая доля самостоя-
тельности в освоении учебного материала делают 
возможным повышение качества образования в 
рамках электронного обучения и способствуют 
выработке таких личностных качеств, как само-
стоятельность, ответственность, организован-
ность, умение реально оценивать свои силы и 
принимать взвешенные решения. Применение 
информационных технологий ведёт к структур-
ным и функциональным изменениям в психоло-
гической структуре деятельности человека. Эти 
изменения затрагивают познавательную, комму-
никативную и личностную сферы, трансформиру-
ют операциональное звено деятельности, процес-
сы целеполагания, потребностно-мотивационную 
регуляцию деятельности, что и является одним 
из условий успешной социализации.

Высокая результативность является неоспо-
римым достоинством электронного обучения.
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Согласно исследованиям, проведенным компа-
нией Advanced Business Solutions, ранее извест-
ной как Cedar Group, при прохождении обучения 
электронным способом время, затраченное на 
него, сокращается на 35–45 %, а скорость запо-
минания  материала  увеличивается  на 15–25 %.  
Однако указанное преимущество является дей-
ственным  не во всех случаях. Основными фак-
торами, влияющими на него, становятся способ 
подачи изучаемого материала, особая мотивация 
студентов и постоянная фокусировка их внима-
ния. Панацеей является разработка интересного, 
эмоционально насыщенного курса, в котором бы 
присутствовали процессы, привлекающие вни-
мание, к которым можно отнести игры, виктори-
ны, тесты, всплывающие вопросы и подсказки; 
комбинирование различных типов обучения; 
сочетание элементов видео, анимации, звука и 
интерактивности. Также необходимо применять 
технологии обучения через использование ви-
деоигр, компьютерных симуляторов, гаджетов 
и гизмо. Видеоигры и их применение в курсе 
обучения являются уникальной образовательной 
платформой, к плюсам которой можно отнести 
наличие мгновенной обратной связи; постоянное 
взаимодействие; работу в потоковом состоянии, 
характеризующемся полным погружением в 
деятельность и сосредоточением на ней; повы-
шенную мотивацию и повторяемость игровых 
эпизодов с заданиями. В видеоиграх применяется 
такая техника обучения, как интервальное повто-
рение, при которой повторение материала идет 
через определенные промежутки времени, обе-
спечивающее его долговременное запоминание. 
В плане лучшего восприятия учебного материала 
видеоигры и симуляторы обладают возможно-
стью имитации реалистичной ситуации, в кото-
рой студенту приходится поступать так же, как 
и в аналогичной жизненной ситуации, подобный 
учебный материал лучше усваивается, а знания 
становятся прикладными. 

В наши дни такие сложные методы исследо-
вания, как функциональная магниторезонансная 
томография, способны продемонстрировать, что 
процесс усвоения знаний и эмоции динамически 
взаимосвязаны и взаимозависимы с точки зрения 
неврологии и психологии. Эмоции и усвоение 
учебного материала не просто взаимосвязаны, но 
их взаимодействие необходимо для адаптивного 
обучения.

С развитием информационных технологий 
уровень требований к организации учебных за-
нятий и качеству наполнения учебных курсов 
возрастает. Поэтому  использование только 
традиционных педагогических технологий яв-
ляется недостаточным для того, чтобы удовлет-
ворить возрастающие потребности студентов 
XXI века, жизнедеятельность которых нераз-
рывно связана с использованием современных 
Интернет-технологий и различных девайсов. В 
связи с этим создание учебной среды, построен-
ной на технологиях Web 2.0, является одним из 
способов организации процесса обучения, от-
вечающего требованиям и запросам студентов 
«цифрового поколения». 

Организовать подобную учебную среду мож-
но, создав структурированный блог учебного 
курса, основными составляющими которого 
являются блоги преподавателя и студентов. В 
блоге преподавателя размещается общая ин-
формация о курсе и учебные материалы (изо-
бражения, подкасты, вебинары, документы 
Microsoft Office, документы OpenOffice, доку-
менты Adobe pdf, интеллект-карты). Также в 
нем размещаются ссылки на внешние ресурсы, 
необходимые при изучении курса. Основным 
назначением блогов студентов является отраже-
ние их учебной деятельности в период изучения 
дисциплины. В них студенты могут публиковать 
результаты выполнения лабораторных и кур-
совых работ, домашних заданий; участвовать 
в различных дискуссиях и обсуждениях; пред-
лагать изменения и дополнения вариативного 
содержания курса; общаться с преподавателем; 
рефлектировать и т.д. В блоге курса студенты 
могут создавать новые сообщества или при-
соединяться к уже существующим, работать над 
производством совместного контента. В среде        
Web 2.0 даже выполнение такого стандартного 
вида учебной деятельности, как написание ре-
ферата, можно трансформировать в более увле-
кательное и результативное занятие. К примеру, 
в начале семестра студентам выдается тема, но 
вместо реферата они создают отдельный пост в 
своем блоге, где затем публикуют и регулярно 
обновляют информацию по указанной теме, до-
бавляя личные комментарии. 

Немаловажным является использование 
блога для публикации новостей, информации о 
текущих событиях и ближайших мероприятиях 
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в рамках изучаемого курса. С помощью RSS-
технологий студенты будут всегда своевременно 
получать информацию.

Виртуальная реальность предоставляет 
педагогам возможность в большем объеме 
использовать игровые методы обучения. В 
частности, развивая такое направление, как 
погружение в виртуальные 3D миры с целью 
обучения на основании реальных ситуаций. 
Результаты применение технологии «обучение 
как игра»отразятся положительным образом не 
только на мотивации студентов, но и на качестве 
усвоения учебного материала. 

 Процесс информатизации общества способ-
ствует формированию специфического инфор-
мационного образовательного пространства. 
Формирование социально-психологических 
структур самосознания, развитие потребностей, 
обеспечивающих содержательную наполнен-
ность личности (нравственные установки, 
ценности, перспективы), происходят только в 
условиях организации работы с учётом возраст-
ных психологических особенностей личности, 
условий её социального бытия, уже имеющегося 
социально-психологического опыта. 
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Введение
В настоящее время переход к инновацион-

ному пути развития, основанному на знаниях, 
провозглашается целью государственной по-
литики страны, а образование отнесено к сфере 
общенациональных стратегических интересов 
России. Это нашло отражение в развитии обра-
зовательных и разработке профессиональных 
стандартов.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) третьего поколения 
предусматривают осуществление перехода от 
преподавания набора конкретных учебных дис-
циплин к системе обучения, направленной на до-
стижение студентами совокупности конкретных 
целей учебно-познавательной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций 
посредством реализации индивидуальной об-
разовательной траектории. При этом система 
обучения строится по модульному принципу.

ÑÎвÐÅмÅÍÍыÅ тÅхÍÎлÎгÈÈ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎЙ ÏÎÄгÎтÎвкÈ 
кÀк ÑÏÎÑÎб ÐÅÀлÈзÀцÈÈ ÏÐÈÍцÈÏÀ мÎÄулЬÍÎгÎ 
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Рассмотрена реализация принципа модульного обучения в рабочей программе образовательного модуля «ЭВМ 
и периферийные устройства». Предложены способы формирования различных траекторий обучения студентов. 
Описана методика обеспечения системы контроля качества обучения, использующая балльно-рейтинговую 
оценку достижений студентов и тестирование знаний и умений.

Ключевые слова: модульное обучение, тематический модуль, учебный элемент, контроль качества обуче-
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MODERN TECHNOLOGIES OF ENGINEERING TRAINING
AS A METHOD OF REALIZATION OF THE MODULAR

TRAINING PRINCIPLE

N.Yu.Ershova, A.I. Nazarov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

The adaptation of the modular training principle in the working program of the educational module «Computers 
and peripheral devices» is proposed. The methods of formation of different education trajectories of students’ training 
are suggested. The technique for support of education quality control system using rating of students’ knowledge 
and skills is described

Key words: modular training, subject module, training element, education quality control.

Еще в 1974 году на конференции ЮНЕСКО, 
прошедшей в Париже, было рекомендовано 
«создание открытых и гибких структур обра-
зования и профессионального обучения, позво-
ляющих приспосабливаться к изменяющимся 
потребностям производства, науки, а также 
адаптироваться к местным условиям» [1]. Мо-
дульное обучение отвечает этим требованиям 
наилучшим образом. В России оно появилось в 
конце 80-х годов и активно развивается в послед-
ние годы. В работе [2] обобщаются многие идеи, 
рассматриваются цели модульного обучения, его 
преимущества перед традиционными техноло-
гиями обучения, принципы конструирования 
модулей и модульных программ. Принципы 
модульного обучения активно используются при 
проектировании электронных образовательных 
ресурсов [3].

В структуре основных образовательных про-
грамм (ООП) нового поколения в каждом цикле 

ÍÀуЧÍÎ-мÅтÎÄÈЧÅÑкÈÅ È кÀÄÐÎвÎÅ ÎбÅÑÏÅЧÅÍÈÅ
ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ



76
Н.Ю. Еðшîâà, À.И. Нàçàðîâ

обучения выделяют инвариантные (обязатель-
ные для изучения) и вариативные (выбираемые 
вузом и студентами) модули. Именно совокуп-
ность взаимосвязанных вариативных модулей 
обеспечивает тот или иной профиль в рамках 
выбранного направления подготовки. Так, на-
пример, практически все ООП по техническим 
направлениям в базовой (инвариантной) части 
математического и естественнонаучного цикла 
содержат такие образовательные модули (дисци-
плины), как математика, физика, информатика 
и экология. И только вариативная часть задает 
профиль подготовки студентов. 

Примерная основная образовательная про-
грамма (ПООП) бакалавриата по направлению 
230100 «Информатика и вычислительная тех-
ника», разработанная МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и утвержденная приказом №337 Министерства 
образования и науки России от 17 сентября 2009 
года, в блоке профессионального цикла содержит 
образовательный модуль «ЭВМ и периферийные 
устройства». В аннотации учебной программы 
этого модуля представлены цели, задачи, основ-
ные профессиональные компетенции, знания, 
умения, навыки, приведен перечень разделов 
и тематика работ лабораторного практикума. 
Заметим, что содержательное (тематическое) 
наполнение даже модулей базовой части циклов 
становится прерогативой конкретного вуза. 

Рис. 1. Модульное построение основной образовательной программы

Рассмотрим структуру образовательной про-
граммы по направлению подготовки бакалав-
риата 230100 «Информатика и вычислительная 
техника», реализованной в Петрозаводском 
государственном университете (ПетрГУ) на базе 
модульного принципа  обучения. 

Модульное построение образовательного 
модуля «ЭВМ и периферийные устройства»

Различают модульное построение ООП на 
базе образовательных модулей (ОМ) и модуль-
ное построение учебной дисциплины. На рис.1 
приведен фрагмент основной образовательной 
программы по направлению подготовки бака-
лавриата 230100 «Информатика и вычислитель-
ная техника».

Образовательный модуль «ЭВМ и перифе-
рийные устройства» состоит из двух дисциплин: 
«Микропроцессорная техника» и «Организация 
ЭВМ и систем». Эти дисциплины объединены 
комплексной дидактической целью по формиро-
ванию таких профессиональных компетенций, 
как: 

– овладение системой знаний об основах 
построения и архитектуры ЭВМ, параметрах 
и характеристиках цифровых и аналоговых 
элементов ЭВМ; 

– умение выбирать, комплексировать и экс-
плуатировать программно-аппаратные средства 
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в создаваемых вычислительных и информаци-
онных системах и сетевых структурах;

– умение ставить и решать схемотехнические 
задачи, связанные с выбором системы элементов 
при заданных требованиях к параметрам [4].

Каждая из перечисленных выше дисциплин в 
соответствии с её дидактической целью делится 
на тематические модули. Поскольку в модули 
входят крупные блоки информации,  то форму-
лировки частных дидактических целей могут 
содержать не только указания на объем изучае-
мого материала, но и на уровень его усвоения. 
Тематические модули дисциплины «Микропро-
цессорная техника» представлены на рис.1. Дис-
циплина «Организация ЭВМ и систем» состоит 
из следующих модулей: архитектура процессо-
ров, система памяти, параллельные системы, 
новые типы архитектур, обмен информацией 
в микропроцессорной системе, интерфейсы, 
периферийные устройства, тенденции развития 
средств вычислительной техники. 

В тематических модулях учебная информа-
ция делится на порции и компонуется в учебные 
элементы. Каждый тематический модуль состо-
ит из 5–8  таких элементов. 

Первый учебный элемент образовательного 
модуля или дисциплины всегда является уста-
новочным. Он реализует принцип осознанной 
перспективы.  Назначение  установочного  эле-
мента – формирование мотивации успешного 
изучения модуля посредством разъяснения его 
места и значения в системе обучения по выбран-
ному направлению, указания роли модуля в 
овладении будущей специальностью. Студенты 
должны понимать и осознавать цели учения, 
которые в соответствии с принципом модуль-
ного обучения призваны выступать в качестве 
значимых результатов их деятельности. 

Остальные учебные элементы тематиче-
ского модуля вариативны и решают частные 
дидактические задачи, опираясь на разные 
виды деятельности студента. Одним из главных 
достоинств тематического модуля является 
возможность его встраивания в другие дисци-
плины. Например, модуль «система памяти», 
содержащий в его базовой части параграфы: 

– иерархия запоминающих устройств;  
– понятие виртуальной памяти;
– страничное распределение;
– сегментное распределение;

– странично-сегментное распределение;
– свопинг,
может изучаться в таких дисциплинах, как 

«Информатика», «Микропроцессорная техни-
ка», «Операционные системы», «Организация 
ЭВМ и систем». При этом в соответствии с прин-
ципом динамичности появляется возможность 
добавлять новые параграфы с учетом социаль-
ного заказа и/или углублять знания, излагае-
мые ранее. Если в дисциплине «Информатика» 
даются основополагающие знания по теме, то, 
например, в дисциплине «Микропроцессорная 
техника» в связи с быстрым развитием флеш-
памяти, появлением технологии Strata Flash 
в учебном элементе «иерархия запоминающих 
устройств» появляется новый параграф. Изло-
жение материала по теме «сегментно-страничное 
распределение памяти» в дисциплине «Операци-
онные системы» направлено на формирование у 
студентов знаний о функциях операционной си-
стемы по управлению памятью, а в дисциплине 
«Организация ЭВМ и систем» этот же материал 
дополнительно призван обеспечить навыки вы-
числения физического адреса при сегментной 
и сегментно-страничной адресации памяти. В 
зависимости от индивидуальных возможностей 
и потребностей студента может существенно 
различаться доля самостоятельной работы по 
освоению данного материала, что увеличивает 
гибкость построения модульной программы.

Принцип действенности и оперативности 
знаний предполагает организацию учебного 
процесса, обеспечивающую неразрывную связь 
знаний с умениями и навыками, проявляемую 
в разных видах деятельности студента. Соб-
ственно, оценить уровень усвоения материала 
и факт формирования определенных профес-
сиональных компетенций преподаватель может 
только в практической деятельности студента, 
поскольку именно в этом случае обучение ведет 
к осознанному и прочному усвоению знаний и 
развитию интеллекта [5].

В таблице приведены названия учебных 
элементов тематического модуля «обмен ин-
формацией в микропроцессорной системе» 
в дисциплине «Организация ЭВМ и систем» 
с указанием их взаимосвязи с частными ди-
дактическими целями и видами деятельности 
студента, обеспечивающими достижение этих 
целей. В полной же мере продемонстрировать 
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свои способности решать на современном уровне 
задачи профессиональной деятельности, грамот-
но излагая специальную информацию, студент 
имеет возможность в основном в ходе итоговой 
государственной аттестации, проходящей в 
форме выпускной квалификационной работы 
и/или государственного экзамена.

Таким образом, принципы модульного обу-
чения требуют активизации студентов в педаго-
гическом процессе. Если традиционные методы 
обучения наряду с несомненными преимуще-
ствами (систематический характер обучения, 
организационная четкость, логически правиль-
ное, упорядоченное представление материала и 
др.) ориентированы на фронтальные (поточные) 
формы проведения занятий по единой програм-

Таблица
Взаимосвязь дидактических целей и видов деятельности студента в учебных элементах модуля

«обмен информацией в микропроцессорной системе»

У÷åáíûå эëåìåíòû ìîäóëÿ Чàñòíûå äèäàêòè÷åñêèå öåëè Вèäû äåÿòåëüíîñòè
11 Оáìåí пî пðåðûâàíèÿì. 

Ñèñòåìà пðåðûâàíèé 
PC-ñîâìåñòèìûõ êîì-
пüюòåðîâ

Зíàòü ñèñòåìó пðåðûâàíèé â PC-
ñîâìåñòèìûõ êîìпüюòåðàõ;
Пîíèìàòü îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè пðî-
ãðàììíûõ è àппàðàòíûõ пðåðûâàíèé;
Оòëè÷àòü ìàñêèðóåìûå пðåðûâàíèÿ îò íå-
ìàñêèðóåìûõ;
Зíàòü àëãîðèòì îáñëóæèâàíèÿ ìàñêèðóåìûõ 
пðåðûâàíèé;
Уìåòü êîíфèãóðèðîâàòü пðåðûâàíèÿ îò çà-
äàííûõ óñòðîéñòâ;
Иìåòü пðåäñòàâëåíèÿ îá èñêëю÷åíèÿõ

Òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå;
Рåшåíèå âû÷èñëèòåëüíûõ çàäà÷;
Пîèñê èíфîðìàöèè пî âîпðîñàì ñåìè-
íàðà;
Àóäèòîðíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà;
Вûпîëíåíèå ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû  
«Иññëåäîâàíèå ðàáîòû пîäñèñòåìû пðå-
ðûâàíèé ПЭВМ»;
Иçó÷åíèå фóíêöèîíàëüíîñòè пðîãðàììû 
checkit.exe;
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ñåòåâîé âåð-
ñèåé äèñöèпëèíû

22 Ñòðóêòóðà êîíòðîëëåðà  
пðåðûâàíèÿ. Кàñêàäèðî-
âàíèå êîíòðîëëåðîâ

Зíàòü îñíîâíûå áëîêè è ðåãèñòðû пðîãðàì-
ìèðóåìîãî êîíòðîëëåðà пðåðûâàíèé 8259À;
Уìåòü ðèñîâàòü ñõåìó êàñêàäíîãî âêëю÷åíèÿ 
êîíòðîëëåðîâ пðåðûâàíèé

Òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå;
Вûпîëíåíèå ÷åðòåæíûõ ðàáîò; 
Рåшåíèå êà÷åñòâåííûõ çàäà÷;
Вûпîëíåíèå òåñòîâûõ çàäàíèé;
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñ äîпîëíèòåëü-
íîé ëèòåðàòóðîé

33 Рåæèìû ðàáîòû êîí-
òðîëëåðà пðåðûâàíèé

Пîíèìàòü îñîáåííîñòè ðåæèìîâ ðàáîòû 
êîíòðîëëåðà пðåðûâàíèÿ

44 Рàñшèðåííûé пðîãðàì-
ìèðóåìûé êîíòðîëëåð 
пðåðûâàíèé 

Зíàòü пðè÷èíó пîÿâëåíèÿ â ñèñòåìå пðå-
ðûâàíèé ðàñшèðåííîãî пðîãðàììèðóåìîãî 
êîíòðîëëåðà пðåðûâàíèé;
Пîíèìàòü èñòî÷íèêè пðåðûâàíèé;
Иìåòü пðåäñòàâëåíèå î ðåæèìàõ ðàáîòû è 
âçàèìîäåéñòâèè ñòàíäàðòíîãî 8259À è ðàñ-
шèðåííîãî êîíòðîëëåðîâ пðåðûâàíèé

55 Оáìåí â ðåæèìå пðÿ-
ìîãî äîñòóпà ê пàìÿ-
òè (ПДП). Ñòðóêòóðà 
êîíòðîëëåðà пðÿìîãî 
äîñòóпà ê пàìÿòè

Зíàòü ñòðóêòóðó пîäñèñòåìû пðÿìîãî äî-
ñòóпà ê пàìÿòè;
Пîíèìàòü áëîê-ñõåìó êîíòðîëëåðà ПДП;
Уìåòü ðèñîâàòü ñõåìó ñîåäèíåíèÿ äâóõ êîí-
òðîëëåðîâ ПДП;
Зíàòü àëãîðèòì ðåàëèçàöèè îáìåíà â ðåæè-
ìå ПДП

Òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå;
Òåñòèðîâàíèå çíàíèé;
Òûпîëíåíèå ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû  
«Дèñêîâàÿ пîäñèñòåìà ПК»;
Иçó÷åíèå пðîãðàìì fdisk è format;
Ñîçäàíèå ëîãè÷åñêîãî äèñêà;
Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñ эëåêòðîííûì 
ó÷åáíèêîì;
Пîäãîòîâêà äîêëàäîâ è пðåçåíòàöèé

ме, то с развитием самоуправления процессом 
получения знаний у студента появляется воз-
можность выстраивания собственной траек-
тории обучения по одному из предложенных 
преподавателем алгоритмов:

1) последовательно изучать обе дисциплины 
по системе очного обучения, углубляя свои зна-
ния и вырабатывая соответствующие умения и 
навыки, что соответствует традиционному обу-
чению с использованием новых педагогических 
технологий;

2) при достаточно высоком среднем балле по 
предшествующим дисциплинам профессиональ-
ного цикла изучать дисциплину «Микропро-
цессорная техника» дистанционно. По данному 
курсу представлены два электронных учебника 



79
ÑОВРЕМЕННЫЕ ÒЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОÒОВКИ ...

[6]. Лабораторные работы можно выполнять в 
режиме удаленного доступа к оборудованию [7] 
и в режиме симуляции в свободно распростра-
няемом программном обеспечении;

3) при высоком балле по дисциплине «Микро-
процессорная техника» осваивать курс «Органи-
зация ЭВМ и систем» дистанционно [8]. Часть 
практических работ, связанных с оборудовани-
ем, необходимо выполнить непосредственно в 
лаборатории.

Модуль контроля качества обучения
Отслеживание качества образовательных 

результатов осуществляется через развитую 
систему контроля, которая является важной 
составляющей одного или нескольких тематиче-
ских модулей и задается траекторией обучения. 
В рамках очной системы обучения входной кон-
троль, необходимый при переходе к изучению 
нового тематического модуля, проводит препо-
даватель посредством фронтального опроса в 
начале лекции или наводящих вопросов по ходу 
изложения материала. Дистанционные формы 
обучения имеют довольно развитые формы кон-
троля, включая вопросы перед началом изучения 
или по завершении темы, тестирование, общение 
с преподавателем по электронной почте или в 
системе мгновенного обмена сообщениями. 

Текущий и промежуточный контроль при-
меняются при всех образовательных траекто-
риях после изучения каждого тематического 
модуля как в форме самоконтроля, так и в 
процессе выполнения студентом практических 
и лабораторных заданий. Перечислим формы 
промежуточного контроля некоторых учебных 
элементов тематического модуля «архитектура 
процессоров»:

1) решенные вычислительные задачи по теме 
«Особенности адресации памяти в реальном 
и защищенном режимах работы процессоров    
IA-32»;

2) отчеты по лабораторным работам:  «Иссле-
дование семантического разрыва в современных 
ЭВМ», «Методика определения модели про-
цессора для семейства IA-32» и «Исследование 
работы подсистемы памяти ПЭВМ», включаю-
щие тексты программ и ответы на контрольные 
вопросы;

3) ответы на вопросы семинара по теме «Ре-
жимы работы процессоров IA-32, особенности 

адресации памяти в реальном и защищенном 
режимах, механизм реализации прерываний и 
исключений»;

4) результаты контрольного тестирования по 
темам «Архитектура процессора i386» и «Ар-
хитектура современных процессоров семейства 
х86». 

Выходной (обобщающий) контроль прово-
дится в конце изучения дисциплины или всего 
образовательного модуля. По дисциплинам 
«Микропроцессорная техника» и «Организация 
ЭВМ и систем» разработаны итоговые тесты, 
включающие 180–230 вопросов по основным 
тематическим модулям. При прохождении те-
ста фиксируется время ответа на вопрос. Для 
получения зачета необходимо набрать не менее 
4,0 баллов. 

Тесты представлены в разработанной на 
физико-техническом факультете ПетрГУ авто-
матизированной системе тестирования знаний 
студентов «Iq.karelia.ru», удостоенной Золотой 
медали на региональном конкурсе Интернет-
ресурсов [9]. Эта система позволяет преподава-
телю учитывать состояние текущей готовности 
студента к выполнению теста, варьировать время 
ответа на вопрос, количество и уровень слож-
ности предъявляемых вопросов. Преподаватель 
проводит диагностику ошибок, анализирует ча-
сто повторяющиеся ошибки, выявляя пробелы в 
усвоении материала, с целью внесения соответ-
ствующих изменений и уточнений в отдельные 
тематические модули. Открытая публикация 
результатов тестирования, постоянный розы-
грыш призов, стимулирует студентов  к систе-
матическим и плодотворным занятиям. 

Внедрение модульного обучения хорошо 
согласуется с балльно-рейтинговой системой 
(БРС) оценки достижений учащихся, успешно 
используемой в учебном процессе на физико-
техническом факультете ПетрГУ, благодаря вне-
дрению Комплекса многоплановой поддержки 
образовательного процесса [10]. 

Входящая в состав комплекса специализиро-
ванная автоматизированная информационная 
система «Кондуиты» (электронный учет теку-
щей посещаемости и успеваемости студентов с 
балльно-рейтинговой оценкой успеваемости) 
делает процесс внедрения БРС достаточно про-
стым для преподавателей и прозрачным для 
студентов,  обеспечивая наглядность оценки ре-
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зультатов обучения, активизируя работу студен-
тов в семестре, у которых появляются стимулы 
управления своей успеваемостью. Интеграция 
«Кондуитов» с подсистемой регистрации и еди-
ной удалённой сквозной авторизации студентов 
обеспечивает в реальном времени контроль по-
сещаемости занятий в компьютерных классах 
с отображением занятости компьютеров. Взаи-
модействие с подсистемой онлайн-тестирования 
знаний (Iq.karelia.ru) позволяет по запросу пере-
носить результаты контрольных тестов студентов 
в соответствующие контрольные точки БРС.

Студент, работая с преподавателем в тече-
ние семестра, уже с первой недели видит, как 
повышается составляющая его оценки по дис-
циплине, и в конце семестра может с высокой 
вероятностью определить ее возможное итоговое 
значение. А преподаватель имеет возможность 
варьировать сложность и количество кон-
трольных точек, необходимых для успешного 
освоения дисциплины, в зависимости от уровня 
подготовки студентов. 

Благодаря интеграции системы «Кондуит» 
с инфраструктурой беспроводного сегмента ло-
кальной сети ПетрГУ значительно повышается 
мобильность пользователей системы. Например, 
сервис оповещения студентов о выставленных 
баллах предоставляет возможность практически 
в реальном времени отправлять уведомления о 
таких событиях на зарегистрированные в сегмен-
те Wi-Fi мобильные устройства студентов.

Заключение
Реализация принципа модульного обучения 

в современных технологиях инженерной под-
готовки позволяет преподавателю:

– перейти от авторитарного взаимодействия 
с обучающимися к демократичному, открытому 
стилю, от монолога к диалогу;

– позиционировать себя в организации учеб-
ного процесса как консультанта, управляющего 
познавательной и поисковой деятельностью сту-
дента, а не только как хранителя и транслятора 
информации;

– гибко строить содержание из тематических 
модулей, интегрировать различные виды и тех-
нологии обучения, выбирать наиболее подходя-
щие из них, не ограничиваясь иллюстративно-
объяснительными информационными формами 
обучения;

– варьировать формы входного, промежуточ-
ного и обобщающего контролей, основываясь на 
возможностях современных информационно-
коммуникативных технологий.

В результате меняется позиция студентов 
в образовательном процессе – повышается их 
активность, формируется мотив к самосовершен-
ствованию, развивается интерес к профессио-
нальной деятельности. Обучающиеся получают 
возможность самостоятельно работать с пред-
ложенной им индивидуальной учебной програм-
мой в удобном для них темпе, определив свои 
сильные и слабые стороны, грамотно выстроить 
собственную образовательную траекторию.
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Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû

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

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

ном процессе.

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ

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

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

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

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

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

ствознанию, химии, биологии, географии, физике, математике, 
информатике, английскому языку.

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

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ  пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: 

http://shkola.tsu.ru/

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

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

тÎмÑкÈЙ гÎÑуÄÀÐÑтвÅÍÍыЙ уÍÈвÅÐÑÈтÅт
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• Информационные технологии в образовании.
• Концепция интернет-проекта. Веб-проект от идеи до 

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

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

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñòóäåíòîâ пðåäñòàâëåíû
íà ñàéòå: 

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

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ

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

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

разовательных ресурсов.
• Дистанционные образовательные технологии в иннова-

ционной деятельности. 
• Организация системы дополнительного профессиональ-

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

зования.
• Психолого-образовательное сопровождение профессионально-личностного становления сту-

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

тура и свойства.
• Геоинформационные системы  (ГИС) и космогеомониторинг природных объектов и др.

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

Äèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ
 пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: http://ido.tsu.ru/edu2.php
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В разделе вашему вниманию представлены новые электронные образовательные ресурсы, разра-

ботанные в Томском государственном университете в 2010 г.

1. Айзикова И.А., Олицкая Д.А. Издание и редактирова-
ние переводной литературы. Томск, 2010.
2. Богданов А.Л. Введение в эконометрику. Практикум 
по теме «Нелинейные регрессионные модели». Томск, 
2010.
3. Баньщикова М.А. Компьютерная геометрия и графика. 
Томск, 2009.
4. Баньщикова М.А. Мультимедиатехнологии. Томск, 
2009.
5. Банкова Т.Б. Русский язык и культура речи. Томск, 
2010.
6. Богословский Н.Н., Панасенко Е.В., Проханов С.А. 

Архитектура и программное обеспечение суперкомпьютеров. Томск, 2010.
7. Борисов А.В., Воронцов А.А. Численное моделирование физических процессов с применением 
метода конечных элементов на базе COMSOL Multiphysics. Томск, 2010.
8. Борисов А.В., Воронцов А.А. Введение в Matlab и его применение для конструирования физиче-
ских моделей. Томск, 2010.
9. Войтик Е.А. Содержательные модели регионального телевидения. Томск, 2010.
10. Галкин Д.В. История графического дизайна (от зарождения письменности до модернизма). 
Томск, 2010.
11. Гарганеева К.В. Стилистика русского языка и культуры речи. Томск, 2010.
12. Гатилова А.В., Адам А.М. Экологический аудит. Томск, 2009.
13. Горбенко Т.И., Горбенко М.В. Практикум по теории механизмов и машин. Томск, 2010.
14. Домбровский В.В., Чаусова Е.В. Основы финансовой математики в примерах и задачах. Томск, 
2010.
15. Дронова Л.П., Тихомирова Ю.А., Ильина О.А. Латинизмы в современных европейских языках: 
гнездовой словарь: В 3 частях. Томск, 2010.
16. Жилякова Н.В. Журналистика периода Первой русской революции 1905 – 1907 гг. Томск, 
2010.
17. Жилякова Н.В. Становление и развитие региональной журналистики: периодика дореволюци-
онного Томска. Томск, 2010.
18. Зильберман Н.Н. Нормы современного литературного языка (готовимся к ЕГЭ). Томск, 2010.
19.Зильберман Н.Н., Канащук С.А. Машинный перевод. Томск, 2010.
20. Каминская Е.В. Информатика. 3 урока по созданию компьютерных презентаций. Томск, 2009.
21. Богословский Н.Н., Панасенко Е.В., Каминская Е.В. Алгоритмика в картинках для начинающих 
программистов. Томск, 2010.
22. Князев Г.Б., Гармаева С.Д., Баева А.А. Минералогическая кристаллография. Томск, 2010.
23. Козлова И.В. Картография. Томск, 2009.
24. Козлова И.В. Геоурбанистика. Томск, 2010.
25. Козлова Н.В. Психолого-акмеологические основания высшего профессионального образования. 
Томск, 2010.
26. Крюкова Л.Б. Практическая риторика. Томск, 2009.
27. Кузнецова С.А. Оксиды в химическом материаловедении. Томск, 2009.
28. Леушина Л.Т. Древнегреческий язык. Томск, 2010.
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29. Малютина А.Н. Дифференциальные уравнения. Задачи и методы их решения. Томск, 2010.
30. Малютина А.Н. Дифференциальные уравнения (курс лекций). Томск, 2009.
31. Мишанкина Н.А. Основные направления прикладной лингвистики. Томск, 2010.
32. Мишанкина Н.А. Контент-анализ в гуманитарных исследованиях. Томск, 2009.
33. Моисеев А.Н. Программно-методический комплекс Algo.net. Томск, 2010.
34. Мясников Ю.Н. Технология комплексного проектирования прессы региона: функционально-
матричный подход. Томск, 2010.
35. Нургалеева Л.В., Рожнева Ж.А. Базы данных в гуманитарных исследованиях. Томск, 2009.
36. Осинцева Н.В. Геоэкология. Томск, 2010.
37. Пучкин А.В. Основы спортивно-оздоровительного туризма. Томск, 2009.
38. Пучкина Ю.А. Технологии социальной работы с семьями группы риска. Томск, 2009.
39. Миньков С.Л. Мировые информационные ресурсы. Томск, 2010.
40. Старченко А.В., Барт А.А., Богословский Н.Н. и др. Информатика. Параллельные вычисления 
для школьников (11-й класс). Томск, 2009.
41. Толпежников В.А. Военно-инженерная подготовка. Томск, 2009.
42. Федорова О.П. Элементы визуального программирования в средах Delphi и Lazarus. Томск, 
2010.
43. Фещенко А.В. Технологии Веб 2.0. Томск, 2009.
44. Фещенко А.В. Современные технологии публи-
кации и распространения информации в Интернет. 
Томск, 2010.
45. Щетинин Р.Б., Суханова С.Ю. Античный роман. 
Томск, 2010.

Для приобретения электронных курсов на компакт-дисках и 
оформления предварительных заказов обращайтесь по адресу: 

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

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

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

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

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

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

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

Àññîöèàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ  
è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé  

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

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

Ô ÑÏ-1Ãîñóäàðñòâåííûé êî ìè òåò ÐÔ

ïî òå ëå êîì ìó íè êà öè ÿì

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ íà æóðíàë 54240

Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå (ã. Òîìñê)

Êîëè÷åñòâî êîìïëåêòîâ

íà 2011 ãîä ïî ìåñÿöàì

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

ÄÎÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ

íà æóð íàë 54240

Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå (ã. Òîìñê)

íà 2011 ãîä ïî ìåñÿöàì

Ñòî è-

ìîñòü

êà òà ëîæ íàÿ

óñëóãè ïî ÷òû

ïîëíàÿ

Êî ëè ÷å ñòâî 
êîì ï ëåê òîâ

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

Êîìó

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

ÏÂ    ìåñòî   ëèòåð

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ  
íàõîäèòñÿ íà Web-ñòðàíèöå

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

http://ou.tsu.ru/magazin.php

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



87
ОÒКРЫÒОЕ И ДИÑÒÀНЦИОННОЕ ОБРÀЗОВÀНИЕ. РЕКЛÀМÀ

уâàæàåìûå àâòîðû!

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

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

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

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

Все поступившие в редакцию статьи принимаются к печати после рецензирования. 

тðåáîâàíèÿ ê îфîðìëåíèю ìàòåðèàëîâ 

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

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

Ïðèãëàшàåì вàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó!
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