
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Îòêðûòîå è äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå

От редакции  ........................................................................................................................................................ 3                                                                                                           

Научно-методическое и кадровое обеспечение информатизации образования                                                       

Круне Н.И., Хомченко Т.В., Беленок И.Л. Модель формирования информационной составляющей 

профессиональной компетентности  ......................................................................................................................... 5

Осипова О.П. Апробация повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях дополнительного профессионально-педагогического образования  .................... 12

Гулякин  Д.В. Дистанционное обучение как фактор формирования 

социально-информационной компетентности будущего специалиста  ......................................................................... 19

Баркалов К.А., Гергель В.П., Гергель А.В., Мееров И.Б., Сысоев А.В. Организация 

и проведение Всероссийской школы по суперкомпьютерным технологиям  ................................................................. 24

Информационные технологии в образовании и науке

Лёшина А.В., Павлов И.В., Хицков Е.А. Некоторые проблемы внедрения системы дистанционного образования в вузе  ...... 29

Жарова Е.Е. Новации и традиции преподавания иностранных языков 

в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина  .............................................................. 36

Ильичева С.В. Особенности автоматизации образовательного процесса по дисциплине «Мультимедиатехнологии»  .......... 42

Степанова Е.Б., Тимофеев А.В. Аспекты внедрения терминальных систем с сопровождающей 

переподготовкой персонала   ................................................................................................................................. 48

Фещенко А.В. Использование  виртуальных социальных сетей в образовательном процессе вуза  .................................... 54

Электронные средства учебного назначения

Горшенин А.Ю. Электронные образовательные ресурсы: разработка и презентация авторских прав и новизны  ................ 57

Коникевич Е.И., Проселков Ю.М. Виртуальный лабораторный практикум по теплотехническим    дисциплинам  ............. 63

Информационные технологии в школьном образовании

Асаинова А.Ж., Гречишкина Т.Ю. Содержание информационного образования 

в системе обучения в двенадцатилетней школе Республики Казахстан  ....................................................................... 66

Тищенко В.А. Коммуникативное воздействие в учебной деятельности  ........................................................................ 72

Наши авторы  ..................................................................................................................................................... 77              

Àññîöèàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
«Ñèáèðñêèé îòêðûòûé óíèâåðñèòåò» 

Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

 

 
¹ 2 (38)                                   Íàó÷íî-ìå òî äè ÷åñ êèé æóðíàë                                      2010 ã.

Câèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹77-12619 îò 14 ìàÿ 2002 ã.

10 лет со дня основания 
Ассоциации образовательных и научных учреждений 

«Сибирский открытый университет»



CONTENT

Open and distance education

From Editorial Staff   .............................................................................................................................................. 4

Scientific methodical and staff provision of educational informatization

Krune N.I., Khomchenko T.V., Belenock I.L. The model of information component formation in vocational competence  .............. 5

Osipova O.P. Testing a model of professional development based on distance education technology 

in terms of further pedagogical education  ................................................................................................................ 12

Gulyakin D.V. Distance learning as the factor of formation of social-information competence of specialists to be  .................... 19

Barkalov K.A., Gergel V.P., Gergel A.V., Meyerov, I.B. Sysoyev A.V. Organization 

and adoption of all-russian school on supercomputer technology   .................................................................................. 24

Information technologies in education and a science

Lioshina A.V., Pavlov I.V., Hitskov E.A. Some problems of introduction of system of remote formation in high school  .............. 29

Zharova E.E. Innovations and traditions of english teaching at Russian state university of oil and gas named after Gubkin  ..... 36

Ilyicheva S.V. Automation of educational process  ...................................................................................................... 42

Stepanova E.B., Timofeev A.V. Aspects of industrial terminal system projects with current personal training  ........................ 48

Fecshenko A.V. Usage of virtual and social networks in the educational process of higher educational institution  ................... 54

Electronic means of educational assignment

Gorshenin A.J. Electronic educational resources: working out and presentation of copyrights and novelty  ............................ 57

Konikevich E.I., Proselkov Yu.M. Virtual laboratory works on the thermo-technical disciplines  ........................................... 63

Informational technologies in school education

Assainova A.Zh., Grechishkina T.Yu. The maintenance of informational education 

in training system at twelve-year school of Kazakhstan republic  ................................................................................... 66

Tischenko V.A. Communicative impact on learning activity  .......................................................................................... 72

Our authors  ....................................................................................................................................................... 77

Association educational and scientific institutes
«The Siberian open university» 

Tomsk State University

 

¹ 2 (38)                                Scientifically-methodical magazine                                 2010
the Certificate of registration PI ¹77-12619 from May, 14th 2002



Îт редакции
 

В очередном выпуске научно-методического журнала «Открытое и дистанционное об-
разование» представлены материалы исследований и практические разработки в области 
научно-методического и кадрового обеспечения информатизации образования, примене-
ния информационно-коммуникационных технологий в системе образования на разных 
уровнях и использования электронных средств учебного назначения.

В материалах выпуска представлены результаты анализа, разработки и апробации 
различных моделей образовательного процесса, систем информационного и технологи-
ческого обеспечения учебного процесса в вузе,  использования виртуальных социальных 
сетей в образовании. 

Тематика статей отражает практический опыт внедрения в учебный процесс автомати-
зированной обучающей системы «Гамаюн-Инфо», создания инновационного программно-
методического комплекса дисциплины «Мультимедиатехнологии», разработки комплекса 
виртуальных лабораторных работ по теплотехническим дисциплинам. Представлены 
варианты методики презентации новизны и правовой защиты инноваций в электронных 
образовательных ресурсах.

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



From Editorial Staff

The recurrent journal publication “Open and distance education” presents the research 
material and practical development concerning methodological and peopleware of informa-
tization in education, the application of informational communication technologies in the 
educational system of different levels and usage of electronic teaching means.  

The issues present the results of analysis, elaboration and approbation of different models of 
educational process, systems of information and technological support of educational process 
in higher educational institution, usage of virtual social networks in education. 

The subject-matter of articles considers the practice of inculcation of automatic training 
system ‘Gamayun-Info’ into educational process, creation of innovative program-methodical 
discipline complex “Multimedia technology”, complex elaboration of virtual laboratory works 
on thermo-technical disciplines. It is represented some versions of methodology of novelty 
presentation and legal protection of innovation in electronic educational resources. 

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



ÍÀучÍÎ-мÅтÎÄÈчÅÑкÎÅ È кÀÄÐÎвÎÅ ÎбÅÑпÅчÅÍÈÅ 
ÈÍфÎÐмÀтÈзÀцÈÈ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

мÎÄÅЛЬ фÎÐмÈÐÎвÀÍÈЯ ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎЙ 
ÑÎÑтÀвЛЯЮЩÅЙ пÐÎфÅÑÑÈÎÍÀЛЬÍÎЙ кÎмпÅтÅÍтÍÎÑтÈ

Í.È. круне, т.в. Хомченко, È.Л. беленок 
Íовосибирский колледж телекоммуникаций и информатики

Описывается модель формирования информационной составляющей профессиональной компетентности. 
Авторы выделяют четыре блока модели: целевой, содержательный, организационный и рефлексивный. В содер-
жательном блоке определяется понятие «информационная составляющая профессиональной компетентности», 
формирование которой осуществляется посредством учебной исследовательской деятельности. 

Учебная исследовательская деятельность рассматривается как совместная деятельность учителя и учащегося 
в организации учебного процесса и формировании личностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 
показателя информационной составляющей профессиональной компетентности.

Ключевые слова: модель, учебная исследовательская деятельность, информационная составляющая про-
фессиональной компетентности.

THE MODEL OF INFORMATION COMPONENT FORMATION 
IN VOCATIONAL COMPETENCE

N.I. Krune, T.V. Khomchenko, I.L. Belenock 
Novosibirsk College of Telecommunications and Information

The article represents the model of information component formation in vocational competence (VC). The authors 
distinguish four units in the model: target, informative, organizational and reflexive.

In the informative unit the authors draw the definition of the notion of informative component of VC, the forma-
tion of which is carried out by means of studying research activity. 

The studying research activity is considered to be a joint teacher-and-student activity in the organization of the 
study process and the formation of individual, cognitive, activity and reflexive indexes of information component 
of VC.

Key words: model, studying research activity, information component of vocational competence.

Современное общество характеризуется 
стремительным развитием информационных 
технологий, которые проникают во все сферы 
деятельности человека, в том числе и в об-
разование. Сегодня, когда информационно-
образовательные технологии стали опреде-
ляющими в развитии систем образования, 
образование из категории национальных 
приоритетов переходит в категорию мировых 
приоритетов. Процессы интеграции образо-
вания способствуют тому, что образование 
становится открытым и более доступным, этим 
объясняется рост потребности в специалистах, 
которые способны самостоятельно добывать, 
организовывать и применять нужные знания 
в конкретной ситуации. 

Учебная исследовательская деятельность 
студентов средних профессиональных учеб-
ных заведений является одним из связующих 

звеньев между учебной и социальной деятель-
ностью, способствует более успешной учебной 
и профессиональной адаптации выпускника в 
современном информационном обществе.

Анализ отечественной литературы показал, 
что применение учебной исследовательской 
деятельности в обучении наиболее полно описа-
но во второй половине прошлого столетия. Это 
было связано с поиском способов активизации и 
стимулирования самостоятельной деятельности 
учащихся на основе положения, выдвинутого 
психологом Л.С. Выготским о том, что обучение 
ведет за собой развитие.

Однако изучение истории вопроса, связан-
ного с понятием «учебная исследовательская 
деятельность», показало, что сегодня, несмотря 
на широкие изыскания в этой области и рассмо-
трение различных аспектов проблемы, единого 
общепринятого определения данного понятия 
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нет, т.е. существует множество трактовок дан-
ного понятия.

В педагогической литературе существуют 
разные трактовки понятия «исследовательская 
деятельность» [1–6], опираясь на них, опреде-
лим понятие «учебная исследовательская дея-
тельность» следующим образом.

Учебная исследовательская деятельность – 
совместная деятельность учителя и учащегося 
по организации учебного процесса, в резуль-
тате которой осуществляется формирование 
исследовательской позиции, мировоззрения и 
профессиональных компетентностей учителя 
и учащихся. 

Дадим определение профессиональной ком-
петентности, для этого разведем понятия «ком-
петентность» и «компетенция». 

Проанализировав большое количество опре-
делений понятий «компетенция» и «компетент-
ность», необходимо отметить, что большинство 
авторов понятие «компетенция» трактуют 
как «заранее заданное социальное требование 
к образовательной подготовке выпускника», 
потенциал личности, готовность (способность) 
актуализировать свой потенциал в профессио-
нальной деятельности.

А под компетентностью специалиста с выс-
шим образованием в работах отечественных 
исследователей (В.А. Болотов, А.В. Хуторской, 
В.В. Краевский, В.В. Сериков, А.А. Пинский, 
И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, О.С. Таизова, 
В.И. Воскресенский, А.В. Макаров, Ю.Г. Татур 
и др.) чаще всего понимаются проявленные на 
практике готовность, способность и стремление 
личности реализовать свой потенциал (компе-
тенции) для успешной продуктивной деятельно-
сти в разных сферах жизни (профессиональной и 
социальной), причем специалист должен осозна-
вать социальную значимость своей деятельности 
и личную ответственность за ее результаты, а 
также необходимость ее непрерывного совер-
шенствования. 

Следует акцентировать внимание на том, что 
термин «компетентность» логично употреблять 
для характеристики специалиста в его профес-
сиональной деятельности, т.е. когда имеется 
хотя бы минимальный опыт деятельности в за-
данной сфере, а «компетенция» – для обозначе-
ния базового свойства (качества), которое делает 
специалиста «потенциально» компетентным. 

Таким образом, если в самом обобщенном 
виде мы определим компетенцию как свойство 
(качество), то компетентность может рассматри-
ваться как обладание этим свойством, прояв-
ляющееся в профессиональной деятельности.

Под профессиональной компетентностью 
мы будем понимать единство теоретических 
знаний, практических умений, личностных 
качеств, социальных норм и практической го-
товности и способности личности осуществлять 
профессиональную деятельность.

Поскольку на современном этапе осуществля-
ется интенсивное внедрение информационных 
технологий во все отрасли профессиональной 
деятельности, то одной из составляющих про-
фессиональной компетентности являются эле-
менты информационной деятельности, которые 
во взаимосвязи между собой и личностными ка-
чествами специалиста составляют суть понятия 
«информационная компетентность».

Информационная компетентность имеет 
объективную и субъективную стороны. Объек-
тивная сторона заключается в требованиях, ко-
торые социум предъявляет к профессиональной 
деятельности специалиста. Субъективная сторо-
на информационной компетентности специали-
ста является отражением объективной стороны, 
которая преломляется через индивидуальность 
специалиста, его профессиональную деятель-
ность, особенности мотивации в совершен-
ствовании и развитии своей информационной 
компетентности [11].

А.В. Хуторской выделяет три уровня ком-
петенций: ключевые компетенции (относятся 
к общему (метапредметному) содержанию об-
разования), общепредметные компетенции (от-
носятся к определенному кругу учебных предме-
тов и образовательных областей) и предметные 
компетенции (имеющие конкретное описание и 
возможность формирования в рамках учебных 
предметов). Необходимо отметить, что информа-
ционная компетентность является предметной, 
общепредметной и ключевой.

Информационную компетентность в нашем 
исследовании мы определяем как професси-
онально-личностное качество учащегося, пред-
ставляющее собой совокупность знаний, умений 
в области специальных дисциплин, ценностного 
отношения к эффективному осуществлению 
различных видов информационной деятельно-
сти, способность и готовность самостоятельно 
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применять новые информационные технологии 
для решения задач в профессиональной деятель-
ности и социальной жизни.

Учитывая специфику специальности 230103 – 
Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управления (по отраслям), которая 
заключается в том, что на протяжении своего 
обучения учащиеся в основном работают с раз-
личными потоками информации, автоматизи-
руют процесс обработки, хранения и передачи 
информации и т.д., мы будем рассматривать 
информационную компетентность (ИК) как со-
ставляющую профессиональной.

В нашем исследовании информационная со-
ставляющая профессиональной компетентности 
будущего техника: как предметная – владение 
компетенциями дисциплины «Разработка и экс-
плуатация информационных систем», как обще-
предметная – готовность и способность переноса 
сформированной предметной компетенции для 
освоения других предметных компетенций, как 
ключевая – готовность и способность решать 
профессиональные (общепедагогические) и со-
циальные задачи.

Проанализировав вышесказанное, мы по-
строили модель* формирования информацион-
ной составляющей профессиональной компе-
тентности, в основу которой положена учебная 
исследовательская деятельность (рис. 1). 

Реализация данной модели осуществляет-
ся при изучении дисциплины «Разработка и 
эксплуатация информационных систем», это 
обусловлено тем, что эта дисциплина является 
завершающим этапом изучения специальных 
дисциплин, таких как «Базы данных», «Авто-
матизированные информационные системы», 
«Распределенные системы обработки инфор-
мации», и её теоретический аппарат строится 
на основных понятиях перечисленных выше 
предметов. Согласно государственному стандар-
ту специальности 230103 завершающим этапом 
изучения данной дисциплины является раз-
работка курсового проекта, т.е. осуществление 
учебной исследовательской деятельности.

Предложенная нами модель условно делится 
на четыре блока: целевой, содержательный, 
организационный, результативный.

Социальный заказ формируется в зависимо-
сти от потребностей общества. Автоматизация 
производства вносит изменения в требования к 
субъекту труда, что выражается в необходимости 
повышения уровня профессиональных знаний и 
умений в области информационных технологий. 
Поэтому одним из требований к содержанию 
профессионального образования является его 
сопряженность с основными требованиями, 
предъявляемыми работодателями к молодым 
специалистам в той или иной области.

Целевой блок является ведущим блоком 
модели, так как он выступает по отношению к 
остальным в качестве «управляющей инстан-
ции», служит основополагающим фактором 
разработки остальных блоков модели, опреде-
ления связей между ними и четкого понимания 
результата, к которому мы стремимся.

Цель данного процесса – формирование ин-
формационной составляющей профессиональ-
ной компетентности. 

Цель конкретизируется в следующих за-
дачах: 

• Формирование информационных знаний 
и умений. 

• Развитие личностно-профессиональных 
качеств.

• Формирование личностных ценностей.
Задачи формирования информационной со-

ставляющей профессиональной компетентности 
студентов СПО объединяются в следующие 
компоненты цели, которые будут являться 
основными показателями сформированности 
информационной составляющей:

1. Мотивационный компонент.
2. Когнитивный компонент.
3. Деятельностный компонент.
4. Рефлексивный компонент.
Содержательный блок модели «Развитие ин-

формационной составляющей профессиональ-
ной компетентности учащихся ССУЗов» пред-
ставлен понятием «информационная составляю-
щая профессиональной деятельности». 

В основе организационного блока модели ле-
жит учебная исследовательская деятельность, 
методологической основой организации кото-
рой является деятельностный и личностный 
подход.

* При рассмотрении понятия «модель» остановимся на определении, которое дает А.В. Могилев: «…модель –  это образ 
реального объекта или явления, «заместитель» некоторого «оригинала», воспроизводящего его с той или иной достоверностью 
или подробностью. Модель – представление объекта в некоторой форме, отличной от формы его существования».
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В данной модели мы понимаем исследова-
тельскую деятельность не только в конкретно-
организационных рамках работы над заданной 
проблемой и написании учащимися исследо-
вательской работы, а шире – учение есть со-
вместное исследование, проводимое учителем 
и учеником. Таким образом, задача педагога –
 задать такие формы и условия исследователь-
ской деятельности, благодаря которым у уча-
щегося формируется внутренняя мотивация 
подходить к любой возникающей проблеме (как 
житейского, так и профессионального плана) 
с исследовательской позиции. Следовательно, 

одна из наиболее существенных задач, реа-
лизуемых в процессе обучения, – разрешение 
вопроса о способах формирования внутренней 
мотивации, т.е. отображение внешней необхо-
димости поиска во внутреннюю потребность. 
При формировании внутренней мотивации 
следует также учитывать личностные качества 
учащихся: психологические качества, систему 
сформированных ценностей личности, а также 
наличие опыта в данной сфере знаний.

При организации учебной исследовательской 
деятельности преподавателю нужно владеть 
теоретическим аппаратом построения исследо-

Рис. 1. Модель формирования 
информационной состав-

ляющей профессиональной 
компетентности
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вательской деятельности, концепцией организа-
ции ИД, принципами построения ИД, которые 
основываются на:

1) представлении Л.С. Выготского о соот-
ношении обучения и развития педагогического 
процесса на основе создания зон ближайшего 
развития: «…существенным признаком обуче-
ния является то, что оно создает зоны ближай-
шего развития, то есть побуждает и приводит в 
движение ряд внутренних процессов развития» 
[10]. В нашем случае механизмом создания зон 
ближайшего развития выступает реализация 
исследовательской деятельности учащимися 
при решении профессиональных задач как в 
условиях коллективной работы, так и при само-
стоятельной работе;

2) принципах построения деятельностно-
го содержания образования В.В.  Давыдова. В 
«теории учебной деятельности и ее субъекта» 
В.В. Давыдова речь идет не об усвоении чело-
веком знаний и умений вообще, а об усвоении, 
происходящем в форме учебной деятельности. 
Таким образом, при осуществлении учебной 
исследовательской деятельности учащийся 
приобретает соответствующие знания и умения, 
вместе с тем происходит усвоение ценностей 
духовной и материальной культуры [8];

3) положениях концепции проблемного обу-
чения И.Я. Лернера. Предполагается необходи-
мость создания проблемных ситуаций в обуче-
нии как главного средства развития мышления. 
По мнению И.Я. Лернера, исследовательский 
метод является наиболее продуктивной формой 
проблемного обучения [9].

Следует отметить, что на различных уровнях 
образования для различных учебных заведений 
учебная исследовательская деятельность имеет 
свои специфические функции. В профессиональ-
ном образовании – это повышение культуры 
профессиональной проектной деятельности пу-
тем развития аналитических и прогностических 
способностей учащихся средствами учебной 
исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность в своей ор-
ганизации может основываться на принципах 
проектирования, где метод проектов – одна 
из главных форм построения межличностного 
взаимодействия учителя и учащегося.

Применение в учебном процессе метода про-
ектов рассматривается в работах Н.Ю. Пахомо-

ва, Л.Б. Прокофьева, Дж. Дьюи, Е.Г. Сатарова 
и др. 

Метод проектов предполагает решение 
какой-то проблемы, что предусматривает, с 
одной стороны, использование совокупности, 
разнообразных методов, средств обучения, а с 
другой – предполагает необходимость интегри-
рования знаний, умений, применять знания из 
различных областей науки, техники, техноло-
гии, творческих областей.

Вместе с методом проектов при формирова-
нии информационной составляющей профессио-
нальной компетентности целесообразно исполь-
зовать такие широко распространенные формы 
обучения, как семинары, лекции, лабораторные 
работы, практикумы, самостоятельную работу 
студентов и т.д. Все они являются способами 
осуществления взаимодействия студентов и 
преподавателей, в рамках которых реализуются 
содержание и методы обучения. Использова-
ние разнообразных организационных форм и 
методов при формировании профессиональной 
компетентности студентов обеспечивает их ак-
тивность в данной деятельности, возможность 
самореализации. В то же время не следует за-
бывать о том, что как чрезмерно многообразие 
различных методов и форм, так и их однообразие 
может привести к обратному результату, т.е. за-
трудняет достижение дидактической цели.

Психологические особенности учащихся, на-
личие знаний в той или иной области, а также 
форма и средства организации учебного процес-
са, предлагаемые учителем, определяют специ-
фику учебной исследовательской деятельности 
при изучении той или иной дисциплины.

В качестве основных этапов учебной ис-
следовательской деятельности учащихся вы-
ступают:

1. Осознание цели исследования.
2. Установление объекта исследования.
3. Изучение теоретического материала, свя-

занного с выбранной темой, анализ предметной 
области.

4. Построение плана исследования и осущест-
вление этапов исследования;

5. Реализация исследования.
6. Анализ результатов исследования.
7. Определение сфер и границ применения 

результатов исследования.
Здесь задача преподавателя – найти удобные 

средства для реализации каждого из этапов.
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В соответствии с целевым и содержательным 
блоком модели были выделены следующие по-
казатели сформированности информационной 
составляющей профессиональной компетент-
ности: мотивационный, когнитивный, деятель-
ностный и рефлексивный.

Мотивационный показатель. Психологиче-
скую готовность к профессиональной деятельно-
сти мы понимаем как степень сформированности 
в личности студента мотивационно-целевой 
структуры, позволяющей субъекту эффектив-
но осуществлять практическую деятельность. 
Мотивационный аспект психологической готов-
ности отражает наиболее значимые характе-
ристики психологической готовности к непре-
рывному самообразованию в профессиональной 
деятельности, и мотив является критерием к 
такой деятельности.

Когнитивный показатель связан с овла-
дениями учащимися знаниями о структуре 
исследовательской деятельности, о методах ее 
использования при решении профессиональных 
задач с применением информационных техноло-
гий, а также формированием первоначальных 
информационных знаний и умений, необходи-
мых будущему выпускнику и учителю.

Деятельностный показатель предусматри-
вает овладение учащимися информационными 
умениями, опираясь на приобретенные знания в 
определенных профессиональных ситуациях:

• приобщение к использованию исследо-
вательской деятельности в профессиональной 
деятельности;

• использование современных инфор-
мационных технологий в профессиональной 
деятельности;

• организация исследовательской дея-
тельности в учебном процессе и при решении 
профессиональных задач.

Рефлексивный показатель предполагает 
формирование критического отношения к ор-
ганизации исследовательской деятельности при 
решении профессиональных задач, стремление 
к самообразованию и саморазвитию в области 
информационных технологий. Выделяются три 
вида рефлексии:

1. Ситуативная рефлексия – обеспечивает 
непосредственный самоконтроль поведения 
учащегося при осуществлении учебной иссле-
довательской деятельности, соотнесение своих 

действий с ситуацией, анализ происходящего. 
Характеристиками данной рефлексии являют-
ся: время обдумывания субъектом своей теку-
щей деятельности, склонность к самоанализу 
при осуществлении учебной исследовательской 
деятельности.

2. Ретроспективная рефлексия – проявляется 
в склонности к анализу уже выполненной в про-
шлом деятельности. Данная рефлексия выража-
ется в том, как часто учащийся анализирует и 
оценивает уже свершившуюся деятельность.

3. Перспективная рефлексия. Ее основные 
характеристики – тщательное планирование 
своей учебной исследовательской деятельности 
при решении профессиональных задач, ориен-
тация на будущее.

Показатели сформированности информаци-
онной составляющей профессиональной компе-
тентности должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) соответствие государственному стандар-
ту;

2) определение требований к готовности 
выпускника в соответствии с требованиями 
работодателей, предъявляемыми к молодым 
специалистам;

3) умение организовывать и осуществлять 
исследовательскую деятельность при решении 
своих (преподаватель – своих, учащийся – сво-
их) профессиональных задач.

Применение описанной выше модели «Фор-
мирование информационной составляющей 
профессиональной компетентности» в процессе 
обучения позволяет выработать у студентов до-
статочно устойчивые навыки самообразования 
как для обучения в профессиональном учебном 
заведении, так и для обучения в высших учеб-
ных заведениях, в том числе и в системе откры-
того образования. Так как система открытого 
образования функционирует на принципе непре-
рывности образования, интегрируя в себе общее, 
начальное, среднее профессиональное, высшее, 
дополнительное и послевузовское образование, 
и ориентирована на реализацию высокого потен-
циала компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, то информационная составляющая 
профессиональной компетентности является 
одним из необходимых условий для осущест-
вления обучения через всю жизнь.
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Повышение квалификации с использованием 
дистанционных образовательных технологий  
(ПКДОТ) понимается нами как применение 
совокупности образовательных технологий, 
направленных на обновление теоретических 
и практических знаний специалистов в связи 
с повышением требований к уровню их ква-
лификации, при которых целенаправленное 
опосредованное или частично опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахож-
дения на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего с 
использованием средств телекоммуникации.

Под моделью повышения квалификации с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий (ПКДОТ) мы понимаем теоретиче-
ски выстроенную целостную совокупность пред-
ставлений о том, как выглядит и как должна вы-
глядеть система ПКДОТ, как она воздействует и 

ÀпÐÎбÀцÈЯ пÎвЫШÅÍÈЯ квÀЛÈфÈкÀцÈÈ 
Ñ ÈÑпÎЛЬзÎвÀÍÈÅм ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍЫХ ÎбÐÀзÎвÀтÅЛЬÍЫХ 

тÅХÍÎЛÎГÈЙ в уÑЛÎвÈЯХ ÄÎпÎЛÍÈтÅЛЬÍÎГÎ 
пÐÎфÅÑÑÈÎÍÀЛЬÍÎ-пÅÄÀГÎГÈчÅÑкÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ 

Î.п. Îсипова
челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования
 
Рассматриваются основные вопросы проектирования и апробации модели повышения квалификации с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Анализируются вопросы практического внедрения 
дистанционного обучения в систему дополнительного профессионально-педагогического образования на примере 
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TESTING A MODEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
BASED ON DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGY 

IN TERMS OF FURTHER PEDAGOGICAL EDUCATION

O.P. Osipova
Chelyabinsk Institute of Teachers’ Professional Development and Further Education

The article deals with the basic problems of designing and testing a model of professional development based 
on distance education technology. The problem under analysis is the actual introduction of distance education into 
the system of further pedagogical education of the Chelyabinsk Institute of Teachers’ Professional Development 
and Further Education. The article contains resulting data of testing a model of professional development based on 
distance education technology.

Key words: model designing, professional development based on distant education technology, distance education, 
Information-and-communications tecnology. 

как должна воздействовать на объект ПКДОТ, 
как адаптируется и как должна адаптироваться 
к изменениям во внешней среде, чтобы управ-
ляемая организация ПКДОТ могла добиваться 
поставленных целей, устойчиво развиваться и 
обеспечивать свою жизнеспособность.

Учитывая особенности дополнительного 
профессионально-педагогического образования 
(ДППО), а также исходя из сложившихся в теории 
и методике профессионального образования тра-
диций, в качестве методологических оснований 
проектирования структурно-функциональной 
модели ПКДОТ, встроенной в контекст систе-
мы непрерывного образования, нами выбраны 
системный, личностно-ориентированный и ан-
драгогический подходы.

По нашему мнению, содержательная интер-
претация модели ПКДОТ в учреждениях ДППО 
может рассматриваться с позиций организаци-
онной, технической, кадровой, программно-
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дидактической, методической, прогностиче-
ской, нормативно-правовой, технологической, 
корригирующей и финансовой составляющих 
[4]. 

Процесс создания структурно-функциональ-
ной модели ПКДОТ, в нашем случае, включает 
подготовительный, основной и завершающий 
этапы. На каждом этапе решаются определен-
ные цели и задачи, способствующие эффектив-
ному функционированию и развитию модели 
ПКДОТ. Рассмотрим более подробно каждый 
из представленных этапов.

На подготовительном (организационном) эта-
пе создания модели ПКДОТ решались вопросы 
нормативно-правового, финансового, кадрового, 
технического, программно-дидактического, 
методического обеспечения.

На основном этапе создания модели ПКДОТ 
рассматривались вопросы программно-дидакти-
ческого, методического (уточнение и дополнение 
к первому этапу), технологического обеспечения 
эффективного функционирования модели.

На завершающем этапе создания модели 
ПКДОТ происходило оценивание результатов 
деятельности, коррекция и прогнозирование 
дальнейшего развития модели ПКДОТ. Обяза-
тельным условием эффективного взаимодей-
ствия всех компонентов и их полноценного 
функционирования в рамках модели является 
реализация соответствующих связей каждого 
этапа.    

Изучая психолого-педагогическую литера-
туру по данному вопросу, мы определили, что 
основными принципами моделирования про-
цесса ПКДОТ в условиях ДППО могут и должны 
выступать:  

– Полнота. Разработанная нами модель 
ПКДОТ, представляющая комплекс теоретиче-
ских знаний и практических умений, должна 
достаточно полно охватывать всю специфику 
профессиональной деятельности работника об-
разования, отражать соответствие основному со-
ставу решаемых им профессиональных задач.

– Информативность. Модель ПКДОТ 
строится с учетом современных достижений 
науки в области дистанционного обучения и 
информационно-коммуникационных техно-
логий, которые обеспечивают формирование 
основных компетенций и решение профессио-
нальных задач работников образования.

– Структурность. Содержание и задачи, 
входящие в состав модели ПКДОТ, отражают 
основные структурные компоненты профес-
сиональной деятельности педагога в условиях 
дистанционного обучения. В данных условиях 
должны найти отражение наиболее значимые 
параметры, которые в профессиональной дея-
тельности работника образования выступают 
существенными показателями для принятия 
решений.

– Прогностичность. Это ключевая харак-
теристика эффективности любой оценочной 
процедуры. Практической ценностью обладают 
лишь те результаты, которые относятся не к 
прошлому, а к будущему – позволяют прогно-
зировать эффективность профессиональной 
(учебной) деятельности слушателя. Модель 
включает содержание и задачи, направленные 
на овладение стратегией преодоления типич-
ных затруднений и предупреждение возмож-
ных ошибок, объясняющихся осознаваемыми 
и неосознаваемыми противоречиями между 
профессиональной деятельностью и профессио-
нальной компетентностью педагогов в условиях 
дистанционного обучения.

– Эффективность. Реализация модели 
ПКДОТ предполагает построение эффектив-
ной педагогической  системы, под которой 
мы понимаем «множество взаимосвязанных 
структурных компонентов, объединенных 
образовательной целью развития личности и 
функционирующих в целостном педагогиче-
ском процессе» подготовки преподавателей для 
работы в условиях дистанционного обучения 
[1. С. 15]. 

Стратегической целью в организуемой нами 
модели ПКДОТ будет являться организация 
повышения квалификации слушателей (педа-
гогических и руководящих работников системы 
образования) с использованием дистанционных 
образовательных технологий, направленная на 
формирование компетенций и профессионально-
личностное развитие.  Данная цель достигается 
в русле мировой тенденции мобильного рас-
пространения знаний посредством обмена об-
разовательными ресурсами. Закономерно, что 
средством достижения такой цели должны быть 
высокотехнологичные и научно обоснованные 
организационные формы, использующие дис-
танционные образовательные технологии.   
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Содержательный компонент модели ПКДОТ 
направлен на создание научно обоснованного 
информационно-обучающего поля для каждого 
учебного модуля (образовательной программы) 
повышения квалификации. На основании ра-
нее выделенных целей и задач формиру ется их 
конкретное наполнение. В соответствии с по-
ставленными задачами ведется отбор содержа-
ния модульных курсов с использованием ДОТ 
(далее МКДОТ). 

В Челябинском институте переподготовки 
и повышения квалификации работников об-
разования (далее Институт) все предлагаемые 
образовательные программы повышения квали-
фикации являются модульными программами. 
Каждый модуль представляет собой закончен-
ное профессиональное действие, освоение кото-
рого идёт по определённым операциям-шагам 
и способствует формированию компетенций и 
профессионально-личностному развитию слу-
шателей. Каждый модуль образовательной про-
граммы, разработанный для ПКДОТ, содержит 
учебные элементы (УЭ), которые соотносятся с 
определёнными функциональными элементами 
профессиональных компетенций. 

В нашем случае основной организационной 
формой является дистанционная образователь-
ная технология, которая понимается нами как 
«совокупность методов и средств обучения и 
администрирования учебных процедур, обеспе-
чивающих проведение учебного процесса на рас-
стоянии на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий» [5]. 

Следующим структурным компонентом в 
представленной нами модели ПКДОТ являются 
методы обучения. В «Философском энциклопе-
дическом словаре» метод определяется как «со-
вокупность приемов и операций практического 
и теоретического освоения действительности» 
[7. С. 358].

В педагогической литературе существует 
большое количество подходов к классифика-
ции методов обучения. Те или иные методы 
обучения преподаватель выбирает с учётом 
конкретных обстоятельств и условий учебного 
процесса. Выбор метода обучения зависит, пре-
жде всего, от целей образования, являющихся 
основным критерием выбора. Далее в ряду фак-
торов, влияющих на выбор метода, значатся: 

особенности изучаемого предмета; количество 
времени, отводимого на изучение материала; 
уровень подготовленности обучаемых; их воз-
растные особенности; материально-техническая 
оснащённость кабинета; уровень теоретической 
и  практической подготовленности самого пре-
подавателя и пр.

По нашему мнению, самой важной отличи-
тельной особенностью процесса дистанционного 
обучения является интерактивность данного 
процесса. Под интерактивностью мы понимаем 
взаимодействие, обмен информацией, идеями, 
мнениями между слушателями и преподавате-
лями, обычно происходящий с целью поддержки 
обучения» [3]. 

Перейдем к следующему структурному 
компоненту нашей модели – средствам дис-
танционного обучения (далее ДО) в условиях 
ДППО, иными словами, к  инструментально-
технологическому компоненту исследуемой 
нами модели. Отметим, что употребление тер-
мина «средство» в научной литературе весьма 
неоднозначно. Нередко оно понимается весьма 
широко – как все то, что стоит между субъектом 
и желаемым продуктом деятельности: матери-
альные объекты, язык, понятия, а также методы 
и даже участки ее процесса [7]. Под средствами 
организации и сопровождения ПКДОТ в системе 
ДППО мы будем понимать искусственно соз-
данные материальные и виртуальные объекты, 
которые помещены между тьютором (препода-
вателем) и слушателем и с помощью которых 
происходит переход от цели к результату. 

В рамках реализации ПКДОТ методическая 
проблема осуществления контроля и тестиро-
вания  является одной из наиболее сложных и 
ответственных [2]. Суть проблемы заключается, 
прежде всего, в необходимости точно иденти-
фицировать слушателя ПКДОТ и соблюсти 
необходимые формальности для организации 
и сопровождения обучения. Если же обучение 
организовано только в дистанционной форме, 
то проблема контроля учебной деятельности 
слушателей становится одной из ключевых 
при проектировании учебных курсов и их вне-
дрении. По нашему мнению, для реализации 
нашей модели ПКДОТ необходимы следующие 
виды контроля:

– предварительный контроль (анкетирование 
слушателей) – выявление начального уровня 
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владения ИКТ-компетентностью, уровня мо-
тивации обучения (анкета входного контроля);

– текущий контроль – осуществляющийся в 
процессе повседневной учебной работы;

– итоговый контроль (в виде курсового про-
екта, телеконференции, форума и т.д.) – форма 
итогового контроля знаний по изучению всего 
курса, а также анкета выходного контроля.

Таким образом, опираясь на указанные 
выше исследования, в качестве компонентов 
структурно-функциональной модели ПКДОТ 
в условиях ДППО мы определили следующие: 
цель, содержание, методы, формы, средства, 
контроль и результат. Разработанная нами мо-
дель ПКДОТ в условиях ДППО является целост-
ной, поскольку каждый из выделенных компо-
нентов решает определённую задачу, и только их 
совокупность достигает определённой цели. Осо-
бенностью данной модели ПКДОТ-технологий в 
условиях ДППО является ее направленность на 
профессионально-педагогическое интерактивное 
взаимодействие тьютора и слушателя.

В условиях организации ПКДОТ в Челя-
бинской области на базе Института проходила 
апробация внедряемой нами модели. В рамках 
процесса апробации ПКДОТ  проводилось вход-
ное и выходное анкетирование слушателей по 
вопросам организации, сопровождения и со-
держания модульных курсов ПКДОТ, анкети-
рование по уровню владения слушателей ИКТ-
компетентностью. От каждой кафедры Институ-
та на апробацию было представлено по одному 
модульному курсу. На каждый модульный курс 
было набрано от 10 до 15 слушателей. 

Анализ анкет входного тестирования пока-
зал, что возрастной состав слушателей ПКДОТ 
колеблется в следующих промежутках: от 21 
года до 30 лет – 19 % слушателей;  от 31 года до 
40 лет – 38 % слушателей; от 41 года до 50 лет – 
28 % слушателей. Определилась категория слу-
шателей от 50 лет и старше, что составило 15 % 
слушателей от общего числа. Таким образом, 
возрастной состав основной группы слушателей 
определился от 31 года до 50 лет.  

Анализируя данные по месту проживания 
слушателей, мы можем констатировать, что 
основная масса слушателей проживает в г. Че-
лябинске (61 % слушателей), 39 % слушателей 
проживает на территории области, из них 18 % – 

это жители населенных пунктов с населением 
менее 50 тыс. человек. 

В рамках информации, представленной в ан-
кетах входного тестирования, стаж педагогиче-
ской деятельности основной группы обучаемых 
составил более 18 лет, то есть 48 % от общего 
числа слушателей МКДОТ, 28 % слушателей – 
это работники образования, имеющие стаж от 
11 до 17 лет, 24 % слушателей имеют стаж от 
4 до 10 лет. 

На вопрос предложенной анкеты, имели ли 
слушатели постоянный доступ к сети Интернет 
во время процесса ПКДОТ, 79 % слушателей 
ответили утвердительно, а 21 % слушателей 
могли пользоваться услугами Интернет лишь 
эпизодически. 

В табл. 1 показано как распределились це-
левые установки слушателей в рамках ПКДОТ. 
Каждый слушатель мог выбрать не более трех 
ответов.

Таблица 1  

целевые установки слушателей

Вîпðîñ àíêåòû âõîäíîãî òåñòèðîâàíèÿ
Кîë-
âî 

Дëÿ ñàìîñîâåðшåíñòâîâàíèÿ 
â пðîфåññèîíàëüíîé ñфåðå

88

Чòîáû íå îòñòàâàòü îò ñâîèõ ó÷åíèêîâ, 
пîíèìàòü èõ

71

Пðîñòî èíòåðåñíî óçíàòü ÷òî-òî íîâîå 66
Чòîáû пîëó÷èòü ñåðòèфèêàò 42
Чòîáû пðèîáðåñòè íîâûå пðîфåññèîíàëüíûå 
è ëè÷íûå êîíòàêòû

40

Чòîáû íå пîðòèòü îòíîшåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé 19
Чòîáû пîâûñèòü ñâîå пîëîæåíèå â êîëëåêòèâå 18
Эòî íóæíî äëÿ ìîåé êàðüåðû, пðîäâèæåíèÿ пî 
ñëóæáå

14

Чòîáû èìåòü âîçìîæíîñòü пðîäîëæèòü 
îáðàçîâàíèå, çàíÿòüñÿ íàóêîé

15

Нå çàäóìûâàëñÿ(ëàñü), íå çíàю, ìíå âñå ðàâíî 0

Наиболее значимым для слушателей оказался 
вопрос о самосовершенствовании в профессио-
нальной сфере, его выбрали все слушатели. При-
ходится констатировать, что у слушателей оказа-
лась довольно высокая мотивация для ПКДОТ. 

Мы считаем, что одно из условий успешно-
го внедрения ПКДОТ – базовое программное 
обеспечение, соответствующее потребностям 
слушателя, тьютора и администратора Сети. 
Анализ представленных на рынке программ-
ных продуктов организации и сопровождения 
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ДО показал, что по уровню представленных 
возможностей бесплатное программное обеспе-
чение Moodle, которое установлено на сервере 
Института, выдерживает сравнение с известны-
ми коммерческими программными продуктами, 
но в то же время выгодно отличается от них тем, 
что  распространяется в открытом исходном коде, 
что даёт возможность учесть специфику ДППО.  

Дидактические возможности представленной 
системы позволяют решать стратегическую цель 
в организуемой нами модели ПКДОТ – органи-
зация повышения квалификации слушателей 
(педагогических и руководящих работников 
системы образования) с использованием дис-
танционных образовательных технологий, на-
правленной на формирование компетенций и 
профессионально-личностное развитие. Данная 
система поддерживает обмен файлами любых 
форматов – как между преподавателем и слуша-
телем, так и между самими слушателями. Сервис 
рассылки позволяет оперативно информировать 
всех участников курса или отдельные группы 
о текущих событиях. Форум дает возможность 
организовать учебное обсуждение проблем, при 
этом обсуждение можно проводить по группам. 
Чат позволяет организовать учебное обсуждение 
проблем в режиме реального времени. Сервисы 
«Обмен сообщениями», «Комментарий» пред-
назначены для индивидуальной коммуникации 
преподавателя и слушателя: рецензирование 

работ, обсуждение индивидуальных учебных 
проблем. Сервис «Учительский форум» дает 
преподавателям возможность обсуждать про-
фессиональные проблемы. Важной особенно-
стью Moodle является то, что система создает 
и хранит портфолио каждого обучающегося. 
Преподаватель может создавать и использовать 
в рамках курса любую систему оценивания. Все 
отметки по каждому курсу хранятся в сводной 
ведомости. Moodle позволяет контролировать 
«посещаемость», активность слушателей, время 
их учебной работы в сети.

 При подготовке и проведении занятий в си-
стеме Moodle преподаватель использует набор 
элементов курса, в который входят: глоссарий, 
ресурс, задание, форум, wiki, урок, тест и др. 
Варьируя сочетания различных элементов 
курса, преподаватель организует изучение ма-
териала таким образом, чтобы формы обучения 
соответствовали целям и задачам конкретных 
занятий. Даже такое краткое описание говорит 
об уникальных  дидактических возможностях 
Moodle, органично вписывающихся в систему 
ПКДОТ в условиях ДППО. 

 Все представленные модульные курсы, заяв-
ленные на апробацию, не сопоставимы по своему 
содержанию (что нами не анализировалось) и 
рассчитаны на разную аудиторию. Но нам было 
важно выявить основные тенденции структуры 
модульного курса, насколько представленный 

Таблица 2

Ðезультаты посещений слушателями разделов модульных курсов

Рàçäåëû МКДОÒ/Пðåпîäàâàòåëü-òüюòîð
Кîëè÷åñòâî пîñåщåíèé

1 2 3 4 5 6 7 8

Нîâîñòíîé фîðóì 4 –* 9 1 1 28 32 2
Кîíñóëüòàöèÿ пðåпîäàâàòåëÿ 18 – – 26 4 34 – –
Гëîññàðèé – – – 3 – – – 39
УÒП êóðñà 8 49 0 8 15 13 – 3
Вâåäåíèå 13 – – – – – 0 4
Лèòåðàòóðà (ñпèñîê Иíòåðíåò-ðåñóðñîâ) 5 – 3 4 5 29 – 11
Òåîðèÿ 50 592 132 32 36 324 446 288
Пðàêòèêà 94 295 304 26 115 256 761 139

Кîíòðîëü 24 148 98 32 16 45 99 229
Фîðóì «Иòîãè êóðñà» – 313 – – – – – –
Рåфëåêñèâíûé îò÷åò – 101 – – – – – –
Àðõèâ – 69 – – – – – –
Ñåìèíàð – – 230 – – – – –
Вñåãî пîñåщåíèé 216 1567 776 132 192 729 1338 715

*Раздел отсутствует в структуре МКДОТ.
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курс удобен в работе для пользователя, сколько 
времени занимает реальная работа с курсом пре-
подавателя и т.д. 

Для этого мы попытались проанализировать 
количество обращений слушателей к конкрет-
ным разделам  каждого МКДОТ. В табл. 2 пред-
ставлены результаты посещений.

Анализируя данные, представленные в 
табл. 2, мы можем констатировать, что у 
каждого МКДОТ имеется своя уникальная 
структура. Количество посещений сильно 
различается и зависит, по нашему мнению, от 
многих причин. Среди них мы можем назвать: 
уровень интерактивности МКДОТ, различный 
уровень владения ИКТ-компетентностью, воз-
можность у слушателей постоянного доступа к 
сети Интернет,  специфика деятельности работ-
ников образования  и т.д. 

Так, чаще всего общались в сети учителя 
иностранного языка (1567 посещений) и руко-
водители образовательных учреждений (1338 
посещений). Данные слушатели вышли на 
сайт за время обучения в среднем 15,6 и 13,4 
раза соответственно. Менее активными были 
работники специального (коррекционного) об-
разования (132 посещения) и учителя начальных 
классов (192 посещения). В среднем один слу-
шатель выходил на страницы сайта 1,3 раза. 
Подтверждение данным цифрам мы нашли и 
в результатах проведенного анкетирования: 
учителя начальных классов, работники до-
школьных образовательных учреждений 
могут пользоваться услугами Интернет лишь 
эпизодически. 

Для определения временных затрат тьютора 
и определения его учебной нагрузки в дальней-
шем анализировался временной показатель 

работы. В рамках апробации модели ПКДОТ 
были рассмотрены временные затраты тьютора 
на работу в системе Moodle и временные затра-
ты на работу с электронной почтой, а также их 
процент к общему количеству часов по учебно-
тематическому планированию (УТП) МКДОТ 
(табл. 3).

Анализируя одновременно представленные 
структуры МКДОТ (см. табл. 2) и временные за-
траты тьюторов (см. табл. 3), мы можем конста-
тировать, что у тьютора 7 на проведение МКДОТ 
потрачено больше всего времени. Данное обстоя-
тельство объясняется большим объемом прак-
тической работы – 761 посещение. Выполнение 
практических заданий было запланировано 
и осуществлялось непосредственно в системе 
Мoodle (56,9% времени от всего курса).     

Временные затраты тьюторов 2 и 3 могут 
быть объяснены структурами представленных 
МКДОТ. В структуре МКДОТ заявлены форум и 
семинар, в рамках которых слушатели работали 
в режиме реального времени, соответственно 
313 и 230 посещений. У тьютора 8 потраченное 
время объясняется частым посещением слуша-
телями раздела «Контроль» – 229 посещений, 
что гораздо больше посещений практических 
занятий, – 139.       

Тьюторы 5 и 4 потратили на проведение за-
нятий от 6,2 до 7,3 ч на проведение МКДОТ, 
что, по нашему мнению, является недоста-
точным, особенно у тьютора 5. Данное обстоя-
тельство обусловлено  спецификой работы с 
данной категорией слушателей (работники 
специального (коррекционного) образования и 
учителя начальных классов). Данная катего-
рия слушателей могла пользоваться услугами 
Интернет лишь эпизодически.  Тьютором 1 по-

Таблица 3

временные затраты тьютора на сопровождение мкÄÎт
Пðåпîäàâàòåëü-

òüюòîð
Кîë-âî ÷àñîâ пî УÒП

Рàáîòà â ñèñòåìå Moodle  
(â òîì ÷èñëå эëåêòðîííàÿ пî÷òà), ÷

Оáщåå êîë-âî ÷àñîâ  
пî УÒП МКДОÒ, %

5 32 6,2 19,4
4 24 7,3 30,4
3 24 9,5 39,5
6 16 10,2 63,7
8 24 16,2 67,5
1 24 18,2 75,8
2 24 18,2 75,8
7 24 19,4 80,8
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трачено довольно много времени на проведение 
курса, но вместе с тем довольно мал показатель 
посещений – 216. Данное обстоятельство под-
тверждается низким уровнем владения ИКТ-
компетентностью данной группы слушателей 
(работники дошкольных образовательных 
учреждений).

Оптимальным МКДОТ по временным затра-
там и представленной структуре, по нашему мне-
нию, является курс тьютора 3 – 9,5 ч при 24 ч по 
учебно-тематическому планированию МКДОТ и 
776 посещениях курса слушателями.  

Таким образом, представленная и апробиро-
ванная модель организации и сопровождения 
ПКДОТ в условиях ДППО характеризуется 
целевым, содержательным, деятельностным 
и результативным компонентами и, с нашей 
точки зрения, может стать основой для реали-
зации современной концепции образования в 
конкретном образовательном учреждении до-
полнительного профессионального образования 
в условиях информатизации общества.

По результатам апробации модели ПКДОТ 
были решены многие вопросы организации и 
сопровождения ПКДОТ, среди них: определена 
оптимальная структура МКДОТ; уточнены об-

щие требования к информационному, учебно-
методическому и техническому обеспечению 
МКДОТ; определены основные параметры по 
оценке учета работы тьютора ПКДОТ.   
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В настоящий момент происходит очередной 
этап технологической и мирной социальной 
революции – становление информационного 
общества. Появилась потребность включения в 
образовательную систему компонента, обеспе-
чивающего формирование личности, способной 
грамотно ориентироваться в условиях постоян-
ного многократного прироста информации и 
применять ее для решения возникающих задач 
и непрерывного самообразования. В связи с этим 
возникает необходимость соответствия образова-
ния не только современным, но и опережающим 
требованиям информационного общества. 

Анализ литературы [1, 3, 6, 7 и др.] показал 
особенности информационного общества:

– информационное общество является со-
циальной формой, определив шейся в ходе 
эволюции и преобразования индустриального 
общества;

– информационное общество несет в себе боль-
шой потенциал для совер шенствования устрой-
ства государства, оптимального использования 
местных условий и ресурсов, значительного 
повышения эффективности производства, раз-
вития сложных услуг и образования, экономии 
природных ресурсов и защи ты окружающей 
среды, перехода к устойчивому развитию;
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– главным условием благополучия каждого 
человека и каждого государ ства в информаци-
онном обществе становится знание, полученное 
благодаря беспрепятственному доступу к инфор-
мации и умению работать с ней;

– с большей долей вероятности в будущем 
будет существовать несколько типов информа-
ционного общества, оцениваемых по степени 
обеспеченности равенства прав граждан на до-
ступ к основному ресурсу – информации; степе-
ни участия в жизни общества и самореализации 
людей;

– информационное общество коренным об-
разом преобразует систему об разования: все 
большее число людей использует возможности 
дистанционного обучения, начинает актив-
но реализовываться принцип пожизненного 
повыше ния квалификации.

Требования современного информационного 
общества к своим членам заключается, прежде 
всего, в знании информационных технологий и 
умении их применять. Новые информационные 
технологии в обучении являются рациональным 
средством в развитии способностей студентов, 
а их использование в учебном процессе дает 
следующие преимущества: повышение уровня 
и качества подготовки обучаемых; расширение 
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контингента специалистов, владеющих навы-
ками алгоритмического мышления, интенси-
фицирование  процесса обучения.

Информационные технологии позволяют 
значительно улучшить управление образователь-
ным процессом и повысить его педагогическую 
эффективность.

Программные средства, применяемые в со-
временных информационных технологиях, 
обладают, как правило, широкими функцио-
нальными возможностями, имеют развитый 
пользовательский интерфейс и могут исполь-
зоваться самостоятельно в виде компьютерных 
информационных технологий.

Информационные технологии могут решить 
проблемы обучения профессиональному обще-
нию и интенсифицировать учебный процесс 
за счет повышения темпа, индивидуализации 
обучения, моделирования ситуаций, увеличе-
ния активного времени каждого обучающегося 
и усиления наглядности.

Следует выделить ряд существенных по-
зитивных факторов, повышающих эффектив-
ность обучения студентов. Использование 
мультимедийных технологий: 

– позволяет индивидуализировать обуче-
ние;

– помогает интенсифицировать обучение;
– повышает мотивацию учения;
– создает условия для самостоятельной ра-

боты;
– создает комфортную среду обучения.
Эти факторы достигаются погружением сту-

дента в принципиально новую информационно-
технологическую среду, обеспечивающую 
расширенное интерактивное взаимодействие, 
максимально приближенное к естественному.

Необходимость подготовки будущего специа-
листа  творчески активного резерва определяет 
повсеместное использование информационных 
ресурсов, являющихся продуктом интеллекту-
альной деятельности наиболее квалифицирован-
ной части трудоспособного населения общества. 
По этой причине для реализации идей разви-
вающего обучения, развития личности студента 
становится актуальной разработка определен-
ных методических подходов к использованию 
средств новых информационных технологий. В 
частности, для развития творческого потенциа-
ла индивида, формирования у студента умения 

осуществлять прогнозирование результатов 
своей деятельности, разрабатывать стратегию 
поиска путей и методов решения задач – как 
учебных, так и практических.

Современный этап модернизации профессио-
нального образования во многом определяется 
внедряемым компетентностным подходом, пред-
полагающим формирование у студента опреде-
ленной позиции в процессе обучения. При этом 
результатом подготовки выпускника является 
формирование ключевых компетентностей. 

Компетентность большинство ученых трак-
туют как готовность (способность) человека 
применить полученные знания, умения, опыт 
в деятельности при решении задач. Чаще всего 
она рассматривается как:

– владение знаниями, умениями, позволяю-
щими высказывать профессионально грамотные 
суждения, оценки, мнения (В.С. Безрукова [4]);

– совокупность знаний, умений и способ-
ностей, которые проявляются в личностно-
значимой для субъекта деятельности (Дж. Равен 
[5]); 

– знания, умения и опыт человека (Э.Ф. Зеер 
[2]); 

– это способность человека адекватно и глу-
боко понимать реальность, правильно оценить 
ситуацию, в которой приходится действовать, 
и правильно применять свои знания. Фактиче-
ски компетентность – это способность человека 
решать проблемы (Т.П. Воронина [6]); 

– доскональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, сложных связей, явлений 
и процессов, возможных способов и средств 
достижения намеченных целей (Н.Н. Неча-
ев [7]); 

– качественное использование компетенций 
(Н.И. Алмазова [8]).

В нашем исследовании компетентность по-
нимается как  способность реализовывать в 
профессиональной деятельности полученные 
знания и умения и навыки.

Одной из ключевых компетентностей бу-
дущего специалиста, на наш взгляд, является 
социально-информационная компетентность. 
Она включает систему специальных знаний в об-
ласти информатики и информационных техно-
логий, профессионально-ориентированных ин-
формационных умений, способов и алгоритмов 
поведения (приобретенного опыта) и ценност-
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ных отношений, актуализацию и обогащение, 
которые происходят по мере участия студента в 
реальных жизненно важных и профессионально 
значимых ситуациях. 

Социально-информационная компетент-
ность выпускника вуза – компетентность, от-
носящаяся к сфере использования информаци-
онных и коммуникационных технологий, т.е. 
деятельностные индивидуальные способности 
и качества выпускника вуза, определяющие его 
возможности и умения:

– самостоятельно искать, собирать, анализи-
ровать, представлять, передавать информацию;

– моделировать и проектировать объекты и 
процессы, в том числе – собственную индивиду-
альную деятельность;

– использовать в своей практической профес-
сиональной деятельности современные инфор-
мационные и коммуникационные технологии, 
обеспечивающие многократное увеличение 
производительности труда;

– моделировать и проектировать работу кол-
лектива;

– принимать правильные решения, твор-
чески и эффективно решать задачи, которые 
возникают перед ним в процессе продуктивной 
деятельности;

– критически относиться к социальной ин-
формации, распространяемой средствами мас-
совой информации и коммуникации. 

Структурно её можно рассмотреть как синтез 
компонентов:

– когнитивный (анализ информации, полу-
ченной из различных источ ников с помощью 
средств ИТ и синтез из неё нового знания);

– технологический (умение работать с раз-
личными источниками инфор мации, владение 
способами её обработки и доставки, организация 
учеб ной деятельности с использованием ИТ);

– коммуникативный (наличие знаний и 
уме ний, позволяющих осуществлять коллек-
тивную, совместную деятель ность в информа-
ционной среде);

– мотивационно-ценностный (позволяет 
осуществлять новый подход в образовании, 
основанный на творческом развитии и само-
реализации личности, понимании значимости 
информатизации образования);

– креативный  (творческое осмысление ин-
формации, создание на её ос нове с помощью 

инструментальных средств информационных 
технологий собственного продукта и его разме-
щение в информационной среде). 

Использование информационных техноло-
гий в обучении играют большую роль в  фор-
мировании социально-информационной ком-
петентности. Одним из самых перспективных 
направлений использования инфор мационно-
коммуникационных технологий является дис-
танционное обу чение. Это связано с тем, что 
содержание профессии, узко профессиональные 
знания постоянно устаревают, потребность 
в самообу чении, переквалификации стано-
вится одним из важнейших условий кон-
курентоспособности специалиста в условиях 
глобализации общественной жизни.

Система дистанционного обучения, исполь-
зуемая в Георгиевском технологическом инсти-
туте (филиале) ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 
государственный технический университет», 
включает следующие компоненты:

– учебно-методический (электронные версии 
самоучителей, программ самостоятельной рабо-
ты, пакетов творческих заданий);

– информационный (ссылки на библиотеки, 
федеральные и региональные образовательные 
порталы, профессионально-ориентированные 
порталы, сайты предприятий и организаций, 
сайты компаний по ИТ-консалтингу);

– консультации и рекомендации (рекомен-
дации преподавателей, консультации препо-
давателя).

Через Интернет студенты получают  доступ 
к альтернативным источникам полу чения ин-
формации. Взаимодейст вие преподавателя и 
студента носит асин хронный характер. Асин-
хронизация учебного процесса достигается за 
счет использования в качестве элементов взаи-
модействия студента и преподавателя  электрон-
ной почты или компьютерной сети.  Студент 
самостоятельно в удобное для себя время обу-
чается в режиме удаленного доступа. 

Дистанционное обучение обеспечивает лич-
ностную ориентацию на саморазвитие личности 
как в профессиональном, так и в общекультур-
ном плане и условия на удовлетворение потреб-
ностей. Программы дистанционного обучения 
ори ентированы на индивидов, обладающих 
высоким уровнем подготовки к самообразова-
тельной деятельности, поскольку необходимо 
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самостоятель но планировать в удобное для себя 
время учебную работу, уметь исполь зовать соот-
ветствующий справочный материал, работать с 
информацион ными базами данных, постоянно 
использовать режим самоконтроля, тем самым 
предоставляя широкие возможности в плане 
гибких и вариативных схем, способов и содер-
жаний образовательного процесса. 

Использование дистанционной формы обуче-
ния в Георгиевском технологическом институте, 
где инициативной стороной является не только 
преподаватель, но, прежде всего, сам учащийся, 
ведёт к разрушению об разовательных стереоти-
пов и к тому, что сам пользователь может выби-
рать как формы, так и способы обучения, время 
и формы взаимодействия с преподавателем. 
Основой образовательного процесса в режиме 
удален ного доступа является интенсивная, 
целенаправленная, поддающаяся кон тролю 
самостоятельная работа обучающегося, строя-
щего индивидуаль ную временную траекторию 
обучения, используя комплект специальных 
компьютерных средств. Контроль за ходом 
самостоятельной работы осуществляется рас-
пределенно во времени за счет тестирования, 
анкетирования, бесед, а также использования 
программных средств. 

Постоянно увеличиваются и совершенству-
ются ресурсы Интернета – образовательные, 
информационные, коммуникационные и др. 
На базе информационно-коммуникационных 
технологий Интернета создано универсальное 
информационное пространство, которое ис-
пользуется в обра зовательных целях. Учащиеся 
осваивают поисковые алгоритмы, что по могает 
им ориентироваться в информационном про-
странстве Интернета, заниматься информаци-
онным обеспечением учебной деятельности.

С целью проверки уровня формирования 
социально-информационной компетентности 
нами разработана программа для ЭВМ – «Си-
стема оценки уровня формирования социально-
информационной компетентности студентов». 
Программа зарегистрирована в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 

Оценка уровня формирования социально-
информационной компетентности студента 
осуществлялась по следующим критериям:

– информационные знания (знания о видах 
информации, способах сжатия, кодирования 

информации, способах работы с информацией 
и т.д.); 

– информационные умения (умения ин-
формационного поиска, умения фиксации 
информации, умения обработки информации, 
умения практической реализации полученной 
информации); 

– рефлексивные умения студентов.
Нами выделены уровни формирования 

социально-информационной компетентности 
студента:

Низкий (осведомленность). Первоначаль-
ные навыки, опыт работы. Овладение техникой 
использования простейших прикладных про-
грамм, оргтехники и измерительной техники.

Средний. Навыки пользователя ПК, основные 
умения работы с универсальным и специализи-
рованным программным обеспечением, с инфор-
мационными системами, подготовка публика-
ций с использованием современных средств.

Высокий (системный). Обладание разно-
сторонними умениями работы с современными 
программными системами. Умение принимать 
нестандартные решения и анализировать ин-
формационные процессы. Стремление к рас-
ширению и углублению своих знаний в области 
информационных технологий. 

Для разработки системы были определены 
инструментальные средства реализации проекта 
(Borland С++ Builder 6). Разработаны алгоритмы 
решения основных функций системы и реали-
зованы при помощи выбранных инструменталь-
ных средств.

Система включает:
– базу данных (списки студентов по группам 

Георгиевского технологического института);
– тест (вопросы по темам: работа в ОС Win-

dows; работа с пакетом Microsoft office; работа в 
Интернет; работа с растровыми изображениями; 
построение сайтов). 

– отчеты по результатам (результаты те-
стирования предоставляются по факультетам, 
курсам, группам и по студентам; отчеты экс-
портируются в Microsoft Excel).

Для сравнения  уровня формирования 
социально-информационной компетентности 
студентов очной и заочной (дистанционной) 
формы обучения нами проведено тестирование, 
результаты  которого показаны на рис. 1 (на при-
мере специальности «финансы и кредит»).
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ние эффективно способствует повышению уров-
ня формирования социально-информационной 
компетентности. А формирование социально-
информационной компетентности является 
системообразующим фактором подготовки 
будущего специалиста.
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Рис. 3. Отчет тестирования группы УФКЗ-081 
(дистанционная форма  обучения)

Рис 1. Отчет тестирования группы 
ФК-081 (специальность «финансы 

и кредит»)

Рис. 2.  Отчет тестирования группы ФК-081 
(очное отделение)

Результаты тестирования, экспортированные 
в Microsoft Excel, приведены на рис. 2, 3.

Анализируя результаты тестирования, 
мы пришли к выводу: уровень формирования 
социально-информационной компетентности 
студентов дистанционной формы обучения не-
значительно отличается от уровня студентов оч-
ной формы обучения.  Дистанционное образова-
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Данная работа посвящена вопросам проведе-

ния в Нижегородском государственном универси-
тете Всероссийской школы для молодых ученых, 
аспирантов, студентов «Суперкомпьютерные тех-
нологии и высокопроизводительные вычисления 
в образовании, науке и промышленности».

Потребность в кадрах в области ИТ в России 
и в мире продолжает неуклонно расти, несмотря 
на проявление кризисных явлений в экономике. 
Не вызывает сомнений, что этот рост не вре-
менное конъюнктурное явление, а следствие 
развития высокотехнологичной индустрии, на 
которое во многом ориентируется Россия. Дви-
гателем такого развития мог бы стать приход в 
отрасль новых квалифицированных кадров. Для 
этого представляется необходимым проведение 
целенаправленной комплексной подготовки 
специалистов по многим направлениям высоких 
технологий, в частности суперкомпьютерным 
технологиям. Для достижения результата по-
добная подготовка не может быть ограничена 
традиционным проведением занятий по принци-
пу «лекции/практикум». Видится необходимым 
совмещать традиционные формы преподавания 
с новыми подходами – мастер-классами, ав-

ÎÐГÀÍÈзÀцÈЯ È пÐÎвÅÄÅÍÈÅ вÑÅÐÎÑÑÈЙÑкÎЙ ШкÎЛЫ 
пÎ ÑупÅÐкÎмпЬЮтÅÐÍЫм тÅХÍÎЛÎГÈЯм

к.À. баркалов, в.п. Гергель, À.в. Гергель, È.б. мееров, À.в. Ñысоев
Íижегородский государственный университет, г. Íижний Íовгород

Рассматривается опыт организации и проведения школы по высокопроизводительным вычислениям в рамках 
ФЦП «Кадры». Школа была ориентирована на молодых ученых России. Особенность и инновационный характер 
школы состояли в привлечении максимального числа участников и преподавателей как из академической среды 
(вузы, НИИ), так и из промышленности (ведущие ИТ-компании), а также в комплексном подходе к обучению. 
Так, в школе были организованы 7 параллельно идущих секций с существенным уклоном на интенсивную 
практику. Школа была проведена в Нижегородском госуниверситете Суперкомпьютерным консорциумом уни-
верситетов России.
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The article examines the experience of school organization and adoption organized with FCP Staff support. The 
school was oriented to young Russian scientists. The peculiarity and innovative side of the school were in maximum 
number of participants and tutors invitation both from academic field and from industry and in complex approach 
to education. 7 parallel tracks with the practical education orientation were organized in the school. The school was 
carried out in University of Nizhniy Novgorod by Russian Universities Supercomputer Consortium.
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томатизированным тестированием, проектно-
ориентированными работами, конкурсными 
испытаниями, а главное, обеспечивать пере-
дачу опыта от ведущих ученых и специалистов 
молодым сотрудникам. Последнее является 
особенно актуальным для российских научных/
образовательных организаций, испытывающих 
серьезные трудности в связи с недостаточным 
количеством сотрудников «среднего звена». 

Для решения указанных выше проблем ака-
демическим сообществом России и некоторыми 
коммерческими компаниями предпринимаются 
скоординированные действия, в частности, из-
дается учебно-методическая литература (напри-
мер, [1–3]), проводятся научно-образовательные 
мероприятия (перечень ряда ведущих конферен-
ций и школ размещен на ресурсе http://parallel.
ru/conferences/russian_conferences.html). Так, 
необходимо отметить ежегодные конференции 
«Научный сервис в сети Интернет» (http://
agora.guru.ru/abrau2010), «Параллельные вы-
числительные технологии» (http://agora.guru.
ru/pavt), «Высокопроизводительные вычис-
ления на кластерных системах» (http://agora.
guru.ru/hpc2009), Сибирскую школу-семинар 
по параллельным вычислениям (http://ssspc.
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math.tsu.ru), межвузовскую конференцию 
молодых ученых «Технологии высокопроизво-
дительных вычислений и компьютерного моде-
лирования» (http://escience.ifmo.ru/hpc2010/
hpc2010_main.htm).

Школа, о которой пойдет речь в данной рабо-
те, задумывалась как один из шагов, направлен-
ных на повышение кадрового потенциала стра-
ны в области суперкомпьютерных технологий и 
высокопроизводительных вычислений.

Îáщàÿ хàðàêòåðèñòèêà шêîëû
Всероссийская молодежная школа «Супер-

компьютерные технологии и высокопроизводи-
тельные вычисления в образовании, науке и про-
мышленности» проведена Суперкомпьютерным 
консорциумом университетов России (http://
www.hpc-russia.ru) 26–31 октября 2009 г. 
в Нижнем Новгороде и была организована Ни-
жегородским государственным университетом 
(http://www.unn.ru). Интеграция ряда ведущих 
научно-образовательных организаций в Супер-
компьютерный консорциумом университетов 
России позволила обеспечить качественно но-
вый уровень проведения школ.

Школа ориентирована на изучение совре-
менных технологий высокопроизводительных 
вычислений и возможностей их практического 
применения для решения актуальных задач 
науки и техники.

К отличительным особенностям школы от-
носятся:

• Активная поддержка школы образова-
тельным сообществом страны – выполнение 
образовательной программы обеспечивается с 
привлечением ведущих ученых и известных 
специалистов МГУ, ННГУ, ЮУрГУ, СПбГУ 
ИТМО, ИММ РАН, ИПМ РАН и др. Формат 
проведения и содержание учебной программы 
школы разработаны специалистами ННГУ и 
НИВЦ МГУ. Проведение школы поддержано 
Интернет-университетом суперкомпьютерных 
технологий (http://www.hpcu.ru).

• Комплексность охвата проблематики 
суперкомпьютерных технологий и высокопро-
изводительных вычислений – в рамках школы 
проведено 7 параллельно идущих секций с ши-
роким спектром изучаемых тем.

• Разнообразие форм и методов обучения – 
в программе школы интенсивные учебные за-

нятия с расширенным лабораторным практи-
кумом, обзорные доклады ведущих ученых и 
специалистов, практические работы различного 
уровня сложности.

• Значительное количество участников – в 
школе приняли участие 74 слушателя: молодые 
специалисты, аспиранты, студенты с разным 
уровнем подготовки (в рамках школы проведены 
секции, ориентированные и на начинающих).

Участие в школе предоставило уникальную 
возможность дополнительной профессиональ-
ной подготовки в области суперкомпьютерных 
технологий и высокопроизводительных вы-
числений.

Îáщàÿ хàðàêòåðèñòèêà пðîãðàììû
Программа школы ориентирована на участ-

ников с разным уровнем подготовки. Для дости-
жения цели было организовано 7 параллельно 
идущих секций с широким спектром изучаемых 
тем, что обеспечило широкий охват проблемати-
ки суперкомпьютерных технологий и высоко-
производительных вычислений. 

В рамках школы прошли:
– 2 секции для участников с начальным уров-

нем подготовки: 
• Технологии параллельного программиро-

вания для систем с общей памятью. 
• Технологии параллельного программиро-

вания для высокопроизводительных кластер-
ных систем. 

– 5 секций для участников с высоким уровнем 
подготовки:

• Администрирование кластерных вычисли-
тельных систем. 

• Системные аспекты параллельного про-
граммирования. 

• Технологии параллельного программиро-
вания для новых архитектур. 

• Системы распределенных вычислений и 
технологий Грид. 

• Приложения суперкомпьютерных техноло-
гий для решения актуальных вычислительно-
трудоемких задач науки, техники и промыш-
ленности.

Программа школы была устроена следую-
щим образом: в первый день проведено открытие 
школы и начата секционная программа, за-
нявшая 4 дня. Программа включала потоковые 
лекции (на несколько секций), секционные 
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лекции, практикумы, мастер-классы. График 
занятий был достаточно напряженным – школа 
работала с 9-00 до 20-00. 

В составе секционной программы были сле-
дующие курсы и практикумы.

Потоковые лекции:
1. Воеводин Вл.В. Математические основы 

параллельных вычислений.
2. Воеводин Вл.В. Системные основы супер-

компьютерных технологий:  архитектуры совре-
менных высокопроизводительных систем.

3. Линев А.В. Системные основы суперком-
пьютерных технологий: ОС-аспекты паралле-
лизма.

4. Самоваров О.И. OpenCirrus – открытая 
площадка для исследователей в области облач-
ных вычислений.

5. Якобовский М.В. Введение в параллельные 
алгоритмы (для начинающих).

6. Якобовский М.В. Введение в параллельные 
алгоритмы (для продолжающих).

Лекции, практикумы и мастер-классы в рам-
ках секционной программы:

Секция 1:
7. Бахтин В.А. Технологии параллельного 

программирования: OpenMP.
8. Бахтин В.А. Технологии параллельного 

программирования: OpenMP (практикум).
9. Куканов А.C., Мавродиев К.В., Лыгин Р.В. 

Мастер-класс по инструментам параллельного 
программирования: ВС с разделяемой памя-
тью.

Секция 2:
10. Немнюгин С.А. Технологии параллель-

ного программирования: MPI.
11. Немнюгин С.А. Технологии параллельно-

го программирования: MPI (практикум).
12. Кислюк А.С., Сергеев Д.А. Мастер-класс 

по инструментам параллельного программиро-
вания: ВС с распределенной памятью.

Секция 3:
13. Соколинский Л.Б. Параллельные базы 

данных.
14. Жуматий С.А. Построение и эффективное 

использование кластерных систем.
15. Чурсанова Я.В. Управление проектами.
16. Немнюгин С.А. Библиотеки и инструмен-

ты программирования.
17. Украинский В.C. Windows HPC Server.
18. Сенин А.В. Системы управления класте-

рами.
Секция 4:
19. Сысоев А.В. Программирование для 

многоядерных процессоров (Intel TBB).
20. Сиднев А.А. Практикум по программи-

рованию на TBB.
21. Воронов В.Ю. Параллельные вычисле-

ния на основе параллельных математических 
библиотек.

22. Воронов В.Ю. Разработка эффектив-
ных параллельных программ для массивно-
параллельных вычислительных систем на при-
мере системы BlueGene/P.

23. Турлапов В.Е. Визуализация вычисли-
тельных экспериментов.

Секция 5:
24. Безгодов А.А. Мастер-класс по програм-

мированию графических процессоров.
25. Половинкин А.Н. Практикум по програм-

мированию графических процессоров.
26. Летунов М.С., Плеханов Е.А. Мастер-

класс по программированию ускорителей вы-
числений.

27. Линев А.В. Программирование для архи-
тектуры IBM Cell.

28. Линев А.В. Практикум по программиро-
ванию для новых архитектур.

Секция 6:
29. Дунаев А.В., Ларченко А.В. Разработка 

Grid приложений на основе технологии GPE.
30. Соболев С.И. Организация распределен-

ных вычислений с использовнием технологии 
X-COM.

Обсуждение лекции члена-корреспондента РАН, 
зам. директора НИВЦ МГУ Вл.В. Воеводина
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31. Радченко Г.И. Технология построения 
виртуальных испытательных стендов в Grid.

Секция 7:
32. Нечаев Ю.И. Создание многопроцес-

сорных бортовых вычислителей для корабля 
«Буран».

33. Гергель В.П., Баркалов К.А. Параллель-
ные вычисления для задач глобального поиска.

34. Осипов Г.В. Высокопроизводительные 
вычисления при моделировании динамики 
сердечной мышцы.

35. Ерухимов В.Л. Современные системы 
многопроекторной визуализации на примере 
цифрового планетария.

36. Бухановский А.В. Интеллектуальные 
высокопроизводительные технологии компью-
терного моделирования сложных систем.

37. Артемьева С.А., Смирнова М.Л. Техноло-
гии параллельных вычислений программного 
комплекса FlowVision HPC в задачах аэроги-
дродинамики.

В четвертый день школы в рамках секцион-
ной программы проведены конкурсные проекты 
и тестирование участников школы.

Пятый и шестой дни были посвящены обзор-
ным лекциям – докладам известных ученых по 
состоянию актуальных разделов науки и тех-
ники, связанных с высокопроизводительными 
вычислениями.

1. Абрамов С.М. Есть ли жизнь после MPI?
2. Астахова Е.Д. Суперкомпьютерные техно-

логии в задаче расчета климата.
3. Воеводин Вл.В. Суперкомпьютеры и КПД 

паровоза.

4. Гончарский А.В. Современные проблемы 
вычислительной диагностики.

5. Ильин В.А., Крюков А.П. Грид-технологии: 
современное состояние и перспективы на буду-
щее.

6. Левин В.К. Суперкомпьютеры – этапы 
большого пути и перспективы.

7. Лыкосов В.Н. Прогноз погоды и климат.
8. Нестеренко Ю.В.  Большие задачи в теории 

чисел.
9. Стронгин Р.Г. Поиск глобально-опти-

мальных решений для сложных оптимизаци-
онных задач.

10. Сулимов В.Б. Квантовая химия и ком-
пьютерный дизайн лекарств.

Перерыв в заседании школы. С.М. Абрамов,  В.П. Гер-
гель,  В.В. Самофалов,  Вл.В. Воеводин,  А.П. Крюков,  

В.К. Левин

Участники школы
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Èòîãè шêîëû
В оргкомитет поступило более 180 заявок от 

желающих принять участие в работе школы. 
По результатам конкурсного отбора 74 молодых 
специалиста из 23 городов России стали слуша-
телями школы. Особенность и инновационный 
характер школы состояли в привлечении мак-
симального числа участников и преподавателей 
как из академической среды (вузы, НИИ), так 
и из промышленности (ведущие ИТ-компании), 
в максимально широком охвате тематики (7 
параллельно идущих секций), а также в ком-
плексном подходе к обучению (лекции, прак-
тикумы, мастер-классы, семинары). В режиме 
пленарного заседания с расширенными докла-
дами выступили С.М. Абрамов, Е.Д. Астахова, 
Вл.В. Воеводин, А.В. Гончарский, А.П. Крюков, 
В.К. Левин, В.Н. Лыкосов, Ю.В. Нестеренко, 
Р.Г. Стронгин, В.Б. Сулимов. 

По итогам работы школы на торжественном 
закрытии выступили представители организато-

ров и преподавательского состава, слушателям 
были вручены сертификаты ННГУ.

По результатам анкетирования как органи-
зационная, так и образовательная компоненты 
школы получили высокую оценку участников.

Информация о школе доступна на сайте 
http://hpcc.unn.ru/?dir=278.

Молодежная школа проведена в рамках 
Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России.
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ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍЫÅ тÅХÍÎЛÎГÈÈ в ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ È ÍÀукÅ

Дистанционное обучение играет всё большую 
роль в модернизации отечественной системы 
образования. Согласно Приказу № 137 Мини-
стерства образования и науки РФ от 06.05.2005 
«Об использовании дистанционных образова-
тельных технологий», итоговый контроль при 
обучении с помощью дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) можно проводить 
как очно, так и дистанционно. В настоящее 
время Госдума РФ рассматривает проект по-
правок к закону об образовании, связанных с 
дистанционным обучением. Таким образом, 
проблема распространения ДОТ в российских 
вузах  весьма актуальна. 

В настоящее время многие российские вузы 
(по последним официальным данным – более 20 % 
на 01.02.2009) заявляют о том, что ими в той или 
иной степени используются дистанционные об-
разовательные технологии. О своих намерениях 
начать их использование в ближайшем будущем 
заявляют до 50 % российских вузов.

Здесь и далее используется относительно 
устоявшийся в отечественной педагогике тер-

ÍÅкÎтÎÐЫÅ пÐÎбЛÅмЫ вÍÅÄÐÅÍÈЯ ÑÈÑтÅмЫ 
ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ в вузÅ

À.в. Лешина, È.в. павлов1, Å.À. Хицков
филиал ГÎу впÎ московского государственного университета технологий и управления 

в г. вязьме Ñмоленской области (вф мГуту)
1 ГÎу впÎ московский государственный университет технологий и управления (мГуту)

Рассматриваются некоторые аспекты подготовки вуза к введению в нём системы дистанционного образова-
ния. Авторы статьи на основании своего опыта описывают проблемы организационно-методического характера, 
которые возникают в связи с использованием дистанционных образовательных технологий, а также показывают 
способы решения этих проблем.
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The article is devoted to some aspects of the training institution for the introduction of its distance educational 
system. The authors of the article basing on their own experience describe the problems of institutional and 
methodological nature, which arise by use of distance learning technologies, and how to solve these problems.
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мин «дистанционное обучение», хотя более кор-
ректным было бы распространённое на Западе 
современное название E-learning (электронное 
обучение), поскольку характерной особенно-
стью дистанционного обучения является ис-
пользование компьютеров и информационных 
технологий. Согласно одному из определений, 
дистанционное образование (ДО) – это систе-
ма педагогических, учебно-методических и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, предназначенных для обучения студентов 
в сети Интернет [1]. Исходя из данного определе-
ния, можно сразу очертить круг задач, которые 
придётся решать каждому вузу, который на-
мерен внедрять у себя систему дистанционного 
обучения (или её элементы):

– нормативно-правовые,
– организационные,
– методические,
– материально-технические,
– информационные.
Любое учреждение высшего профессиональ-

ного образования, которое намерено исполь-
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зовать в учебном процессе ДОТ, должно чётко 
сформулировать цели, которые оно ставит перед 
собой, а также свои возможности и ресурсы для 
их достижения. Отечественная практика по-
казывает, что в некоторых случаях инноваци-
онные педагогические технологии внедрялись 
из конъюнктурных соображений, без предвари-
тельной оценки последствий их использования 
[2]. Между тем в области использования ДОТ в 
настоящее время накоплен и широко тиражи-
руется опыт российских и зарубежных вузов, 
анализ которых позволит, во-первых, принять 
правильное решение относительно введения си-
стемы ДО в данном вузе, во-вторых, если такое 
решение принято, реализовать его с максималь-
ной эффективностью.

Нашей целью не является рассмотрение 
финансово-экономической стороны процеду-
ры внедрения в вузе системы ДО, хотя этот 
вопрос и представляется весьма интересным. 
Тем не менее приоритет следует отдать вопро-
сам организационно-методического характера, 
поскольку именно они порождают наибольшее 
количество проблем. В статье рассматривается 
опыт Московского государственного универси-
тета технологий и управления (МГУТУ) по вне-
дрению в учебный процесс автоматизированной 
обучающей системы «Гамаюн-Инфо» (рис. 1).

Управленческое решение, принимаемое ру-
ководством вуза относительно организации в 
нём системы ДО или её элементов, должно быть 
основано на объективной необходимости этого 
мероприятия, связанного с целым комплексом 
проблем и затрат. В качестве основных аргумен-
тов, которые можно привести в пользу внедре-
ния системы ДО, выделим следующие:

– расширение географии набора абитуриен-
тов, связанное с практически неограниченной 
доступностью данной формы обучения, обе-
спечиваемой использованием информационно-
коммуникационных технологий;

– снижение затрат на обеспечение учебного 
процесса, благодаря отсутствию аудиторных 
занятий;

– разнообразие форм представления учебно-
методических материалов, предоставляемых 
студенту;

– возможность применения наиболее совре-
менных методов обучения, связанных с исполь-
зованием информационных технологий (ИТ);

– уменьшение аудиторной нагрузки препо-
давателей вуза;

– возможность интеграции информационных 
баз головного вуза и его филиалов, а также раз-
личных вузов; 

– возможность интерактивной коммуни-
кации и оперативность обмена информацией 
между студентом и преподавателем;

– объективность контроля знаний студен-
тов.

Решение о внедрении в вузе системы дис-
танционного образования должно быть принято 
учёным советом. Следующим шагом должно 
стать создание рабочей группы по внедрению 
системы ДО. Независимо от количественного 
состава такой группы в неё должны входить 
представители ректората с достаточными полно-
мочиями, а также персонал тех структур, работа 
которых в дальнейшем будет связана системой 
ДО – кафедр, учебного отдела, деканатов и 
структур, отвечающих за техническое обеспече-
ние процедуры. Для  непосредственного обеспе-
чения функционирования и развития системы 
ДО необходимо создать отдельное структурное 
подразделение – Центр (управление, отдел) 
дистанционного образования, которое в органи-
зационном отношении может быть подчинено 
проректору по учебной работе либо проректору 
по информатизации (при наличии данной долж-
ности в штатном расписании). Штат данной 
структуры и круг её обязанностей должен быть 
регламентирован комплексом документов в со-
ответствии с образовательной политикой вуза.

На начальном этапе внедрения системы ДО в 
учебном заведении необходимо произвести каль-
куляцию компьютерной техники, имеющейся в 
наличии и выделяемой для постоянной работы 
в этой системе, а также определить количество 
и уровень квалификации персонала, который 
будет заниматься её обслуживанием. Количе-
ство оргтехники и персонала, задействованно-
го в работе системы ДО, определяется двумя 
факторами: числом студентов, подключённых 
к системе, и техническими особенностями ис-
пользуемого программного обеспечения. Обя-
зательно наличие в вузе высокоскоростного ши-
рокополосного подключения к сети Интернет. 
Наш опыт показывает, что для полноценного 
обеспечения работы системы ДО достаточно 
двух выделенных http-серверов под управле-
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нием операционной системы MS Windows 2003 
Server, 14–20 компьютеров Pentium IV, раз-
мещённых в двух аудиториях (лабораториях), 
объёдинённых в локальную сеть и имеющих 
выход в Интернет. При этом предполагается, 
что данная материально-техническая база бу-
дет использоваться исключительно в рамках 
системы ДО, что обусловлено как техническими 
требованиями, так и вопросами, связанными с 
информационной безопасностью.

Параллельно с процессом создания струк-
туры ДО необходимо организовать в вузе под-
готовку кадров для работы в ней. От уровня 
квалификации этого персонала в значительной 
степени зависит эффективность работы системы 
ДО в учебном заведении.

 Непосредственное обслуживание системы 
и обеспечение работы в ней должны, на наш 
взгляд, вести три категории сотрудников с 
достаточно специфическим кругом обязанно-
стей: 

– администраторы системы, которые непо-
средственно обеспечивают работу системы, соз-
дают аккаунты всех пользователей, определяют 
и изменяют их права, обновляют программное 
обеспечение и выполняют мониторинг общего 
состояния сервера учебно-методических посо-
бий;

– администраторы учебного контента, кото-
рые отвечают за создание, обновление и ввод в 
систему учебно-методических пособий, а так-
же выполняют аудит состояния и динамики 
содержимого цифрового хранилища учебно-
методических материалов и его соответствия 
действующим учебным планам; 

– администраторы учебного процесса (тьюто-
ры), которые отвечают за сбор и хранение све-
дений о студентах: создание и редактирование 
личных карточек студентов, установка допусков 
студентов к тестированию или другим формам 
контроля знаний, получение в установленных 
формах отчётов по успеваемости. 

Наименование сотрудников, работающих в 
системе ДО, и распределение обязанностей между 
ними является прерогативой вуза и зависит от 
многих факторов, однако наш опыт показывает, 
что предложенная выше дифференциация обя-
занностей и полномочий является вполне целе-
сообразной. Это обусловлено профессиональной 
спецификой каждой из трёх указанных катего-

рий специалистов. Администратором системы 
должен быть квалифицированный компьютер-
ный пользователь, имеющий опыт работы с сер-
верными технологиями, а также, желательно, 
навыки программирования. Администратором 
учебного контента должен быть сотрудник, ко-
торый не только в достаточной степени владеет 
офисными приложениями, но и обладает опреде-
лённым опытом учебно-методической работы.  
Администратор учебного процесса, помимо поль-
зовательских навыков, должен быть знаком с осо-
бенностями работы деканата и учебного отдела и 
обладать навыками в области делопроизводства и 
ведения стандартной учебной документации.

Большое значение для организации в вузе 
эффективно работающей системы ДО имеет 
выбор образовательной инструментально-
программной среды (оболочки). В настоящее 
время в нашей стране используется достаточно 
много автоматизированных обучающих систем, 
анализ и классификация которых выходит за 
рамки данной статьи.  Тем не менее следует 
сформулировать ряд основных требований, 
которым должна удовлетворять выбранная 
оболочка:

– интероперабельность – возможность работы 
в различных операционных системах;

– многократность использования, т.е. воз-
можность многоразового (теоретически - неогра-
ниченного) применения основных компонентов 
системы;

Рис. 1. Схема информационных потоков в системе авто-
матизированного обучения и контроля знаний (САО и КЗ) 

«Гамаюн-Инфо»
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– адаптивность – возможность подключения  
новых информационных модулей без перепро-
граммирования системы и наличие встроенных 
методов для обеспечения индивидуализирован-
ного обучения; 

– долговечность – соответствие  разработан-
ным стандартам и возможность вносить измене-
ния без радикального перепрограммирования; 

– доступность – возможность работать с 
системой из разных мест, возможность исполь-
зования системы людьми разного образователь-
ного уровня, разных физических возможностей 
(включая инвалидов), разных культур; 

– экономическая доступность.
Кроме того, выбранное ПО должно по своим 

требованиям соответствовать техническим воз-
можностям вуза.

Помимо вышеперечисленных требований, 
при выборе программы-оболочки для системы 
ДО принципиальным является вопрос о её ав-
торстве. В настоящее время в дистанционном 
образовании используются три основных кате-
гории ПО: 

– распространяемые на коммерческой основе 
(PLATO, GCompris и др.);

– бесплатные или условно бесплатные (MOO-
DLE и др.);

– разработанные вузами для собственного 
использования.

С нашей точки зрения, при прочих равных 
условиях наиболее предпочтительным является 
использование программного обеспечения, раз-
работанного специалистами образовательного 
учреждения или выполненного по его заказу 
специальными фирмами. В данном случае ав-
томатически снимаются все потенциальные 
вопросы, связанные с правообладанием, что 
в последнее время имеет особенное значение. 
Кроме того, являясь собственником ПО, вуз 
оставляет за собой право вносить в него любые 
изменения и дополнения. Именно из этих сооб-
ражений при создании системы ДО в Москов-
ском государственном университете технологий 
и управления в качестве оболочки для неё была 
выбрана программа «Гамаюн-Инфо», разра-
ботанная специалистами Вяземского филиала 
данного вуза.

Немаловажным аргументом в пользу выбора 
отечественных программ являются соображе-
ния, высказанные в «Стратегии национальной 

безопасности до 2020 года» (п. 70): «Решение 
задач национальной безопасности в сфере науки, 
технологий и образования… достигается путём 
формирования системы целевых фундаменталь-
ных и прикладных исследований в интересах 
организационно-научного обеспечения страте-
гических национальных приоритетов».

Необходимой составляющей подготовки 
к введению системы ДО является работа с 
профессорско-преподавательским составом, 
поскольку имеет место определённый консерва-
тизм значительной части ППС по отношению к 
новым формам и методам обучения; кроме того, 
работа преподавателя в условиях ДО требует 
определённой предварительной подготовки. До-
статочный уровень квалификации в сочетании с 
сознательной активностью ППС и технического 
персонала при освоении новой формы обучения 
является необходимым условием получения по-
ложительного эффекта от её внедрения. Поэтому 
в МГУТУ в течение года проводились курсы 
подготовки персонала для работы в системе ДО. 
В среднем объём курсовой подготовки для каж-
дой категории слушателей составил не менее 72 
аудиторных часов.

Параллельно с решением организационных 
и технических вопросов необходимо приступить 
к подготовке учебно-методических материа-
лов, которые будут использоваться в системе.  
Многолетний опыт использования различных 
технических средств на разных уровнях обра-
зования убедительно показал, что сама по себе 
техника не решает образовательных проблем; 
эффективность учебного процесса определяется 
качеством учебно-методических материалов 
при любом типе обучения [3]. Центральным 
звеном любой технологии обучения является 
образовательный контент, задействованный в 
ней. Здесь термин «образовательный контент» 
означает весь комплекс материалов учебного, 
методического, справочного и иллюстративного 
характера, используемых в учебном процессе. 
Объём, структура и содержание образовательно-
го контента определяются и регламентируются 
в рамках вуза решениями учёного или методи-
ческого совета. Процесс создания, обновления 
и использования образовательного контента в 
системе ДО является перманентным, поэтому 
его регламентация и контроль над его выполне-
нием являются обязательными. 
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Система ДО использует электронную базу 
учебно-методических материалов, структури-
рованную в виде сетевых учебно-методических 
и информационных комплексов (СУМИК) 
по отдельным дисциплинам (рис. 2). Термин 
СУМИК введён в оборот В.И. Солдаткиным и 
означает 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. Согласно В.И. Солдаткину, мини-
мальный комплекс обязательных для освоения 
любого курса учебно-методических материалов 
состоит из следующих компонентов:

1) рабочая программа;
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) хрестоматия (конспект лекций) по курсу;
5) база тестовых заданий по всем разделам 

изучаемого курса [4].
Используемая в МГУТУ система «Гамаюн-

Инфо» содержит СУМИК, в основном струк-
турированные в соответствии с указанным 
набором компонентов (рис. 3). Специфика 
МГУТУ как технологического университета 
выражена в наличии значительного количества 
виртуальных лабораторных практикумов по 

Рис. 2. Примерная структура сетевого учебно-
методического и информационного комплекса (СУМИК)

дисциплинам общепрофессионального цикла. 
Формирование комплексов выполняется пре-
подавателями вуза в соответствии с графиками, 
заложенными в их индивидуальных планах 
работы на учебный год. Создание материалов 
для системы «Гамаюн-Инфо» осуществляется 
с применением редакторов гипертекстовых до-
кументов (MS FrontPage 2003) или написанием 
кода html-документов. 

В МГУТУ при формировании тестовых зада-
ний для промежуточного и итогового контроля 
знаний преподавателям рекомендуется структу-
рировать содержание тестов согласно дидактиче-
ским единицам, которые определены в тестовых 
материалах Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО). 
Это позволяет студентам-заочникам во время 
подготовки вуза к участию в процедуре ФЭПО 
самостоятельно готовиться к ней.

Обязательными требованиями, предъяв-
ляемыми к создаваемым материалам, являются 
следующие:

1) содержание материалов, структуриро-
ванное и систематизированное в соответствии с 
требованиями к конкретной системе дистанци-
онного образования;

2) электронный вид представления;
3) определённый формат представления 

(*.pdf, *.html, *.xml, *.doc и др.);
4) соответствие специальным требованиям 

программного и технического обеспечения си-
стемы дистанционного образования (по объёму 

Рис. 3. Структурная схема системы «Гамаюн-Инфо»
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данных, по поддерживаемым технологиям до-
ступа и т.д.).

Подготовленные и оформленные в соответ-
ствии с перечисленными требованиями учебно-
методические материалы после их обсуждения и 
утверждения на соответствующих кафедрах пе-
редаются в Центр дистанционного образования 
вуза, сотрудники которого выполняют его ввод 
непосредственно в информационную базу. 

Необходимо заметить, что немаловажным 
является вопрос о правах и обязанностях поль-
зователей системы, связанных с заполнением 
системы образовательным контентом и внесе-
нием в него изменений. Практика показывает, 
что по ряду причин оптимальной является си-
туация, когда автор СУМИК лично вносит его в 
систему и в дальнейшем отвечает за качество и 
актуальность содержащихся в нём материалов. 
Однако в связи с большой трудоёмкостью этой 
процедуры значительно возрастает нагрузка 
на преподавателей, поэтому рациональнее воз-
ложить её на учебно-вспомогательный персо-
нал (методистов, лаборантов и т.п.). При этом 
для учёта и систематизации образовательного 
контента целесообразно назначить достаточно 
компетентного сотрудника, который бы мог 
квалифицированно оценивать качество посту-
пающих в систему материалов и нёс бы за это 
персональную ответственность. 

По мере создания материально-технической 
базы структуры ДО в вузе, комплектования её 
надлежащими штатами и накопления информа-
ционных ресурсов следует организовать подго-
товку к началу учебного процесса студенческого 
контингента. В большинстве автоматизирован-
ных систем, используемых в дистанционном 
образовании, предусмотрена возможность инте-
грации с различными программами, предназна-
ченными для управления учебным процессом 
и ведения учебной документации («Электрон-
ный деканат» и т.п.). В этом случае процедура 
формирования студенческих групп и внесения 
их в систему достаточно проста и сводится  к 
авторизации пользователей и организации их 
доступа в систему. На данном этапе работы сле-
дует предусмотреть возможность оперативного 
получения студентами информации справочного 
характера, которая бы позволила им получить 
полноценное представление о режиме работы в 
системе ДО.

Переход к дистанционному обучению удобнее 
осуществлять постепенно, особенно в вузах с 
большим количеством учебных специальностей 
и студентов. Так, в МГУТУ в 2008/09 учебном 
году в системе ДО в порядке эксперимента были 
задействованы только две специальности (из 22) – 
«Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит». Поэтапный переход к новой 
форме обучения позволяет вносить в этот про-
цесс необходимые коррективы и устранять воз-
никающие ошибки и проблемы. Помимо этого, 
постепенное накопление учебно-методических 
материалов даёт возможность использовать зна-
чительную их часть при создании СУМИК для 
других специальностей и направлений.

Чрезвычайно серьезным является вопрос 
о добровольности полного или частичного 
перевода студентов на дистанционную форму 
обучения, поскольку он связан с рядом проблем 
нормативно-правого характера, обусловленных 
особенностями действующего законодательства. 
На наш взгляд, этот вопрос требует отдельного 
освещения, выходящего за рамки данной ста-
тьи. Результаты исследования, проведённого 
Центром маркетинговых и социологических 
исследований МГУТУ, показывают, что вслед-
ствие недостатка или отсутствия достоверной 
информации о дистанционном образовании до 
70 % студентов заочной формы обучения из-
начально относятся к нему отрицательно. В то 
же время анкетирование, проведённое среди 
студентов МГУТУ, которые сегодня обучаются 
дистанционно, показало, что 88 % из них по-
ложительно воспринимают переход на новую 
форму обучения. Таким образом, формирование 
у студентов позитивного восприятия дистанци-
онной формы обучения полностью зависит от 
планомерной информационно-разъяснительной 
работы вуза, а также от уровня организации 
обучения в системе ДО.

В заключение следует сказать, что в МГУТУ 
период от принятия учёным советом решения 
о внедрении системы дистанционного образо-
вания до начала обучения первых студентов 
составил приблизительно 8 месяцев. Из них 
первые два месяца были затрачены на реше-
ние организационных вопросов, связанных с 
созданием рабочей группы по внедрению ДО, 
планированием её работы и согласованием за-
планированных мероприятий с соответствую-
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щими структурными подразделениями уни-
верситета. На начало 2009/10 учебного года в 
МГУТУ дистанционно обучаются более 1000 
студентов по 4 специальностям заочной формы 
обучения; к работе в ней привлечено до 27% 
ППС университета. Включение в систему ДО 
всех специальностей запланировано к началу 
следующего учебного года.

Рамки данной статьи не позволяют авторам 
подробнее остановиться на многих проблемах 
и трудностях, с которыми им пришлось стол-
кнуться при внедрении системы ДО в своём вузе, 
поскольку их простое перечисление заняло бы 
значительное место. Однако нами планируют-
ся в ближайшем будущем обобщение и анализ 
опыта решения наиболее характерных про-
блем, связанных с дистанционным обучением, 

почерпнутого из практики МГУТУ. Мы охотно 
поделимся нашими разработками с коллегами 
из других вузов России и ближнего зарубежья, 
интересующимися этими проблемами, и будем 
благодарны за любую помощь с их стороны.
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Задача высшей школы – подготовка квалифи-
цированных специалистов. Но зачастую высшая 
школа развивается без учета конкретных по-
требностей общества и экономики и вследствие 
этого пока не может производить конкуренто-
способный продукт. Порой выпускники вузов 
не способны применить полученные знания на 
практике, не владеют современным профессио-
нальным инструментарием. Распространение 
новых форм дистанционного обучения заслужи-
вает неоднозначной оценки. С одной стороны, 
это приближает образование к человеку, с дру-
гой – усложняет контроль качества подготовки 
специалистов. Нефтегазовые вузы страны также 
сталкиваются с этими проблемами.

Одним из непременных условий конкуренто-
способности выпускников вузов нефтегазового 
профиля является профессиональное владение 
хотя бы одним иностранным языком. Руковод-
ство РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, учиты-
вая серьезность этой проблемы, поставило перед 
кафедрой иностранных языков университета 
задачу подготовки специалистов, владеющих 
иностранным языком на уровне международ-
ных стандартов. В настоящее время на кафедре 
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ведется работа, имеющая целью обеспечить 
учащимся возможность международной атте-
стации.

Проводятся презентации крупных лингви-
стических и методических центров, имеющих 
право проводить квалификационные экзамены 
FCE, IELTS, CAE, TOEFL, TOEIC, IESOL, EBC, 
IVQ, в частности, «British Council», Longman, 
ONTO. Осуществляется отбор методических по-
собий и методик, призванных облегчить обучае-
мым подготовку к международным экзаменам 
на базе кафедры. В данный момент обсуждается 
возможность интеграции вышеупомянутых ме-
тодик в учебный процесс как в рамках программ 
для студентов 1–4-х курсов, так и  для слушате-
лей 6-го постдипломного «языкового» курса. В 
настоящее время на кафедре идет подготовка не-
обходимых документов и разработка программ 
для лицензирования обучения на 6-м языковом 
курсе в качестве полноценного лингвистического 
образования в сфере подготовки специалистов-
переводчиков.  Кроме того, кафедрой выполнена 
важная и сложная задача – в течение двух лет 
(2007–2009) были подготовлены около сорока 
человек из профессорско-преподавательского 
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состава университета к сдаче международного 
квалификационного экзамена по английскому 
языку без отрыва от педагогической деятель-
ности. В этой связи особенно перспективным 
представляется учебный комплекс Longman 
Exams Dictionary – Longman Exams Coach, экс-
периментальное внедрение которого начинается 
на базе 6-го курса. Это солидное издание дает 
возможность использования его как в очном, 
так и в дистанционном обучении.

Структура словаря, содержащего тщательно 
разработанный аппарат введения вокабуляра 
с многочисленными примерами словоупотре-
бления, синонимами и антонимами, включает 
также приложение Writing Handbook, имею-
щее целью формирование навыков письменной 
речи. Эта часть содержит описание приемов и 
лексических единиц, необходимых для умения 
вести деловую переписку, электронную почту, 
писать доклады, резюме и эссе (Essay Activator), 
и Topic Activator – массив лексических единиц 
по наиболее актуальным темам в современном 
мире (глобальные проблемы, окружающая 
среда, компьютеры и Интернет, экономика и 
бизнес, право и правоохранительные системы, 
политические проблемы и пр.). СD-ROM – Long-
man Exams Coach содержит 35 ч интерактивных 
упражнений для подготовки к международным 
квалификационным экзаменам по английскому 
языку, 3 ч практики аудирования, а также блок 
обратной связи с преподавателем, помогающий 
оценить результаты и указать на ошибки и не-
дочеты (в самом комплексе также предусмотрен 
раздел, отмечающий наиболее распространен-
ные ошибки).

Все это позволяет использовать комплекс как 
существенный элемент дистанционного обуче-
ния, вынести многие методические задачи за 
рамки аудиторных занятий. Обучаемые же по-
лучают возможность овладевать необходимыми 
языковыми навыками с помощью предусмотрен-
ной системы самоконтроля и попробовать прой-
ти квалификационные экзамены  (примерные 
образцы которых включены в комплекс). Разу-
меется, все вышесказанное не отменяет участия 
педагога в такой работе. Ведущие преподаватели 
как в группах и компьютерных классах, так и 
за пределами учебных аудиторий готовы оказать 
необходимую консультационную поддержку. 
Привлекательна возможность  гибкого сочета-

ния аудиторных и удаленных методов обучения. 
Подводя итог, скажем, что описанный комплекс 
представляется несомненной удачей, и кафедра 
связывает с его методической разработкой и 
внедрением надежды на решение поставленных 
перед ней задач.

Истекший год многое изменил в концепции 
и методиках преподавания английского языка 
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Перед 
коллективом межфакультетской кафедры ино-
странных языков была поставлена новая и 
сложная задача – подготовка профессорско-
преподавательского состава университета для 
работы в рамках инновационной образователь-
ной программы РГУ нефти и газа «Развитие ин-
новационных профессиональных компетенций 
в новой среде обучения – виртуальной среде 
профессиональной деятельности». Речь идет о 
создании виртуального нефтегазового промыс-
ла с автоматизированными рабочими местами 
специалистов. 

Практически все базовые кафедры универси-
тета вовлечены в эту работу, означающую начало 
нового этапа в жизни губкинцев – качественное 
изменение уровня образования. К началу 2009 г. 
коллектив кафедры иностранных языков за-
вершил поэтапное обучение английскому языку 
40 преподавателей и сотрудников университета. 
Коллектив кафедры разработал учебные планы, 
программы и тесты для определения исходного 
уровня владения языком. Компьютерное те-
стирование  знаний проводится на регулярной 
основе.

Инновационная программа РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина охватывает практически все 
специальности, по которым ведется обучение 
в университете. Обслуживание модуля вирту-
альной среды потребует от преподавателей и 
сотрудников вуза не только профессиональной, 
но и языковой компетенции. В рамках про-
граммы подготовки специалистов для работы 
в виртуальной среде предусматриваются  тре-
нинги преподавателей в г. Хьюстоне (США). 
Программа разработана и осуществляется при 
непосредственном участии и поддержке компа-
нии «British Petroleum».

Для многих преподавателей университета, 
принимавших участие в подготовке программы, 
обучение английскому языку является формой 
повышения квалификации, так как они обуча-
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лись на кафедре иностранных языков в прошлые 
годы (с 1997 по 2004 г. ежегодно проходили 
курс обучения 1–2 группы преподавателей). 
Углубленное обучение английскому языку 
проводилось в течение года, с отрывом от произ-
водства, с сеткой  22–24 учебных часа в неделю, 
включая занятия по общему языку (практика 
речи), бизнес-курс и курс технического перево-
да. Как показало компьютерное тестирование, 
уровень владения языком у преподавателей, 
прошедших ранее курс обучения английскому 
языку, оказался весьма высоким, что позволи-
ло сформировать группы уровня Intermediate 
и Upper-Intermediate. Занятия проводились в 
мини-группах (2 - 4 человека) по трем аспектам: 
практика речи, деловой английский и техниче-
ский перевод.

Все большее число преподавателей кафедры 
вовлекается в процесс внедрения дистанцион-
ных методов обучения. Так, на сайте кафедры 
был размещен тест, имеющий целью подгото-
вить учащихся к всероссийскому тестированию  
на выживаемость знаний, которое состоялось в 
декабре 2008 г. Тест был разработан преподава-
телями кафедры и состоял из заданий, аналогич-
ных используемым во всероссийском тестирова-
нии. Студенты могли попробовать свои силы и 
оценить уровень своих лингвистических навы-
ков и умений, а также лингвострановедческие 
знания. Педагоги кафедры все шире пользуются 
возможностями дистанционного обучения в 
ежедневной работе. ДО стало большим подспо-
рьем и важным дополнительным фактором, 
позволяющим вынести многие виды работы за 
рамки аудиторных занятий.  Преподавателями 
кафедры разработано 9 тестов, направленных на 
подготовку студентов к Интернет-тестированию 
в декабре 2009 г. Они призваны контролировать 
выживаемость знаний  и ориентированы на 
самые различные навыки и умения студентов 
в сфере владения иностранным языком (выч-
ленение информации, просмотровое чтение, 
грамматические навыки и др.).

Хорошо зарекомендовали себя в группах фа-
культета экономики и управления и в группах 
6-го языкового курса такие виды заданий, как 
написание резюме, заявлений о приеме на рабо-
ту и других образцов деловой корреспонденции, 
которые студенты присылают преподавателю 
для проверки и комментирования. Постепенно 

вводятся в практику преподавания также до-
полнительные тесты по английскому языку по 
курсу «Intelligent Business» (целевая группа – 
студенты 2-го курса факультета экономики и 
управления, предъявляющие  преподавателю 
результаты тестирования, пройденного ими по 
Интернету).

Идет работа по экспериментальному вне-
дрению учебного комплекса Longman-Exams 
Dictionary – Longman Exams Coach на базе 6-го 
языкового курса. Все эти мероприятия имеют 
целью подготовку специалистов, владеющих 
иностранным языком на уровне международных 
стандартов. Кафедра ведет работу по обеспече-
нию учащимся возможности международной 
аттестации.

На кафедре продолжаются презентации 
крупных лингвистических и методических цен-
тров, в частности, «British Council», Longman, 
ONTO. В ноябре 2007 г. состоялась презентация 
так называемой «белой доски» (White Board) – 
новейшей электронной разработки компании 
Longman Pearson Education и компании «Про-
метей», позволяющей максимально эффективно 
и интерактивно проводить занятия по учебному 
комплексу «Cutting Edge».Университет уже 
располагает несколькими «белыми досками», 
сейчас изыскивается возможность приобре-
тения  этой перспективной разработки и для 
нашей кафедры.

Необходимо также отметить, что материально-
техническая база кафедры позволяет говорить о 
больших перспективах. На кафедре имеется пре-
красно оборудованный и постоянно обновляе-
мый компьютерный класс (20 РСs), оснащенный 
выходом в Интернет. Имеется также множество 
разнообразных учебно-методических мате-
риалов, и этот массив непрерывно растет, в том 
числе и благодаря прочным связям кафедры с 
крупными методическими и лингвистическими 
центрами, регулярно знакомящими нас с появ-
ляющимися новыми разработками. Сотрудники 
компьютерного класса проводят семинары для 
преподавателей кафедры наряду с тренингами 
по совершенствованию компьютерных навыков 
преподавательского состава. В ноябре 2009 г. 
состоялся очередной оn-line семинар для пре-
подавателей кафедры, проведенный крупным  
учебно-методическим центром EF (English First) 
по методикам дистанционного обучения.



39
НОВÀЦИИ И ÒРÀДИЦИИ ПРЕПОДÀВÀНИЯ ИНОÑÒРÀННЫХ ЯЗЫКОВ В УНИВЕРÑИÒЕÒЕ НЕФÒИ И ГÀЗÀ 

Хочется отметить, что обязательным усло-
вием участия студентов в традиционных еже-
годных студенческих научных конференциях  
является использование мультимедийных 
средств. Факультетские конференции проводят-
ся в декабре, а общеуниверситетская – в апреле. 
Доклады участников конференции издаются в 
виде сборников докладов.

На 6-м языковом курсе во втором семестре 
учебного года широко распространена практика 
презентаций, в  ходе которых также использу-
ются компьютерные технологии. Таким обра-
зом, можно говорить об уверенном вхождении 
информационных технологий в учебный  про-
цесс преподавания иностранного языка.

Вместе с тем существует и понимание того, 
что в ряде случаев замена преподавателя ин-
формационными технологиями без снижения 
качества обучения невозможна, и похоже, что 
традиционное обучение иностранному языку в 
группе не будет полностью вытеснено дистанци-
онным обучением.

Учащиеся с интересом и энтузиазмом воспри-
нимают использование дистанционных методов 
обучения в качестве вспомогательных; в то же 
время результаты социологических опросов, 
проводимых кафедрой в учебных группах 6-го 
постдипломного курса, показывают, что пода-
вляющее большинство обучаемых высказыва-
ется в пользу традиционных методов обучения 
в аудитории как базовых, основополагающих, 
мотивируя это тем, что огромную роль в про-
цессе обучения гуманитарным дисциплинам 
играет личность педагога, его мировоззренче-
ские характеристики, его увлеченность, эмо-
циональность, импровизационность, умение 
просто и сжато объяснить сложный материал, 
его желание вовлечь учащихся в творческую, 
игровую, коммуникативную среду, живой и 
непосредственный контакт со слушателями, 
наконец, человеческое обаяние преподавателя, 
воздействующее на формирование сознания 
учащегося. Большое значение, по признанию 
участвовавших в опросах, имеет также необхо-
димость развивать навыки работы в команде, 
взаимодействуя с коллегами. Однако абсолют-
ное большинство обучающихся, как показывают 
опросы, также неотъемлемой частью обучения 
считает компьютерные технологии. В 2009 г. 
выпускные экзамены по технике перевода на 

6-м курсе проводились в форме презентаций 
с использованием мультимедийных средств 
обучения, чему предшествовала кропотливая 
работа педагогов по обучению слушателей на-
выкам подачи материала в форме презентаций. 
Это необходимое требование и условие обучения, 
студенты начинают такую работу непосред-
ственно с первого курса.

Для реализации задач обучения работе в 
команде, умению дискутировать с помощью 
ДО требуются достаточно сложные в техно-
логическом отношении методы (программы с 
аудиовизуальной поддержкой, аудио- и видео-
конференции и  пр.), пока таких возможностей 
на кафедре нет. Будем надеяться, что это дело 
будущего. Над созданием единой системы дис-
танционного обучения в нашем вузе активно 
работает Центр дистанционного обучения уни-
верситета. Однако, по нашему мнению, в рамках 
отдельных подразделений университета, в том 
числе на кафедре иностранных языков, нако-
плен большой положительный опыт.

Представляется немаловажным тот факт, что 
при единстве требований к учащимся в рамках 
единого стандарта сохраняется понятие автор-
ского учебного курса, т.е. разные преподаватели 
по-разному выстраивают процесс обучения, со-
храняя свой индивидуальный стиль и способы 
подачи материала, адаптируясь как к уровню 
группы, так и к индивидуальности учащегося с 
учетом его интересов и конкретных языковых за-
просов и задач. Информационные технологии по-
зволяют не прерывать учебный процесс в быстро 
меняющихся условиях современной жизни.

Не отменяя традиционных методов обуче-
ния, они служат прекрасным дополнением, а в 
определенных ситуациях и альтернативой при-
вычным методикам. Так, в практике обучения 
технике перевода и бизнес-курсу (речь идет о 
6-м постдипломном курсе) преподаватель вы-
кладывает материал в Интернете, формулирует 
задания, предусмотрена также возможность 
консультаций оn-line. Эти возможности широ-
ко используются и в работе с магистрантами и 
аспирантами, многие из которых трудятся, но 
не хотят  прерывать обучение.

Полагаем, следует сказать подробнее о 6-м 
курсе, на практику работы которого мы постоян-
но ссылаемся. В некотором смысле это уникаль-
ное явление для нефилологического вуза.
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Это и серьезный лингвистический центр, 
практически дающий второе образование и 
квалификацию эксперта-переводчика, и «клуб 
по интересам».

В широком смысле слова это – центр гума-
нитарного образования, на нехватку которого 
у студентов технических вузов так часто при-
ходится слышать жалобы.

Курс 10-месячного углубленного изучения 
английского языка является формой постди-
пломного образования. Такой курс (так называе-
мый 6-й) существует на кафедре иностранных 
языков РГУ им. И.М. Губкина уже в течение 
многих десятилетий.

В условиях непрерывно меняющейся реаль-
ности все новые требования предъявляются и 
к нам, преподавателям 6-го курса. Вследствие 
этого наши программы меняются год от года, ди-
версифицируясь и усложняясь. Свою задачу мы 
видим не только в обеспечении обучаемых глубо-
кими и прочными лингвистическими умениями 
и навыками применения языка на практике, но 
и в расширении экстралингвистических знаний, 
познавательных горизонтов, в воспитании духов-
ности... у совсем еще молодых людей [1].

Новое поколение, не представляющее свою 
жизнь без Интернета и мультимедийных средств 
обучения, как обнаруживается, с огромным 
интересом относится к общегуманитарным, 
культурологическим, историческим, морально-
этическим, философским проблемам. Препо-
даватели и студенты 6-го курса оказываются в 
гораздо более выгодном положении по сравне-
нию со студентами 1–4-х курсов, магистрами 
и аспирантами – ведь на 6-м курсе занятия 
ежедневные, от 4 до 8  учебных часов в день, в 
течение всего учебного года, что дает нам массу 
возможностей и преимуществ ВОСПИТЫВАТЬ, 
ОБУЧАЯ.

Каждый из преподавателей свободен в выборе 
учебных материалов, которые представляются 
ему наиболее интересными, однако единство це-
лей и критериев позволяет приходить к единому 
результату – за год наши студенты заметно ме-
няются, и эти перемены видны во всем – от стиля 
речи  и манеры держаться до стиля одежды.

Огромную роль в процессе обучения гумани-
тарным дисциплинам (в том числе, конечно, и 
иностранному языку) играют личность педагога, 
его харизматичность, и профессионализм. Эти 

выводы подтверждаются результатами анкети-
рования, регулярно проводящегося в группах 
6-го курса в конце учебного года (кстати, повто-
римся, обучаемые решительно высказываются в 
пользу традиционных аудиторных методов обу-
чения, охотно отводя дистанционным методам 
роль вспомогательных именно в силу указанных 
выше причин).

Очень важную роль в формировании лично-
сти учащегося играют навыки групповой работы 
и публичных выступлений, которые регулярно 
практикуются как в ходе ежедневных практиче-
ских занятий общим языком, так и на занятиях 
технического аспекта и бизнес-курса.

Одна из наших задач – повышение уровня 
коммуникативных компетенций (умение вести 
беседу, дискуссию и т.п.). Во втором семестре об-
учаемые овладевают навыками компьютерных 
презентаций (на занятиях по практике речи это, 
как правило, презентации, посвященные науч-
ным, культурологическим и страноведческим 
темам, истории мирового искусства и т.д.) [2].

На занятиях предлагаются к обсуждению 
такие темы, как нравственность науки, ее роль 
в современном обществе, социокультурные по-
следствия научно-технических исследований, 
глобальные проблемы цивилизации, социогу-
манитарные и морально-этические проблемы, – 
вопросы, которые заставляют студентов заду-
маться, будят желание высказать свое мнение 
и поспорить.

На кафедре имеется большое количество 
аудио и видеоматериалов по истории и культуре 
Великобритании (этот банк постоянно пополня-
ется), и все преподаватели используют эти мате-
риалы для расширения экстралингвистических 
знаний студентов.

Также широко применяются творческие 
виды работы – написание рассказов, эссе, даже 
стихов (!) на английском языке, рецензий на про-
смотренные фильмы и прочитанные книги.

Организуются просмотры художественных 
фильмов на английском языке с последующим 
их обсуждением, в аудиториях всегда есть све-
жая англоязычная пресса, и преподаватели от-
бирают информативные материалы о новостях 
культуры, науки, исторических личностях и 
событиях.

Очень положительно обучаемые  оценивают 
курс англо-американской идиоматики, необхо-
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димый, по их мнению, для лучшего понимания 
культуры, традиций стран изучаемого языка и 
восприятия англоязычной литературы. Непре-
менной частью обучения мы считаем знакомство 
с традициями и праздниками Великобритании 
и США, а также с литературой  англоязычных 
стран (на кафедре собрана библиотечка художе-
ственной литературы на английском языке для 
студентов 6-го курса).

Начиная с текущего учебного года (2009/10) 
мы сочли необходимым и возможным включить 
в курс технического перевода знакомство с 
теорией перевода в широком лингвистическом 
смысле, ввести основные понятия этой дисци-
плины. Планируются как лекционные занятия, 
так и представление определенных частей этого 
курса с помощью Интернета. Наши студенты 
также  пользуются кафедральным компьютер-
ным классом, где среди прочих имеются мате-
риалы страноведческого характера.

Во втором семестре программа обучения 
предусматривает аудирование материалов ВВС 
как политического, так и культурологического 
и страноведческого характера.

Кроме того, преподаватели стараются знако-
мить студентов со всем мировым  культурным 
наследием. Так, в течение последних 5 лет 
мы организуем экскурсии по музеям, галере-

ям и историческим местам Москвы – ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, Музей частных  коллекций, 
Галерея искусств стран Европы и Америки, 
Донской и Новодевичий монастыри, регулярные 
лекции в Третьяковской галерее (с прошлого 
года – на английском языке) по истории русско-
го изобразительного искусства, тематические 
выставки. Результатом этого явились, в част-
ности, в мае 2009 г. три блестящих презентации 
о творчестве С. Дали, В. ван Гога и искусстве 
древнего Китая, выполненные студентами 6-го 
курса.

Таким образом, как мы полагаем, наши уси-
лия не пропадают втуне, нам удается заронить 
интерес к широкому гуманитарному знанию, к 
истории мировой культуры, к литературе, му-
зыке, искусству. Разумеется, у просвещения в 
широком смысле нет границ, и нам предстоит 
каждый день и год от года делать очень многое, 
чтобы обучать, воспитывая, и просвещать, 
обучая. 
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Процесс информатизации образования, под-
держивая интеграционные тенденции познания 
закономерностей развития предметных обла-
стей и окружающей среды, актуализирует раз-
работку подходов к использованию потенциала 
информационных технологий обучения (ИТО) 
для развития личности студентов, повышения 
уровня креативности их мышления, формиро-
вания умений разрабатывать стратегию поис-
ка решения как учебных, так и практических 
задач, прогнозировать результаты реализации 
принятых решений на основе моделирования 
изучаемых объектов, явлений, процессов, взаи-
мосвязей между ними [1].

Не менее важно в процессе обучения помочь 
будущему специалисту простроить свою инди-
видуальную стратегию образования с учетом 
способностей и мотивационно-ценностной сфе-
ры личности. Внедрение ИТО в учебный процесс 
может стать основой для становления принци-
пиально новой формы непрерывного образова-
ния, опирающейся на детальную самооценку, 
поддерживаемую технологическими средствами 
и мотивированную результатами самооценки 
самообразовательную активность человека.

Несмотря на актуальность информатизации 
образования, нынешнее ее состояние является 
неудовлетворительным. До настоящего времени 
в вузах отсутствует единая скоординированная 
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для этих целей стратегия, вопросы использо-
вания электронно-вычислительной техники 
слабо связаны с учебными планами и програм-
мами, недостаточно изучены и проработаны 
психолого-педагогические аспекты создания 
и внедрения в образовательный процесс совре-
менных ИТО, реорганизация традиционных 
форм интеллектуальной деятельности на базе 
электронно-вычислительных машин встречает 
сильное сопротивление.

Совершенствование методов решения функ-
циональных задач и способов организации 
информационных процессов приводит к совер-
шенно новым информационным технологиям, 
среди которых применительно к обучению 
можно выделить следующие [2]:

1. Компьютерные обучающие программы, 
включающие в себя электронные учебники, тре-
нажеры, тьюторы, лабораторные практикумы, 
тестовые системы.

2. Обучающие системы на базе мультиме-
диатехнологий, построенные с использованием 
персональных компьютеров, видеотехники, на-
копителей на оптических дисках.

3. Интеллектуальные и обучающие эксперт-
ные системы, используемые в различных пред-
метных областях.

4. Распределенные базы данных по отраслям 
знаний.
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5. Средства телекоммуникации, включаю-
щие в себя электронную почту, телеконферен-
ции, локальные и региональные сети связи, сети 
обмена данными и т.д.

6. Электронные библиотеки, распределенные 
и централизованные издательские системы.

Мультимедийные технологии обучения осно-
ваны на технических средствах и принципах 
телевидения, кино- и видеофильмов, фотодо-
кументалистики, живописи и других аудиови-
зуальных способах предъявления информации. 
Их применение в комплексе с компьютерными 
технологиями позволяет расширить спектр 
педагогического воздействия, усилить эмоцио-
нальный аспект актов коммуникаций человека 
с искусственной образовательной средой, вос-
полнить дефицит личностного невербального 
общения с преподавателем [3].

По дисциплине «Мультимедиатехнологии» 
госстандарт существует только для следующих 
специальностей, связанных с подготовкой раз-
ного уровня пользователей мультимедиасистем: 
от простого пользователя до пользователя-
разработчика: 

• 071900 Информационные системы и техно-
логии (Информационные системы СД.05).

• 030500.06 Профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии) (Профессиональ-
ное обучение (педагогические специальности) 
ОД.Ф.04).

• 053600 Режиссура мультимедиапрограмм. 
Стандарт высшего профессионального образова-
ния в области культуры и искусства.

Сравнивая содержание, которое вкладывает-
ся в понятие «мультимедиа» для разработчиков, 
с одной стороны, и пользователей мультимедиа-
систем − с другой, можно прийти к выводу, что 
общеупотребляемое определение «мультимедиа 
− это интерактивные системы, обеспечивающие 
работу с неподвижными изображениями, ани-
мированной компьютерной графикой, видеои-
зображением, текстом, речью и музыкой» для 
разработчиков можно уточнить.

Мультимедиа для разработчиков − это си-
стемы и технологии, основанные на обработке 
различных комбинаций текстовых данных, 
оцифрованных изображений, цифрового зву-
ка, цифрового видеоизображения, системах 
передачи цвета, разрешении, дискретизации и 

квантовании, кодировании, обнаруживающем и 
исправляющем ошибки, методах и алгоритмах 
сжатия цифровых потоков, системах хранения 
и передачи информации, методах синхрониза-
ции аудио и видеопотоков, телекоммуникации, 
аналого-цифровом и цифроаналоговом преобра-
зовании, графической и звуковой фильтрации.

Российские исследования в области обучения 
информатике развиваются в значительной мере 
самостоятельно и в некотором отрыве от миро-
вых разработок. В то же время зарубежные уси-
лия по стандартизации обучения информатике 
заслуживают пристального внимания. Самым 
значительным проектом в этой области, безуслов-
но, является создание и обновление документа 
«Рекомендации по преподаванию информатики в 
университетах» (Computing Curricula 2001, в даль-
нейшем − CC2001), который является результатом 
совместной работы Компьютерного общества Ин-
ститута инженеров по электротехнике и электро-
нике (IEEE-CS) и Ассоциации по вычислительной 
технике (ACM). Этот документ широко исполь-
зуется и считается эталоном для преподавания 
информатики во всем западном мире.

В руководстве CC2001 мультимедиа встре-
чается в следующих разделах, определенных в 
«Совокупности знаний по информатике» [4]:

• NC. Распределенные вычисления: NC8. 
Технологии мультимедиа.

• HC. Взаимодействие человека и машины: 
HC7. Человеко-машинные аспекты мультиме-
диасистем.

• IM. Управление информацией: IM13. Муль-
тимедийная информация и системы мультиме-
диа.

• GV. Компьютерная графика и визуализация 
(выступает как часть мультимедиа).

Такая структуризация знаний показывает, 
что мультимедиа является «всепроникающей» 
темой, т.е. темой, изучаемой сразу в нескольких 
областях информатики.

Программа обучения мультимедиа должна 
выполнять следующие требования:

• Применение методики преподавания, кото-
рая подчеркивает различие между преподава-
нием и самообучением, стимулирует студентов 
мыслить независимо.

• Обучение студентов на творческих задачах 
и упражнениях, развивающих их инициатив-
ность.
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• Использование методически согласован-
ных теоретических и практических курсов, 
что обеспечивает стабильность закрепления 
материала.

• Постоянное обновление оборудования и 
программного обеспечения.

• Ознакомление студентов с информационны-
ми ресурсами и стратегиями обновления своих 
знаний.

• Поощрение коллективного обучения и 
использование телекоммуникационных техно-
логий для обеспечения взаимодействий групп 
учащихся.

• Убеждение студентов в необходимости 
продолжения профессионального развития и 
самосовершенствования на протяжении всей 
жизни.

Содержание дисциплины условно можно раз-
бить на два раздела:

Раздел «Системы компьютерной графики». 
Компьютерная графика − основная составляю-
щая мультимедиатехнологий. В классическом 
университете под компьютерной графикой 
понимаются математические методы построе-
ния графических изображений на плоскости 
и в пространстве, вывода этих изображений 
на экран монитора, программирования этих 
методов, использование сложных графических 
библиотек (OpenGL, DirectX), реалистическая 
визуализация и т.п. В отличие от традиционной 
компьютерной графики, в разделе «Системы 
компьютерной графики» рассматриваются 
математические алгоритмы, использующие-
ся при обработке готовых изображений, для 
улучшения качества изображений, фильтра-
ции, эффективного хранения на различных 
носителях, для вывода изображений их на 
экран монитора, для передачи изображений на 
печатающие устройства. В целом этот раздел 
описывает компьютерную графику для полигра-
фии и презентаций. На практических занятиях 
студенты выполняют лабораторные работы, 
которые помогают изучить как с точки зрения 
пользователя, так и с точки зрения разработчика 
следующие программные системы: Corel Draw, 
Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, 3DMax.

Раздел «Мультимедиатехнологии». Рас-
сматриваются математические алгоритмы 
и технические устройства, обслуживающие 
мультимедиатехнологию: мультимедиавозмож-

ности Windows, структура различных записей 
информации на СD и DVD, звук в мультимедиа, 
карты волновых таблиц, файлы и устройства 
MIDI, трехмерный звук, преобразование анало-
гового звука в цифровую форму, редактирование 
цифрового звука, фильтры, эффекты, вопросы 
оцифровки видеоизображений, алгоритмы сжа-
тия видеоинформации, наложения компьютер-
ной графики на видео, цифровая видеозапись, 
цифровое телевидение, мультимедиа в сети 
Интернет. На практических занятиях студенты 
выполняют лабораторные работы, которые по-
могают изучить как с точки зрения пользовате-
ля, так и с точки зрения разработчика следую-
щие программные системы: Sound Forge, Adobe 
Premiere, Adobe Flash, Formula Graphics.

В соответствии с мировым опытом на смену 
текстографическим электронным продуктам 
приходят высокоинтерактивные, мультимедий-
но насыщенные электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР). При этом необходимо обеспе-
чить возможности сетевого распространения, 
поскольку в географических условиях нашей 
страны телекоммуникационный доступ к обра-
зовательным ресурсам трудно переоценить.

При оценке ЭОР традиционные критерии, 
безусловно, должны использоваться, экспертиза 
по этим критериям хорошо отработана (пример − 
учебники), поэтому разумно вынести эти оценки 
за рамки и сосредоточиться на инновационных 
качествах ЭОР и соответствующих критериях 
оценки, к которым относятся [5]:

1. Обеспечение всех компонентов образова-
тельного процесса: получение информации; 
практические занятия; аттестация (контроль 
учебных достижений).

2. Интерактивность, которая обеспечивает 
резкое расширение сектора самостоятельной 
учебной работы за счет использования активно-
деятельностных форм обучения.

3. Возможность удаленного (дистанционного) 
полноценного обучения.

Хороший электронный образовательный 
ресурс обладает указанными выше инноваци-
онными качествами благодаря использованию 
новых педагогических инструментов, перечень 
которых включает:

• интерактив;
• мультимедиа (аудиовизуальное представление 

фрагмента реального или воображаемого мира);
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• моделинг (имитационное моделирование с 
аудиовизуальным отражением изменений сущ-
ности, вида, качеств объекта);

• коммуникативность (обеспечивается теле-
коммуникациями);

• производительность (в данном случае − про-
изводительность труда пользователя).

Итак, эффективные электронные образова-
тельные продукты должны содержать высоко-
интерактивный, мультимедийно насыщенный 
контент, поддерживаемый моделирующими 
программами. И при этом необходима сетевая 
доступность, т.е. возможность распространения 
таких продуктов в Интернете.

Как методическая система инновационный 
программно-методический комплекс (ПМК) 
дисциплины должен обеспечить (рис. 1):

• полноту и целостность дидактического цик-
ла: изучение нового материала, его закрепление 
в учебной деятельности и контроль усвоения 
концептуального и методологического содержа-
ния современного естествознания;

• возможность вариативного использования в 
учебной деятельности преподавателя (конструи-
рование курса);

• возможность самостоятельного и вариа-
тивного использования его со стороны студента 
(выбор индивидуальной семантической сети и 
траектории учения);

• компьютерную программную поддержку 
всех видов учебных занятий.

Цель инновационного комплекса — повыше-
ние эффективности и прочности усвоения зна-
ний и методологии его получения, улучшение 
качества образования специалистов.

Эта цель может быть достигнута при замене 
традиционного объяснительно-иллюстративного 
подхода в предъявлении содержания УМК на 
инструментально-деятельностные, частично-
поисковые и развивающие методы обучения.

В более широком плане подобные комплексы 
должны способствовать опережающему форми-
рованию у обучаемых потребности в использова-
нии информационных технологий для будущего 
самообразования во всей жизни.

Проблема проектирования содержания об-
разования приобрела сегодня особую актуаль-
ность в связи с разработкой и предстоящим 
принятием на правительственном уровне 
образовательного стандарта высшего профес-

Рис. 1. Структура инновационного ПМК дисциплины
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сионального образования третьего поколения, 
согласно которому оценка качества подготовки 
студентов и выпускников должна включать 
оценку знаний, умений и уровень приобретен-
ных компетенций. С другой стороны, переход 
современного общества к информационной 
эпохе своего развития выдвигает в качестве 
одной из основных задач, стоящих перед систе-
мой образования, задачу повышения качества 
подготовки будущего специалиста в области 
практического использования информацион-
ных технологий.

Таким образом, внедрение компетентностно-
го подхода в практику преподавания может быть 
более эффективно, если у будущих специалистов 
будут сформированы теоретические представле-
ния о возможностях мультимедиатехнологий и 
методике формирования на их основе «типичной 
ситуации» («виртуальной реальности»), в ко-
торой учащийся сможет отрабатывать навыки 
деятельности, определяемые данной компетен-
цией. При этом наибольшую эффективность 
будут иметь индивидуально-ориентированные 
продукты и технологии, которые, в частности, 
включат в себя контрольно-оценочный ком-
понент ключевых компетенций студента за 
счет использования мультимедиа в создании 
е-портфолио для самореализации и развитии 
рефлексии.

Портфолио является формой аутентично-
го оценивания образовательных результатов 
по продукту, созданному учащимся в ходе 
учебной, творческой, социальной и других 
видов деятельности. Таким образом, портфо-
лио соответствует целям, задачам и идеоло-
гии практико-ориентированного обучения. 
Электронный портфолио использует цифро-
вые технологии, позволяющие собирать и 
организовывать артефакты с помощью разных 
медиа-форматов (аудио, видео, графика, текст). 
Портфолио, строящийся на основе каких-либо 
стандартов, сопровождается гиперссылками 
для демонстрации связи задач, артефактов и 
рефлексии автора портфолио с образователь-
ным стандартом.

Цель создания портфолио учащегося может 
сводиться к доказательству прогресса в обуче-
нии по результатам, приложенным усилиям, 
по материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности и т.д. Таким об-
разом, акцент смещается с того, что учащийся 
не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 
данной теме, данному предмету, в интеграции 
качественной оценки. И, наконец, акцент пере-
носится с оценки обучения на самооценку [6].

Оценивание уровня сформированности 
компетенций у студентов должно быть целена-
правленным и систематичным и проводиться в 
рамках мониторинга качества обучения. Тогда 
работа по переходу на компетентностную модель 
обучения будет стимулировать преподавателей к 
модификации форм и методов обучения, а также 
разработке новых контрольно-измерительных 
материалов.

Обычно готовые дидактические средства 
создаются коллективами специалистов, куда 
входят не только опытные преподаватели-
предметники, но и квалифицированные про-
граммисты, психологи, компьютерные худож-
ники и дизайнеры и т.д.

При широком использовании компьютеров 
для обучения нельзя забывать о некоторых 
негативных влияниях. К ним, в частности, от-
носятся: большая утомляемость пользователей 
при считывании текстов с экранов дисплеев, 
что вынуждает часть материалов оформлять 
в привычном виде − на бумажных носителях; 
отсутствие в процессе обучения с компьюте-
ром вербального общения, что отрицательно 
сказывается на общем развитии учащегося, за-
трудняет формирование умения излагать свои 
мысли, резкое ограничение времени непосред-
ственного общения учащегося с преподавателем 
и коллегами, что ведет к обеднению личностных 
контактов, разобщенности и частичной потере 
соревновательного эффекта группового обуче-
ния, неминуемым потерям в умении вести дис-
куссии [7].

Следует отметить, что работа с техническими 
средствами в большей степени, чем другие виды 
педагогической деятельности, зависит не только 
от субъективных усилий преподавателя, но и 
от совокупности внешних условий его деятель-
ности − наличия специально оборудованных 
помещений, технического персонала, позиции 
руководства в вопросах использования техни-
ческих средств обучения в учебном процессе, 
подготовленности студентов и т.п.
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Переход от образовательной парадигмы 
индустриального общества к образовательной 
парадигме постиндустриального общества 
означает, в первую очередь, отказ от пони-
мания образования как получения готового 
знания и представления о педагоге как носи-
теле готового знания. На смену приходит по-
нимание образования как достояния личности, 
как средства ее самореализации в жизни, как 
средство построения личной карьеры. А это 
изменяет и цели обучения и воспитания, и 
его мотивы, нормы, и формы и методы, и роль 
педагога и т.д. [8].

Информационные, компьютерные и мульти-
медийные технологии обучения являются как 
средством, так и целью педагогического процес-
са дисциплины «Мультимедиатехнологии». В 
таких условиях чрезвычайно актуальной стано-
вится разработка инновационного компонента 
учебно-методического комплекса, позволяюще-
го повысить эффективность и информационное 
наполнение каждого часа аудиторных занятий 
и предоставить широкие возможности для само-
образования студентов.
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Внедрение системотехнических проектов 
связано с необходимостью формирования тре-
бований к персоналу, принимающему участие 
в проекте. Данные требования определяются 
характером проекта и структурой используемых 
систем и методологий. Поэтому первым этапом 
реализации проекта автоматизации должен быть 
этап рассмотрения используемых в решении ме-
тодов, а также выделение математического аппа-
рата, на основе которого сформированы данные 
методы. После этого необходимым является про-
ведение аттестации сотрудников, принимающих 
участие в проекте, и упреждающее обучение, 
целью которого является формирование необхо-
димого уровня знаний для успешной реализации 
проекта. Одной из важных составляющих про-
ектов являются последующие сопровождение и 
развитие системы, которые могут выполняться 
непосредственно сотрудниками, прошедшими 
соответствующее обучение. Таким образом, 
можно выделить следующие цели проведения 
обучения и аттестации сотрудников: 

• повышение уровня знаний до необходимого 
для участия во внедрении решения;

• возможность сотрудникам самостоятельно 
осуществлять эксплуатацию системы и внесение 
изменений в настройки; 

• возможность сотрудникам вносить пред-
ложения по модификации системы, исходя из 
опыта практической работы.

ÀÑпÅктЫ вÍÅÄÐÅÍÈЯ тÅÐмÈÍÀЛЬÍЫХ ÑÈÑтÅм 
Ñ ÑÎпÐÎвÎÆÄÀЮЩÅЙ пÅÐÅпÎÄГÎтÎвкÎЙ пÅÐÑÎÍÀЛÀ 

Å.б. Ñтепанова, À.в. тимофеев
Íациональный исследовательский ядерный университет «мÈфÈ», г. москва

Рассмотрены результаты внедрения проектов по созданию систем планирования и терминального контро-
ля процессов на производственных предприятиях. Проведен анализ требований к квалификации персонала, 
работающего на объекте автоматизации, а также сформирован обучающий курс, в состав которого входит не-
обходимый методический материал. 

Ключевые слова: информатизация образования, дистанционное образование, информационные технологии, 
математический аппарат.

ASPECTS OF INDUSTRIAL TERMINAL SYSTEM PROJECTS 
WITH CURRENT PERSONAL TRAINING  

E.B. Stepanova, A.V. Timofeev
Moscow Engineer Physics Institute (Nuclear University), Moscow

It is considered some results of planning, developing and terminals processes control systems projecting in industrial 
enterprises analyses in view to formulate staff qualification requirements and to compose retraining courses based 
on university-type methodical materials. 

Key words: information technologies in education, distance education, mathematical models.

При внедрении сложного системотехническо-
го проекта существует несколько составляющих 
компонентов базы знаний, с которыми должны 
быть предварительно ознакомлены сотрудники 
объекта автоматизации. А именно:

• математический аппарат, представленный 
в виде набора теоретических материалов, а так-
же упражнений для проверки;

• общее описание архитектуры типовой 
системы, а также алгоритмов ее адаптации под 
требования конкретного проекта;

• описание состава программных систем, ис-
пользующихся в проекте с пользовательскими 
инструкциями;

• описанные примеры уже внедренных и ра-
ботающих систем, используемых в аналогичных 
проектах. 

В реальных проектах персонал предприятий, 
используя информационные материалы, может 
самостоятельно усваивать все приведенные 
типы компонентов за исключением математи-
ческого аппарата, описание которого содержит 
специальные термины и правила. Кроме этого, 
математический аппарат служит базисом для 
описания остальных составляющих базы зна-
ний, так как вводимые понятия используются 
при составлении архитектуры и алгоритмов 
работы решений. Поэтому обучение матема-
тическому аппарату является важной состав-
ляющей, определяющей скорость внедрения 
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проекта, а также возможность достижения 
основных целей.

В качестве примера реализованного проекта, 
в котором проводилось предварительное обу-
чение математическому аппарату, можно при-
вести проект внедрения системы планирования 
и организационного терминального контроля, 
выполненного для Поволжской промышленной 
компании (ППК). Первоначальным этапом про-
екта являлось выделение и описание основных 
процессов, происходящих на предприятии, 
после этого составлялись описания работы 
функциональных подразделений и составля-
лись маршруты выполнения процессов с учетом 
оптимальной загрузки всех подразделений, 
для этого использовался метод комплексиро-
вания описаний. В качестве математического 
аппарата в проекте использовались элементы 
теории графов. Для составления описаний 
основных процессов предприятия применя-
лась методология ARIS [1]; для описания про-
цессов уровня подразделения использовалась 
объектно-ориентированная методология [2–3]. 
Подготовить набор требований к обучению пер-
сонала можно, проведя анализ используемых 
в рамках проекта элементов математического 
аппарата и методологий.

При реализации проекта использование диа-
грамм событийной цепочки процесса eEPC ме-
тодологии ARIS позволило составить описание 
основных процессов предприятия.

На рис. 1 показан пример модели eEPC, 
описывающий выполнение основного процесса 
организации.

В приведенном примере показаны основные 
этапы процесса выпуска электро технических 
изделий, который состоит из последовательно-
сти рабочих функций, при выполнении которых 
происходит обращение к ресурсам отделов, и 
связующих данные функции логических опе-
раторов. 

Выполнение процессов в организации требует 
периодической загрузки отделов организации и 
рабочих участков, входящих в состав отделов. 
Характер данных загрузок определяется струк-
турой процессов. Для того чтобы не происходило 
конкуренции процессов за ресурсы рабочих 
участков, необходимо временное и логическое 
согласование выполнения процессов. Такая за-
дача решается на уровне описания структуры 

процессов в отделах организации, а для ее ре-
шения необходимым является применение ком-
плексированного подхода, сочетающего компо-
ненты процессно- и объектно-ориентированных 
методологий.

На рис. 2 приведен пример процесса произ-
водства электрошкафов, выполняемого на рабо-
чем предприятии в производственном отделе. 

На предприятии, где происходит выполнение 
данного основного процесса, в рамках произ-
водственного отдела работают рабочие участки, 
которые выполняют различный набор функций 
и могут быть задействованы при выполнении 
процесса. К производственным участкам можно 
отнести: склад (выдача комплектующих на скла-
де), цех сборки (сборка), цех металлообработки 
2 (сварочная обработка, слесарная обработка), 
цех металлообработки 1 (сварочная обработка, 
слесарная обработка), цех сварки (сварочная 
обработка), цех полного цикла (сварочная обра-
ботка, слесарная обработка, сборка, упаковка). 
Введем для удобства соответствующие сокра-
щенные обозначения для рабочих участков, 

Рис. 1. Пример описания процесса, происходящего на 
рабочем предприятии
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выполняющих роли функциональных подраз-
делений: ФП1, ФП2, ФП3, ФП4, ФП5 и ФП6. 
Описанные функциональные подразделения 
могут выполнять различный набор функций и 
передавать обработанную продукцию в следую-
щие функциональные подразделения в различ-
ном состоянии. Поэтому существует множество 
вариантов выполнения процесса производства 
электрошкафов производственным отделом 
предприятия. Это множество представлено на 
рис. 3 в виде ориентированного графа.

Как видно из схемы, возможны несколько 
путей выполнения процесса, задействующего 
ресурсы функциональных подразделений ФП1, 
ФП2, ФП3, ФП4, ФП5, ФП6. Выбор конкретно-
го пути должен определяться дополнительны-
ми условиями, связанными со специальными 
характеристиками рассматриваемой системы. 
В реальных производственных системах имеет 
место загруженность функциональных под-
разделений заданиями от других процессов, 
кроме этого, функциональные подразделения 
обладают различной производительностью – эти 
условия необходимо учитывать для поиска опти-
мального пути выполнения процесса. На рис. 4 
приведена структура переходов, учитывающая 
производительность конкретных функциональ-
ных подразделений.

Рис. 2. Структура процесса при его выполнении в произ-
водственном отделе

Рис. 3. Структура переходов между рабочими участками 
для основного процесса

Рис. 4. Структура функциональных подразделений 
и переходов между ними с учетом временных весов
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Для поиска пути выполнения процесса 
можно использовать элементы теории графов. 
Обозначим для удобства вершины графа, соот-
ветствующие функциональным подразделениям 
V1, V2, V3, V4, V5, V6. Получили взвешенный 
граф G=(N, A), где N={V1, V2, ... , V6}. Для 
нахождения минимального пути будем исполь-
зовать алгоритм Форда–Беллмана. Вначале 
введем ряд определений. Введем величину x

i
(k), 

где i=1..6, k=1,2... Для каждых фиксированных 
i и k величина x

i
(k) равна длине минимального 

пути среди путей из V1 в Vi, содержащих не 
более k дуг; если же таких путей нет, то x

i
(k)= 

8

. 
Кроме того, если произвольную вершину Vi, 
i=1...6 считать путем из V1 в Vi нулевой длины, 
то величины x

i
(k) можно ввести также и для k=0, 

при этом x
i
(0) = 0, x

i
(0) = 

8

, i=2…6. 
Введем также в рассмотрение квадратную 

матрицу C(G)=[Cij] порядка n=6 с элементами 

    , 
которую будем называть матрицей длин дуг 
взвешенного графа G. Введем утверждение: 

При i=2, ... , n (для нашего примера n=6), 
k > 0 выполняется равенство 

        ,
 

а при i=1, k > 0 справедливо 

                  .

Выполним пошагово алгоритм Форда–
Беллмана, составив матрицу длин дуг, которая 
приведена на рис. 5.

В результате получим минимальный путь из 
V1 в V6 длины 7, проходящий через вершины 
V1,V5,V3,V2,V6. После поиска минимального 
пути можно составить план выполнения основ-
ных процессов в конкретных функциональных 
подразделениях. Последовательное выполнение 
описанного алгоритма для всех процессов по-
зволяет получить рабочий план. Следующим 
этапом описания системы в проекте является 
составление описаний функциональных под-
разделений. 

Для описания процессов, происходящих 
на рабочих участках, можно использовать 
объектно-ориентированную методологию моде-
лирования, позволяющую рассмотреть характер 

Рис. 5.  Матрица длин дуг

преобразований рабочих объектов. С использо-
ванием диаграмм классов языка UML можно 
описать присутствующие в системе классы, а 
также их взаимосвязи. Для описания процессов 
нижнего уровня удобно использовать диаграм-
мы видов деятельности.

Пример моделирования диаграммы классов 
для реализованного проекта приведен на рис. 6. 
Пример разработан для задачи анализа инфор-
мационной системы поддержки процесса на 
рабочем участке полного цикла производства 
электротехнической продукции, он описывает 
преобразование продукции при осуществлении 
обработки на рабочем участке.

Пример диаграммы деятельности, описываю-
щей рабочий процесс, выполняемый на участке, 
приведен на  рис. 7.

Данная диаграмма деятельности описыва-
ет процесс полного производственного цикла 
электротехнических изделий, выполняемый 
на рабочем участке, в котором участвуют на-
чальник участка, сварщик, слесарь, сборщик, 
кладовщик. Комплект диаграмм деятельности, 
разработанный для всех запланированных в 

Рис. 6. Пример диаграммы классов, описывающей изме-
нение состояний продукции
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процессе событий на данном производственном 
участке, характеризует аппаратные и программ-
ные компоненты системы, которые требуются 
данной производственной системе.

Использование объектно-ориентированных 
описаний, разработанных на языке UML, по-
зволяет описать характер процессов, проис-
ходящих на рабочих участках. Для описания 
преобразований обрабатываемой продукции 
можно использовать диаграммы классов, для 
описания этапов выполнения рабочего процесса 
можно использовать диаграммы деятельности.

Полученные в проекте описания позволили 
выполнить внедрение типового решения – ин-
формационной системы, решающей задачи пла-
нирования и контроля выполнения процессов.

С самого начала в проекте предполагалось ак-
тивное привлечение сотрудников предприятия 
для составления описаний процессов различных 
уровней, поэтому необходимо было провести 
упреждающее обучение следующим методам:

• использование элементов теории графов;
• использование методологии процессного 

описания ARIS;
• использование методологии объектно-

ориентированного описания на языке UML.
При проведении обучения применялись спе-

циально разработанные учебно-методические 
материалы, включающие набор электронных 
пособий и лабораторных практикумов. Часть 
подготовленных материалов была использована 
при разработке выпущенного в печать практи-

Рис. 7. Пример диаграммы видов деятель-
ности
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кума «Объектно-ориентированное описание и 
моделирование систем на языке UML» [4].

В качестве результатов проекта, связанных 
с заранее проведенным обучением сотрудников 
ППК, можно выделить:

• внедрение решения в заранее определенные 
сроки;

• привлечение сотрудников для составления 
описаний работы предприятия;

• возможность сотрудникам самостоятельно 
расширять и модифицировать систему для но-
вых процессов и изменений;

• составление набора материалов обучающего 
курса, которые могут быть использованы в каче-
стве базы знаний для постоянных сотрудников, 
а также при подготовке новых специалистов.

Таким образом, при внедрении системо-
технических проектов необходимым является 
проведение анализа используемого в решении 
математического аппарата. После выделения 
состава аппарата важным является проверка 
знаний персонала, на основе которой можно 
сформировать набор учебных курсов, направ-
ленных на упреждающее обучение. Рекомен-

дуется использовать типовые учебные курсы с 
примерами, относящимися к рассматриваемой 
предметной области. Выполненные проекты, в 
которых использовалось упреждающее обуче-
ние персонала, показывают, что описываемый 
подход позволяет уменьшить сроки внедрения 
проекта, а также упростить процесс сопрово-
ждения и расширения системы за счет знаний, 
полученных сотрудниками во время обучения. 
Сформированный подход может быть использо-
ван в аналогичных решениях, так как доказал 
свою эффективность во внедренных проектах.
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Блоги, вики, социальные закладки, учебные 
сетевые сообщества нашли широкое применение 
в учебной практике средней и высшей школы. 
Современное педагогическое сообщество актив-
но осваивает технологии Веб 2.0 и обсуждает 
новые образовательные концепции. Вместе с 
тем популярные виртуальные социальные сети 
(«Одноклассники», «В контакте») в отечествен-
ном  образовании воспринимаются как ресурсы, 
содержащие развлекательную информацию, в 
контексте которой не целесообразна публика-
ция учебного контента и тем более организация 
учебной деятельности.

Однако социальные сети сегодня являются 
одним из самых популярных сервисов, удер-
живающих внимание большей части интернет-
аудитории.  Не стоит умалять роль социальных 
сетей в достижении образовательных целей.

Несмотря на то, что виртуальные социальные 
сети впервые были представлены интернет-
аудитории в США, в нашей стране они снискали 
наибольшую популярность. По данным компа-
нии comScore, в мае 2009 г. пользователи Рунета 
проводили на подобных сайтах в среднем 6,6 ч в 
месяц, просматривая при этом по 1 307 страниц 
[1]. Для сравнения: в общемировом масштабе 
пользователи проводят в социальных сетях в 
среднем 3,7 ч в месяц и просматривают по 525 
страниц.

По данным холдинга Ромир [2], самыми 
известными социальными сетями в России 
являются «Одноклассники», «В контакте», 

ÈÑпÎЛЬзÎвÀÍÈÅ  вÈÐтуÀЛЬÍЫХ ÑÎцÈÀЛЬÍЫХ ÑÅтÅЙ 
в ÎбÐÀзÎвÀтÅЛЬÍÎм пÐÎцÅÑÑÅ вузÀ

À.в. фещенко
томский государственный университет

Рассматривается образовательный потенциал популярных российских социальных сетей, анализируется 
опыт их использования в учебном процессе вуза.

Ключевые слова: Веб 2.0, социальные сети, образовательные технологии, непрерывное обучение, личностно-
ориентированное обучение.
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«Мой мир», причем «В контакте» отличается 
более молодой аудиторией. Так, доля самых 
молодых респондентов (от 14 до 17 лет), заре-
гистрированных в этой сети, составила 93 %, а 
из 18–24-летних пользователей – 85 %. Также 
«В контакте» является лидером по активности 
посещения проекта пользователями: 45 % за-
регистрированных на этом портале посещают 
его ежедневно, а 70 % из них – чаще чем раз в 
день. Каждый третий участник «В контакте» 
тратит на одно посещение более получаса своего 
времени. 

Исходя из представленных данных, логич-
но предположить, что «В контакте» является 
самым популярным и интересным социальным 
ресурсом для школьников и студентов и именно 
его можно рассматривать в качестве инструмен-
та для учебной работы с молодой аудиторией.

Помимо сетей, объединяющих пользователей 
по интересам и предоставляющих возможность 
проведения досуга, существуют специализи-
рованные социальные сети для школьников и 
студентов (vmesti.ru, scribbler.ru). Последние, 
несмотря на удобный специализированный 
учебный функционал, пока не способны кон-
курировать с развлекательными сетями. Этому 
мешает так называемый «сетевой эффект», 
когда  человек, обросший сетью контактов и 
друзей, не оставит привычную социальную 
сеть. Кроме того, ресурсы, позиционирующие 
себя как учебные, вызывают естественное от-
торжение у школьной аудитории и требуют 
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дополнительных усилий от педагогов для вве-
дения и удержания учащихся в новом сетевом 
пространстве. Поэтому в качестве основы для 
построения сетевого учебного сообщества  про-
дуктивнее использовать более популярные со-
циальные сети.

Такие сетевые технологии, как форумы, 
блоги, вики, образовательные порталы и ав-
томатизированные системы дистанционного 
обучения, обладая несомненными дидакти-
ческими и методическими преимуществами, 
уступают социальным сетям с точки зрения 
вовлеченности пользователей в их коммуни-
кационное пространство, а также соответствия 
интеллектуальным, творческим и социальным 
потребностям. Формирование основ инфор-
мационной и коммуникационной культуры у 
современных школьников и студентов, к сожа-
лению, происходит не на уроках информатики 
и не с помощью качественных  сетевых образо-
вательных ресурсов, созданных педагогами, а в 
пространстве той или иной социальной сети. Это 
первый сайт, которым научается пользоваться 
молодой человек, попавший в Интернет. И тот 
педагогический дизайн, который тщательно вы-
страивается нами при создании сетевых учебных 
ресурсов, не всегда понятен ученикам. Педаго-
гам приходится тратить дополнительные усилия 
по формированию у учащихся навыков работы 
в новой для них образовательной среде. Обу-
чаемые же в этой ситуации вынуждены искать 
компромисс между привычной и комфортной 
для них виртуальной средой обитания и новым 
образовательным пространством, в которое его 
приглашает учитель.

Конечно, виртуальные социальные сети не 
являются единственным средством сетевого 
обучения. Педагогическое сообщество должно 
стремиться к многообразию форм учебной дея-
тельности. Но сегодня возможности социаль-
ных сетей в решении образовательных задач 
недооценены.

На философском факультете  Томского госу-
дарственного университета  накоплен опреде-
ленный опыт использования социальной сети 
«В контакте» в обучении студентов очного от-
деления гуманитарных факультетов в рамках 
дисциплины «Информационные технологии в 
гуманитарном образовании и исследованиях». 
Создаваемые в процессе обучения виртуальные 
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группы (например, «ИТ для филологов» – 
http://vk.com/club15910647), использовались в 
качестве дополнительной к аудиторным заняти-
ям формы взаимодействия студентов и препода-
вателя. Такое сочетание оказалось результатив-
ным с точки зрения организации студенческих 
проектных работ и формирования у учащихся 
в рамках системы академического образования 
навыков самоорганизации, взаимодействия, 
креативного мышления и самообразования. 

Анализируя итоги эксперимента, можно 
выделить следующие преимущества использо-
вания социальных сетей в учебном процессе:

• Понятность идеологии и интерфейса 
социальных сетей большей части интернет-
аудитории  позволяет значительно сэкономить 
время, минуя этап адаптации учащихся к 
новому  коммуникативному пространству. А 
реализация потребностей учащихся  к общению 
и стремлению жизни в коллективе сверстников 
повышает их мотивацию к обучению.

• Коммуникативное пространство социальной 
сети позволяет выстроить неформальное общение 
между преподавателем и студентами, что позво-
ляет преподавателю лучше узнать обучающегося: 
его интересы, мировосприятие, а значит, и орга-
низовать личностно-ориентированное обучение.

• Применение в виртуальных учебных 
группах технологий форумов и вики позволяет 
всем участникам самостоятельно или совместно 
создавать сетевой учебный контент: глоссарии, 
статьи, обсуждения, мультимедийные библио-
теки и др. Это стимулирует самостоятельную 
познавательную деятельность, сокращает про-
изводственный цикл получения конкретного 
интеллектуального или творческого результата, 
способствует совершенствованию навыков все-
сторонней оценки и сопоставления получаемой 
информации.

• Высокий уровень взаимодействия препода-
вателя и студента обеспечивает непрерывность 
учебного процесса. Обсуждение теоретических 
вопросов курса и проектных работ учащихся 
выходит за рамки аудиторных занятий, что по-
вышает эффективность обучения. 

• Мультимедийность коммуникативного 
пространства предельно облегчает загрузку и 
просмотр в виртуальной учебной группе ви-
део- и аудиоматериалов, интерактивных при-
ложений. 
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• Возможность совмещения индивидуаль-
ных и групповых форм работы способствует 
большей степени понимания и усвоения мате-
риала, а также выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий. Кроме того, общее 
для всех участников учебного процесса ком-
муникативное пространство дает возможность 
коллективной оценки процессов и результатов 
работы, наблюдения за развитием каждого 
участника и оценки вклада каждого участника 
в коллективное творчество. 

В качестве проблемных моментов при ис-
пользовании социальных сетей в образовании 
следует отметить:

– невысокий уровень мотивации и ИКТ-
компетенций преподавателей,  не позволяющий 
им активно использовать социальные сети в 
своей профессиональной деятельности;

– высокую степень трудозатрат по организа-
ции и поддержке учебного процесса в условиях 
непрерывного обучения для преподавателя;

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

– недопустимое для несовершеннолетних 
пользователей содержимое, поэтому при ра-
боте «В контакте» невозможно обеспечить 
информационную безопасность школьников и 
предотвратить их знакомство с контентом  для 
«взрослых».

Решение названных проблем представ-
ляется возможным за счет повышения ИКТ-
компетенций преподавателей в рамках про-
грамм повышения квалификации; дальней-
шего изучения педагогических возможностей 
социальных сетей; выработки и апробации 
эффективных методик их применения в об-
разовательном пространстве; материального 
и морального поощрения педагогов через про-

ведение конкурсов методических разработок 
использования социальных ресурсов Интернет 
в образовании. Партнерское сотрудничество 
педагогического сообщества с разработчиками 
социальных медиа и законодательное регулиро-
вание этой сферы может обеспечить условия для 
принятия конструктивных решений проблемы 
информационной безопасности несовершенно-
летних пользователей виртуальных сетей. Что 
же касается необходимости применения допол-
нительных усилий к организации образователь-
ного процесса в современном информационно-
коммуникативном пространстве, то в самом 
ближайшем будущем это станет объективной 
данностью для большинства работников выс-
шей школы в связи с переходом  на новые Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты. В новых условиях преподавателям 
предстоит научиться более мобильно и интерак-
тивно работать со студентами. 
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Принципиальной особенностью приоритет-
ных национальных проектов стала их инно-
вационная направленность. Государственную 
поддержку получают именно те направления 
развития, которые связаны с использованием и 
внедрением самых передовых технологий. 

Состояние и перспективы развития ИКТ в РФ 
достаточно ёмко дал Президент РФ Д.А. Мед-
ведев: «Мы должны заниматься также реали-
зацией проектов по информатизации здравоох-
ранения, образования, городского хозяйства, а 
также систем, которые обеспечивают безопас-
ность наших граждан. И еще один блок рассма-
триваемых проектов, он направлен на создание 
культурно-познавательных сервисов, информа-
ционных услуг в системе здравоохранения и в 
других системах, и на развитие образовательных 
интернет-ресурсов, интернет-ресурсов нового 
поколения. Я думаю, тоже излишне говорить о 
значении такого рода сервисов. Особое значение 
в нашей стране имеет система дистанционного 
общего и профессионального обучения, она дает 
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интеллектуальной собственности и новизны, подкрепленные патентным законодательством: изобретения, про-
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возможность учиться людям с ограниченными 
возможностями, а также людям, у которых не-
высокий уровень доходов, ну и просто помогают 
найти свое место в жизни, работу помогают 
найти» [1]. 

Социально-экономические преобразования, 
происходящие в России, привели в движение и 
педагогическую науку, и педагогическую прак-
тику, в которой возникли разнообразные инно-
вационные процессы. Эти процессы появились не 
сами по себе: они стали как результатом научно-
педагогических исследований, так и следствием 
передового педагогического опыта отдельных 
учителей-новаторов либо целых педагогических 
коллективов. Инновации проявляются, во-
первых, в новых формах и видах организации 
совместной деятельности обучающих и обучае-
мых. Во-вторых, инновации означают введение 
нового в цели, содержание, методы и формы 
обучения и воспитания, что находит отражение 
в новых педагогических теориях, системах, тех-
нологиях. Говоря, к примеру, о педагогических 



58
À.Ю. Гîðшåíèí

технологиях, можно выделить пять их типов: 
технологии обучения, технологии воспитания, 
технологии общения, технологии социализации, 
технологии управления. Инновации в педаго-
гике, с одной стороны, стали необходимостью, 
а с другой – крайне рискованной зоной из-за 
отсутствия простых и ясных критериев оценки. 
Они требуют, как правило, сложной экспертизы, 
которую сегодня приравнивают к виду иссле-
довательской деятельности и которая крайне 
зависима от субъективного опыта эксперта. 
Инновации предполагают формирование новых 
педагогических реалий и возникновение новой 
культурной традиции. В настоящее время не вы-
зывает сомнения тот факт, что преподавание ин-
формационных технологий должно базироваться 
на повсеместном использовании электронных 
учебников, учебных пособий и справочных ин-
формационных систем. 

Законодательно определено, что система 
образования в Российской Федерации пред-
ставляет собой совокупность взаимодействую-
щих [2]:

• преемственных образовательных программ 
и государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; 

• сети реализующих их образовательных 
учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, типов и видов; 

• органов управления образованием и подве-
домственных им учреждений и организаций. 

Можно сделать вывод, что изменения или 
модернизация системы образования РФ, в том 
числе и системы ВПО, возможны на определен-
ных этапах исторического прогресса, директив-
но сверху вниз, а эксперименты по изменению 
системы ВПО, как таковой, на современном эта-
пе могут осуществлять только такие вузы, как 
МГУ и СПбГУ (11 ноября 2009 года Президент 
России Дмитрий Медведев подписал закон, ре-
гулирующий деятельность двух ведущих вузов 
России – МГУ и СПбГУ). 

С другой стороны, если под образователь-
ной средой понимается функционирование 
конкретного учреждения образования (таково 
мнение ученых РГПУ им. Герцена В.А. Козыре-
ва, Г.А. Бордовского, Н.Ф. Радионовой [3]), то 
это есть именно то место, где инновации могут 
найти себе экспериментальное и практическое 
применение.

Представления о структуре образовательной 
среды сегодня неоднозначны. Анализируя раз-
личные подходы к вопросу об образовательной 
среде, исследователи (подходы средовой про-
блематики в истории отечественной школы 
получили освещение в трудах М.М. Скаткина, 
В.З. Равкина, Р.Б. Вендровской, Ф.А. Фрадки-
на, Т.Н. Мальковской, В.Д. Семенова, З.А. Га-
лагузовой, В.Г. Бочаровой и др.) имеют в виду 
конкретную среду учебного заведения, так как 
образовательная среда составляет совокупность 
материальных факторов; пространственно-
предметных факторов; социальных компонен-
тов; межличностных отношений. Все эти факто-
ры взаимосвязаны, они дополняют, обогащают 
друг друга и влияют на каждого субъекта обра-
зовательной среды, но и люди организовывают, 
создают образовательную среду, оказывают на 
нее определенное воздействие. 

Подготовке учителей информатики (специ-
альность «информатика» и направление ФМО – 
информатика), отвечающей требованиям Про-
граммы модернизации педагогического об-
разования [4], должна помочь инновационно-
ориентированная образовательная среда, на-
правленная на широкое привлечение студентов к 
работе в области педагогического дизайна (как в 
широком смысле – пространственно-предметный 
компонент (предметно-архитектурная среда), 
так и в узком – технологический, психодидакти-
ческий компоненты (содержание образования, 
организация процесса обучения), которая до-
полняет образовательные среды следующими 
свойствами:

• привитие углубленных знаний, умений и 
навыков в области программной инженерии;

• привлечение большого круга обучаемых 
к разработке и модернизации электронных об-
разовательных ресурсов по своей предметной 
области, т.е. имеет отрицательные обратные 
связи как по механизму реализации, так и по 
управлению;

• четкие инновационные и инвестиционно-
привлекательные результаты деятельности 
обучаемых на продуктивном и творческом 
уровнях;

• привитие углубленных знаний, умений и 
навыков в области педагогического дизайна;

• наличие инструментальных, межличност-
ных, системных и специальных компетенций.
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Обучение в инновационно-ориентированной 
образовательной среде мотивирует ключевые 
характеристики современной модели профес-
сиональной деятельности:

1) стремление человека к самореализации, 
что стимулирует его к выдвижению новых целей 
и ценностей и проявляется в поиске и освоении 
принципиально нового; 

2) высокую ответственность за результаты 
своего труда, что обеспечивает возможность 
делегирования руководителем полномочий со-
труднику; 

3) дух команды, сотрудничества, творческую 
атмосферу;

4) сочетание автономности и индивидуализма 
с коллективизмом и командной работой; 

5) самообучаемость; 
6) ценностные ориентации, базирующиеся на 

социальных целях и этических ценностях; 
7) стремление к нововведениям, в основе 

которого лежит глубокий анализ противоречий 
настоящего, что позволяет быстро реагировать 
на внешние условия и изменять их.

Данные определения вполне соответствуют 
определению А.В. Хуторского [5]: «Под обра-
зовательной средой мы будем понимать есте-
ственное или искусственно создаваемое социо-
культурное окружение ученика, включающее 
различные виды средств и содержания образо-
вания, способные обеспечивать продуктивную 
деятельность ученика. В результате взаимодей-
ствия с образовательной средой ученик приобре-
тает опыт, рефлексивно трансформируемый им 
в знания. Эти знания отличаются от первичной 
информационной среды, в которой происходи-
ла эта деятельность. Знания здесь сопряжены 
с информацией, но не отождествляются с ней. 
Основными отличиями знаниевого продукта 
учащегося являются усвоенные им способы 
деятельности, понимание смысла изучаемой 
среды, самоопределение относительно неё и 
личное информационное и знаниевое прираще-
ние учащегося».

Для повышения осознанности овладения 
студентом профессией, мотивации его учебной и 
научной деятельности целесообразно организо-
вать перспективное планирование его подготов-
ки и будущей профессиональной деятельности 
на проектном и творческом уровнях обучения, 
что подтверждается современными подходами к 

материальному стимулированию на конкурсной 
и грантовой основе молодых исследователей: 
школьников, студентов и аспирантов.

Источниками прогнозирования в инноваци-
онно-ориентированой среде могут, в частности, 
выступать: аналитические прогнозы Gartner; 
тематические направления международных ин-
новационных выставок; национальные приори-
тетные программы; объявления и информация 
о грантах и конкурсах (http://www.rsci.ru/). 
Последний источник дает возможность усилить 
внешнюю мотивацию как преподавателей, так 
и обучаемых.

Анализ данных источников прогнозирования 
позволяет провести следующую классификацию 
инноваций в поисковых моделях [6].

По возрастному цензу: для школьников; для 
студентов; для аспирантов и магистров; для мо-
лодых ученых-докторантов.

По стимулированию: материальные стимулы 
в денежном выражении; возможность учебы 
и проведения исследований в грантопредстав-
ляющем учреждении; ценные призы; грамоты 
и дипломы.

По тематике: гуманитарные; общественные, 
социальные науки; естественные и технические 
науки; информационные технологии; бизнес и 
экономика; инновационная деятельность; ис-
кусство.

Выявление потенциально востребованных 
и актуальных инноваций в процессе прогнози-
рования облегчает задачу преподавателя для 
перспективного планирования в инновационно-
ориентированой среде, которая состоит в том, 
чтобы:

• ориентировать студента на проектном и 
творческом уровнях обучения; мотивировать 
его учебную деятельность (показать значение 
проблемы, вызвать и поддержать интерес к её 
рассмотрению); 

• представить учебный материал (ввести но-
вые знания в ранее усвоенный контекст); 

• объяснить (привести примеры и дать не-
обходимые пояснения); 

• развить полученные знания (дать до-
полнительный материал для более детального 
ознакомления с вопросом); 

• закрепить усвоенное (дать возможность 
выполнить действия и проверить его адекват-
ность); 
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• обсудить решение, его соответствие ситуа-
ции; 

• содействовать развитию не только интел-
лектуальных, но и моральных качеств (развитие 
характера, профессиональной этики, уважения 
к себе и другим, воспитание черт терпимости и 
социальной ответственности).

Перспективное планирование должно также 
находить отражение в определении тематики 
курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот и проектов, направлений исследовательской 
работы студентов. Разработанный и внедренный 
в учебный процесс комплекс прикладных про-
грамм образовательного назначения реализует 
возможности инновационно-ориентированной 
образовательной среды и позволяет проводить все 
виды занятий на основе использования последних 
достижений в области ИКТ и требований стандар-
тов программной инженерии в интрасети вуза и 
при дистанционном образовании с использовани-
ем Интернет. Элементная модель инновационно-
ориентированной образовательной среды реали-
зована в предлагаемом комплексе и включает 
методическую часть, заключающуюся в ана-
лизе прототипа (симплификация устаревших, 
изученных в обеспечивающих дисциплинах, 
ранжирование (оценки) и селекция актуальных 
дидактических единиц) и достижения консенсуса 
на семинаре с учетом научно обоснованного про-
гноза перспектив его профессиональной карьеры 
и перспективного планирования его подготовки 
к будущей профессиональной деятельности на 
проектном и творческом уровнях обучения; 
технологическую часть, заключающуюся в ис-
пользовании современных технологий планиро-
вания, структурного анализа и проектирования 
(например, MS Project и BPWin) и программного 
обеспечения для создания и оформления ЭОР (MS 
FrontPage, MS PowerPoint), а также субъектно-
объектные отношения студентов и преподавате-
ля, в качестве организационной и методической 
основы которого могут использоваться стандарты 
в области программной инженерии и руководства 
по управлению группой проекта (ГОСТ Р ИСО/
МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. 
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12207 при управлении проектом). В состав ком-
плекса входят:

Электронный курс лабораторных работ по 
объектно-ориентированному программирова-

нию и проектированию с элементами педагоги-
ческого дизайна в среде Delphi (свидетельство 
об отраслевой регистрации разработки №6184 
от 18.05.2006 г. ОФАП) – предназначен для 
проведения лабораторных работ по разделу 
«Объектно-ориентированное проектирование» 
дисциплины «Программирование».

Исходя из поставленной преподавателем за-
дачи и ресурса времени на основе индивидуаль-
ной траектории обучаемые строят календарный 
план-график, диаграмму Ганта  и сетевой график 
проектирования  электронного учебника. Затем 
на основе выбранной технологии и календарного 
план-графика выполняются лабораторные рабо-
ты, модернизируется учебник с использованием 
основной и дополнительной литературы. 

Информационно-справочная система 
«Стандартизация в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) (свиде-
тельство об отраслевой регистрации разработки 
№6192 от 18.05.2006 г. ОФАП). Опыт препо-
давания дисциплин, связанных со стандарти-
зацией программных средств и информацион-
ных технологий показывает, что у студентов 
вызывает большие трудности система доступа к 
действующим стандартам: ГОСТ Р, ИСО/МЭК, 
так как нормативная литература вузами, как 
правило, не закупается, а доступ к бумажным и 
электронным ресурсам организаций ГСС явля-
ется платным. Например, снятие копии одного 
стандарта сопоставимо с месячной стипендией 
студента, что не может не сказаться на качестве 
подготовки современных специалистов  в об-
ласти ИКТ. 

Модуль оптимизации редакционно-
издательской деятельности преподавателя 
вуза (свидетельство об отраслевой регистрации 
разработки № 3732 от 28.06.2004 г. ОФАП) – 
встраивается в приложения Microsoft Office 
2000/XP/2003 (Word и Publisher) и предостав-
ляет доступ к справочной системе по созданию 
оригинал-макетов учебных пособий. Справоч-
ная система включает в себя методическую 
часть, содержащую основные положения теории 
учебника, и технологические аспекты оформле-
ния оригинал-макета, в том числе издательские 
требования к его оформлению.

Общая методика применения инновационно-
ориентированной образовательной среды в вузе 
соответствует спиралевидной модели разработ-
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ки программных средств (рис. 1) и несет в себе не 
только инновационное начало, но и определен-
ную инвестиционную составляющую, которая 
может быть применена при реализации ФГОС 
3-го поколения.

Данный подход соответствует учебной мо-
дели, которую предложили Е.С. Заир-Бек и 
А.П. Тряпицына [7]: 

• студенты работают над реальными задача-
ми, а не над искусственными ситуациями; 

• студенты учатся не только у преподавате-
ля, но и в процессе анализа реальных проблем, 
участвуя в их решении и обсуждении; 

• студенты работают с различными базами 
информации для выбора и принятия различных 
решений в контексте реальных ситуаций; 

• студенты учатся мыслить критически и 
принимать ответственность за выбор решения. 

В настоящее время возможностью презента-
ции инновационности разработок, выполнен-
ных в образовательных системах, являются  
ежегодная выставка-конгресс «Высокие техно-
логии. Инновации. Инвестиции»  и  Московский 
международный салон инноваций и инвестиций 
(ВВЦ).

Экспертные советы и жюри оценивают по-
ступившие материалы  по следующим  основным 
критериям:

• новизна;
• научно-техническая и экономическая эф-

фективность;
• социальная значимость;
• правовая защита объектов интеллектуаль-

ной собственности, сертификация;
• инвестиционная привлекательность про-

екта (разработки), коммерческий  потенциал;
• срок окупаемости разработки;
• экологическая безопасность;
• наличие рынков сбыта.
Если для чисто технических специальностей 

имеются средства доказательства правовой 
защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности и новизны, подкрепленные патентным 
законодательством: изобретения, промышлен-
ные образцы, полезные модели, то для доказа-
тельства инноваций в области деятельности IT-
специалистов дело обстоит более проблемно. 

В настоящее время Объединенный фонд 
электронных ресурсов науки и образования 
(ОФЭРНиО) Института научной информации и 

Рис. 1. Спиралевидная модель разработки ЭОР

мониторинга принимает учебные, методические 
и программные разработки на отраслевую и го-
сударственную регистрацию в Информационно-
библиотечном фонде Российской Федера-
ции [8].

Хотя данные документы не определяют такие 
категории права, как признаки новизны, су-
щественные отличия, положительный эффект, 
тем не менее адекватность и результативность 
документов, выдаваемых ОФАП и Госкоор-
центром, были апробированы автором в 2006–
2008 гг. [9].

На ХI Международной выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инновации. Инвести-
ции» (Hi-Tech 2006), прошедшей с 25 по 28 сен-
тября 2006 г. в Санкт-Петербурге, электронный 
учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дис-
циплине «Аппаратные средства вычислитель-
ной техники» получил диплом 1-й степени (с 
вручением ценного приза) в номинации «Луч-
ший инновационный проект 2006 г. в области 
информационных технологий и электроники», 
дипломами 2-й степени и серебряными медаля-
ми были награждены «Комплекс инновацион-
ных прикладных программ образовательного 
назначения для качественной подготовки учи-
телей информатики, способных в перспективе 
реализовать президентские программы в обла-
сти образования  и инноваций в ИКТ» и учебно-
методический комплекс «Стандартизация в 
области информационно-коммуникационных 
технологий». Вышеперечисленные ЭОР вошли 
в состав комплекса «Инновационные электрон-
ные образовательные ресурсы университета», 
удостоенного Золотого знака на 16-й Между-
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народной выставке-конкурсе «Национальная 
слава. Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» (Постановление 
№ 27 от 11 декабря 2006 г. Регистрационный 
№ 11606В5967).

В феврале 2007 г. электронный учебно-
методический комплекс «Стандартизация в 
области ИКТ» получил диплом VII Московского 
международного салона инноваций и инвести-
ций в Москве в ВВЦ. 

Разработка «Консалтинговая система модер-
низации образовательных сред на основе методо-
логии SADT» удостоена диплома 1-й степени (с 
вручением золотой медали) в номинации «Луч-
ший инновационный проект 2007 г. в области 
обучения» на ХII Международной выставке-
конгрессе «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (Hi-Tech’ 2007), прошедшей сo 2 
по 5 октября 2007 г. в Санкт-Петербурге.

Электронный учебно-методический комплекс 
«Программирование» и разработка «Консалтин-
говая система модернизации образовательных 
сред на основе стандартов IDEF» награждены 
дипломами 1-й степени (с вручением золотой 
медали) VIII Московского международного са-
лона инноваций и инвестиций (Москва, ВВЦ, 
3–6 марта 2008 г).

«Комплекс электронных дидактических 
модулей для углубленного изучения вычисли-
тельной техники» удостоен диплома 2-й степени 
(с вручением серебряной медали) в номинации 
«Лучший инновационный проект в области обу-
чения», электронный дидактический комплекс 
«Основы математического моделирования» – 
диплома 1-й степени (с вручением золотой меда-
ли) на ХIII Международной выставке-конгрессе 
«Высокие технологии. Инновации. Инвести-

ции» (Hi-Tech 2008), прошедшей 22–25 сентября 
2008 г. в Санкт-Петербурге.
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В настоящее время большое внимание в сфе-
ре образования уделяется дистанционному и 
дополнительному обучению студентов. Важной 
состав ляющей этого обучения, особенно для 
технических специальностей вузов, является 
проведение лабораторного практикума, который 
традиционно вы полняется в специализирован-
ных лабораториях кафедр при условии явки 
студентов.

Нами была поставлена задача создания ком-
плекса лабораторных работ, охватывающих 
основные разделы теплотехнических дисци-
плин, с использо ванием математического моде-
лирования. Подобный подход описан в работах 
[1, 2], но предложенные способы реализации 
математических моделей нельзя считать в на-
стоящее время удовлетворительными.

В результате анализа была выбрана инстру-
ментальная среда Stratum, которая позволяет:

• проводить моделирование процессов раз-
личной природы (физической, химической, 
электрической и др.) при отсутствии достаточ-
ного количест ва лабораторного оборудования, в 
условиях заочного и дистанционного обучения;

• осознать обучаемыми суть изучаемых явле-
ний за счет «идеализации» лабо раторного стенда 
и его направленности на проведение экспери-
ментов в большом объёме и, по возможности, в 
новом качественном аспекте;

вÈÐтуÀЛЬÍЫЙ ЛÀбÎÐÀтÎÐÍЫЙ пÐÀктÈкум 
пÎ тÅпЛÎтÅХÍÈчÅÑкÈм ÄÈÑцÈпЛÈÍÀм

        
Å.È. коникевич, Ю.м. проселков

кубанский государственный технологический университет, г. краснодар

Представлен комплекс виртуальных лабораторных работ по теплотехническим дисциплинам, включающий 
19 работ по разделам: техническая термодинамика, теплопередача, прикладная теплотехника. Работы реали-
зованы в инструментальной среде Stratum с полным методическим обеспечением. Предусмотрена возможность 
самопроверки знаний студентов с использованием тестирующей программы Sun Raw TestOfficePro.

Ключевые слова: лабораторный практикум, теплотехника, термодинамика, теплопередача, виртуальный, 
компьютер.

VIRTUAL LABORATORY WORKS ON THE THERMO-TECHNICAL 
DISCIPLINES

E.I. Konikevich, Yu.M. Proselkov
Kuban State Technology University, Krasnodar

It is presented the complex of 19 virtual laboratory works on the thermo-technical disciplines under the following 
categories: technical thermodynamics, heat conduction, applied thermal engineering. The laboratory experiments were 
performed in the instrumental environment Stratum with all necessary methodical equipment. Sun Raw TestOfficePro 
can be used to perform knowledge self test by students.

Key words: Laboratory works, heat equipment, Thermodynamics, heat transmission, virtual, PC.

• использовать анимацию объектов; 
• проводить изучение процессов и явлений:
– опасных для жизнедеятельности человека;
– дорогостоящих;
– в аварийных ситуациях;
– с дискретным либо неточным изменением 

параметров.
Преимущество виртуального лабораторного 

практикума заключается в высокой информатив-
ности. За сравнительно короткий промежуток 
времени появляется возможность исследовать 
процесс или явление, выявить опреде ленные за-
кономерности, сравнить полученные результаты 
с литературными данными. Кроме этого, при-
менение математического моделирования позво-
ляет проводить исследование в тех областях, 
где предметное или физическое моделирование 
является проблематичным или невозможным, 
например, ис следование термодинамических 
циклов. Важными являются низкая энергоем-
кость виртуальных лабораторных работ и от-
сутствие необходимости в специализированных 
лабораторных аудиториях. Нами разработан и 
внедрен в учебный процесс комплекс виртуаль-
ных лабораторных работ по теплотехническим 
дисциплинам (таблица )

, 
включающий 19 работ 

по разделам: техническая термодинамика, те-
плопередача, прикладная теплотех ника.

В каждой лабораторной работе имеется воз-
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 Ñписок виртуальных лабораторных работ

Нàèìåíîâàíèå ðàáîòû Пîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû

Техническая термодинамика
Иññëåäîâàíèå èçîáàðíîé òåпëîåìêî ñòè 
ãàçà пðè àòìîñфåðíîì äàâëåíèè

Опðåäåëåíèå ñðåäíåé èçîáàðíîé òåп ëîåìêîñòè âîçäóõà пðè àòìîñфåðíîì 
äàâëåíèè è òåìпåðàòóðå äî 400 °Ñ ìåòîäîì пðîòîêà

Опðåäåëåíèå òåпëîòû пàðîîáðàçîâà íèÿ Иçó÷åíèå çàâèñèìîñòè òåпëîòû пàðî îáðàçîâàíèÿ è òåìпåðàòóðû êèпåíèÿ 
æèäêîñòè (âîäû) îò äàâëåíèÿ â èí òåðâàëå 0,1–3 МПà    

Иçîõîðíîå íàãðåâàíèå âîäû è âîäÿ íîãî 
пàðà

Иçó÷åíèå çàâèñèìîñòè ìåæäó äàâëå íèåì è òåìпåðàòóðîé âîäû â äâóõ- è 
îäíîфàçíîé îáëàñòÿõ â пðîöåññå èçîõîðíîãî пîäâîäà òåпëîòû пðè óäåëü-
íîì îáъåìå ìåíüшå è (áîëüшå) êðèòè ÷åñêîãî

Иññëåäîâàíèå пðîöåññîâ âî âëàæíîì  
âîçäóõå

Иçó÷åíèå èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ âëàæ íîãî âîçäóõà â пðîöåññàõ, пðîòåêàю-
щèõ â ñóшèëüíîé óñòàíîâêå

Иññëåäîâàíèå пðîöåññà àäèàáàòíîãî 
èñòå÷åíèÿ âîçäóõà ÷åðåç ñóæèâàю щååñÿ 
ñîпëî

Иññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè èñòå÷åíèÿ è ðàñõîäà âîçäóõà, âûòå-
êàющåãî ÷åðåç ñóæèâàющååñÿ ñîпëî, îò äàâëåíèÿ çà ñîпëîì

Иññëåäîâàíèå öèêëîâ äâèãàòåëåé âíó-
òðåííåãî ñãîðàíèÿ

Иññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ îñíîâíûõ õà ðàêòåðèñòèê èäåàëüíûõ öèêëîâ ДВÑ 
(Оòòî,-, Дèçåëÿ, Òðèíêëåðà) íà пîêàçà òåëè èõ эффåêòèâíîñòè

Иññëåäîâàíèå öèêëà ãàçîòóðáèííîé óñòà-
íîâêè ñ èçîáàðíûì пîäâîäîì òå пëîòû

Иññëåäîâàíèå òåðìîäèíàìè÷åñêèõ öèêëîâ ГÒУ ñ èçîáàðíûì пîäâîäîì òå-
пëîòû è пîëó÷åíèå çàâèñèìîñòè îñíîâíûõõ õàðàêòåðèñòèê эффåêòèâ íîñòè 
îò ñòåпåíèè пîâûшåíèÿ äàâëå íèÿ â êîìпðåññîðå

Иññëåäîâàíèå  öèêëà пàðîòóðáèííîé 
óñòàíîâêè íà пåðåãðåòîì пàðå

Иññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ íà÷àëüíûõ è êîíå÷íûõ пàðàìåòðîâ пàðà íà ìîщ-
íîñòü è КПД öèêëà пàðîòóðáèííîé óñòàíîâêè (öèêë Рåíêèíà)

Иññëåäîâàíèå    öèêëà    пàðîêîìпðåñ-
ñîðíîé õîëîäèëüíîé óñòàíîâêè

Иññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ òåìпåðàòóðû êîíäåíñàöèè õîëîäèëüíîãî àãåíòà íà 
õîëîäîпðîèçâîäèòåëüíîñòü è õîëî äèëüíûé êîэффèöèåíò öèêëà ПКХУ

Теплопередача
Иññëåäîâàíèå òåпëîпðîâîäíîñòè ñûпó÷èõ
ìàòåðèàëîâ

Опðåäåëåíèå ìåòîäîì òðóáû эффåêòèâíîãî êîэффèöèåíòà òåпëîпðî-
âîäíîñòè è ãåòåðîãåííûõ ìàòåðèàëîâ (àñáåñò, пåñîê) â çàâèñèìîñòè îò 
âåëè÷èíû ñîáñòâåííîé òåìпåðàòóðû 

Иññëåäîâàíèå òåпëîîòäà÷è îò ãîðèçîí-
òàëüíîé òðóáû пðè ñâîáîäíîé êîíâåêöèè

Опðåäåëåíèå ñðåäíåãî êîэффèöèåíòà òåпëîîòäà÷è пðè ñâîáîäíîé êîíâåê-
öèè фëюèäà (âîçäóõ, âîäà) â çàâèñèìîñòè îò åãî òåìпåðàòóðû

Иññëåäîâàíèå òåпëîîòäà÷è îò âåðòèêàëü-
íîé òðóáû пðè ñâîáîäíîé êîíâåêöèè

Опðåäåëåíèå ìåñòíûõ êîэффèöèåíòîâ òåпëîîòäà÷è пðè ñâîáîäíîé êîí-
âåêöèè âîçäóõà îò âåðòèêàëüíîé пîâåðõíîñòè пî åå âûñîòå

Иññëåäîâàíèå ìåñòíîé òåпëîîòäà÷è пðè 
пðîäîëüíîì îáòåêàíèè пëàñòèíû пîòî-
êîì âîçäóõà

Опðåäåëåíèå çàâèñèìîñòè ìåñòíîãî êîэффèöèåíòà òåпëîîòäà÷è îò пðî-
äîëüíîé êîîðäèíàòû è ñêîðîñòè íàáåãàющåãî пîòîêà

Иññëåäîâàíèå òåпëîîòäà÷è è ãèäðàâëè÷å-
ñêîãî ñîпðîòèâëåíèÿ â òðóáíûõ пó÷êàõ

Эêñпåðèìåíòàëüíîå è àíàëèòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå òåпëîîáìåíà è ãèäðàâ-
ëè÷åñêîãî ñîпðîòèâëåíèÿ â òðóáíûõ пó÷êàõ (êîðèäîðíîì è шàõìàòíîì) 
пðè âûíóæäåííîé êîíâåêöèè

Иññëåäîâàíèå òåпëîîòäà÷è пðè êîíäåí-
ñàöèè âîäÿíîãî пàðà íà âåðòèêàëüíîé 
òðóáå

Иçó÷åíèå çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ êîэффèöèåíòà òåпëîîòäà÷è пðè 
пëåíî÷íîé êîíäåíñàöèè íåпîäâèæíîãî âîäÿíîãî пàðà â çàâèñèìîñòè îò 
òåìпåðàòóðíîãî íàпîðà â äèàпàçîíå äàâëåíèé 0,1–3 МПà

Иññëåäîâàíèå òåпëîîòäà÷è пðè пóçûðü-
êîâîì êèпåíèè âîäû

Иçó÷åíèå çàêîíîìåðíîñòè èçìåíåíèÿ êîэффèöèåíòà òåпëîîòäà÷è пðè 
пóçûðüêîâîì êèпåíèè âîäû â áîëüшîì îáъåìå â çàâèñèìîñòè îò òåìпåðà-
òóðíîãî íàпîðà â äèàпàçîíå äàâëåíèé 0,1–3 МПà

Опðåäåëåíèå ñòåпåíè ÷åðíîòû òâåðäîãî 
òåëà

Опðåäåëåíèå ðàäèàöèîííûì ìåòîäîì ñòåпåíè ÷åðíîòû òâåðäûõ òåë èç 
ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ â çàâèñèìîñòè îò òåìпåðàòóðû

                                                         Прикладная теплотехника
Пîèñêîâàÿ îпòèìèçàöèÿ òåпëîîáìåííèêà
òèпà «òðóáà â òðóáå»

Дåìîíñòðàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé îпòèìèçàöèè âîäî-âîäÿíîãî òåпëîîáìåí-
íèêà

Иññëåäîâàíèå òåìпåðàòóðíûõ ðåæèìîâ â 
ãàçîâûõ ñêâàæèíàõ

Эêñпåðèìåíòàëüíîå è àíàëèòè÷åñêîå èçó÷åíèå òåпëîîáìåíà â ãàçîâûõ 
ñêâàæèíàõ
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можность варьировать ис ходные данные и полу-
чать различные варианты результатов опытов.

Организация лабораторного практикума обе-
спечивается наличием подробных методических 
указаний к каждой лабораторной работе и фор-
мы индиви дуального отчета. Методические ука-
зания включают разделы: цель работы, описание 
и схема опытной установки, краткие сведения 
из теории, порядок выполнения лабораторной 
работы, обработка результатов измерений, 
содер жание отчета, вопросы к зачету по работе, 
список литературы и, при необхо димости, при-
ложения.

Результаты выполненной лабораторной рабо-
ты представляются сту дентами по предлагаемой 
форме, возможно, с использованием средств 
ком пьютерной техники.

Предусмотрена возможность самопро-
верки знаний студентов, что осо бенно важно 
для студентов заочной и дистанционной форм 
обучения, по ка ждой лабораторной работе с ис-
пользованием тестирующей программы San Raw 
TestOfficeРrо.

Весь комплекс объединен Microsoft Power-
Point, что обеспечивает поль зователю простой 
доступ к лабораторным работам, методическим 
указаниям, формам отчета и тестам.
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ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍЫÅ тÅХÍÎЛÎГÈÈ в ШкÎЛЬÍÎм ÎбÐÀзÎвÀÍÈÈ

Образование как система – это уникальный 
социальный институт, призванный развивать 
способности личности; социально значимые 
идеалы, конструирующие будущее общество; 
удовлетворять потребности людей в образовании 
в течение всей жизни (непрерывность образова-
ния), а также удовлетворять потребность обще-
ства в социальной адаптации молодых людей  в 
использовании  их профессиональных навыков 
для развития экономики.

Президент страны Н.А. Назарбаев к страте-
гическим направлениям развития Республики 
Казахстан в ближайшее десятилетие относит 
образование и науку, от развития которых в 
решающей мере зависят темпы экономического, 
технико-технологического прогресса, политиче-
ское развитие, состояние культуры и духовности 
в обществе.

В области среднего образования начнется по-
следовательный переход на 12-летнюю систему 
обучения: среднее образование станет частью 
глобального образовательного пространства. 

Согласно Долгосрочной программе развития 
образования до 2020 г. будет обеспечено раз-

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÍфÎÐмÀцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ 
в ÑÈÑтÅмÅ ÎбучÅÍÈЯ в ÄвÅÍÀÄцÀтÈЛÅтÍÅЙ ШкÎЛÅ 

ÐÅÑпубЛÈкÈ кÀзÀХÑтÀÍ

À.Æ. Àсаинова, т.Ю. Гречишкина
павлодарский государственный университет им. Ñ. торайгырова

Раскрывается проблема информационного образования в условиях двенадцатилетнего образования Республи-
ки Казахстан. Реализация преемственности информационного образования осуществляется при формировании 
единого содержания обучения информатике. В статье описывается содержание обучения информатике в системе 
«Школа – вуз».

Ключевые слова: информационное образование, двенадцатилетняя школа, преемственность обучения.

THE MAINTENANCE OF INFORMATIONAL EDUCATION 
IN TRAINING SYSTEM AT TWELVE-YEAR SCHOOL 

OF KAZAKHSTAN REPUBLIC 

A.Zh. Assainova, T.Yu. Grechishkina
Pavlodar state university named after S.Toraigyrov

The article reveals the problem of informational education in conditions of twelve-year formation of Kazakhstan 
Republic. Continuity realisation of informational education is carried out at formation of the uniform maintenance 
of training to computer science. In article the maintenance of training to computer science in system «School - High 
school» is described.

Key words: informational education, twelve-year school, continuity of training.

нообразие форм организации профессиональной 
ориентации учащихся (предпрофильная подго-
товка). Это позволит выявить профессиональные 
намерения, пожелания, склонности и интересы 
учащихся, их реальные возможности к получе-
нию той или иной профессии.

Будет реализован компетентностный подход, 
обеспечивающий индивидуализацию обучения 
и самостоятельность в приобретении знаний.

Последовательная эффективная модерни-
зация системы образования является приори-
тетной целью, сформулированной как ответ 
на внешние и внутренние вызовы. Согласно 
долгосрочной программе развития образования 
до 2020 г., развитие человеческого капитала, 
и, в частности, образовательной системы Ка-
захстана, должно стать приоритетом, который 
обеспечит развитие прорывных перспективных 
направлений, сообщающих экономике стратеги-
ческие преимущества. 

Важнейшим аспектом таких перспективных 
направлений является развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий на каче-
ственном новом уровне. Благодаря политике 
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информатизации и компьютеризации образова-
ния, дальнейшее развитие технологий и инно-
ваций, обеспеченность системы образования со-
временными технологиями будут возможными. 
Эффективно функционирующая казахстанская 
система образования, достигнув качественно 
нового уровня, будет обеспечивать высокий 
уровень обучения и подготовки кадров, позво-
ляющий Казахстану занять достойное место в 
мировом образовательном пространстве. 

В процессе использования информационных 
технологий человек осуществляет разные виды 
деятельности, в каждом из которых работник 
может достигать высшие уровни, а именно:

– создание единого информационного про-
странства области;

– эффективное информационное обеспечение 
субъектов образовательного процесса;

– внедрение дистанционных технологий;
– поиск, хранение, переработка, перемеще-

ние, потребление информации;
– использование информационных техноло-

гий как средства повышения эффективности 
разных видов практической профессиональной 
деятельности (связь, СМИ, бизнес, автоматиза-
ция производства и т.д.);

– применение информационных технологий 
в обучении;

– защита информационных ресурсов, обе-
спечение безопасности информаций;

– использование информационных техно-
логий как средства информационного противо-
действия, борьбы;

– применение информационных технологий в 
аналитических исследованиях, упорядочивание 
информационных коммуникативных процессов 
в обществе;

– создание информационных систем под-
держки принятия управленческих (государ-
ственных) решений, обеспечения эффективного 
менеджмента;

– конструирование новых информационных 
технологий;

– оценивание эффективности использования 
информационных технологий;

– изучение потребностей и возможностей 
пользователей информационных технологий, 
адаптации людей к новым технологиям, а также 
приспособление техники к меняющимся потреб-
ностям человека;

– рефлексивная самоорганизация системы в 
условиях дефицита информации;

– изучение психологических последствий 
введения новых информационных техноло-
гий,

– выявление новых возможностей улучше-
ния жизни людей вследствие их введения;

– осуществление эффективного взаимодей-
ствия человека и машины, взаимного резерви-
рования возможностей человека и машины.

В свою очередь, ИКТ-грамотность складыва-
ется из следующих познавательных или когни-
тивных деятельностей:

– способность использовать инструменты 
ИКТ для идентификации и соответствующе-
го представления необходимой информации 
(определение информации); 

– умение собирать и/или извлекать инфор-
мацию (доступ к информации); 

– умение применять существующую схему 
организации или классификации (управление 
информацией); 

– умение интерпретировать и представлять 
информацию. Сюда входят обобщение, сравне-
ние и противопоставление данных (интегриро-
вание информации); 

– умение выносить суждение о качестве, 
важности, полезности или эффективности ин-
формации (оценивание информации); 

– умение генерировать информацию, адап-
тируя, применяя, проектируя, изобретая или 
разрабатывая ее (создание информации); 

– способность должным образом передавать 
информацию в среде ИКТ. Сюда входит способ-
ность направлять электронную информацию 
определенной аудитории и передавать знания 
в соответствующем направлении (сообщение 
информации). 

В Казахстане тактические шаги по реализа-
ции педагогической концепции учета интересов, 
способностей учащихся через дифференциацию 
процесса обучения в школе, вариативности форм 
и средств образования осуществляются в усло-
виях внедрения государственных стандартов, 
принятых в 2002 г. 

Сейчас ставится задача создания системы 
специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразователь-
ной школы, ориентированной на индивидуали-
зацию обучения, в том числе с учетом реальных 
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потребностей рынка труда, отработки гибкой си-
стемы профилей и кооперации старшей ступени 
школы с учреждениями начального, среднего и 
высшего профессионального образования. 

Профильное обучение – средство дифферен-
циации и индивидуализации обучения, позво-
ляющее за счет изменений в структуре, содержа-
нии и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования.

Переход к профильному обучению преследу-
ет основные цели: 

– обеспечить углубленное изучение отдель-
ных предметов программы полного общего об-
разования;

– создать условия для существенной диффе-
ренциации содержания обучения старшекласс-
ников с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ;

– способствовать установлению равного до-
ступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностя-
ми и потребностями;

– расширить возможности социализации уча-
щихся, обеспечить преемственность между об-
щим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального 
образования. 

Начиная с позднего подросткового возрас-
та, примерно с 15 лет, в системе образования 
должны быть созданы условия для реализации 
обучающимися своих интересов, способностей 
и дальнейших (послешкольных) жизненных 
планов. Социологические исследования дока-
зывают, что большинство старшеклассников 
(более 70 %) отдают предпочтение тому, чтобы 
знать основы главных предметов, а углубленно 
изучать только те, которые выбираются, что-
бы в них специализироваться. Иначе говоря, 
профилизация обучения в старших классах 
соответствует структуре образовательных и 
жизненных установок большинства старше-
классников. При этом традиционную позицию 
как можно глубже и полнее знать все изучаемые 

в школе предметы (химию, физику, литературу, 
историю и т.д.) поддерживают около четверти 
старшеклассников.

К 15–16 годам у большинства учащихся скла-
дывается ориентация на сферу будущей профес-
сиональной деятельности. В настоящее время 
в высшей школе сформировалось устойчивое 
мнение о необходимости дополнительной специ-
ализированной подготовки старшеклассников 
для прохождения вступительных испытаний 
и дальнейшего образования в вузах. Традици-
онная непрофильная подготовка старшекласс-
ников в общеобразовательных учреждениях 
привела к нарушению преемственности между 
школой и вузом, породила многочисленные под-
готовительные отделения вузов, репетиторство, 
платные курсы и др. 

Большинство старшеклассников считают, 
что существующее ныне общее образование не 
дает возможностей для успешного обучения в 
вузе и построения профессиональной дальней-
шей карьеры.

Модель общеобразовательного учреждения 
с профильным обучением на старшей ступени 
предусматривает возможность разнообразных 
комбинаций учебных предметов, что и будет 
обеспечивать гибкую систему профильного 
обучения. 

При этом предусматривается поэтапный пе-
реход на про фильное обучение в старших клас-
сах 11-летней школы, предполагающий выбор 
школьниками общественно-гуманитарного или 
естественно-математического направ ления обу-
чения. В классах естественно-математического 
и общественно-гуманитарного направления на 
изучение информатики выделяется 1 ч в неделю 
(68 ч за 2 года обучения в 10–11-х клас сах). На 
любом профиле обучения для учащихся, про-
являющих повышенный интерес к информатике 
и ее практическим приложениям, школа может 
увеличить число часов на изучение информати-
ки путем предоставления курса по выбору.

Приоритетными объектами изучения в кур-
се информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные 
технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информаци-
онной технологии решения задачи через такие 
обобщающие понятия, как информационный 
процесс, информационная модель и информа-
ционные основы управления.
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Практическая же часть курса направлена на 
освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являю-
щееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации 
школьников, последующей деятельности вы-
пускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. В связи 
с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса по-
следовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы 
как можно раньше начать применение возмож-
но более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для школь-
ников задач.

Ñодержание обучения информатике в системе «Школа–вуз»

N 
п/п

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå 
â шêîëüíîì êóðñå 

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå 
â âóçå

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ èíфîðìàòèêå 
â ñèñòåìå «Шêîëà–âóç»

1 2 3 4
1 Вâåäåíèå â èíфîðìàöèîííûå òåõíî-

ëîãèè. Иíфîðìàöèîííî-ëîãè÷åñêèå 
ìîäåëè

Оñíîâû èíфîðìàöèîííûõ ñèñòåì. 
Кèáåðíåòè÷åñêèé пîäõîä. Дèíàìè-
÷åñêîå, êàíîíè÷åñêîå, àãðåãàòíîå 
îпèñàíèå èíфîðìàöèîííûõ ñèñòåì

Вèäû èíфîðìàöèîííûõ ñèñòåì. 
Опòèìèçàöèÿ èíфîðìàöèîííûõ пðî-
öåññîâ îáðàáîòêè èíфîðìàöèè

2 Оñíîâû àðõèòåêòóðû
пåðñîíàëüíûõ êîìпüюòåðîâ

Пðèíöèпû ðàáîòû ЭВМ. Оñíîâû 
òåîðèè ëîãè÷åñêîãî пðîåêòèðîâàíèÿ 
öèфðîâûõ óñòðîéñòâ

Àðõèòåêòóðà пåðñîíàëüíûõ êîìпüю-
òåðîâ, îñíîâû ëîãèêè

3 Мîäåëèðîâàíèå êàê îñíîâíîé ìåòîä 
пîçíàíèÿ. Фîðìàëèçàöèÿ îáъåêòîâ è 
пðîöåññîâ. Иíфîðìàöèîííûå îñíî-
âû óпðàâëåíèÿ.
Пðîфåññèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå 
çàäà÷è

4 Кëàññèфèêàöèÿ è îáщàÿ õàðàêòåðè-
ñòèêà пðîãðàììíîãî îáåñпå÷åíèÿ, 
íàçíà÷åíèå åãî ñîñòàâíûõ êîìпî-
íåíòîâ. 
Ñèñòåìû пðîãðàììèðîâàíèÿ. Фîð-
ìû, óпðàâëÿющèå эëåìåíòû, ìîäóëè 
è êëàññû, òèпû äàííûõ, äèàëîãîâûå 
îêíà, îòëàäêà пðèëîæåíèé, êîìпè-
ëÿöèÿ è ðàñпðîñòðàíåíèå пðèëîæå-
íèé

Оáщåå è ñпåöèàëüíîå пðîãðàììíîå 
îáåñпå÷åíèå. Рàçðàáîòêà пðîãðàìì, 
êëàññèфèêàöèÿ è âûáîð ÿçûêà 
пðîãðàììèðîâàíèÿ. Оñîáåííîñòè 
пðîãðàììèðîâàíèÿ çàäà÷ ðåàëüíîãî 
âðåìåíè

Яçûêè è ñèñòåìû пðîãðàììèðîâà-
íèÿ. Пîñòðîåíèå ìîäåëåé ñ èñ-
пîëüçîâàíèåì âûáðàííîãî ÿçûêà 
пðîãðàììèðîâàíèÿ èëè äðóãîãî 
пðîãðàììíîãî îáåñпå÷åíèÿ.
Пðîфåññèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííàÿ 
îáîëî÷êà (пðîåêòèðîâàíèå, ñîçäà-
íèå è пðèìåíåíèå), ñîñòîÿщàÿ èç 
ñпåöèàëüíûõ пðîãðàììíûõ ñðåäñòâ.
Ñîçäàíèå пðîфåññèîíàëüíî-
îðèåíòèðîâàííûõ пðèëîæåíèé

5 Опåðàöèîííûå ñèñòåìû è ñðåäû: 
íàçíà÷åíèå è îñíîâíûå фóíêöèè

Опåðàöèîííûå ñèñòåìû. Дèñпåò÷å-
ðèçàöèÿ è ñèíõðîíèçàöèÿ пðîöåñ-
ñîâ. Оñíîâíûå фóíêöèè фàéëîâîé 
ñèñòåìû

Рàáîòà â ðàçëè÷íûõ îпåðàöèîííûõ 
ñèñòåìàõ

6 Уñòàíîâêà, êîíфèãóðàöèÿ, íà-
ñòðîéêà пàðàìåòðîâ îпåðàöèîííûõ 
ñèñòåì è äðóãèõ пðîãðàììíûõ пðî-
äóêòîâ

Ñåðâèñíûå ñðåäñòâà. Ñèñòåìû îá-
ñëóæèâàíèÿ

Ñåðâèñíûå ñðåäñòâà îпåðàöèîííûõ 
ñèñòåì. Ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ

Проблема определения содержания обуче-
ния информатике в двенадцатилетней школе 
сегодня является одной из ключевых проблем 
информационного образования. Несмотря на 
инвариантность предметной области информа-
тики, содержание учебных дисциплин школы 
и вузовских курсов значительно отличается 
друг от друга. Для выстраивания непрерывного 
информационного образования становится не-
обходимым сформировать единое содержание 
обучения информатике в системе «Школа–вуз» 
с учетом принципа системности, преемствен-
ности и профессиональной ориентированности, 
что и отражено в таблице в результате анализа 
содержания обучения информатике в школе и 
в вузе [2].
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1 2 3 4
7 Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè òåêñòîâîé 

èíфîðìàöèè 
Ñîâðåìåííûå îфèñíûå ñèñòåìû. 
Ñèñòåìû ðåäàêòèðîâàíèÿ è пîäãî-
òîâêè äîêóìåíòîâ

Пðèìåíåíèå òåêñòîâîãî пðîöåññîðà 
â пðîфåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

8 Рàáîòà ñ òàáëèöàìè: ñòðóêòóðà 
эëåêòðîííûõ òàáëèö, ñîçäàíèå 
эëåêòðîííûõ òàáëèö â Excel, 
пîñòðîåíèå äèàãðàìì

Òàáëè÷íûå пðîöåññîðû. Òàáëè÷íûé 
пðîöåññîð Excel

Пîñòðîåíèå ìîäåëåé â òàáëè÷íîì 
пðîöåññîðå
Пðèìåíåíèå òàáëè÷íîãî пðîöåññîðà 
â пðîфåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

9 Рàáîòà ñ áàçàìè äàííûõ: ñòðóêòóðà 
áàç äàííûõ (БД), ñîçäàíèå òàáëèö 
БД. ÑУБД Access. Рàáîòà ñ çàпðî-
ñàìè, ñ фîðìàìè, ñ îò÷åòàìè

Иåðàðõè÷åñêàÿ, ñåòåâàÿ è ðåëÿöè-
îííàÿ ìîäåëè äàííûõ. Рåëÿöèîííàÿ 
àëãåáðà. Яçûê SQL. Иçó÷åíèå îäíîé 
èç ñîâðåìåííûõ ÑУБД пî âûáîðó; 
ñîçäàíèå è ìîäèфèêàöèÿ áàçû äàí-
íûõ; пîèñê, ñîðòèðîâêà. Оáщèé õîä 
пðîåêòèðîâàíèÿ БД

Иåðàðõè÷åñêàÿ, ñåòåâàÿ è ðåëÿöèîí-
íàÿ ìîäåëè äàííûõ. Зíàêîìñòâî ñ 
ÿçûêîì SQL.
Пðèìåíåíèå ÑУБД â пðîфåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

10 Кîìпüюòåðíàÿ ãðàфèêà. Оñíîâíûå 
ãðàфè÷åñêèå пðîöåäóðû è фóíêöèè, 
êîíñòàíòû, пåðåìåííûå. Зâóêîâûå 
эффåêòû, ñîçäàíèå çâóêîâîãî фàé-
ëà. Пðåçåíòàöèÿ

Гðàфè÷åñêèå ðåäàêòîðû. Кîìпüю-
òåðíàÿ ãðàфèêà. Иçäàòåëüñêèå 
ñèñòåìû

Пðåäñòàâëåíèå ãðàфè÷åñêîé èíфîð-
ìàöèè è îфîðìëåíèå äîêóìåíòàöèè, 
íåîáõîäèìîé â пðîфåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè.
Ñîçäàíèå ñëîæíûõ пðåçåíòàöèé ñ 
äîáàâëåíèåì ãðàфèêè, àíèìàöèè, 
âèäåîфèëüìîâ, çâóêà

11 Кîìпüюòåðíûå ñåòè è òåëåêîììóíè-
êàöèè. Web-ñàéòû è Web-ñòðàíèöû. 
Пîèñê èíфîðìàöèè. Вâåäåíèå â 
ÿçûê HTML

Кîìпüюòåðíûå ñåòè è  Иíòåðíåò-
òåõíîëîãèè. Ñåðâåðû, áðàóçåðû, 
пðîòîêîëû è ñòàíäàðòû êîìпüюòåð-
íûõ ñåòåé. Ñèñòåìíîå пðîåêòèðîâà-
íèå ñåòåé

Ñàéòîñòðîèòåëüñòâî è âåá-äèçàéí. 
Яçûê HTML.
Пóáëèêàöèÿ ñàéòà

12 Кîìпüюòåðíûå âèðóñû. Ñпîñîáû 
çàщèòû è пðîфèëàêòè÷åñêèå ìåðû 
áîðüáû ñ êîìпüюòåðíûìè âèðóñà-
ìè. Àíòèâèðóñíûå пðîãðàììû

Иíфîðìàöèîííàÿ áåçîпàñíîñòü. 
Зàщèòà èíфîðìàöèè è óçëîâ â 
Иíòåðíåò

Бåçîпàñíàÿ эêñпëóàòàöèÿ è çàщèòà 
пðîфåññèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííûõ 
èíфîðìàöèîííûõ ñèñòåì è пðèëî-
æåíèé

Окончание таблицы 

Вот некоторые из умений и навыков, образу-
ющих «программистский» стиль мышления. 

1) Умение планировать структуру действий, 
необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств. 

Когда компьютерный пользователь описыва-
ет алгоритм решаемой задачи, он, представляя 
себе цель решения задачи, конечный результат, 
конструирует программу (в широком смысле 
этого слова), т.е. план действий, являющийся 
последовательностью отдельных более или ме-
нее стандартных операций. Организуя структу-
ру действий, пользователь должен спланировать 
не только действия как таковые, но и исполь-
зуемые в этих действиях информационно-
технические ресурсы.

2) Умение строить информационные модели 
для описания объектов и систем. 

Хотя современные информационные и про-
граммные системы предоставляют пользовате-
лям значительные удобства для описания дан-

ных, всегда очень важно представлять, к каким 
классам объектов относятся описываемые вели-
чины, каковы их взаимосвязи в решаемой за-
даче. Имея такие представления, пользователь 
сможет найти наиболее эффективные реализа-
ции решений. В построениях моделей важен 
навык формализованного описания объектов и 
связей.  Значение этого навыка постоянно растет 
в прикладных информационных системах (базах 
данных, электронных таблицах, редакторах), 
основу которых составляют информационные 
модели. В информационной модели отражаются 
все существенные для решения поставленной за-
дачи свойства объектов в их взаимодействии. 

3) Умение организовать поиск информации, 
нужной для решения поставленной задачи. 

 Решение задачи становится эффективным 
только тогда, когда правильно определен объ-
ем информации, необходимой для ее решения, 
и правильно организован ее поиск. Навыки 
использования многообразных поисковых 
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механизмов выходят за рамки собственно про-
граммирования. Огромные информационные 
фонды, уже сегодня доступные по глобальным 
информационным сетям, делают исключитель-
но важным умение правильно определить, какие 
именно сведения необходимы и по каким при-
знакам можно организовать их поиск. 

4) Дисциплина и структурированность язы-
ковых средств коммуникации. 

Эти важные качества человеческого мышле-
ния (и поведения) означают умение правильно, 
четко и однозначно сформулировать мысль в по-
нятной собеседнику форме и правильно понять 
информационное сообщение.

Отсутствие такой дисциплины в общении 
людей часто компенсируется способностью 
человека к сопереживанию. Это позволяет по-
нять недосказанную или нечетко выраженную 
мысль. Компьютер, вообще говоря, не обладает 
такой способностью, и любая неточность в фор-
мулировке задания влечет искажение смысла 
и ошибку.

5) Навык своевременного обращения к ком-
пьютеру при решении задач из разных пред-
метных областей. 

6) Технические навыки взаимодействия с 
компьютером, в частности умение работать 
клавиатурой и мышью.

Изменение содержания осуществляется при 
разработке профильных курсов, учитывающих 
несогласованность содержания школьного и 
вузовского курсов информатики и реализую-
щих профессиональную ориентацию курса. 
Под профильными курсами понимаются кур-

сы повышенного уровня, определяющие на-
правленность каждого конкретного профиля 
обучения. Реализация обучения информатике 
в системе «Школа–вуз» по профилям (есте-
ственнонаучный, филологический, социально-
экономический) осуществляется при добавле-
нии профессионально-ориентированных задач 
согласно выбранному профилю, что все более 
актуальным ставит задачу использования ком-
петентностного подхода в профильном обучении 
информатике.

Главным результатом гибкой и адаптивной 
системы образования станет человек, обладаю-
щий следующими качествами: образованность, 
нравственность, предприимчивость, умение са-
мостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность, мобильность, динамичность, 
конструктивность, способность к сотрудниче-
ству, чувство ответственности за судьбу страны. 
Благодаря возможностям гибкой системы об-
разования человек сможет сам решать, какими 
темпами ему необходимо двигаться по образова-
тельным уровням, и будет вправе получить тот 
набор жизненно необходимых знаний, навыков 
и компетенций, которые позволят ему легко 
найти работу, повысить свое профессиональное 
мастерство, получить совершенно новые знания 
и навыки, на которые существует спрос со сто-
роны экономики.

ЛИТЕРАТУРА
1. Концепция развития образования Республики Казах-

стан до 2015 г. – Астана, 2004.
2. Программа для 10–11-х классов общеобразовательной 

школы. – Алматы, 2006.



Общение в учебной аудитории имеет свои 
исторически сформировавшиеся научно обос-
нованные законы. В последнее десятилетие в 
привычную схему учебного занятия медленно, 
но уверенно, внедряется новый элемент – ком-
пьютер (и связанные с ним информационно-
коммуникационные технологии – ИКТ), кото-
рый преобразует не только привычную форму 
урока, но и изменяет его дух. Видоизменяются 
и феномены, возникающие в процессе учебной 
коммуникативной деятельности на уроке, такие 
как уровни, направления и каналы информаци-
онного обмена, возникающие при этом коммуни-
кативные барьеры, организация психологиче-
ской обратной связи, а также коммуникативное 
воздействие. Связано это с тем, что компьютер 
в учебной аудитории вышел за рамки просто 
технического средства обучения, его широкое 
внедрение породило не только дидактические 
и методические проблемы, но и приводит к воз-
никновению психологических сложностей как 
для учеников, так и для учителей. В статье пред-
полагается рассмотреть влияние средств ИКТ на 
процесс коммуникации в учебной деятельности 
и особенности протекания коммуникативного 
воздействия в частности.

Для определения участников коммуникатив-
ного процесса будем пользоваться терминами 
«коммуникант» – передающий информацию и 
«реципиент» – получающий информацию. Огра-
ничим круг рассматриваемых вопросов рамка-
ми учебной коммуникации, происходящей во 
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время урока. Нас интересуют случаи, когда в 
учебной аудитории организуется обучение с ис-
пользованием программ, позволяющих органи-
зовать диалог с компьютером как партнером по 
коммуникации или процесс работы с обучающей 
программой, заменяющей традиционное препо-
давание. Последние два вида общения ученика 
с компьютером встречаются гораздо чаще и в 
смысле выявления особенностей коммуника-
тивного воздействия менее изучены. Именно 
в этом контексте будем употреблять термин 
«компьютерно-опосредованное общение».

Примем за аксиому тождественность терми-
нов «коммуникативное воздействие» и «комму-
никативное влияние». Аргументируя исполь-
зование термина «коммуникативное взаимо-
действие» в данном контексте, нужно сказать, 
что осуществление процесса коммуникации 
происходит, как правило, в двух направлениях, 
т.е. можно говорить именно о коммуникативном 
взаимодействии, при котором участники ком-
муникативного процесса постоянно меняются 
ролями коммуниканта и реципиента.

При использовании компьютера в качестве 
инструмента для общения тип коммуникативно-
го воздействия определяется коммуникативным 
стилем партнеров по общению. Отсутствие не-
вербальных способов передачи информации (за 
исключением проведения видеоконференций и 
видеотрансляций) затрудняет адекватную пере-
дачу информации, особенно ее эмоциональной 
составляющей, что ведет к возникновению раз-
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личного рода коммуникативных барьеров [1].
Обычно в процессе общения, в том числе и 

учебного, выделяют три вида коммуникативно-
го воздействия [2. С. 96–97].

Первый вид – это императивное коммуника-
тивное воздействие. Оно носит ярко выражен-
ный авторитарный характер, основная цель 
такого общения — принуждение реципиента к 
выполнению каких-либо действий, изменению 
его личностных, социально-общественных 
установок. Воздействие такого рода имеет не-
прикрытый агрессивный характер, где не скры-
вается конечная цель коммуниканта. Реципиент 
в таком общении является всего лишь объектом 
принуждения. Информационный поток, на-
правленный в его сторону, содержит в основном 
приказы, прямые указания, требования вы-
полнить те или иные действия. Рассматривая 
императивное воздействие в образовательной 
деятельности, можно сказать, что оно недопу-
стимо ни в традиционной системе проведения 
занятий, ни на занятиях с использованием ИКТ. 
Хотя если рассматривать в качестве образова-
тельной системы коммуникационную систему 
урока с использованием ИКТ, то общение между 
компьютером и учеником (в особенности работа 
с обучающими программами) по всем признакам 
можно отнести к императивному типу, так как 
для него характерны безличный характер, беза-
пелляционность, отсутствие чувств, аксиомати-
ческое содержание подаваемого материала.

Следующий вид коммуникативного воздей-
ствия – манипулятивное воздействие. Одним из 
главных адептов такого общения является Дейл 
Карнеги. Такое воздействие предполагает скры-
тое влияние на мнение, чувства, установки пар-
тнера по общению. Оно широко распространено 
в педагогической деятельности, так как ее основ-
ной целью являются именно создание мотива-
ционных установок, внушение определенного 
образа мыслей, принуждение к определенному 
типу поведения, овладение интересом обучаю-
щихся и т.п. Основная опасность манипулятив-
ного стиля коммуникации заключается в том, 
что для манипулятора не существует целостного 
субъекта общения, а есть только определенный 
набор качеств, свойств личности, воздействие 
на которые может привести к определенному 
результату. Так как цели такого общения яв-
ляются скрытыми, то возникает определенная 

«лживость» межличностных отношений, такое 
общение кажется неискренним. Это относится 
ко всем участникам такого процесса: и к ком-
муникантам, и к реципиентам, у которых тоже 
создается фрагментарный образ коммуниканта. 
При организации процесса общения между ком-
пьютером и учеником манипулятивное общение 
может присутствовать неявно, при организации 
взаимодействия в этой системе если, например, 
организовано межличностное компьютерно-
опосредованное общение, то реципиент, не 
видя манипулятора, лишается возможности 
распознать скрытую цель манипулятора с по-
мощью невербальных средств (жесты, мимика, 
интонации и пр.). Если общение осуществляется 
с программным средством, то соответственно 
уровень манипуляционного воздействия, осу-
ществляемого с помощью данного программного 
средства, зависит от авторов программы и может 
варьироваться от высокого (когда происходит 
целенаправленное навязывание пользователю 
определенной линии поведения, внушение уста-
новок) до низкого.

Н.И. Шевандрин относит императивное и 
манипулятивное общение к монологическому 
типу, так как общение осуществляется скорее 
со своими установками, представлениями, 
целями и т.д. При этом теряется сам чело-
век с его особенностями [2. С. 97]. Общение с 
компьютерными обучающими программами 
можно отнести к монологическому типу, так 
как для компьютерной программы собеседник 
является обезличенным объектом, на который 
оказывается определенное, заранее запрограм-
мированное воздействие. Такой вид общения 
является формальным, что приводит к тому, 
что участник такого общения осваивает ряд 
стереотипов коммуникативной деятельности, 
«присваивает» себе способы и методы общения, 
то, что можно назвать интерфейсом общения. То 
есть, в конечном итоге, осваивает определенные 
приемы работы с компьютерными программами, 
овладевает умениями, закрепляет навыки, при-
обретает не всегда положительные стереотипы 
коммуникативного поведения.

Наиболее продуктивный в педагогике вид 
общения – это диалогическое общение. При 
диалогическом типе коммуникативного воз-
действия возникает взаимодействие, имеющее в 
своей основе равноправные субъект-субъектные 
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отношения [2. С. 97]. Цель диалогического 
взаимодействия – как взаимопознание, так и 
самопознание партнеров по общению. «Диало-
гическое (гуманистическое) общение позволяет 
достичь более глубинного взаимопонимания, 
самораскрытия партнеров, создает условия 
для взаимного личностного роста» [2. С. 98]. 
Рассмотрим пять правил для организации 
диалогических взаимоотношений, выделенных 
Н. И. Шевандриным [2. С. 97–98] с точки зрения 
организации компьютерно-опосредованного 
общения в учебной аудитории. Будем считать, 
что компьютер в коммуникативной системе 
играет роль не объекта – технического средства 
обучения, а субъекта – полноправного участни-
ка коммуникативной деятельности.

1. Психологический настрой на актуальное 
состояние собеседника и собственное акту-
альное состояние (принцип «здесь и теперь»). 
Для организации диалогического общения 
очень важна неотсроченность коммуникации 
(синхронность – о чем говорилось выше). При 
компьютерно-опосредованном общении (ис-
пользование электронной почты, форума, чата, 
ICQ) такая синхронность обычно ниже, чем при 
непосредственном общении между учениками и 
преподавателем.

2. Безоценочное восприятие личности партне-
ра, априорная установка на доверие к его наме-
рениям. Обычно уровень доверия к компьютеру 
выше, чем уровень доверия к преподавателю, 
хотя при общении с компьютером может возник-
нуть вопрос о недоверии, что может быть подкре-
плено обнаружением ошибок в программах (так 
называемых глюках и багах). При появлении 
таких ошибок уровень доверия к компьютеру 
снижается. Иногда происходит процесс «очелове-
чивания» компьютера. Ученик может выражать 
в адрес компьютера эмоции, обращаться к нему с 
негативной и позитивной информацией, компью-
тер становится адресатом его внутренней речи, 
ученик непроизвольно пытается настроиться 
на одну эмоциональную волну с компьютером, 
втянуть его в эмоциональное сопереживание. С 
одной стороны, хорошо, если компьютер может 
взять на себя негативные эмоции ученика. Но 
обезличенный характер современных обучающих 
программ не позволяет учитывать эмоциональное 
состояние обучающегося, организовать положи-
тельную психологическую обратную связь.

3. Восприятие партнера как равного, имею-
щего право на собственные мнения и решения. 
Так как компьютер не может обладать соб-
ственным мнением, то ученик не видит в нем 
«партнера по общению», а только техническое 
средство, а вот компьютерные программы «от-
носятся» ко всем ученикам одинаково, что сни-
мает определенные коммуникативные барьеры. 
Равенство партнеров по общению может быть 
достигнуто при создании систем искусственного 
интеллекта.

4. Содержание общения должно включать 
проблемы и нерешенные вопросы (проблема-
тизация содержания общения). Компьютерно-
опосредованное общение не позволяет в полной 
мере ученику отвечать на поставленные внепла-
новые или проблемные вопросы, которые могут 
возникнуть в процессе решения той или иной 
учебной задачи. Компьютерные обучающие 
программы, что является их существенным 
минусом, участвуют в процессе обучения по 
строгому алгоритму.

5. Персонификация общения. Следует пер-
сонифицировать общение, т.е. вести разговор 
от своего имени (без ссылки на мнения автори-
тетов), представлять свои истинные чувства и 
желания. Возможностей для персонификации 
общения с компьютерными программами не-
много. Например, при составлении поискового 
запроса необходимо пользоваться стандартными 
правилами, что не позволяет учитывать инди-
видуальные особенности стиля речи каждого 
ученика.

Компьютерно-опосредованное общение и 
межличностное общение имеют разные приори-
теты целей. Так, основная цель межличностного 
общения – это все-таки постижение истины, 
решение задачи, проблемы, которая и послу-
жила причиной начала процесса общения, или 
достижение уровня взаимной удовлетворенно-
сти сторон. Такое состояние процесса учебной 
коммуникации можно назвать «информаци-
онным балансом». Процесс обмена информа-
цией может продолжаться разное количество 
времени для каждого ученика. Такой процесс в 
коммуникативных системах учитель – ученик 
и учитель – класс по своей природе носит дис-
кретный характер – состоит из отдельных сеан-
сов общения – уроков. В рамках одного урока 
тоже существуют свои дискретные микросеансы 
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коммуникации между учителем и учеником, 
продолжительность и количество таких сеан-
сов определяется логикой проведения занятия, 
организацией коммуникативной деятельности 
на уроке. Будем называть информационным 
балансом состояние, когда обе стороны (обучаю-
щий и обучаемый) считают, что цель данного 
сеанса общения достигнута (т.е. задача решена, 
сформировано умение, приобретен и закреплен 
навык). Достижение уровня «информационного 
баланса» – необходимое и достаточное условие 
для прекращения процедуры общения. Преры-
вание сеанса общения как со стороны ученика, 
так и со стороны преподавателя до достижения 
состояния «информационного баланса» ведет 
к некачественному обучению, недополучению 
учениками знаний, умений и навыков. Обрат-
ная сторона «информационного баланса» – это 
информационная избыточность, когда процесс 
общения «засоряется» сведениями, не имею-
щими прямого отношения к рассматриваемому 
вопросу, несущественной информацией.

В результате межличностного общения дол-
жен выработаться какой-либо общий смысл. 
Если общение не завершено, значит, есть какая-
то недосказанность, недоговоренность – на 
основании чего могут возникнуть причины для 
повторного общения по этой же теме (не понят 
материал занятия, не все существенные факты 
изложены и пр.). Успешно организованное 
межличностное общение приводит к обмену не 
просто информацией, но и смыслами, содер-
жанием понятий, которые могут уточняться 
в двустороннем порядке. Таким образом, воз-
никает коммуникативное влияние партнеров 
по общению друг на друга. «Коммуникативное 
влияние, которое здесь возникает, есть не что 
иное, как психологическое воздействие одного 
коммуниканта на другого с целью изменения 
его поведения» [3. С. 312].

Итак, успешная учебная коммуникация 
между преподавателем и учащимися обяза-
тельно должна содержать: 1) обмен смыслами, 
постижение предмета; 2) организацию ком-
муникативного взаимодействия; 3) одинако-
вую систему кодификации и декодификации; 
4) достижение «информационного баланса». 
Сложность процесса обучения в том, что препо-
даватель, по определению, является носителем 
истинной информации (он знает метод, способ 

решения задачи, доказательства теоремы и 
пр.). Его основная цель – манипулируя пове-
денческими установками, мотивацией к позна-
вательной деятельности, передать смысл своих 
познаний ученикам. В идеальном варианте 
– научить его мыслить, т.е. самостоятельно 
познавать окружающий мир. Кроме того, пре-
подаватель в достижении своих целей может 
быть достаточно гибок (дифференцированный 
подход), что невозможно при использовании 
компьютерных программ. Цель компьютерно-
опосредованного общения – это получение пу-
тем определенных манипулятивных действий 
запрограммированного результата. Общаясь не 
с другим человеком, а с компьютерной обучаю-
щей программой, учащийся взаимодействует в 
первую очередь с интерфейсом программы, этот 
интерфейс кем-то создавался, создатель вло-
жил в него свое отношение к предполагаемому 
пользователю, запрограммировал реакции на 
действия пользователя. Таким образом, какой 
бы демократичной не была программа – пути 
достижения ее конечной цели предопределены, 
диалог продуман, пользователь может действо-
вать в определенных рамках.

Какие цели общения могут быть достигнуты 
при организации компьютерно-опосредованной 
коммуникации? А.А. Радугин  и О.А. Радуги-
на  выделяют восемь основных целей комму-
никативного воздействия [3. С. 305–306]. Из 
описанных ими целей могут быть реализованы 
при работе с компьютерными обучающими про-
граммами следующие: контактная – постоянная 
готовность к приему/передаче информации; 
информационный обмен сообщениями; побуди-
тельная стимуляция активности; оказание вли-
яния – только в одностороннем порядке. Осталь-
ные же цели общения (координационная, по-
нимание, эмотивное возбуждение, установление 
отношений) при компьютерно-опосредованном 
общении не могут быть достигнуты.

С достижением целей напрямую связано и 
понятие коммуникативной стратегии. Процесс 
общения в учебной аудитории не может проте-
кать стихийно, беспланово. Преподаватель дол-
жен иметь коммуникативную стратегию – это 
составляющая коммуникативного взаимодей-
ствия субъектов общения, система вербальных 
и невербальных средств, применяемых для до-
стижения коммуникативной цели, получения 
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планируемого результата. Типы используемых 
коммуникативных стратегий соотносятся с 
типами общения, соответственно выделяют 
презентационную коммуникативную стратегию 
(пассивная коммуникация), манипуляционную 
коммуникативную стратегию (активная комму-
никация) и конвенциональную коммуникатив-
ную стратегию (интерактивная коммуникация). 
Система практических действий действительно 
используемых в процессе коммуникаций, спо-
собствующих реализации стратегических задач 
общения, является коммуникативной тактикой 
[4. С. 40–41]. Стратегические задачи носят гло-
бальный характер и состоят из необходимости 
формирования коммуникативных умений, на-
выков самостоятельной работы и пр. Стратеги-
ческие задачи преподавателя и компьютерной 
обучающей программы совпадают. Но различа-
ется тактика получения желаемого результата. 
ИКТ на сегодняшнем этапе являются мощным 
тактическим инструментом преподавателя. С 
их помощью преподаватель создает образцы 
коммуникативного поведения, развивает ком-
муникативные умения, учащиеся получают 
коммуникативный опыт, закрепляют навыки 
организации и проведения сеансов общения.

Особенность общения в учебной аудито-
рии подразумевает еще и различный уровень 
овладения коммуникативными умениями 
преподавателем и учениками. Преподаватель, 
кроме индивидуальных коммуникативных 
умений, обладает еще и профессиональными 
коммуникативными умениями, что по опреде-
лению ставит его в более выгодную ситуацию в 
процессе общения по сравнению с учениками. 
Иначе говоря, преподаватель как профессионал 
владеет определенными технологиями, которые 
позволяют в достижении своих целей исполь-
зовать как прямое, так косвенное воздействие 
на учеников. Если прямое воздействие до-
ступно в определенной мере и компьютерным 
обучающим программам (определенный набор 
аргументов, владение логикой, обращение к 
разуму), то косвенное воздействие (использо-
вание «слабых» мест учеников, воздействие на 
эмоциональную сферу каждого, использование 
мгновенно возникающих неповторяющихся 
учебных ситуаций, ассоциативного мышления, 

абстракций и метафор) ограничено при исполь-
зовании компьютерного обучения.

Таким образом, для успешной организации 
коммуникативного взаимодействия в условиях 
использования средств инфо-коммуникационных 
технологий в учебном процессе должны быть со-
блюдены определенные условия:

Во-первых, гибкий интерфейс программы, 
позволяющий как можно более расширить спо-
собы и приемы взаимодействия с обучающей 
программой.

Во-вторых, четкая постановка задачи обще-
ния, определение целей общения, как кратко-
срочных (получение определенного результата 
в решении поставленной задачи) так и долго-
срочных (закрепление навыков, изменение 
поведенческих установок, мотивации и пр.), 
соответствие стратегическим целям обучения.

В-третьих, максимальная гибкость програм-
мы, «подстраиваемость» ее под особенности 
каждого конкретного человека, под его инте-
ресы, эмоциональное наполнение обучающих 
программ, отход от обезличенности.

В-четвертых, разнообразие тактических 
средств, используемых при конструировании 
обучающих программ, и, как непременное 
условие, привлечение специалистов педагогов, 
психологов к участию в разработке обучающего 
программного обеспечения.

В-пятых, по возможности отказ от импе-
ративного и манипулятивного стилей при 
организации компьютерно-опосредованного 
общения.

В-шестых, выбор оптимальной точки дости-
жения «информационного баланса» и выхода из 
процесса коммуникации.
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Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû

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

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

ном процессе.

Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ

Дîпîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå шêîëüíèêîâ
• Предпрофильное и профильное обучение школьников.
• Обучение на основе электронных образовательных ресур-

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

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

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

Программы подготовки к ЕГЭ по русскому языку, истории, обще-
ствознанию, химии, биологии, географии, физике, математике, ин-
форматике, английскому языку.

Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû 
äëÿ шêîëüíèêîâ  пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: 

http://shkola.tsu.ru/

Дèñòàíöèîííûå 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:

• Информационные технологии в образовании.
• Концепция интернет-проекта. Веб-проект от идеи до реализа-

ции.
• Основы сайтостроения.

тÎмÑкÈЙ ГÎÑуÄÀÐÑтвÅÍÍЫЙ уÍÈвÅÐÑÈтÅт
ÈÍÑтÈтут ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ
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• 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.

Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ 
ñòóäåíòîâ пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: 
http://ido.tsu.ru/education/edu3/

Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ

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

Ïðîãðàììû пîâûшåíèÿ êâàëèфèêàöèè
• Информационные технологии в образовании. 
• Информационные технологии в системе общего образования. 
• Информационно-коммуникационные и спутниковые 

технологии в образовании. 
• Информационные технологии в управлении образовани-

ем.
• Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника.
• Разработка электронных образовательных ресурсов. 
• Основы офисных технологий.
• Основы работы в Интернет и сайтостроение.
• Менеджмент качества в образовании.
• Современные образовательные технологии и их исполь-

зование в учебном процессе вуза. 
• Управление информационно-документационными процессами в организациях: традиции и 

инновации.
• Психолого-дидактические компетенции преподавателя вуза в условиях модернизации высшего 

образования.
• Наноструктурные материалы на металлической и керамической основах: технология, струк-

тура и свойства .
• Геоинформационные системы 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.

Дèñòàíöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå пðîãðàììû äëÿ ñпåöèàëèñòîâ
 пðåäñòàâëåíû íà ñàéòå: http://ido.tsu.ru/edu2.php
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4.Барашкова Н.К. Динамическая метеорология. Томск, 2007.
5.Беляев В.А. Информационно-аналитическая система «Студент». Томск, 2007.
6.Берцун В.Н. Сплайны сеточных функций и их приложения. Томск, 2007.
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«Inspiration». Томск, 2007.
8.Бордовицына Т.В. ГИС и GPS-технологии в геодезии и картографии. Томск, 2007.
9.Бордовицына Т.В. Технологии глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС). Томск, 2007.
10.Брюханова В.В. Лазерное поляризационное зондирование. Томск, 2007.
11.Бубенчиков А.М. Виртуальная биомеханика. Томск, 2007.
12.Буркатовская Ю.Б. Булевы функции. Томск, 2006.  
13.Бухтяк М.С. Основы линейной алгебры. Томск, 2007.
14.Вершинин Д.А. Методы проведения гидрометрических работ на реке. Томск, 2007.
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17.Войтик Е.А. Информационные технологии в спортивно-массовой коммуникации. Томск, 

2007.
18.Войтик Е.А.Информационные технологии 

в системе современного радиовещания. Томск, 
2007.

19.Галкин Д.В. Компьютерные игры как явление 
современной культуры. Томск, 2007.

20.Галкин Д.В. Социология культуры. Томск, 
2007.

21.Галкин Д.В.Использование электронных и 
мультимедийных материалов в изучении истории 
искусства, дизайна и технологий. Томск, 2006.    

22.Гладких Б.А. Информатика от абака до Ин-
тернета (часть 1). Томск, 2006. 

23.Гладких Б.А. Информатика от абака до Ин-
тернета (часть 2). Томск, 2007.

24.Гладких Б.А. Информатика от абака до Ин-
тернета (часть 3). Томск, 2007.

25.Горцев А.М. Комплекс обучающих программ «Оптимизация» для выполнения лабораторных 
работ. Томск, 2007.

26.Горчаков Л.В. Лабораторный практикум с удаленным доступом по курсу общей физики: 
Программно-методический комплекс. Томск, 2006.  

27.Гулько С.П. Топология в анимации. Томск, 2006.  
28.Гураль С.К. The Basics of the US Legal System. Томск, 2007.
29.Данченко М.А. Экономика природопользования. Томск, 2007.
30.Демин В.В. Оптическая обработка информации. Томск, 2007.
31.Дубровская Л.И. Анализ и прогнозирование гидрометеорологических данных. Томск, 2006.
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32.Дубровская Л.И. Обработка естественно-научных данных методами прикладной статистики 
на ЭВМ. Томск, 2007.

33.Евтушенко Н.В. Автоматизированная система «Виртуальная локальная сеть» поддержки ла-
бораторных работ по курсу «Телекоммуникационные системы». Томск, 2007.

34.Евтушенко Н.В. Автоматизированное пассивное тестирование студенческих реализаций про-
токолов в лабораторных работах по курсу «Интернет-программирование». Томск, 2006.

35.Евтушенко Н.В. Коды, исправляющие ошибки. Томск, 2007.
36.Ершов Ю.М. Идеология Интернет-проектов. Томск, 2006.   
37.Ершов Ю.М. Информационная безопасность Интернет-журналиста. Томск, 2007.
38.Журавлев Г.Г. Прикладные пакеты программ в метеорологии. Томск, 2006. 
39.Залевский Г.В. Информационные технологии в курсе «Введение в клиническую психологию». 

Томск, 2006. 
40.Земцов В.А. Гидрометрические работы с применением акустических доплеровских измерителей 

течения. Томск, 2007.
41.Земцов В.А. Гидрохимические основы экологии. Томск, 2007.
42.Земцов В.А. Русловые и пойменные процессы рек Сибири. Томск, 2006.   
43.Иванцова Е.В. Электронная тестирующая система по русскому языку и культуре речи для 

студентов нефилологических специальностей. Томск, 2006.  
44.Хлопцов Д.М. Формирование и реализация стратегии управления интеллектуальной собствен-

ностью предприятия. Томск, 2007.
45.Ионин В.Г. Электронный тренажер «Радиостанция АБЗАЦ–Р». Томск, 2007.
46.Кабрин В.И. Информационные технологии в курсе «Социальная психология». Томск, 2006.
47.Колегова С.В. Информационно-аналитическая система «Штатное расписание»: Автоматизи-

рованное средство поддержки бизнес-процессов. Томск, 2006.  
48.Колегова С.В. Студент: Информационно-аналитическая система. Томск, 2006.  
49.Коротаев А.Г. Программно-технические средства телекоммуникаций. Томск, 2007.
50.Котельников А.Д. Каталог и картотека скважин междуречья рек Оби и Томи: Электронная база 

данных. Томск, 2006. 
51.Коханенко А.П. Волоконно-оптические системы связи. Томск, 2006.   
52.Коханенко А.П. Проектирование и администрирование информационных сетей. Томск, 2007.
53.Крылова В.С. Основы информационной культуры. Томск, 2007.
54.Кужевская И.В. Практикум по космическим методам исследования в метеорологии. Томск, 

2007.
55.Кулижский С.П. Оценка земель. Томск, 2006.  
56.Ладов В.А. Философские проблемы искусственного интеллекта (Электронное учебное пособие 

для студентов вузов по специализации «Гуманитарная информатика»). Томск, 2006.  
57.Лейцин В.Н. Методы обеспечения прочностной надежности. Томск, 2007.
58.Лейцин В.Н. Элементы вычислительной механики. Томск, 2006. 
59.Лукина Н.П. Идеология информационного общества. Томск, 2007.
60.Лукина Н.П. Информационное общество: теория и практика: Электронное учебное пособие для 

студентов вузов по специализации «Гуманитарная информатика». Томск, 2006.  
61.Максимова И.Е. Гуманитарная библиотека. Полнотекстовая и иллюстративная база данных 

по циклу общегуманитарных дисциплин. Томск, 2007.
62.Матросова А.Ю. Дискретная математика. Томск, 2007.
63.Матросова А.Ю. Интернет-программирование. Томск, 2007.
64.Матросова А.Ю. Основы технологии объектно-ориентированного программирования в языке 

С++. Томск, 2006.
65.Матросова А.Ю. Сортировка и поиск данных: методы и алгоритмы. Томск, 2007.
66.Матросова А.Ю. Тестирование программного обеспечения. Томск, 2007.
67.Мезенцев А.В. Гидравлика с основами гидротехники. Томск, 2007.
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68.Мезенцев А.В. Учение о гидросфере. Томск, 
2006.   

69.Меркулова Н.Н. Методы приближенных вы-
числений. Томск, 2007.

70.Мещерякова Э.И. Информационные техноло-
гии в курсе «Введение в юридическую психологию». 
Томск, 2006. 

71.Мишанкина Н.А. Текстовая информация: 
методы анализа. Томск, 2007.

72.Мишанкина Н.А. Язык как информационная 
модель реальности: Электронное учебное пособие для 
студентов вузов по специализации «Гуманитарная 
информатика». Томск, 2006.  

73.Мишенина Л.Н. Кристаллохимия.Томск, 
2007.

74.Мишенина Л.Н. Техника лабораторных работ по химии: Демонстрационные эксперименты по 
химии. Томск, 2006.

75.Можаева Г.В. Электронный университет: автоматизированная информационная система. 
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78.Никонова Н.Е. Электронная тестирующая система по практике устной и письменной речи ан-
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82.Панкратова И.А. Теоретико-числовые методы в криптографии. Томск, 2007.
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86.Прокопенко С.А. Лабораторная работа к электронному курсу «Дискретная математика». Томск, 

2006.
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95.Скрипняк В.А. Экспериментальное и численное исследование ударно-волновых процессов в 
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96.Смагин В.И. Численные методы. Томск, 2007.
97.Старченко А.В. Информационно-вычислительная система для коллективного исследования про-

блем атмосферного пограничного слоя с использованием вычислительного кластера. Томск, 2006.
98.Старченко А.В. Пакет прикладных программ FLUENT для решения задач механики жидкости 

и газа, тепло- и массопереноса. Томск, 2007.
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99.Старченко А.В. Параллельные вычисления на 
многопроцессорных системах. Томск, 2007.

100.Сущенко С.П. Автоматизированная информа-
ционная система «Расписание». Томск, 2007.

101.Сущенко С.П. Расписание: Автоматизирован-
ная информационная система. Томск, 2006.

102.Татьянин Г.М. Комплексная палеонтолого-
статиграфическая характеристика образцов керна 
из нефтегазопоисковых скважин Западной Сибири: 
Электронная база данных. Томск, 2006. 

103.Терпугов А.Ф. Имитационное моделирование. 
Томск, 2007.

104.Тимошевская Н. Е. Элементы комбинаторики 
и комбинаторные алгоритмы. Томск, 2007.

105.Тубалова И.В. Лингвистические основы теории коммуникации. Томск, 2007.
106.Унгер Ф.Г. Курс лекций по квантовой механике и квантовой химии. Томск, 2007.
107.Федорова О.П. Практикум по компьютерному моделированию. Томск, 2007.
108.Федорова О.П. Фортран 90 в примерах и задачах. Томск, 2007.
109.Федосов Е.Н. Экономико-математические методы и модели. Томск, 2007.
110.Хлопцов Д.М. Формирование и реализация стратегии управления. Томск, 2007.
111.Хромых В.В. Пространственный анализ в ГИС. Томск, 2007.
112.Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС. Томск, 2007.
113.Хромых В.В. Цифровые модели рельефа. Томск, 2007.
114.Хромых О.В. Компьютерная графика для географов. Томск, 2007.
115.Черепанов В.Н. Информационная аналитическая система по спектрам поглощения молекул 

в растворах: Автоматизированная информационная система. Томск, 2006.  
116.Черепанов В.Н. Лабораторный практикум с удаленным доступом по курсу молекулярной 

спектроскопии. Томск, 2007.
117.Черепанов В.Н. Электронный справочник по 

физическим характеристикам. Томск, 2007.
118.Чернышов А.И. Структуры и текстуры магма-

тических и метаморфических горных пород. Томск, 
2007.

119.Шабалдина Н.В. Разработка приложений 
с графическим пользовательским интерфейсом на 
языке C++. Томск, 2007.

120.Шелковников В.В. Статистические методы 
планирования эксперимента в химии. Томск, 2006.

121.Шелковников В.В. Электрохимические мето-
ды анализа. Томск, 2007.

122.Шрагер Э.Р. Компьютерное моделирование 
нестационарных газодинамических процессов. Томск, 2006.

123.Шрагер Э.Р. Основы приближенных вычислений для инженеров. Томск, 2006. 
124.Шумилов Б.М. Информационно-вычислительная система для исследования проблем сжатия и мас-

штабирования видео- и фотоизображений с использованием вычислительного кластера. Томск, 2007.
125.Щелин И.В. Психологические основы проектирования виртуальной учебно-образовательной 

среды (на примере курса «История психологии»). Томск, 2006.    
126.Щербаков Н.Р. Анимационные модели в дифференциальной геометрии. Томск, 2006. 
127.Ющенко О.И. История России (665 вопросов): Электронная тестирующая система. Томск, 

2006.
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128.Якубов В.П. Статистическая радиофизика. Томск, 2006. 
129.Якубов В.П. Цифровой анализ сигналов и полей. Томск, 2006. 
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2.Адам А.М. Региональная экология. Томск, 2007.
3.Ачкасов В.В. Менеджмент познания. Томск, 2007.
4.Бабенко А.С. Новые информационные и педагогические технологии в инновационной образова-

тельной деятельности: База данных. Томск, 2006.   
5.Блинова Т.К. Природа адаптации животных. Томск, 2007.
6.Бохонная М.Е. Русский язык. Томск, 2007.
7.Буковская Н.В., Постол В.И. Проблемы гражданского общества и демократии в современной 

России. Томск, 2007.
8.Быкова Т.А. Технологии организации документационного обеспечения управления. Томск, 

2007.
9.Воронцов А.А. Физика. Томск, 2007.
10.Габышева Е.Н., Савина Н.И. Стратиграфия: основы, методы, практика, с использованием ин-

формационных технологий. Томск, 2007.
11.Грибовский М.В. История России IX – начала XXI в.: социально-экономическое развитие. 

Томск, 2007.
12.Дмитриев Ю.Г. Основы демографии. Томск, 2007.
13.Еварович С.А. Основы управления персоналом. Томск, 2007.
14.Ершов Ю.М., Тышецкая А.Ю. Творческий конкурс. Томск, 2007.
15.Журавлев А.В. Основы информатики. Томск, 2007.
16.Заверткина Л.Б. Информационная культура. Томск, 2007.
17.Заседатель В.С. Основы работы с растровой и векторной графикой. Томск, 2007.
18.Заседатель В.С. Создание образовательных ресурсов в Macromedia Flash: от идеи до создания. 

Томск, 2007.
19.Заседатель В.С. Применение сетевых и спутниковых технологий в учебном процессе. Томск, 

2006.
20.Кистенев Ю.В. Архитектура персонального компьютера и операционные системы. Томск, 

2006. 
21.Кулижский С.П. Основы системного анализа в почвоведении. Томск, 2007.
22.Кульков С.Н. База данных учебных модулей «Индустрия наносистем и материалы». Томск, 

2007.
23.Ладов В.А. VR-философия (философские про-

блемы виртуальной реальности). Томск, 2006. 
24.Ларьков Н.С. База данных учебных модулей 

«Компетенции преподавателя вуза». Томск, 2007.
25.Лукина Н.П. Идеологические основания ин-

формационного общества. Томск, 2007.
26.Лукьянцев В.В. Анатомия и физиология чело-

века. Томск, 2007.
27.Лукьянцев В.В. Зоология. Томск, 2007.
28.Мамонова Н.В. Общая биология. Томск, 

2007.



85
ОÒКРЫÒОЕ И ДИÑÒÀНЦИОННОЕ ОБРÀЗОВÀНИЕ. РЕКЛÀМÀ

29.Мамонова Н.В. Генетика и медицина. Томск, 
2007.

30.Мамонова Н.В. Основы старения и долголе-
тия. Томск, 2007.

31.Мамонова Н.В. Эволюция органического 
мира. Томск, 2007.

32.Матросова А.Ю., Седов Ю.В. Основы Интернет-
программирования: Web-разметка. Томск, 2007.

33.Мезенцев А.В. Безопасная эксплуатация ги-
дротехнических сооружений. Томск, 2006. 

34.Мишанкина Н.А. Методы анализа текстовой 
информации. Томск, 2007.

35.Нургалеева Л.В. Проблемы изучения вирту-
альных сообществ. Томск, 2006. 

36.Ольховик Н.В. Проблемы применения альтернатив лишения свободы в Российской Федерации. 
Томск, 2007.

37.Резанова З.И. Теория языка (рубеж ХХ – ХХI вв.). Томск, 2007.
38.Рыкун А.Ю. Управление образовательными практиками в рамках университетов в условиях 

перемен. Томск, 2007.
39.Сазонтова Н.А. Космомониторинг. Томск, 2007.
40.Сазонтова Н.А. Геоинформационные системы: База данных. Томск, 2006.
41.Соловьева Т.П. Почвы России и сопредельных территорий. Томск, 2007.
42.Трубникова Т.В., Андреева О.И. Адвокатура в РФ. Томск, 2007.
43.Тышецкая А.Ю. Основы журналистики. Томск, 2007.
44.Шабурова О.Г. Интернет-технологии в педагогической деятельности. Томск, 2006. 
45.Шульгина Е.М. Английский язык. Томск, 2007.
46.Юрина Е.А., Банкова Т.Б., Нестерова Н.Г., Старикова Г.Н. Методика преподавания русского 

языка как иностранного. Томск, 2007.

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/bank.php



ЭЛÅктÐÎÍÍЫÅ куÐÑЫ ÄЛЯ ÎбЩÅГÎ ÑÐÅÄÍÅГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ

Электронные курсы для начальных классов

Беккер Н.В., Пашкова Л.К. Обществознание (для младших школьников). Томск, 2002.1. 
Беккер Н.В., Пашкова Л.К. Культура речи и общения (для младших школьников). Томск, 2. 
2002. 
Буримова И.И., Пономарева Ж.А. Математика (для млад-3. 
ших школьников). Томск, 2002.
Буримова И.И., Пономарева Ж.А. Путешествие в Конструи-4. 
рование (для младших школьников). Томск, 2002.
Карманова Л.В., Плетнева М.С. Логика (для младших 5. 
школьников). Томск, 2002.
Карманова Л.В., Плетнева М.С. Естествознание (для млад-6. 
ших школьников). Томск, 2002.
Понасенко Г.Д. Состав слова: Рабочая тетрадь по русскому 7. 
языку для учащихся 1–3-х классов. Томск,    2003.
Яковлева А.Г. Русский язык  (для младших школьников). 8. 
Томск, 2002 ...Ю.

Электронные курсы для учащихся 511-х классов

Авдеева И.В., Макарова Е.В. Немецкий глагол: Учебное пособие для учащихся 5–9-х классов. 1. 
Томск, 2003.
Айкина Н.В. Мировая художественная культура: Учебное пособие для учащихся 5–9-х классов. 2. 
Томск, 2003.
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Демонстрационные эксперименты по 3. 
физике (неинерциальные системы отчета). Томск, 2003.
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Демонстрационные эксперименты по 4. 
физике (законы сохранения). Томск, 2003.
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Демонстрационные эксперименты по 5. 
физике (кинематика и динамика). Томск, 2003.
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Демонстрационные эксперименты по 6. 
физике (гидромеханика). Томск, 2003.
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н. Интерференция света. Демонстрация опытов по физике для 11-х 7. 
классов. Томск, 2003.
Астраханцева Е.В. Русский дом: Учебное пособие по истории для учащихся 6–7-х классов. Томск, 8. 
2002. 
 Борило Л.П., Мишенина Л.Н. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева: 9. 
Учебное пособие для учащихся 8–11-х классов. Томск, 2002.
 Браун И.И. Реформы XIX века: Учебное пособие для учащихся 8–9-х классов. Томск, 2004. 10. 
 Воробьева А.Н. Основы редактирования. Томск, 2008.11. 
 Голиков В.И., Надточий И.Л. Безопасность жизнедеятельности. Томск, 2007.12. 
 Голиков В.И., Надточий И.Л. Защита в чрезвычайных ситуациях. Томск, 2007.13. 
 Грибовский М.В. История России: внутренняя политика. Томск, 2007. 14. 
 Гульбинская Е.В. Английский язык для начинающих. Томск, 1999.15. 
 Демкин В.П., Нявро В.Ф. Оптика. Томск, 2007. 16. 
 Егорова Л.А. Основы химического производства. Томск, 2007.17. 
 Каминская Е.В., Беликов Д.А. Информатика (10-й класс). Томск, 2007.18. 
 Каминский П.П. Отечественная публицистика второй половины ХХ века. Томск, 2008.19. 

тÎмÑкÈЙ ГÎÑуÄÀÐÑтвÅÍÍЫЙ уÍÈвÅÐÑÈтÅт
ÈÍÑтÈтут ÄÈÑтÀÍцÈÎÍÍÎГÎ ÎбÐÀзÎвÀÍÈЯ
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 Кирпотин С.Н.,  Руденко Т.В. Основы классической экологии. Томск, 2001.20. 
 Клесова Н.К. Кодирование информации. Элементы математической логики: Учебное пособие для 21. 
учащихся 8–11-х классов. Томск, 2003.
 Комбарова Л.М. Русская словесность: лингвостилистический анализ художественного текста: 22. 
Учебное пособие по интегрированному обучению русскому языку и литературе для учащихся 
5–9-х классов. Томск, 2004.
 Мамонова Н.В. Биотехнология. Томск, 2008.23. 
 Мамонова Н.В. Молекулярная биология. Томск, 2007.24. 
 Мамонова Н.В. Экология человека. Томск, 2007.25. 
 Михайлова О.Г. Русский язык. Сложные случаи грамматики: Учебное пособие для учащихся 26. 
5–9-х классов. Томск, 2003.
 Мишенина Л.Н. Азот. Соединения азота: Демонстрация опытов по химии для 9-х классов. Томск, 27. 
2003.
 Мишенина Л.Н. Галогены. Соединения галогенов: Демонстрация опытов по химии. Томск, 28. 
2004.
 Мишенина Л.Н. Кислород. Сера. Соединения серы: Демонстрация опытов по химии. Томск, 29. 
2004.
 Можаева Г.В. История России (с древнейших времен до начала ХХ в.): Учебное пособие для уча-30. 
щихся 10-11-х классов. Томск, 1998.
 Можаева Г.В. История русской культуры (IX–XVII вв.): Учебное пособие для учащихся 10–11-х 31. 
классов. Томск, 1998.
 Надеждина Е.Ю., Шатурная Е.А. Basic English for young managers. Томск, 2008.32. 
 Непомнящая Р.А. Екатерина II и Россия: Учебное пособие для учащихся 8–9-х классов. Томск, 33. 
2003.
 Першина Н.А. Античное искусство. Томск, 2002.34. 
 Пихтовникова С.А., Пилюгина А.А. Путешествие по стране Геометрии: Учебное пособие для 35. 
учащихся 7–9-х классов. Томск, 2003.
 Резанова З.И.,  Паскаль М.В. Деловой язык и деловое общение. Томск, 2005.36. 
 Руденко Т.В. Клеточная биология: Учебное пособие для учащихся 10–11-х классов. Томск, 37. 
1998.
 Садыкова И.В., Конончук И.Я. Латинский язык. Томск, 2003.38. 
 Соколов Б.В. Задачи с параметрами. Томск, 2004.39. 
 Сыров В.Н., Поправко Н.В. Обществознание. Томск, 2004.40. 
 Тарунина Г.А. Основы экономики. Томск, 2005.41. 
 Толстик А.М. Виртуальная лаборатория по общей физике. Томск, 2004.42. 
 Тышецкая А.Ю. Введение в журналистику. Томск, 2008.43. 
Хасанов В.В. Органическая химия. Томск, 2007.44. 
Чернова В.В., Исакова Л.Г. Увлекательная грамматика: Эл. практикум для учащихся 8–11-х 45. 
классов. Томск, 2002.

Чечина Е.В. Учимся решать задачи по химии: Учебное 46. 
пособие для учащихся 8–9-х классов. Томск, 2003.

Швенк А.В., Букина О.В. Алгебра: функция: Учебное 47. 
пособие для учащихся 7–9-х классов. Томск,  2004.

Штауб И.Ю. Жизневедение: Спецкурс для учащихся 48. 
5–9-х  классов. Томск, 2003.

Шелковников В.В. Ме49. тоды химического анализа. Томск, 
2007.
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Электронные курсы для коррекционной педагогики

Дузькряченко1.  Л.Д. Обыкновенные дроби и их свойства: Учебное пособие для учащихся 6-го класса 
(для слабо-слышащих детей). Томск, 2003.
Кистенева Р.А. Знакомство с геометрическими фигурами: Тренажер по развитию пространствен-2. 
ного мышления (для детей с замедленным развитием). Томск, 2003.
Загородняя Л.В., Медова Н.А.  Луч: Социально-адаптивная программа по развитию зрительного 3. 
восприятия у детей с офтальмопатологией. Томск, 2005.

методические пособия для проведения уроков 
с применением информационных технологий

Ан1. охина И.Н. Истоки развития физики в Томске (из 
коллекции музея истории физики ТГУ). Томск, 2003.
Браун И.И. Граждановедение: Права ребенка: Методи-2. 
ческое пособие для проведения урока граждановедения 
в 11-м классе с применением информационных техно-
логий.  Томск, 2003.
Бордовицына Т.В. Астрономия: Построение планетар-3. 
ных конфигураций: Методическое пособие для прове-
дения урока астрономии в 11-м классе с применением 
информационных технологий. Томск, 2003.
Мартынова М.В. География: Влияние ветра на состоя-4. 
ние воздушной среды г. Томска и районов области: Методическое пособие для проведения урока 
географии в 9-м классе с применением информационных технологий. Томск, 2003.
Москвитин С.С. Красная книга Томской области (из коллекции зоологического музея ТГУ).  5. 
Томск, 2003.
Пономарева Ж.А. Конструирование.  Японские оригами в русской сказке:  Методическое пособие 6. 
для проведения урока конструирования в начальных классах с применением информационных 
технологий.  Томск, 2003.
Пороховниченко Л.Г. Эволюция жизни на Земле: основные этапы (из коллекции палеонтологи-7. 
ческого музея ТГУ). Томск, 2003.
Свешникова В.Л. Камень, рождающий металл (из коллекции минералогического музея ТГУ). 8. 
Томск, 2003.

Электронные курсы для высшего профессионального образования

Аванесов С.С. Философия религии. Томск, 2003.1. 
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А.  Неинерциальные системы отчета: 2. 
Демонстрационные эксперименты по физике. Томск, 2003. 
Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Законы сохранения: Демонстрационные 3. 
эксперименты по физике. Томск, 2003.
 Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Кинематика и динамика: Демонстра-4. 
ционные эксперименты по физике. Томск, 2003.
 Анохина И.Н., Сотириади Г.Н., Нявро В.Ф., Назаров П.А. Гидромеханика: Демонстрационные 5. 
эксперименты по физике. Томск, 2003.
 Анохина И.Н., Сотириади Г.Н. Интерференция света: Демонстрация опытов по физике. Томск, 6. 
2003.
 Бабенко А.С., Хромых В.В. Принятие решений в области охраны окружающей среды. Томск, 7. 
2001.
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 Бабенко А.С., Земцов В.А., Мочалов М.В. Политика и ин-8. 
ституты в области окружающей среды. Томск, 2002.
 Блинова О.И. Русская диалектология: Лексика: В 3 частях. 9. 
Томск, 2003.
 Борило Л.П., Мишенина Л.Н. Периодическая система хи-10. 
мических элементов Д.И. Менделеева. Томск, 2002.
 Бородавко П.С. Общая геоморфология. Томск, 2005.11. 
 Буров А.В. Бизнес-планирование на персональном компью-12. 
тере. Томск, 1998.
 Вавилова Е.Н. Русский язык и культура речи. Томск, 13. 
2003.
 Веретенникова Н.В. Предпринимательство в переходной экономике России. Томск, 1998.14. 
 Веретенникова Н.В. Теоретическая экономика. Томск, 2000.15. 
 Вымятнин В.М.,  Демкин В.П. 16. Принципы и технологии создания электронных учебников. Томск, 
2005.
 Вымятнин В.М.,  Кистенев Ю.В. Автоматизированные системы управления учебным процессом 17. 
в ОДО. Томск, 2002.
 Вымятнин В.М. Введение в компьютерные сети. Томск, 200518. .
 Гульбинская Е.В. Английский язык для начинающих. Томск, 1999.19. 
 Гураль С.К., Надеждина Е.Ю., Шатурная Е.А. Дискурс менеджмента. Томск, 2008.20. 
 Данченко М.А. Экономика и управление природными комплексами. Томск, 2008.21. 
 Демкин В.П.,  Можаева Г.В. 22. Технологии дистанционного обучения. Томск, 2005.
 Ефимов В.М. Многомерный анализ биологических данных. Томск, 2008.23. 
 Задде Г.О.,  Журавлев Г.Г. Охрана атмосферы. Томск, 2002.24. 
 Задде Г.О.,  Журавлев Г.Г. Введение в геоинформационные системы. Томск, 2005.25. 
 Заседатель В.С. Применение сетевых и спутниковых технологий в учебном процессе. Томск, 26. 
2005.
 Земцов В.А., Хасанов В.В., Диз М., Вымятнин В.М. Экологический менеджмент и фирма. Томск, 27. 
2002.
 Кан В.И. Математический анализ (часть 1). Томск, 2002.28. 
 Кан В.И. Математический анализ (часть 2). Томск, 2003.29. 
 Кан В.И. Математический анализ (часть 3). Томск, 2005.30. 
 Канов В.И. Экономика и экология. Томск, 2004.31. 
 Кирпотин С.Н., Руденко Т.В. Основы классической экологии. Томск, 2001.32. 
 Книгин А.Н. Учение о категориях. Томск, 2003.33. 
 Козик В.В.,  Борило Л.П. Общая и неорганическая химия: 34. 
Учебное пособие для студентов 1-го курса. Томск, 2005.
 Коробейникова Л.А. Проблематика теоретико-культурного 35. 
и культурфилософского дискурса. Томск, 2003.
 Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. Томск, 36. 
2003.
 Летувнинкас А.И. Антропогенные геохимические анома-37. 
лии: Задачник. Томск, 2003.
 Лещинский Б.С. Информатика для экономистов (Лекции, 38. 
часть 1, 2). Томск, 2005.  
 Лещинский Б.С. Информатика для экономистов (Практика, 39. 
часть 1, 2). Томск, 2005. 
 Маркванд Дж., Толстова В., Темникова И. Методы социального исследования. Томск, 2004.40. 
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Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под названием статьи с • 
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тексте.
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