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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Анисимов В.Ю. 
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА. 

Anisimov_valerii@mail.ru 

Самарский Государственный Экономический Университет (СГЭУ) 

г. Самара 

В Самарском Государственном Экономическом Университете (СГЭУ) обучается много специальностей 

экономистов. Рассмотрим метод повышения профессионализма на примере группы «Статистика». 

Информационные дисциплины они изучают на первых трех курсах. Первый курс посвящен информатике и 

программированию, второй курс - банкам данных и знаний и третий курс - профессиональной статистической 

программе. Повышение профессионализма у них начинается с третьего курса, тогда как на первых курсам им 

даются общие сведения по информатике и информационным технологиям. Чтобы повышение 

профессионализма начиналось с первого курса, автор предлагает ряд нововведений связанных с преподаванием 

информатике на первом курсе: 

При изучении программы Microsoft Word много внимания уделяться печати бланков документов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При изучении программы Microsoft Excel основной акцент делается на изучении статистических 

функций, работа которых интуитивно понятна, а также тех объяснение, которых не требует слишком глубокого 

знания Статистики. Это связано с тем, что сам предмет «Статистика» они изучают на старших курсах. 

При изучении диаграмм в программе Microsoft Excel немало внимания уделяться анализу диаграмм при 

помощи линий тренда, что также связано с профессиональной деятельностью «Статистиков». 

Но линий тренда в программе Microsoft Excel очень мало и поэтому она не сможет достаточно точно 

аппроксимировать многие графики и диаграммы. Для устранения этого недостатка в обучение вводиться 

программа Approximator 1.21. Она имеет дружеский интуитивно понятный интерфейс, позволяя сразу же 

начинать работу, не заглядывая в справку. К достоинствам программы можно также добавить 

русифицированность и бесплатность программы. 

Approximator 1.21 имеет таблицу для ввода данных, но может и импортировать данные из Excel. В 

отличие от Excel данная программа имеет 20 линий тренда и отображает данные на двух отдельных графиках  в 

обычной и полярной системах координат. Быстрая аппроксимация, вычисление переменных аппроксимации и  

параметров корреляции, импорт и экспорт с  Excel - вот далеко не полный список достоинств данной 

программы. 

Пакет анализа в Excel имеет свои ограничения и чтобы расширить их, используется программа Data 

Pilot 1.03. Лист  Excel при этом  используется для ввода и вывода данных. Сама же программа отображается в 

виде небольшого диалогового окна с минимальным набором кнопок, переключателей и раскрывающего списка.  

После ввода данных необходимо выбрать один из статистических методов, позволяющий  

анализировать  эти данные:  

• доверительный интервал 

• сравнение средних 

• значимость корреляции 

• ценность для классификации.  

Используемые статистические методы позволяют получать релевантные результаты при небольших 

выборках (от 3 наблюдений!), без всяких гипотез о распределении исходной выборки. Это особенно важно при 

анализе биологической информации, а также в случаях дорогих и трудновоспроизводимых и экспериментов. 

Использование дополнительных программ позволяет расширить стандартный  набор программ для 

обучения и глубже освоить  тонкости своей будущей специальности, что повышает конкурентоспособность 

будущего экономиста. 

Литература 

1) Тихонов А. Н. Образование и информатика на пороге ХХI века // Международное сотрудничество. – 

М., 1996. – №2. – С. 5-6. 

2) Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М.: 

Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c. 
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Баймуратова А.С., Баженов Р.И. 
О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

baimuratik@mail.ru, r-i-bazhenov@yandex.ru 

Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия (ДВГСГА) 

г. Биробиджан 

Совсем недавно компьютер для большинства людей служил автономным рабочим местом. На 

сегодняшний день информационная революция превращает компьютер в устройство доступа к 

информационному пространству, причем как к глобальному, так и к локальному. В связи с этим, общество 

ощущает потребность в специалистах, которые призваны принимать важные решения, самостоятельно 

формировать свой взгляд на происходящие в мире события, осознавать многие явления и исследовать их с 

разных точек зрения. 

Особенностью развития Дальнего Востока, и в частности, Еврейской Автономной области, является 

удаленность от крупных информационных центров. Однако и здесь все большее количество фирм, учреждений 

не просто компьютеризируют свои рабочие места, но и выходят в мировое информационное пространство, 

пользуясь возможностями компьютерных сетей. Чтобы соответствовать современным требованиям общества, 

успешно ориентироваться в быстро меняющемся мире, современный специалист любого профиля, в том числе 

и работник социальной службы (педагог, психолог), должен иметь базовые знания об информационных 

инфраструктурах и практические навыки работы с ними. Поэтому в Дальневосточной государственной 

социально-гуманитарной академии в рамках национально-регионального (вузовского) компонента был 

разработан курс «Компьютерные сети», изучение которого начинается с третьего семестра или преподается 

параллельно с курсом «Информатика» в первом семестре. 

Согласно учебной программе, дисциплина рассчитана на один семестр объемом 72 часа, из них 

аудиторных – 36 часов (лекций – 18 часов, практических занятий – 18 часа), остальные часы отводятся на 

самостоятельную работу студентов.  

После завершения курса студенты должны знать классификацию компьютерных сетей, особенности 

работы в локальных сетях, историю развития, структуру и основные службы Internet. Должны уметь – работать 

в сети Internet (с электронной почтой, поисковыми системами, осуществлять навигацию по сайтам), в 

локальной сети (находить необходимую информацию, копировать, удалять ее; создавать файлы и папки). 

Студенты специальности «Педагогика и психология» – будущие работники социальной сферы – 

должны уметь реализовывать свои знания в практической деятельности, творчески решать учебные задания, 

работать в коллективе, при этом быть коммуникабельными. В связи с этим, необходимо разработать такое 

содержание курса «Компьютерные сети» и электронно-методическое пособие к нему, чтобы развить 

мыслительные и творческие способности студентов.  

Предлагаем следующее тематическое планирование для  изучения вышесказанного курса, учитывая 

особенности студентов (педагогов, психологов), рейтинговую систему оценивания (табл. 1), где Л – лекция, ЛР 

– лабораторная работа. 

Таблица 1 – Тематическое планирование курса «Компьютерные сети» 

№ 

п/п 

Тема (вид работы) Кол-во 

часов 

Баллы 

1 Основы работы в ОС Windows 2 – 

2 Классификация и технические особенности компьютерных сетей (Л). 

Топология компьютерных сетей (ЛР) 

2 

2 

– 

 

 

 

 

3 

Глобальные компьютерные сети (Л). 

История, сетевые протоколы и структура Internet (Л). 

Способы адресации в Internet (Л). 

Основные службы Internet (Л). 

Работа с электронной почтой (E-mail) (ЛР). 

Поиск информации в сети Internet (ЛР). 

Создание Web-сайта Города ДВ (ЛР). 

Создание Web-сайта (свой проект) (ЛР). 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

– 

3 

2 

2 

4 

4 

5 

15 

 

4 

Локальные компьютерные сети (Л). 

Основы работы в почтовой программе Outlook Express (ЛР). 

Принцип работы в программе NetMeeting (ЛР). 

Игра Net Walk (ЛР). 

2 

2 

4 

2 

– 

5 

10 

5 

5 Тестирование по всему курсу 2 40 

6 Самостоятельная работа 32 5 

 Итого 72 100 

Курс завершается зачетным мероприятием, на котором студенты проходят тест по пройденным 

разделам. Баллы, набранные в течение семестра и за пройденный тест, складываются.  
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Особое внимание нужно уделить тому, какой «багаж знаний» по информатике со школы имеется у 

каждого из студентов группы. Это можно узнать при беседе со студентами. При необходимости провести 

занятие, посвященное основам работы в ОС Windows. Цель – на практике отработать такие навыки, как, 

например, работа с файлами и папками, копирование, вырезание файлов и папок, основные приемы работы с 

мышью. Необходимость ранее перечисленных умений пригодится ребятам при работе в сети, а это – поиск 

информации (как в глобальной, так и в локальной сети) и обмен файлами (в локальной сети). 

В показанном выше тематическом планировании курс «Компьютерные сети» разбит на пять разделов. 

Первый раздел направлен на отработку умений работать в ОС Windows. 

При изучении второго раздела слушатели знакомятся с понятием и классификацией компьютерной 

сети, основными устройствами, необходимыми для ее организации. На практическом занятии студенты 

выполняют следующее задание. 

Задание. Зная особенности построения и топологию компьютерных сетей, изобразите последнее 

наглядно в графическом редакторе Paint.  

Такой метод обучения развивает сообразительность, творчество, интерес, инициативу, а такие качества 

педагогу-психологу нужны. Данное задание реализует принцип вариативности, где проявляется стиль 

мышления студента. Это можно учесть при последующей организации практических работ. 

В третьем разделе изучаются глобальные компьютерные сети, где основное внимание уделяется 

организации сети Internet. На лабораторных занятиях студенты учатся работать с электронной почтой, 

поисковыми системами и основами создания Web-страниц, сайтов в программе FrontPage Editor. Приведем 

примеры тем для выполнения работы по созданию своего проекта в виде обучающей программы (Web-сайта): 

«Знаменитые дидакты прошлого (русские)», «Педагоги-новаторы», «Семейные праздники».  

Метод проектов способствует активизации всех сфер личности студента – его интеллектуальной и 

эмоциональной сфер и сферы практической деятельности, а так же позволяет повысить продуктивность 

обучения, его практическую направленность. Проектная технология нацелена на развитие личности ребят, их 

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный.  

В четвертом – будущие педагоги-психологи знакомятся с основами технологий локальных сетей. 

Изучают программу Net Meeting, играют в игру Net Walk (цель – объединить компьютеры в локальную сеть), и 

в частности, осваивают Intranet-технологии. Рассмотрим на примере нескольких заданий при организации 

работы с программой Net Meeting. 

Рассказать студентам о программе и ее возможностях, затем предложить им следующее: 

1. Из имеющихся абзацев по смыслу составить текст (у каждого в папке предварительно имеется 

материал). Это может быть и определение компьютерной сети, тогда ребята собирают из словосочетаний 

предложение, и текст на тему «Роль родителей в развитии ребенка». Используется команды «Передача файлов» 

и «Разговор». Преподаватель выступает в роли наблюдателя, не позволяет разговаривать студентам между 

собой. 

Такая форма работы (групповая) способствует самообучению. 

2. Используя команду «Доска», предложить схему «Разделы психологии», коротко написать о каждом. 

Здесь студенты проявляют свое творческое мышление, знания, умение работать в группе. 

Преподаватель следит за тем, чтобы не прослеживалась пассивность в работе. 

Пятый раздел – тест по курсу «Компьютерные сети». В вопросы тестового задания входят и темы, 

которые студенты должны были пройти самостоятельно. 

Внедряя вышеописанные формы учебной работы, ребята не только приобретают знания по 

пройденному курсу и интерес к нему, но и систематизируют свой «багаж знаний» по педагогике и психологии. 

Все что они узнают и чему научатся в процессе изучения дисциплины «Компьютерные сети», можно применять 

в учебной деятельности, на практике и в дальнейшей жизни.  

Литература 

1. Бойкова, Л.В. Уроки информатики с элементами метода проектов // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. 

– 29 апреля http://www.eidos.ru/journal/2005/0529-02.htm. 

2. Галанов, А.Б. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных 

технологий // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 29 апреля. http://www.eidos.ru/journal/2005/0529-

03.htm. 

3. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. Могилев [и др.]. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 816 с. 

4. Угринович, Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Н.Д. Угринович. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 349 с. 
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Белоусова Т.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

yana63@list.ru 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) 

г. Екатеринбург 

«Быть с веком наравне» — это требование ко всем сферам человеческой жизнедеятельности, в том 

числе — и образованию. Школа способна опережать время, ведь в ее стенах учатся те, кто действительно 

определит будущее, — дети. Как повлиять на будущее?  

В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой 

информацией становится важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая 

задача — научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и использовать 

необходимые знания. 

Реальным воплощением современных информационных технологий в учебном процессе является 

система развивающих средств обучения, построенная на базе электронных учебных пособий. 

Уже давно доказано, что каждый учащийся по-разному усваивает материал. Именно с Интернет - 

технологиями, с использованием в учебном процессе современных электронных учебников сегодня связывают 

реальные возможности построения открытой образовательной системы, позволяющей каждому ученику 

выбирать свою собственную траекторию обучения, которая наиболее полно соответствовала бы его 

интеллектуальным способностям и профессиональным потребностям. 

В новом информационном обществе учитель уже не может быть основным и единственным 

источником знаний об окружающем мире, что неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. 

Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает свои позиции, на первый план 

выходит индивидуальная, самостоятельная и групповая деятельность. Поэтому так важно научить детей 

различным способам работы и, безусловно, усилить роль поисково-исследовательской деятельности. Один из 

способов решения проблемы – использование электронных учебников в средних школах. 

Компьютерный учебник или электронный учебник (ЭУ) представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 

самостоятельную творческую работу, помогающее учащимся и преподавателю оценить уровень знаний в 

определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. 

К электронным учебным пособиям предъявляются следующие требования: 

1. Основной материал учебника определяет необходимый объем знаний, которым должен овладеть 

учащийся. Учебник имеет блочную структуру. Внутри каждой главы учебный материал дается в 

строгой логической последовательности. Вводимые понятия и алгоритмы предполагают наличие у 

учащихся знаний предыдущего материала.  

2. Текстовые фрагменты могут сопровождаться аудио- или видеоинформацией для выделения смысловых 

акцентов. Для представления разнородной или гипертекстовой информации рекомендуется 

использовать многооконный интерфейс.  

3. Текст учебника должен сопровождаться многочисленными перекрестными ссылками, позволяющими 

сократить время поиска необходимой информации.  

4. В электронном учебнике может содержаться дополнительный материал, а также материал для 

углубленного изучения тем.  

5. Наиболее важные элементы электронного учебника должны иметь подсказки или пояснения. 

Справочный материал учебника содержит основные определения, наиболее важные даты истории 

развития информатики, таблицы для сравнения определенных характеристик объектов, иллюстрация 

абстрактных понятий и ситуаций.  

6. После изучения каждой структурной единицы учебного материала в электронном учебнике содержится 

материал для обобщения, представляющий изученный материал в более кратком виде.  

7. Электронный учебник должен быть открытым для развития.  

8. Текст учебника должен иметь возможность копирования, вывода на печать.  

9. Электронный учебник позволяет использовать как традиционные, так и новые приемы, методы и 

формы обучения.  

Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, 

контролирующих программ. Он позволяет реализовать разветвляющую структуру учебного материала. Эта 

последовательность может изменяться учителем или учеником. В свою очередь педагогические воздействия 

планируются учителем в зависимости от выбранного им режима управления учебной деятельностью. 

Результаты применения в учебном процессе электронных учебников могут быть следующими: 

1. учащиеся смогут, работая в Интернете, с электронными учебниками, вести поиск необходимой 

информации для решения учебной задачи, знакомиться с различными точками зрения на изучаемую 

проблему;  публиковать на страничках районного сайта свои творческие работы (сочинения, рисунки, 

изображение поделок, статьи, фотографии и т.п.);  
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2. педагоги приобретут возможность значительно расширить свой кругозор, повысить свою 

профессиональную квалификацию;  обрабатывать различную информацию, необходимую для учебного 

процесса;  получат возможность делиться опытом, своими идеями, результатами практической 

деятельности и уникальными находками с коллегами из различных школ, регионов, стран мира. 

Кроме положительных результатов применения электронных учебников есть и отрицательные: 

1. необходим пристальный контроль над количеством времени, проведённым за компьютером 

школьниками разного возраста, так как за машиной время часто летит незаметно;  

2. как следствие предыдущего – ухудшение осанки, зрения;  

3. уменьшение времени живого общения может привести к обеднению словарного запаса и развитию 

комплексов в общении со сверстниками и взрослыми;  

4. использование клавиатуры при выполнении письменных работ приводит к ухудшению подчерка и т.п.  

Однако учащемуся всегда было нужно и всегда будет нужно общение с учителем. Это совершенно 

особая эмоциональная подпитка, так как воспитание человека невозможно без живого общения и авторитета 

учителя. Но с переходом в новое, информационное общество учителя, не владеющего компьютерными 

технологиями, постепенно заменит учитель, использующий компьютерные технологии в своей педагогической 

деятельности. 

Идет процесс создания новой школы современного этапа развития информационных технологий, где 

основной задачей становится развитие школьников. В связи с внедрением в учебный процесс новой школы 

Интернет - технологий, современных электронных учебников изменились и образовательные цели, которые в 

значительной степени направлены теперь на формирование и развитие способностей учащихся к 

самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. Новая школа и новый учебный 

процесс предполагают внедрение новых форм работы и предусматривают новые роли: учителя как 

консультанта и ученика как активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением 

учебной задачи, широко использующего информационные технологии для получения знаний. 

Богдановa С.В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ СИКТ  

svetlana_bog@hotbox.ru 

Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) им. М.А. Шолохова, Академия 

информатизации образования (АИО) 

г. Москва 

Одной из важнейшех задач информатизации образованиягога является обучение преподавательского 

состава  знаниям и навыкам использования   информационно-компьютерными средствами. На сегодняшний 

день существуют тенденции  организации инновационного пространства по обмену педагогическим опытом в 

сети Интернет, объединяющего педагогов. Часто увлеченность педагогов  формированием новой методологии 

основана на глобальном использовании средств информатизации для образовательного процесса, например – 

возможности применения мультимедийных средств для  дистанционного обучения. Информационно-

образовательное пространство (ИОП) рассматривается в таком контексте, как совокупность функциональных 

процессов и связанных с ними информационных процессов, специфичных для данной конкретной предметной 

области. Вариативность использования средств, способов и методов обучения направлена на создание и 

применение технологий обработки и передачи информации, существенно зависящих от специфики области 

применения, что определяется интенсивным развитием средств и методов управления процессами решения 

профессиональных задач, а также функционированием огромных  объемов информационных, материальных и 

денежных потоков.  

Большую роль  в информатизации деятельности педагога играет становление и развитие идей 

толерантности для всех участников в ходе совместной деятельности процесса дистанционного образования  и 

развитие ИНТЕРНЕТ-сообществ. Стратегия переподготовки педагога сегодня включает опережающее освоение 

ресурсов знания и терминологии на разных этапах обучения и повышения квалификации самих 

преподавателей. с помощью активного использования информационного ресурса, его организационных 

возможностей, что можно рассматривать в качестве базы новых педагогических методологий. Одной из 

ближайших задач информатизации учебного процесса и разработки новых программ повышения квалификации 

персонала, как активного фактора развития образования, должно быть развитие дистанционного и сетевого 

обучения. Привлечение ведущих кафедр и наиболее передовых педагогов к этой учебно-методической 

деятельности, в перспективе позволит вводить в вузовское обучение новые специальности и предметные 

области, связанные с интенсификацией использования информационных технологий в учебном процессе. 

Педагог-тьютор должен уметь выстроить «социальную сеть», которая в нужный момент предоставляла доступ 

к нужным ресурсам,  а общение основано на активной позиции учащихся и преподавателей,  их взаимодействии  

и совместном обучении. Для развития таких  навыков  используются современные веб-инструменты, и этот 

метод имеет серьезные перспективы.  

Информатизация повышения квалификации , как условие повышения его эффективности: теория, 

практика, проблемы должна включать развитие информационного ресурса, известного как  глобальная 
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информационная сеть Интернет, рассматриваемого в качестве методологической и организационной базы. Как 

примеры новых ресурсных  баз для обучения, можно привести технологии использования  Википедии 

(www.wikipedia.org) и Ореn Course Ware (0CW) Массачусетского технологического института (ocw.mit.edu). Их 

общая цель - создание репозитария свободной информации, предоставление доступа к знаниям. Викимедия 

поддерживает новые проекты, участник которых может написать статью, обсудить проблемную тему и 

разместить  на страницах соответствующего Вики-издания, а также участвовать в дискуссиях, в результате 

получая документ коллективного творчества (фонд  - Wikipedia Foundation Inc). Как ресурс для   

дистанционного ПК  можно рекомендовать проект Wikibooks, в котором разрабатываются открытые учебники 

и пособия, а также словарь Wiktionary и другие ресурсы. Использование этих технологий в учебном процессе 

даёт преподавателю колоссальное количество дополнительной информации. Сегодня преподаватели 

используют применение блогов и вики в обучении, при этом  изменяется отношение к работе с информацией. С 

другой стороны, Интернет-энциклопедия Wikipedia все чаще используется в качестве справочного пособия, как 

сообщает The New York Time, хотя часто специалисты сталкивались с неточностями и ошибками в 

"Википедии", однако продолжают ей пользоваться. Таким образом необходимо комплексное научно-

методическое сопровождение процессов развития образования при использовании подобного глобального 

ресурса. 

Научно-методическое сопровождение процессов развития образования, как ключевое направление 

исследовательской деятельности учреждений системы образования сегодня не мыслимо без применения 

средств ИКТ. Появляются новые мультимедийные материалы, включающие в себя не только конспекты или 

видеозаписи лекций, но и интерактивные элементы — java-апплеты, flash-ролики,  и т. д. В 2005 году 

Университет Юты (Utax University) объявил о создании собственного OCW,  а для его поддержки был 

разработан инструментарий eduCommons (cosl.usu.edu/projects/eduCommons). Эти ресурсы ориентированы на 

создание мультимедийного образовательного контента, что дает возможность интерактивного диалога, 

обсуждения материалов и их совместной доработки; объединения разработчиков, авторов учебников, тестеров 

и пользователей. Для организации такого коммуникационного пространства в eduCommons  включены функции 

social software, известного под названием Open Learning Support (OLS), важно то, что OLS позволяет искать 

людей, с которыми можно общаться по проблемам изучаемого материала. Кроме формирования контента в 

Сети, существует и обратное явление - последние технологии Интернета (например, «Веб 2.0»), которые 

включаются в учебный процесс. Для организации мониторинга и современных видов контроля и диагностики 

учебного процесса можно ввести систему штрих-кодов, а также сети с автоматическим добавлением 

информации -Value Added Networks (VAN), ЛЕНТЫ добавления и анализа интернет-ресурса и блоггов, где по 

запросу пользователя к ответу может автоматически добавляться дополнительная информация, объем и 

содержание которой могут определяться пользователем-педагогом. Преподаватель, при наличии таких сетевых 

технологий, может корректировать характер и тип занятий  и  устанавливать непосредственную связь с 

учащимися или другими преподавателями. Проектная и экспертная деятельность в таком аспекте может 

выглядеть как перспективное направление развития исследовательской работы педагогических кадров, а также 

в качестве  инновационное направление обучения. Наравне с электронными библиотеками используется 

большое количество сетевых  справочных изданий, энциклопедий, которые специально ориентированы на 

обучение. Наиболее органично можно осуществить работу по новой методологии  обучения через организацию 

постоянно действующих курсов повышения квалификации для ППС ВУЗа. Как пример, можно привести 

организацию и развитие таких курсов ПК в МГОПУ им. М.А.Шолохова. В построении курса повышения 

квалификации в области информационных технологий для специалистов удалось учесть основные принципы 

использования распределенного ресурса - профессиональных баз данных и информационных систем, с 

возможностью доступа по сети  и применения в учебной и научной деятельности преподавателей и 

сотрудников Университета. В новой программе курсов была предусмотрена возможность оптимизации научно-

образовательных веб-проектов и сетевого ресурса для обучения и повышения квалификации специалистов  

университета. Эта стратегия привлекла внимание слушателей курсов такими достоинствами, как новые 

методологические способы  организации информационного взаимодействия между образовательными 

учреждениями, педагогами, учеными и обучающимся контингентом, а также возможностью быстрого 

внедрения уникальных авторских методик преподавателей и студентов старших курсов. При этом  

сотрудничество субъектов этого процесса – преподавателя и слушателя осуществляется  в качестве 

партнерства, с учетом уникального объема охвата аудитории и быстродействия способов общения через 

телекоммуникации, которые сегодня гарантируют удобство и доступность системы сервисного обслуживания 

России. Подготовлен интегрированный с Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в 

образовании (ИИТО ЮНЕСКО) курс повышения квалификации для преподавателей, в результате которого 

подготовлен контингент преподавателей-тьюторов. После окончания курсов представители ведущих кафедр и 

факультетов  участвуют в качестве тьюторов в проектах по  дистанционному обучению, а также могут 

преподавать на курсах ПК в области IT. В качестве компонентов курсов   для подготовки специалистов в планы 

курсов повышения квалификации в области ИКТ включены модули по использованию  средств мультимедиа, 

разработки электронных средств обучения, основы эргодизайна и дистанционного обучения.  Преподавателям 

предоставлена возможность активно использовать потенциал информационного ресурса в своей  

профессиональной деятельности, освоить новые полисубъектные отношения и методы коллективного 

взаимодействия для решения практических задач учебного процесса или научного проекта. 



 15 

Боярских В.В. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ. 

Екатеринбургское суворовское военное училище (ЕкСВУ) 

г. Екатеринбург 

Ускоряющиеся темпы увеличения объемов производства и накопления информации приводят к тому, 

что часть полученных за время учебы знаний устаревает в течение 2-3 лет. Поэтому на данный момент 

традиционные требования к учебным знаниям (запомнить, уметь воспроизвести) постепенно 

трансформируются в требования к базовым информационным умениям типа поиска знаний (уметь найти и 

применить при решении определённого класса задач). Для этого необходимо научить ученика самого добывать 

знания, используя все доступные для этого средства и технологии, т.е. научить его учиться. Массовая 

компьютеризация, внедрение и развитие новейших информационных и телекоммуникационных технологий 

позволяют по-новому организовать образовательный процесс, обеспечить высокое качество обучения. В рамках 

курса преподавания информатики информационная технология стала не только предметом изучения, но и 

методом обучения. Под информационной технологией обучения  понимают совокупность форм организации 

взаимодействия преподавателя и обучаемого в рамках учебно-воспитательного процесса на базе ВТ, комплекс 

программно-инструментальных средств ЭВМ в поддержку этого взаимодействия и методику его 

использования. Учебный процесс в этом случае необходимо строить как единый цикл уроков, каждый из 

которых предполагает ту или иную форму использования ВТ, информационной технологии: работа с 

компьютерными учебниками, тренажерами, обучающими, демонстрационными, контролирующими 

программами, предметно - ориентированными средами. Использование информационной технологии на всех 

стадиях педагогического процесса оправдано и позволяет: сократить время на освоение материала, повысить 

глубину и прочность знаний, уровень развития учащихся, снять напряжение, индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную активность и самостоятельность, 

активизировать развитие творческих способностей человека, привить навыки исследовательской деятельности, 

сформировать познавательные и развивающие  мотивы. Большие возможности на этом пути открывает 

использование   интерактивных   компьютерных  средств и пособий,  вынуждающих обучаемых постоянно 

отвечать на вопросы, поддерживать обратную связь, специализированных компьютерных программ, 

мультимедийных обучающих систем, постоянно текущего тестового контроля достижений, показ 

практического применения знаний в связи с жизненными планами и ориентациями школьников.  Применение 

информационных технологий позволяет давать иллюстрации важнейших понятий курса на уровне, 

обеспечивающем качественные преимущества по сравнению с традиционными методами изучения. В их основе 

заложено существенное повышение наглядности, активизации познавательной деятельности ученика, 

сочетания механизмов вербально – логического и образного мышления.  

Бесспорно, что использование программно-педагогических средств обучения, разработанных с 

использованием информационных технологий, повышает эффективность обучения. Каждая учебная тема 

должна иметь педагогическую компьютерную поддержку в том или ином виде. Среди них компьютерные 

учебники, контролирующие программы для осуществления обратной связи и контроля, программы 

сопровождения лекций и т.д. Те ППС, что на данный момент нам, школьным преподавателям, предлагает 

промышленность, не совсем отвечают учебному процессу. Это происходит потому, что разработчики не 

учитывают то, что на преподавание информатики и ИКТ отводится 36 учебных часов в год, и за это время мы 

должны познакомить с множеством понятий и технологий обработки информации, дать не только знания, но и 

сформировать умения. Учитель вынужден или сам разрабатывать ППО своего предмета, а это требует времени 

и, конечно, навыков профессионального программиста, или адаптировать готовое.  

Я использую еще несколько приемов - это привлечение суворовцев к разработке учебных проектов на 

ЭВМ по разработке ППС по информатике, военной подготовке, химии, физике, математике в выбранной ими 

информационной технологии. В состав проекта в обязательном порядке входят обучающие программы 

(электронные учебники), контролирующие программы,  программы сопровождения урока (в виде презентаций). 

Работа проходит во время факультативов, куда приходят чаще всего ребята, которые хотят связать свою судьбу 

с обработкой информации, выбрав  соответствующий ВУЗ, суворовцы 2-го и, преимущественно, 3-го курсов.  

Суворовцы под руководством преподавателя информатики (и офицера-воспитателя или учителя-предметника) 

подбирают теоретический материал, обрабатывают его, разрабатывают блоки теории, вопросы контроля и 

ответы к ним, разрабатывают программу в выбранной им технологии, проверяют ее работоспособность в 

отладочном режиме, приглашая своих товарищей в качестве экспертов и испытуемых, определяют оптимальное 

время работы программы. Работы защищаются во время выпускного экзамена и в дальнейшем применяются 

непосредственно преподавателями информатики училища, офицерами воспитателями в учебном процессе: на 

уроке при объяснении нового  материала, при повторении и тренинге, на дополнительных занятиях с теми, кто  

пропустил тему, при контроле и самоконтроле, при подготовке к  экзаменам. Это не только позволяет 

определиться с выбором будущей профессии, но и поверить в свои силы, дает возможность суворовцам 

оставить след в родном училище, так как, являясь авторской, она под этим именем и применяется мной и 

моими коллегами в учебном процессе. Тут на полную мощность эксплуатируются «маленькие человеческие 

слабости»: каждому приятно быть  замеченным и отмеченным. Такая работа доставляет радость 

профессионального труда, она также помогает лучше изучить язык программирования, новые информационные 



 16 

технологии обработки графической, текстовой, числовой информации. Выполняемая  работа  формирует   

культуру  учения, позволяя суворовцу освоить  такие  виды деятельности,  как организаторская, 

самоорганизующая, проектная, мыслительная, информационно-коммуникативная, познавательная, оценочная. 

Она воспитывает такие качества, необходимые любому специалисту, в том числе и будущему офицеру, как:  

самостоятельность, умение брать ответственность на себя, способность быстро ориентироваться в обстановке и 

принимать решение в нестандартных ситуациях, независимость и самостоятельность суждений, способность 

четко, лаконично формулировать сообщения, распоряжения, инициатива и находчивость, настойчивость, 

решительность, самообладание и выдержка,  трудолюбие, аккуратность в работе. Но и здесь,  при всех плюсах 

проектной работы, есть и несколько минусов. Первое: суворовское училище - это учебное заведение закрытого 

типа,  и воспитанники круглосуточно находятся в стенах училища. Их жизнь подчинена распорядку, и данную 

работу они могут выполнять только во время факультативов и дополнительных занятий по информатике, а это 

не более 70 часов, поэтому возможна групповая работа (2 человека) над проектом. Второе: со стороны 

преподавателя информатики - это тоже большая нагрузка как в организации работы суворовца над проектом, 

так и в оказании всесторонней помощи при подборе литературы, освоении технологий  и т.п.  Прежде, чем 

приступить к работе, мы знакомим суворовцев с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательскому 

проекту, критериями оценки, контрольными сроками поэтапной работы над проектом. Для более четкой 

организации вся работа над проектом разделена на этапы с определением конкретных сроков каждого из них. 

Предлагаемый перечень этапов:  выбор и согласование темы проекта, подбор материала по теме, написание и 

набор на ЭВМ обучающей программы или компьютерного учебника (например, в среде WORD), разработка, 

написание и набор на ЭВМ блока контроля (например, в среде QBASIC или EXCEL), разработка материала 

сопровождения урока, например, в виде презентаций (PowerPoint), контрольное тестирование, предзащита 

проекта, оформление пояснительной записки, печать, запись на диски, передача работы на рецензию и защита 

проекта во время экзамена.  

Работа по оцениванию проекта нами организуется следующим образом. Аттестационная комиссия на 

экзамене знакомится с рефератом и рецензией (рецензиями, если работа охватывает несколько предметов) на 

него, содержащей предварительную оценку работы. В процессе защиты суворовец не воспроизводит полностью 

свою работу, а только излагает основные цели и задачи, и наиболее существенные из полученных результатов, 

обязательно останавливаясь более подробно на проблеме, которую ему пришлось решать самостоятельно. 

Демонстрирует проект на ЭВМ. Предлагает программу дальнейшей работы по данному проекту. По окончании 

сообщения автора зачитывается рецензия, затем члены комиссии задают вопросы. Их цель – выяснить, как 

глубоко ученик освоил материал и насколько свободно он в этом материале ориентируется. "Защита" 

(выступление суворовца) длится примерно 10 – 15 минут. При оценке реферата учитывается следующее: объем 

проделанной работы; актуальность разработанных обучающих, контролирующих, демонстрационных программ 

и возможность их использования преподавателями различных дисциплин; компетентность учащегося в 

избранной области; самостоятельность в подходах, суждениях, выводах, подборе вопросов в контролирующей 

программе; оригинальность решений, речевая культура; ораторские умения (эмоциональность, выразительность 

речи и пр.); культура оформления работы; грамотность. Выступление (защита) оценивается по следующим 

критериям: полнота раскрытия темы, соответствие разработанных обучающих, контролирующих, 

демонстрационных программ теме и содержанию, наличие основной идеи (звучит во введении, заключении и 

проходит “ красной нитью” через основную часть), использование научной терминологии, умение представить  

элементы своего учебного проекта, проявив   независимость в отборе и оформлении материала, расположение 

информации (расстановка акцентов, правильное распределение времени на введение, основную часть, 

заключение), свободное владение материалом и ЭВМ, умение отвечать на вопросы, наличие и использование 

наглядности, увлекательность изложения, культура подачи материала (уважение к слушателям, четкая речь, 

объяснение  терминов, поведение соискателя и т.д.). Каждым членом жюри выступление суворовца 

оценивается индивидуально по всем указанным критериям (максимальное количество баллов по каждому 

пункту не превышает 5 баллов). Затем все баллы всех членов комиссии суммируются и сводятся к среднему 

баллу (сумма баллов / число членов комиссии).  

Учащиеся с удовольствием работают как  над проектом в полном объеме, так и только над созданием 

программ контроля и материалами сопровождения интерактивных лекций, изготовлением дидактики, где 

информационные технологии позволяют обеспечить большую наглядность. Для этого суворовцам необходимо 

не только освоить соответствующую технологию, но так подобрать материал, чтобы он действительно был 

применяем. Так  использование средств наглядности должно быть целесообразным, без излишней перегрузки. 

Требуется сочетать наглядность и мысленные действия, наглядность и слова. Применяя мультимедиа-

технологии в обучении, необходимо,  обеспечивая восприятие человеком информации (звуковой, видео, 

анимации) одновременно несколькими органами чувств, что значительно повышает интерес, предусмотреть 

возможность для  учащихся активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы, получать более 

подробные и доступные пояснения, а для преподавателя - эффективно использовать учебное время лекции, 

сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов учебного материала.  

При всех плюсах и минусах, компьютерное обучение действительно является эффективным, так как 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную 

активность и самостоятельность, развитие творческих способностей человека, прививает навыки 

исследовательской деятельности. Использование информационных технологий не только не заменяет учителя, 
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но и наполняет его деятельность новым содержанием, позволяя сосредоточиться на обучающих, 

воспитательных и развивающих функциях. Компьютерная же грамотность и информационная культура 

выступают сегодня как важнейшие стратегические общеучебные умения современного школьника.  

Брендаков В.Н., Петлин В.И., Пищулин В.П. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

bvn@ssti.ru 

Северская государственная технологическая академия (СГТА) 

г. Северск, Томской области 

Современные информационные технологии оказывают существенное влияние на среду создания и 

формы представления технической документации: конструкторско-технологическая документация все чаще 

создается в среде интегрированных систем автоматизированного проектирования и производства 

(CAD/CAM/CAE). Все чаще происходит смена носителя информации о наукоемких объектах проектирования, 

изготовления и эксплуатации – от бумажного чертежа к геометрической модели объекта и далее, к 

информационной модели, содержащей все стадии жизненного цикла изделия (CALS – технология), 

реализуемой при электронном документообороте. Эти тенденции требуют повышения уровня компьютерной 

грамотности технического персонала и специалистов. Возникает необходимость пересмотра отношения к 

инженерному образованию в целом.  

Одним из отличительных признаков современного общества можно считать разработку новых 

информационных технологий и их внедрение в учебный процесс. При этом следует учитывать, что они 

являются одним из важных средств, способов, приёмов решения ключевых задач и целей образования. В 

настоящее время происходят существенные изменения системы профессионального образования, заметное 

движение от овладения специальными знаниями и приобретения навыков, к освоению деятельности, её 

осмыслению на основе фундаментальных знаний, так называемый компетентностный подход. Образовательный 

процесс не должен быть ориентирован лишь на решение конкретных задач, разработку проектов, применение 

алгоритмов и т.п., одной из его задач можно считать достижение понимания слушателями значения и 

актуальности их профессиональной деятельности, т.е. приближение к пониманию ее смысла. При этом 

необходимо поддерживать поступательный характер совершаемых перемен, так как эти переходы связаны со 

значительными затратами на программное и аппаратное обеспечение, с изменениями в организационной 

структуре и преодолением психологического барьера. Кроме этого следует отметить, что высокая динамика 

развития информационных технологий и компьютерной техники делают необходимым постоянное обновление 

учебных курсов.  

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров Северской государственной 

технологической академии является основным структурным подразделением, осуществляющим повышение 

квалификации и переподготовку кадров среди руководителей и специалистов Сибирского химического 

комбината и администрации города. За последние годы особенно резко возрос контингент слушателей, 

обучающихся по курсам, связанным с компьютерными технологиями.  

К региональным особенностям образовательного процесса можно отнести то, что Сибирский 

химический комбинат являясь предприятием ядерной энергетики, реализует  высокотехнологичное, наукоемкое 

производство. И поэтому  предъявляются высокие требования к уровню фундаментальных и специальных 

знаний, которыми должен владеть инженерно-технический персонал. Выполнение 

высококвалифицированными кадрами инженерно-технического профиля своих профессиональных 

обязанностей в атомной промышленности в настоящее время невозможно без использования современных 

информационных технологий. 

Для решения этой задачи на ФПКПК СГТА создана система профессионального непрерывного 

образования в области специальных и информационных технологий, которая обеспечивает многоуровневое 

обучение.  

Этап довузовской подготовки посвящен знакомству с основами современных информационных 

технологий и ключевыми понятиями информатики, в котором эффективно участвует СГТА.  Профессиональное 

высшее образование призвано сформировать у студентов информационную культуру, обеспечить 

общепрофессиональный уровень знаний и специальную подготовку в области новых информационных 

технологий, чему посвящено фундаментальное обучение студентов СГТА. Система послевузовского 

образования направлена на повышение квалификации кадров, причем особое внимание уделяется вопросам 

поддержания высокого профессионального уровня знаний, полученных в ВУЗе, а так же соответствия 

имеющихся знаний передовым информационным технологиям, реализованным на производстве. Не менее 

актуальной, в условиях конверсии ядерно-промышленного производства,  является переподготовка 

освобождающихся трудовых ресурсов. 

Исходя из этих предпосылок, формируется план работы факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Ведется активная работа по компьютеризации материально-технической базы 

факультета. Существующий информационно-вычислительный центр позволяет решать широкий круг задач, 

связанных с обучением слушателей работе на персональном компьютере, приобретением навыков работы с 
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пакетами прикладных программ, знакомством с основами Интернет - технологий. Кроме этого, ИВЦ, 

включенный в локальную сеть института, позволяет каждому слушателю иметь полноценный доступ ко всем 

информационным ресурсам учебного заведения. Включение в учебный процесс элементов дистанционного 

образования в виде электронных учебников, обучающих программных комплексов, различных тестирующих и 

контролирующих программ, позволяет гибко изменять методику учебного занятия. Появляется возможность 

индивидуализации работы со слушателем, выбора траектории обучения, исходя из уровня начальной 

подготовки. Повышается эффективность проводимых занятий. С другой стороны, такая информатизация 

учебного процесса повышает уровень требований, предъявляемых к преподавателю, ведущему занятия. Кроме 

знаний своего предмета, преподаватель должен иметь соответствующие познания в области применения 

современных информационных технологий в решении производственных задач СХК, предприятий атомной 

промышленности и энергетики, предприятий ЗАТО Северск, в образовании,   проявлять элементы творчества, 

новаторства, оптимизировать время, выделяемое на изучение дисциплины. При этом согласованное 

применение традиционных методов и средств учебного процесса и современных компьютерных 

информационных технологий  приводит к максимальному повышению эффективности и качества учебного 

процесса. Именно такую роль активного пропагандиста применения современных информационных 

технологий во всех сферах производственной деятельности, постоянно ищущего новые передовые формы 

образовательного процесса играет факультет повышения квалификации и переподготовки кадров в системе 

непрерывного многоуровневого образования, реализуемого в СГТА. 

Бородин Н.В. 
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

urbannick@list.ru 

Оренбургский государственный университет (ОГУ) 

г. Оренбург 

В современном обществе образование определяет реальное положение человека в нем. Государством 

на образование возложена задача по развитию информационной культуры человека. Сегодня под 

информационной культурой личности понимается умение в потоке избыточной информации отбирать 

необходимую информацию, оценивать ее полезность и в дальнейшем целенаправленно использовать при 

решении поставленной задачи. 

Из анализа психолого-педагогической литературы авторов В.П. Беспалько, П. Буйга, Т.И. Горелова, Г. 

Груздева, В. Груздева, Л. Запрекова, В.М. Монахова, А.Я. Савельева, Ф. Янушкевича и других можно сделать 

вывод, что проблема развития информационной культуры старшеклассников является актуальной. В 

общеобразовательной школе имеются достаточные организационно-педагогические условия для ее решения 

посредством внедрения в образовательный процесс педагогических технологий. 

При разработке и внедрении педагогической технологии для решения обозначенной проблемы были 

изучены и проанализированы следующие технологии: 

▪ преподавания учебных дисциплин «математика», «иностранный язык», «биология» и др. Авторы: Т.Я. 

Зеленская, Е.А. Ластовка, А.Н. Ревенко и другие; 

▪ изучения информатики и информационных технологий в школе и в вузе. Авторы: А.И. Каптерев, Т.А. 

Полякова, Т.Е. Айчина и другие; 

▪ изучения разных дисциплин в течение всего срока обучения. Авторы: Л.Н. Зеленова, А.М. Атаян, К.Р. 

Овчинникова, Н.В. Ходякова, Л.В. Мизинова и другие. 

Рассматривая педагогическую технологию развития информационной культуры старшеклассников как 

ряд ситуаций технологического характера, пройдя которые, старшеклассник с определенным стартовым 

уровнем подготовленности разовьет у себя определенный уровень информационной культуры, была 

разработана структурно-логическая основа педагогической технологии. 

Структурно-логическая основа предлагаемой педагогической технологии состоит из двух блоков: 

внутреннего и внешнего. 

Внешний блок используется для построения самой технологии. 

Внутренний блок используется для управления процессом развития информационной культуры 

старшеклассников. 

Компонентами внешнего блока являются: 

1. Цель. Базовыми целями педагогической технологии развития информационной культуры 

старшеклассников являются: 

▪ формирование основ научного мировоззрения; 

▪ формирование аксиологических ориентаций, общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией; 

▪ подготовка старшеклассников к последующей профессиональной деятельности; 

▪ овладение информационными и телекоммуникативными технологиями. 

2. Задачи. Задачами педагогической технологии являются: 
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▪ активизация и систематизация накопленного старшеклассником на предыдущих степенях 

обучения и в повседневной практической жизни информационный потенциал; 

▪ изучение тезауруса, используемого в информационном освоении деятельности; 

▪ обозначение наиболее эффективных стратегий и алгоритмов информационного поведения в 

окружающей информационной сфере; 

▪ обучение старшеклассников преодолевать трудности, вызванных избытком или недостатком 

информации. 

3. Условия. Организационно-педагогические условия являются основой педагогической технологии 

развития информационной культуры старшеклассников, включающие следующие составляющие: 

▪ организационные условия - совокупность взаимосвязанных мер, необходимых для 

осуществления целенаправленного управления процессом развития информационной культуры 

старшеклассников; 

▪ Педагогические условия - совокупность взаимосвязанных мер, необходимых для создания 

целенаправленного образовательного процесса по развитию информационной культуры 

старшеклассников с использованием педагогически полезного дидактического обеспечения, 

разработанного на базе современных средств информатизации. 

4. Принципы. Принципами педагогической технологии развития информационной культуры 

старшеклассников являются: 

▪ принцип связи обучения с жизнью, с практикой; 

▪ принцип учета интересов и потребностей школьников в обучении; 

▪ принцип научности, систематичности, последовательности, доступности; 

▪ принцип наглядности, сознательности и активности учащихся, сочетания различных методов и 

средств обучения; 

▪ принцип объективности, сочетания контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 

▪ принцип прочности, осознанности и действенности результатов обучения. 

5. Методы обучения. Возрастающая активность и самостоятельность старшеклассника, обусловленная 

содержанием учебного предмета «Информатика» и характером деятельности учителя делает целесообразным в 

педагогической технологии развития информационной культуры старшеклассника использовать следующие 

методы обучения: 

▪ объяснительно-иллюстративный. Сущность его заключается в передаче информации на 

уроках и практических занятиях с целью развития познавательной деятельности на уровне 

узнавания и приобритений знаний-знакомств; 

▪ репродуктивный. Старшеклассник приобретает опыт восприятия и осмысления информаци, 

делает оценки и выводы на основе образца или правила, применяя их при решении учебных 

конкретных задач для приобретения знаний-копий. Свои действия старшеклассник выполняет 

по алгоритму, инструкциям и правилам; 

▪ метод проблемного изложения материала учит старшеклассника применять свои знания, 

умения и навыки при выполнении практических заданий, приобретая знания-умения; 

▪ частично-поисковый. Применение его в обучении, учитель направляет старшеклассника на 

поиск решения познавательных задач, при помощи самостоятельной работы с учебным 

пособием, делая его соучастником поиска решений; 

▪ исследовательский метод дает возможность старшеклассникам самостоятельно активно 

работать с различными источниками информации. В итоге он приобретает навыки 

самостоятельного или группового научного исследования; 

▪ метод проектов наиболее полно отображает принцип коммуникативного подхода к обучению. 

Старшеклассника самостоятельно выбирает тему проекта, изучает проблему, имитирует свою 

работу для поиска способов решения проблемы в определенных условиях, при этом 

деятельность старшеклассника в учебном проекте подчинена определенной логике и 

реализована в определенной последовательности ее этапов; 

▪ специальные методы стимулирования и мотивации применяются для развития у 

старшеклассников желания действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать 

неизбежные затруднения, неблагоприятные условия, настойчиво продвигаясь к намеченной 

цели. 

6. Формами организации обучения, применяемыми в педагогической технологии являются: 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, классные, внеклассные и внешкольные, посещение 

школьной библиотеки. 

7. Средства обучения. Для достижения эффективности развития информационной культуры 

старшеклассников, в педагогической технологии используются следующие средства обучения: 

▪ рабочая программа и методические указания к ней; 

▪ специальное учебное пособие или учебник; 

▪ методические указания по выполнению самостоятельной работы старшеклассников; 

▪ компьютерная поддержка учебного предмета; 

▪ модель деятельности учителя и старшеклассника. 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика», где изложены цели, структура и краткое 

тематическое содержание разделов учебного предмета. 

Учебное пособие разрабатывается по теоретическим и практическим разделам учебного предмета с 

включением соответствующих методических рекомендаций при выполнении индивидуальной и коллективной 

самостоятельной работы. 

Модель деятельности учителя и старшеклассника включает в себя общую цель обучения, содержание 

обучения, структуру деятельности педагога, структуру деятельности старшеклассника и результат обучения. 

В структуру деятельности учителя по развитию информационной культуры личности 

старшеклассников входят следующие процессы: 

▪ отбора, систематизации, структуирования учебной информации в виде проекта обучения; 

▪ предъявление этого проекта старшеклассникам; 

▪ организации деятельности каждого старшеклассника по овладению системой 

спроектированных знаний. 

Деятельность старшеклассника включает: 

▪ этап восприятия и осмысления предложенной задачи (проблемы); 

▪ этап актуализации имеющихся знаний, необходимых для ее решения; 

▪ этап создания обоснования возможных вариантов действия по разрешению проблемной 

ситуации; 

▪ этап индивидуальных практических действий. 

8. Результатом технологии является необходимый для успешной социализации уровень развития 

информационной культуры. 

Компонентами внутреннего блока  являются: 

I. Учебный предмет «Информатика», основанный на принципах: 

▪ наличия развивающего потенциала, кроющегося в гуманитарной направленности обучения 

умению показывать, творить, вести реальную информационно-преобразовательную 

деятельность, в действиях следовать прогрессивным и гуманистическим идеалам; 

▪ соответствия содержание учебного материала уровню современной науки, производства и 

основным требованиям развивающегося демократического общества; 

▪ учета единства содержания и процессуальной сторон обучения, предполагающий 

предоставленность всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи в учебном предмете; 

▪ структурного единства содержания обучения на разных уровнях его формирования с учетом 

личностного развития старшеклассника, предполагающий взаимную уравновешенность, 

пропорциональность и гармоничность компонентов обучения. 

II. Компьютерная поддержка, реализующая в виде электронного учебника или пособия по всему 

учебному предмету. 

Компьютерная поддержка структурно состоит из следующих компонентов: 

1. Информационно-содержательного, включающего: 

▪ рабочую программу учебного предмета «Информатика»; 

▪ теоретический материал, структурированный по модулям (урокам); 

▪ планы лабораторных занятий и практических работ; 

▪ глоссарий; 

▪ список рекомендуемой литературы (основной, дополнительной); 

▪ список индивидуальных (рефератов) и творческих (коллективных) работ. 

2. Организационно-методического, включающего: 

▪ общие сведения об изучаемом предмете; 

▪ набор анкет для первоначального знакомства с обучающимися; 

▪ сроки изучения данного предмета; 

▪ график прохождения тем и разделов по данной учебной дисциплине; 

▪ формы и время отчетности; 

▪ график проведения практических занятий; 

▪ график и виды текущих консультаций (стимулирующих занятий); 

▪ график и виды итоговой аттестации; 

▪ методические рекомендации по работе с компьютерной поддержкой, оформлению и защите 

рефератов и коллективных проектов, проведению лабораторных работ. 

3. Контрольно-оценочного, включающего: 

▪ тесты определения исходного уровня развития информационной культуры старшеклассников; 

▪ тесты самоконтроля (общие, детальные); 

▪ тесты промежуточного и итогового контроля; 

▪ тесты по проверки глубины понимания изучаемого материала; 

▪ контрольные вопросы; 

▪ критерии оценивания. 

4. Коррекционно-обобщающего, включающего: 

▪ готовые результаты учебной работы старшеклассников; 
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▪ диагностику учебно-познавательной деятельности; 

▪ анализ результатов различных видов контроля. 

III. Научно-методическое сопровождение, которое используется для организации контроля и коррекции 

процесса развития информационной культуры старшеклассника и служит одним из средств развития и 

саморазвития личности старшеклассника. 

В состав научно-методического сопровождения входят: 

▪ рабочая программа (календарное планирование) учебного предмета «Информатика» и 

методические указания к ней; 

▪ учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ, индивидуальной 

самостоятельной работы (реферата), коллективного проекта; 

▪ положение о модульно-рейтинговой системе обучения; 

▪ учебная программа подготовки преподавателей для работы с технологией развития 

информационной культуры старшеклассников; 

▪ дидактический материал к проведению лабораторных занятий; 

▪ дидактический материал промежуточного и итогового контроля (тестирования). 

Представленная и описанная в виде структуры педагогическая технология направлена на развитие 

информационной культуры старшеклассников в общеобразовательных школах. 

Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

В настоящее время в сфере образования и педагогики сложилась своеобразная ситуация: возможности 

ИКТ достаточно безграничны, но в то же время серьезного влияния на массовую практику обучения, 

соответствующую этим принципиально новым возможностям, до сих пор не наблюдается. Особенно это 

касается процесса обучения социально-гуманитарным дисциплинам, в частности педагогике. Одной из главных 

причин видится в неадекватности научных исследований и оценки использования ИКТ в обучении. Иными 

словами, несмотря на наличие концептуальных исследований, необходима разработка дидактических основ 

ИКТ. В основу такой разработки может быть положена дидактическая модель обучения социально-

гуманитарному циклу дисциплин студентов вуза на основе ИКТ. 

Представляется, что изменение целей и содержания обучения является ведущим звеном процесса 

информатизации образования. Технологическое переоснащение учебного процесса, появление новых методов и 

организационных форм обучения является производным, обеспечивающим достижение выдвигаемых целей. 

Изменение содержания образования и, соответственно, обучения идет по нескольким направлениям, 

значимость которых меняется по мере развития информатизации общества.  

Первое направление связано со становлением учебных дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку в области информатики.  

Второе – с расширяющимся использованием средств информатизации, применение которых становится 

нормой во всех областях человеческой деятельности. Этот процесс влечет за собой изменение предметного 

содержания целого ряда учебных дисциплин на всех уровнях образования.  

Третье направление связано с углубляющимся влиянием информатизации на целеполагание в 

обучении. Этот процесс становится все более ощутимым по мере развития информатизации общества, 

переструктурирования накопленных человечеством знаний, представлений об энциклопедической природе 

образования, необходимого каждому человеку.  

Перед педагогической наукой и образованием встает глобальная задача разработки качественно новой 

модели подготовки человека будущего информационного общества, для которого способность к 

коммуникациям, активное овладение научной картиной мира, обеспечение мобильности в трудовой 

деятельности, ответственная гражданская позиция и развитое планетарное сознание станут очевидной 

жизненной необходимостью. 

Содержание современного этапа информатизации составляют активное освоение и фрагментарное 

внедрение средств ИКТ в традиционные учебные дисциплины и на этой основе – массовое освоение педагогами 

новых методов и организационных форм учебной деятельности; практическая постановка вопроса о 

радикальном пересмотре содержания образования, традиционных форм и методов образовательной и 

воспитательной работы; разработка и начало освоения систем программно-методического обеспечения 

(программно-методические комплексы, компьютерные дисциплины), включающих программные средства, 

различную программную продукцию для учащихся и методические материалы для педагогов.  

При изучении компьютерных дисциплин традиционные организационные формы и методы обучения 

свободно сочетаются с индивидуальными, групповыми и лекционными формами работы, занятиями в 

компьютерных и других лабораториях. Характерной особенностью этого этапа станет повсеместное 

использование средств ИКТ, поддерживающих все многообразие возможных форм организации 

образовательного и воспитательного процесса. 
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По мнению В.А. Извозчикова, закономерностью педагогической науки и образования становятся 

компьютеризация и электронизация учебно-познавательного процесса. Иными словами, несмотря на наличие 

концептуальных исследований, необходима разработка содержательной компоненты, обеспечивающей 

успешность овладения студентами дидактическими единицами предметной области знаний. Другими словами, 

необходимо создавать наполняемость педагогических программных средств по каждой из изучаемых 

дисциплин.  

Над созданием программно-методического обеспечения по дисциплинам педагогического цикла для 

системы дистанционного обучения уже работает кафедра педагогики университета, ее результаты внедряются в 

практику обучения студентов вуза. На кафедре созданы и успешно работают комплексы по истории педагогики 

и философии образования, управлению образовательными системами, системам образования и др. Работа в 

данном направлении только начата и хочется надеяться, что она будет с успехом продолжена. 

Педагогические программные средства учебного назначения могут использоваться как: 

• отдельные программы, обеспечивающие часть учебного занятия или все занятие, несколько учебных 

занятий; 

• пакеты программ, обеспечивающие тему учебной дисциплины, раздел или курс компьютерной 

поддержкой; 

• практикумы, обеспечивающие определенную программу практических занятий. 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом составление  дидактических материалов для 

компьютерного обучения осуществляется преимущественно в рамках частей учебных дисциплин, отдельных 

учебных тем или их фрагментов. Для развитой системы компьютерного обучения нормой должна стать 

разработка на уровне целостных учебных предметов, и единицами информационного обеспечения должны 

стать компьютерные курсы изучаемых дисциплин, как естественнонаучного, так и социально-гуманитарного 

цикла дисциплин. Только при этом условии можно ожидать, что возможности компьютера как инструмента 

повышения эффективности и интенсивности обучения будут использованы в полной мере. 
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В настоящее время информационные технологии проникли практически во все сферы повседневной 

жизни и профессиональной деятельности человека. Технологические и технические изменения приводят к 

новым особенностям, которые не всегда учитываются в процессе обучения в образовательных учреждениях 

среднего и высшего звена. 

Под термином «информационная педагогическая технология» мы понимаем системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом человеческих 

ресурсов в совокупности с систематическими и массовыми способами и приёмами обработки информации с 

использованием современных средств связи, полиграфии, вычислительной техники и программного 

обеспечения, направленной на оптимизацию форм образования.  

Понятие «Технология» широко охватывает тесно взаимосвязанные между собой как материальный, так 

и социальный аспекты человеческой деятельности и определяется как область знаний об оптимальном 

преобразовании и использовании материи (материалов), энергии и информации (включая знания) по плану и в 

интересах человека, общества, природы. Оптимальная технология комплексно рассматривает методы и 

средства этих преобразований [1].  

Разработка и использование информационных технологий требует опоры на следующие основные 

дидактические принципы педагогики:  

- принцип индивидуализации обучения; 

- принцип активности; 

- принцип доступности. 

В последние годы в системе школьного образования происходят изменения, направленные на 

повышение качества обучения, приведение содержания и методики предметного обучения в соответствие с 

современными требованиями. Проблемы школьного образования неразрывно связаны с проблемами 

совершенствования подготовки педагогических кадров. 

Особую остроту проблеме качественной подготовки учителей придает введение в школах профильной 

подготовки старшеклассников. В настоящее время при выборе профиля обучения увеличивается интерес 

школьников к технике и информационным технологиям, а это напрямую связано с появлением новых 

профессиональных  задач учителя технологии, касающихся  разработки моделей обучения соответствующего 

профиля. 

Значительные изменения в перечне компетенций современного учителя обусловлены широким 

внедрением проектной деятельности в учебный процесс по технологии. В настоящих условиях учитель 
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технологии, работающий независимо от специализации технологической подготовки школьников, должен 

знать основы проектирования, уметь разрабатывать новые творческие идеи, использовать метод проектов и 

опираться на современные достижения информационных и компьютерных технологий. 

С учетом отмеченной особенности предмета «Технология» предъявляются специфические требования 

к уровню профессиональной подготовки будущего учителя технологии. Это требует пересмотра ориентиров в 

подготовке специалистов. Необходимы другие приоритеты в обучении [2]: 

- совершенствование непрерывной информационно-технологической подготовки; 

- выделение информационных составляющих дисциплин учебного плана с целью подготовки 

специалиста, способного быстро осваивать новые наукоемкие технологии на основе информационных; 

- теоретические основы подразумевают ориентацию на выявление сущностных явлений и процессов в 

сфере профессиональной деятельности будущего специалиста; 

- направленность обучения на специальность – учет специфики будущей профессии (задач, алгоритмов, 

моделей и проектов) во всех циклах дисциплин; 

- комплексность обучения; 

- соответствие уровня знаний выпускника уровню современной промышленности в сфере 

профессиональной деятельности и др. 

Одним из важных вопросов вузовской дидактики является вопрос о том, каким запасом знаний должен 

обладать специалист после окончания вуза. Решение этого вопроса упирается в чёткое определение профиля 

подготовки специалиста, а затем - в структуру и содержание учебного плана, отражающие основной 

стратегический замысел в подготовке специалиста. 

На уровне высшего профессионального образования Государственный образовательный стандарт (ГОС 

ВПО) определяет направление подготавливаемого специалиста, служит нормативом для основной 

образовательной программы подготовки специалиста по базовым циклам и определяет совокупность 

требований к обязательному минимуму содержания по циклам дисциплин.  

Основная образовательная программа подготовки учителя технологии и предпринимательства 

предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; общие математические и естественнонаучные 

дисциплины; общепрофессиональные дисциплины; дисциплины предметной подготовки; факультативы. 

Квалификационная характеристика выпускника предусматривает, что выпускник, получивший квалификацию 

учителя технологии и предпринимательства должен быть готовым к осознанному выбору и последующему 

освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и 

средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта… Выпускник, получивший квалификацию учитель технологии и 

предпринимательства должен знать основные направления и перспективы развития образования и 

педагогической науки…[3].  

Таким образом, уже из структуры ГОС ВПО следует необходимость интеграции общие математические 

и естественнонаучные дисциплины внутри цикла и с другими циклами, и соответствующего ей научно-

педагогического обоснования повышения качества подготовки специалистов с учетом современных требований 

на основе достижений техники и технологий. Новые информационные средства постепенно превращаются в 

обязательный компонент профессионально-ориентированного обучения в вузах.  

Одним из важных профессиональных компетенций студента, обучающегося по специальности 

«Технология и предпринимательство», является наличие у него умений и навыков по разработке завершенных 

проектов имеющих техническое, технологическое и экономическое обоснование, с учетом технической 

эстетики и дизайна. Возникает необходимость всесторонней проработки выполняемого проекта на базе 

полученных знаний практически по всем дисциплинам, начиная с физики, химии, информатики, изучаемыми на 

первом курсе и завершая предметами дисциплин специализации и предметной подготовки, изучаемыми на 

старших курсах. Задания и проекты с каждым годом обучения все больше усложняются и несут практически 

ориентированный характер, выполняется функционально-стоимостной анализ. Выполнение курсовых и 

квалификационных работ высокого уровня невозможно без применения современных информационных и 

компьютерных технологий. 

Развитие и углубление межпредметных связей на основе внедрения информационных технологий 

позволяет повысить интерес к образовательной области «Технология». Интегративные межпредметные связи, 

устанавливаемые в содержании дисциплин ГОС ВПО специальности «Технология и предпринимательство», 

позволяют адекватно изучать, осваивать и преобразовывать объекты, процессы и явления с точки зрения 

единой науки, достоверно отражающей окружающую нас объективную целостную и единую природную 

действительность. 

Пятилетний опыт подготовки будущих учителей технологии на базе Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета показывает необходимость внедрения новых информационных 

педагогических технологий при подготовке специалистов данного профиля. При разработке учебного плана 

подготовки был учтен положительный опыт других ВУЗов в обеспечении преемственности технической и 

технологической подготовки специалистов. Невозможность достаточного материально-технического 

обеспечения учебного процесса на начальном этапе и необходимость модернизации образования ускорили 

процесс широкого использования современных информационных технологий в образовании.  
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Имеются и свои сложности в применении информационных технологий в обучении. Казалось бы, 

виртуальное «компьютерное» выполнение лабораторных работ может избавить от необходимости 

приобретения дорогостоящего оборудования и расходных материалов для проведения физических, химических 

и иных опытов. Однако, студенты в этом случае не могут в полной мере вникнуть в физическую сущность 

проводимых лабораторных работ, что снижает эффективность обучения.  

По всем дисциплинам предметной подготовки и дисциплинам специализации разработаны и 

используются в учебном процессе электронные учебники, позволяющие преподавателю представить студентам 

большой объем информации в виде графиков, таблиц, рисунков и формул. Студенты имеют доступ к 

электронным курсам, которые помогают им в самостоятельной работе. Разрабатываются и внедряются в 

учебный процесс интерактивные и тестирующие программы, позволяющие использовать личностно-

ориентированные подходы в обучении данной дисциплине. 

Таким образом, разработка информационных педагогических технологий в образовательной области 

«Технология» на основе дидактических принципов педагогики позволит осуществить качественную  

подготовку будущих учителей по специальности «Технология и предпринимательство» к использованию 

информационных технологий в профессиональной деятельности, позволит решить один из самых актуальных 

вопросов в сфере образования – проблему совершенствования и повышения качества технологического 

образования учащихся. 
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Осуществление процессов модернизации образования требует актуализации личностного и 

профессионального потенциала педагогов при разработке новых технологий обучения. Системой образования 

выдвигаются повышенные требования к подготовке будущего педагога не только как специалиста в 

определённой предметной области, но и как личности, обладающего необходимыми компетенциями для 

качественной организации образовательного процесса. 

Появление новых педагогических технологий способствовало созданию модели молодого специалиста, 

обладающего необходимыми профессиональными компетенциями для организации развивающей 

образовательной среды в новых социально-экономических условиях, гибкостью и способностью к творчеству. 

Проникновение технологии во все сферы человеческой жизни и деятельности обязывает подрастающее 

поколение иметь хотя бы минимальный уровень технологической культуры. Востребованность в овладении 

технологической культурой вызвана тем, что человек, создавая искусственную среду обитания «техносферу», 

ставит под угрозу существование естественной среды. Для преодоления экологического кризиса и острых 

противоречий во взаимоотношениях общества и природы необходим новый образ мышления. 

В рамках национального проекта «Образование» начата работа по компьютеризации школьной 

образовательной среды и организации доступа к сети Интернет. Можно ожидать, что в ближайшее время в 

российских образовательных учреждениях информационные технологии будут использоваться при изучении 

различных учебных дисциплин, в том числе и технологии (3, с. 25).  

Применение информационных технологий дает возможность переложить трудоемкие операции на 

устройства, которые могут работать со скоростью, превышающей скорость обработки информации человеком в 

миллионы раз. Поэтому современный специалист должен владеть теоретическими знаниями в области 

информационных технологий и практическими навыками использования компьютера. 

Высшая школа, решая задачу подготовки специалистов, должна вносить свой вклад в формирование 

данных качеств личности. Этот вклад должен найти отражение в профессиональной готовности выпускника 

вуза, поскольку она является критерием результативности высшего образования, в значительной мере 

определяя эффективность его профессиональной деятельности после окончания вуза (5, с.290). 

Переход на многоуровневую систему обучения требует от вузов обеспечения такой подготовки кадров 

высшей квалификации, которая могла бы сочетать в себе готовность решать актуальные задачи с учетом 

социально-экономических проблем, возникающих в современной действительности. Процесс информатизации 
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связан с проникновением интеллектуальных видов труда во все области общественной и производственной 

жизни. Традиционная информационная деятельность приобретает новое качественное развитие, наполняется 

новым содержанием. Поэтому так важно подготовить специалиста, обладающего информационной 

компетентностью. Организация процесса обучения на базе новых информационных технологий позволяет на 

более высоком уровне решать задачи развивающего обучения, интенсифицировать все виды учебно-

воспитательной работы.  

Под информационно-компьютерной готовностью учителя технологии понимается целостное свойство 

личности, характеризующее единство ее знаний, умений, способностей и навыков к творческому 

использованию информационно-компьютерных технологий в образовательной области «Технология», 

находящее отражение в интеллектуальной, мотивационной и предметно-практической сферах личности (1, 

с.17). 

В настоящее время расширяется предметная область информатики, информационно-компьютерные 

технологии представляют пользователям качественно новые возможности, что ведет к развитию методической 

системы обучения информатике в системе высшего образования, применения новых информационных 

технологий в процессе обучения. Использование информационных технологий помогает реализовать принцип 

наглядности в обучении. 

Новая система образования, принятая в современной России, ориентирует педагогическое сообщество 

на обеспечение вариативности  и альтернативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и 

динамичности учебного процесса в вузах, широкое внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий, что изменяет характер развития, приобретения и распространения знаний (4, 

с.39).  

Основой образовательной области «Технология» является информационно-образовательная среда, т.е. 

перед преподавателями стоит задача - сформировать информационно-образовательную среду подготовки 

учителей технологии с учетом требований, предъявляемых Государственным образовательным стандартом по 

специальности «Технология и предпринимательство» и с учетом стремительного распространения новых 

информационных технологий (2, с.17). 

Согласно квалификационным требованиям Госстандарта высшего профессионального образования 

выпускник, получивший квалификацию  «учитель технологии и предпринимательства», должен осуществлять 

обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, 

формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать 

уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного 

стандарта. Он должен знать основные психолого-педагогические критерии применения компьютерной техники 

в образовательном процессе; систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 

современные педагогические технологии и компьютерные средства обучения в своей повседневной 

педагогической деятельности; уметь пользоваться компьютерной техникой, средствами связи и коммуникации, 

включая Интернет и т.д. (1, с.20). 

Учитель технологии отвечает за то, как реализуется творческий потенциал каждого ученика. Уровень 

профессиональной подготовленности учителя технологии должен быть достаточно высоким, так как 

приходится проводить занятия по графике, информационным технологиям, элементам домашней экономики и 

основам предпринимательства, основам художественного конструирования. Преподавателю следует обращать 

внимание на мировоззренческую и методологическую направленность изложения учебного материала, 

отражать современные технологии (4, с. 22). 

Организация процесса обучения с применением новых  информационных технологий в 

образовательной области «Технология» позволяет решать задачи развивающего обучения. Для качественного 

проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам образовательной области «Технология» 

учитель должен овладевать методикой применения информационных технологий на высоком уровне. 

Использование электронных учебников предоставляет возможность изучения таких сложных разделов 

образовательной области «Технология», как «Технология обработки материалов», «Технология приготовления 

пищи», «Конструирование и моделирование», «Технология обработки металлов», «Технология обработки 

древесины», «Ремонтно-строительные работы», «Художественная обработка материалов» и т.д. Лекции, 

практические и лабораторные занятия при сопровождении мультимедийных средств с демонстрацией слайдов и 

видеоклипов позволяют привлечь внимание обучаемых, расширить области познания.  

Специфика преподавания дисциплин в образовательной области «Технология» подразумевает 

овладение теоретическими знаниями и применение полученных знаний на практике. Сама организация 

учебного процесса с применением всех доступных на сегодняшний день информационных материалов требует 

особой квалификации преподавателя. Именно поэтому при подготовке учителя технологии необходимо уделять 

большое внимание изучению дисциплин «Информатика», «Информационные технологии», «Прикладная 

информатика», «Технические и аудиовизуальные средства обучения».  

Таким образом, использование новых информационных технологий (электронных учебников, 

мультимедийных средств и т.д.) по дисциплинам образовательной области «Технология» дает большие 

возможности для подготовки будущих учителей по специальности «Технология и предпринимательство» к 

работе по инновационным технологиям в образовательных учреждениях. Развитие и расширение деятельности 
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преподавателя в области информатики и информационных технологий; разработка действующих электронных 

учебников, компьютерных задачников по дисциплинам; обмен знаниями между студентами и преподавателями 

- эти условия являются главными в решении данной проблемы. 

Сегодня в практике образовательных учреждений в основном применяются традиционные методы 

обучения. Поэтому необходимо обобщить опыт применения информационных технологий в учебном процессе 

на разных уровнях образования и внедрить его в практику образовательных учреждений.  

Рассмотренная в работе проблема подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства с 

учетом инновационных технологий позволяет осуществить квалифицированную подготовку будущих учителей 

технологии. На современном этапе развития цивилизации для подготовки высококвалифицированных 

специалистов необходимо обобщение передового опыта и внедрение их в практику высших учебных заведений. 
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Углубляющаяся дифференциация наук объективно порождает необходимость противоположного 

процесса – интеграция научного знания. Поэтому одним из центральных противоречий современного 

образования является противоречие между объективно необходимой интеграцией в профессиональной 

подготовке специалиста и противодействующей дифференциацией дисциплин. 

Интеграция – это восстановление и повышение качественного уровня взаимосвязей между элементами 

системы, а также процесс создания из нескольких разнородных систем единой системы с целью 

функциональной и структурной избыточности и повышения общей эффективности функционирования. 

Поэтому, интеграция – это не только усиление связей, но и изменение исходных элементов. 

Интеграция коренным образом изменяет содержание и структуру современного научного знания, 

интеллектуально-концептуальные возможности отдельных наук. 

Высокий уровень конкретной предметной подготовки современного специалиста должен происходить 

на фоне хорошего владения им общей системологией инженерных знаний. Это требует в условиях перехода в 

постиндустриальному обществу принципиально изменять образовательное пространство и образовательную 

политику. 

Суть качественного обновления базового высшего образования в XXI веке – подготовка выпускника, 

способного освоить любую специальность. 

Информационный век стимулирует нас перепрыгнуть через границы отдельных дисциплин и обучать 

на основе междисциплинарного подхода. Информатизация образования сделала реальным применение в вузах 

разнообразных технологий и моделей интегрированного обучения, таких как: 

- трансдисциплинарная модель обучения, предусматривающая интеграцию различных дисциплин в 

единый учебный курс, интеграцию государственных стандартов и требований заказчиков; 

- междисциплинарная (проблемная) модель обучения, предусматривающая обучение в процессе работы 

над проектом; модель практической ориентации обучения по выполняемым функциям, по области техники, по 

рабочему месту, по сферам профессиональной деятельности. 

Проникновение инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональную деятельность 

присущи общие черты, обусловленные единой технической основой ИКТ и использованием общих 

информационных сетей. Отсюда вытекает принцип интеграции содержания образования на основе создания 

общей информационной базы [1] 

Компьютерные коммуникации могут существенно повлиять на формирование нового содержания 

образования, на организационные формы и методы обучения. Современные телекоммуникационные поисковые 

системы позволяют автоматически собирать, классифицировать и структурировать информацию с нескольких 

сот и даже тысяч удаленных компьютеров одновременно. Появление компьютерных коммуникаций вызывает 
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изменение содержания обучения традиционным дисциплинам и их интеграцию при выполнении учебно-

исследовательских проектов, а также интеграцию освоения ИКТ с изучением предметного содержания других 

дисциплин. 

ИКТ обслуживают межпредметные связи, позволяют формализовать учебный материал, использовать 

общие методы решения задач. ИКТ постепенно «врастают» в содержание практически всех учебных 

дисциплин, обогащаясь их идеями и содержанием. Вообще интегративный потенциал ИКТ превосходит все, с 

чем до сей поры сталкивалось человечество.  

Применение инфокоммуникационных технологий позволит провести интеграцию на самом общем 

уровне: на уровне методов исследования. 

Указанные вопросы нами реализуются в интегрированных курсах «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», а также в курсе по выбору «Инженерная и компьютерная 

графика», которые читаются в Махачкалинском филиале Московского автомобильно-дорожном институте. 
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При обучении иностранным языкам и культурам вне языковой среды восприятие культуры страны 

изучаемого языка студента является опосредованным. При традиционных формах обучения иноязычной 

культуры студенты зачастую лишь идентифицируют культурную информацию и редко воспринимают ее на 

эмоциональном или личностном уровне. При условном общении на занятиях по традиционной программе 

элементы культурных знаний присутствуют в материалах, предлагаемых студентам, но зачастую 

воспринимаются студентами отстраненно. Уровень знаний моделей поведения носителей культуры также 

низкий, традиции и обычаи не систематизированы, поскольку образцом носителя языка и культуры для 

студентов является преподаватель, который таковым не является. 

Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения иностранным языкам и культурам 

способствует не только формированию социокультурной компетенции студентов-лингвистов, но и их 

информационной культуры. 

Возможность удовлетворить свои интересы, используя иноязычные информационные ресурсы 

Интернет, не только увеличивает культурный и научный кругозор, но и показывает жизненную необходимость 

овладения языком как средством коммуникации в современном информационном обществе. Включение 

практики работы в Интернет в учебный процесс при изучении иностранных языков дает возможность 

приобщиться к культурным ценностям человечества и выработать необходимую современному человеку 

широту интересов, способствует развитию аналитических навыков за счет необходимости выбора нужной 

информации и развитию коммуникативных навыков в реальной ситуации общения по сети. 

Основными видами деятельности по развитию иноязычной социокультурной компетенции с 

применением Интернет в аудиторной и внеаудиторной работе, по нашему мнению, являются следующие: 

• работа с сайтами, специально разработанными для обучения иностранным языкам, которых 

насчитывается около 60 категорий, например, Сайт One Stop English (www.onestopenglish.com) или 

раздел Worksheets на сайте BBC (www.bbc.com); 

• использование Интернет как источника аутентичных ресурсов по иноязычной культуре, адреса 

которых можно найти посредством любой информационно-поисковой системы, например, Altavista 

(www.altavista.com) или All the Web (www.alltheweb.com); 

• проведение телекоммуникационных проектов совместно с зарубежными партнерами, таких как 

межкультурные веб-форумы или e-mail проекты; 

• применение Интернет для разработки и проведения веб-квест проектов, направленных на изучение 

иноязычной культуры; 

Последний вид деятельности, на наш взгляд, представляет особый интерес. 

Под веб-квестом в настоящее время в дидактике понимается веб-проект, в котором часть или вся 

информация, с которой работают учащиеся, находится на различных веб-сайтах. Студенту дается задание 

собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. 

Ссылки на часть источников даются студентам преподавателем, а часть они могут найти сами, пользуясь 

обычными поисковыми системами. По завершению квеста студенты либо представляют собственные веб-

страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме. 

Результаты применения веб-квест технологий в обучении иноязычной культуре в Пятигорском 

государственном лингвистическом университете свидетельствуют о высокой эффективности данного вида 

учебной деятельности в повышении таких показателей социокультурной компетенции студентов, как: 
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• идентификация культурных фактов, их восприятие на эмоциональном и личностном уровне; 

• повышение уровня знаний реалий культуры, традиций, привычек и обычаев народа страны изучаемого 

языка, моделей поведения носителей иноязычной культуры; 

• увеличение количества единиц лингвострановедчески окрашенной лексики в активном словарном 

запасе обучаемых; 

• развитие толерантного отношения, эмпатии и наблюдательности по отношению к чужой культуре; 

• осмысление многомерности мира и собственного "Я". 

Кроме того, социокультурно направленное использование веб-квест технологий в учебном процессе по 

иностранному языку повышает мотивацию учащихся к изучению культуры страны изучаемого языка и к 

использованию компьютерных технологий в своей учебной деятельности, что способствует полноценному 

развитию информационной культуры обучаемых. 

Однако необходимо также отметить, что большим дидактическим потенциалом, при соответствующем 

построении, может обладать и вузовская сеть Интранет. 

Интранет лингвистического вуза, по нашему мнению, должен включать в себя, в качестве одной из 

основных частей единой информационной сети, мультимедийную среду обучения иностранным языкам и 

культурам. Такая среда реализована в Пятигорском государственном лингвистическом университете на основе 

веб-технологий, технологии гипермедиа и современных высокоскоростных технологий передачи 

мультимедийной информации. Основными ее функциями в учебном процессе являются: 

• обучающая; 

• справочная; 

• контролирующая; 

• функция банка ресурсов обучения языкам и культурам. 

Следует отметить, что одним из преимуществ Интранет-технологий является дружественность веб-

интерфейса обучающей среды. Она так же проста, понятна и удобна даже для человека, лишь слегка знакомого 

с компьютерными технологиями, как и глобальная сеть Интернет. Для использования ресурсов Интранет не 

требуется инсталляции дополнительного программного обеспечения или его изучения, достаточно лишь 

наличие на компьютере любого Интернет-обозревателя, самый популярный и распространенный из которых – 

Microsoft Internet Explorer, входит в состав операционной системы Windows. А для доступа к какому-либо 

ресурсу Интранет может быть достаточным набрать всего одно слово в адресной строке обозревателя. 

Например: cd - для входа в виртуальную медиатеку мультимедийных курсов обучения иностранным языкам, 

энциклопедий, словарей и справочников; audio - для виртуальной фонотеки учебных записей; music - для 

музыкальной фонотеки; films - для виртуальной видеотеки; tv - для телевизионной сети; test - для системы 

тестирования. 

Обучающую функцию мультимедийной Интранет-среды в первую очередь выполняют 

мультимедийные курсы обучения иностранным языкам из виртуальной медиатеки, виртуальная фонотека, 

виртуальная видеотека, содержащая фильмы стран изучаемого языка в формате DVD, и телевизионная сеть. 

В работе с аутентичными аудиоматериалами наиболее актуальным является применение новейших 

цифровых и компьютерных технологий в области звука. Традиционные фонотеки лингвистических вузов 

необходимо переводить на цифровые носители в форматах MP3, OGG и им подобных. Данные технологии не 

только позволяют компактно разместить огромные объемы звуковой информации, но и обеспечивают удобную 

навигацию преподавателей и студентов по фонотеке и по отдельно взятой записи, а также обеспечивают 

мобильность и высокую скорость копирования записей на сменные или съемные носители информации, в том 

числе и на популярные сегодня среди молодежи Flash MP3-плееры. И, безусловно, эффективным является 

размещение фонотеки вуза в Интранет, что дает возможность работы с аудиоматериалами с любого 

компьютера, подключенного к сети в компьютерном классе, деканате, кафедре университета или студенческом 

общежитии посредством того же Интернет-обозревателя или проводника Windows. 

Говоря о виртуальной видеотеке как составляющей Интранет-среды обучения иностранным языкам, по 

нашему мнению, необходимо обеспечить хранение и просмотр видеоматериалов именно в формате DVD, 

поскольку эта технология особенно эффективна и удобна как для преподавателей, так и для обучающихся. 

Видео в формате DVD открывает гораздо более широкие возможности для обучения иностранным языкам. В 

отличие от обычного формата VHS или компьютерного формата MPEG4, фильмы, записанные на DVD-дисках 

обычно представлены и с переводом на русский язык, и в оригинале. Существует также возможность 

сопровождения просмотра фильма с субтитрами, как русскими, так и на языке оригинала.  

Кроме того, DVD-технологии позволяют осуществлять более скоростную и удобную навигацию по 

видеозаписи, чем в случае с любым другим форматом, что дает возможность эффективнее работать с 

отдельными сценами фильма на занятии по иностранному языку. 

Существуют также специально разработанные для обучения иностранным языкам компьютерные 

DVD-проекты. Примером таких проектов могут служить британские курсы из серии Eurotalk Advanced. 

В основу данных курсов положены популярные национальные кинофильмы, которые в сочетании с 

технологией DVD создают массу новых возможностей для изучения языка. Работая с такими курсами, студент 

может: 

• стать главным героем и заменить его голос своим в сценах кинофильма;  
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• выбрать любимую сцену и перезаписать её, озвучивая своим голосом понравившуюся роль; 

• поучаствовать в виртуальном игровом шоу против "живого", то есть отснятого на видео, соперника, 

чтобы проверить своё знание фильма и, конечно, языка; 

• прослушать реплику из диалога фильма и за ограниченное время попытаться правильно выбрать 

ответную фразу; 

• открыть для себя новые игры и визуальные трюки, скрытые в программе и предназначенные помочь 

студенту в обучении. 

Подобные DVD-курсы скорее стоит отнести к разделу виртуальной медиатеки, чем к видеотеке, как по 

технологии, так и по содержанию. 

Опыт показывает, что трансляцию видеоматериалов в Интранет следует производить по технологии 

потокового видео - технологии сжатия и буферизации данных, которая позволяет передавать видео 

информацию в реальном времени через компьютерные сети на высоких скоростях без снижения 

производительности сети. Таким образом, становится возможным одновременный просмотр одного и того же 

фильма в нескольких аудиториях на занятиях по иностранному языку или при самостоятельной работе 

студентов в компьютерных классах. На этой же технологии основывается и трансляция эфирных и 

спутниковых телевизионных каналов через Интранет. 

Справочную функцию мультимедийной Интранет-среды обучения иностранным языкам и культурам 

должны обеспечивать многоязычные словари, мультимедийные энциклопедии и лексико-грамматические 

справочники, также входящие в состав виртуальной медиатеки наряду с обучающими курсами. 

Контролирующая функция Интранет как мультимедийной среды обучения должна выполняться единой 

системой компьютерного тестирования, основанной, как и все предыдущие разделы Интранет, на веб-

интерфейсе. Такая система должна состоять из трех основных модулей: 

• конструктора тестов, доступного преподавателям и позволяющего им легко создавать тесты любых 

видов, в том числе с использованием графических, видео и аудио объектов; 

• тестера, с помощью которого студент просматривает и выполняет тесты, созданные в конструкторе; 

• единой базы данных с результатами всех сеансов тестирования, проводившихся в вузе в заданный 

период времени. 

Функцию банка ресурсов обучения иностранным языкам и культурам, безусловно, отчасти выполняют 

и виртуальная медиатека, и фонотека, и видеотека. Однако для полноценной реализации этой функции 

Интранет как обучающей среды, по нашему мнению, необходим раздел мультимедийных проектов, в который 

входят описанные выше веб-квесты, созданные преподавателями вуза или полученные из Интернета, а также 

результаты их выполнения студентами (мультимедийные презентации, брошюры, фильмы и т.д.), результаты 

работы с межкультурными форумами, ссылки на языковые ресурсы Интернет, мультимедийные курсы, 

разработанные преподавателями с помощью оболочек-конструкторов (ToolBook Instructor, Macromedia 

Authorware и др.) и любые другие проекты, связанные с обучением языкам и культурам. Доступ к такому 

разделу обучающей среды так же осуществляется посредством веб-интерфейса. 

Все вышеперечисленные технологии реализованы в Пятигорском государственном лингвистическом 

университете и опыт их применения подтверждает их актуальность и эффективность в обучении как 

иностранным языкам и культурам, так и любым другим дисциплинам общегуманитарного и естественно-

научного цикла. 

Вострикова Н.М., Васина Г.И. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ЭЛЕКТРОХИМИИ   

vladim@online.ru  

Институт цветных металлов и золота  Сибирского Федерального Университета (ИЦМиЗСФУ) 

г. Красноярск 

Тенденция сокращения аудиторных часов, выделяемых на освоение студентами – будущими 

металлургами, химических дисциплин, обусловливает необходимость повышения эффективности организации 

их самостоятельной работы. И здесь весомую роль могут играть цифровые образовательные ресурсы: 

электронные учебники, мультимедийные обучающие программы, программы-тренажеры и др. 1. 

В контексте принципа практикоориентированности, под которым понимается нацеленность 

образовательного процесса на будущую специальность студента, раздел «Основы электрохимии» является 

одним из важнейших в курсе «Химия» в техническом вузе для студентов металлургического профиля. Он 

включает темы: «Гальванический элемент», «Электролиз», «Коррозия металлов». Анализ затруднений 

студентов в процессе освоения материала раздела позволил заключить, что определенную сложность для них 

представляет правильный выбор металла для катода или анода, составление уравнений реакций, протекающих 

на электродах при электролизе, работе гальванического элемента и электрохимической коррозии металлов во 

влажном воздухе и в кислой среде. В связи с этим сотрудниками ИЦМиЗ СФУ кафедры общей и 

неорганической химии к.т.н. Н.М. Востриковой, профессора кафедры ИТЭ Г.И.Васиной, совместно со 

студентами, в 2003г. были разработаны компьютерные программы-тренажеры: «Гальванический элемент», 

«Электролиз» и  «Электрохимическая коррозия металлов».  
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Тренажеры имеют удобный интерфейс, содержат справочный материал по понятийному аппарату 

раздела (понятия «гальванический элемент», «электролиз», «анод» и «катод» и др.), таблицу электродных 

потенциалов, демонстрационные модели, облегчающие понимание процессов, протекающих в 

электрохимических системах. Все сцены тренажера снабжены кнопками навигации, позволяющими студенту 

выбрать свою разумную траекторию освоения материала и формирования необходимых умений и навыков по 

конкретной теме раздела.  В процессе работы с тренажерами студент может воспользоваться справочной 

информацией, просмотреть и проанализировать ошибки в составлении уравнений химических реакций, 

проанализировать ранее выполненные действия.  

Каждый тренажер включает тест с элементами обучения и контрольный тест. При прохождении теста с 

элементами обучения каждый ответ студента снабжен соответствующими комментариями. Такой тест 

предназначен для самооценки знаний, умений и навыков обучаемого  по данной теме. Он предоставляет 

возможность студенту оценить степень готовности по данной теме к контрольной работе, коллоквиуму, зачету 

и т. д. На основе контролирующего теста студенту выставляется отметка. При этом на экран монитора 

выводится таблица, показывающая правильность его ответов. 

Тренажер «Гальванический элемент» направлен на формирование умений и навыков в составлении 

электрохимической схемы, уравнений химических реакций, протекающих на электродах при работе 

гальванического элемента. В тренажере используется различные комбинации из семи металлов, расположенных 

в порядке увеличения их электродного потенциала. Вначале предлагается выбор металла для анода и катода. 

Затем составляются процессы окисления выбранного металла, выполняющего роль анода, и восстановления 

катионов металла, выполняющего роль катода в гальваническом элементе. Составление уравнений реакций 

происходит путем «перебора» предлагаемых на экране дисплея формул (химический знак металла или его 

иона). После составления суммарного уравнения химических процессов составляется электрохимическая схема, 

обобщающая описанные процессы.  

Например: анод− Cd,  катод− Сu. Процессы, протекающие на: 

    аноде (−)   Cd   − 2e− = Cd2+         1 

   катоде (+)  Cu2+  +2e− = Cu           1 

Суммарное уравнение:    Cd + Cu2+   = Cd2++ Cu   

Электрохимическая схема:  (−) Cd|Cd2+ ||Cu2 +| Cu (+). 

Текстовая информация, последовательно появляющаяся на экране, подкрепляется яркой и 

выразительной анимацией. Демонстрационная модель позволяет увидеть наглядно, что при работе 

гальванического элемента масса анода уменьшается, так на нем протекает процесс окисления, а масса катода 

увеличивается, так как на нем протекает процесс восстановление катионов металла. 

Тренажер «Электролиз»  позволяет самостоятельно сформировать умения и навык составлять 

уравнения процессов, протекающих на электродах в зависимости от значения их окислительно-

восстановительного или электродного потенциала, определять продукты и рН анодного и катодного 

пространства при электролизе водных растворов электролитов. Последовательно составляются уравнения 

химических реакций, протекающие при электролизе расплава хлорида, гидроксида и сульфата натрия и при 

электролизе водных растворов хлорида натрия, сульфата цинка и хлорида меди (II) на инертных (угольных) и 

активных (цинк, медь) электродах. Обучающий тест направлен на формирование умений выбора уравнений 

реакций, протекающих на электродах  (умение применять правило разрядки) при электролизе водных растворов 

нитрата золота(III), нитрата кобальта, сульфата меди, хлорида бария и других растворов, которые в дальнейших 

курсах изучаются более подробно. Данные умения и навыки являются основой будущей профессиональной 

деятельности студентов-металлургов. 

Тренажер « Электрохимическая коррозия металлов» направлен на формирование умений и навыков в 

составлении уравнений химических процессов, протекающих при разрушении сплава, состоящего из двух 

металлов в кислой среде и во влажном воздухе. Возможен широкий выбор не повторяющихся ситуаций из 

двадцати семи металлов. Выбрав два любых металла, студенту предлагается анимация, иллюстрирующая 

явления, происходящие при их коррозии. Демонстрационная модель увеличивает наглядность изучаемого 

явления и тем самым позволяет понять сущность процессов протекающих при электрохимической коррозии 

металлов. После выбора реакций, протекающих на катодном и анодном участках, составляется суммарное 

уравнение процесса и определяется продукт коррозии.  

Данные тренажеры применялись на семинарских занятиях в курсе дисциплины «Химия» 

специальностей металлургического профиля. В зависимости от численности группы студенты работали с 

тренажером в парах, либо индивидуально. Работа с тренажером протекать по-разному. В начале занятия 

вспоминаем основные понятия темы. После этого студенты начинали работать последовательно с тренажерами 

» Гальванический элемент»,  «Электрохимическая коррозия» и «Электролиз». В начале работы студенты 

испытывали некоторое волнение, так как был страх перед плохой оценкой. Однако, после приобретения 

определенного умения по данному разделу студенты практически сразу переходили к оценке своих знаний. При 

получении положительной оценки напряжение первого общения с тренажером в значительной степени 

снимается и у обучающихся лучше регулируется внимание, стабилизируется время отработки вопроса, 

уменьшается число механических ошибок при использовании клавиатуры и дальнейшая работа протекает 

практически самостоятельно. Преподавателя приглашали лишь зафиксировать результат работы.  
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В ходе семинара было выявлено, что работа с тренажером являлось легкой даже для студентов, 

которые не обладали навыками работы с компьютером. Значительно повышалось эмоциональное состояние 

студентов. Студенты, получившие не очень хороший результат, проявляли желание прийти в свободное для них 

время в компьютерный класс и продолжали работать с ними.  

В дальнейшем, при изучении данного раздела, была заранее организована самостоятельная  работа 

студентов с указанными выше тренажерами, а на семинаре рассматривались уже более сложные вопросы. 

Большинство студентов, самостоятельно разобрались с поставленными задачами в тренажерах , сами, без 

помощи преподавателя, выполнили домашнюю работу и довольно активно помогали студентам на семинаре, не 

работавшими с этими тренажерами. 

Студент работает под управлением программы, однако тактику обучения он выбирает сам. 

Индивидуальными могут быть последовательность изучения разделов программы, что важно на стадии 

закрепления или актуализации, темп освоения, позволяющий ему самому выбирать количество заданий 

достаточных для выработки определенных умений и навыков 2. 

Апробация показала, что студенты, которые использовали тренажеры, значительно успешнее 

выполняют лабораторные работы, выполняют более сложные задания по данной теме, показывают более 

высокие результаты по вопросам, касающимся этого раздела, на экзамене. Использование этих тренажеров 

значительно повышаются мотивацию к изучению химии, что значительно помогает студенту в освоении 

металлургических дисциплин на последующих курсах. 

Применение тренажеров позволяет повысить качество обучения, сделать его более полным, наглядным 

и доступным. Наличие устойчивой обратной связи в тренажерах позволяет своевременно контролировать 

усвоения материала, выявлять пробелы в знаниях, тем самым, указывая студенту на необходимость 

дополнительной подготовки по данному разделу и устранять эти пробелы без преподавателя. 
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Работа выполнена по программе гранта РГНФ №06-06-62605а/Т. 

На рубеже веков произошли существенные изменения в области новых информационных технологий, 

которые внесли заметные изменения в облик «традиционной» геоинформатики. Если еще совсем недавно мы 

говорили о традиционных геоинформационных системах, как о прорыве в области информационных 

технологий, как об очень перспективной области, то сегодня можно сказать, что они прочно вошли в нашу 

жизнь и успешно продолжают свое развитие. Параллельно с развитием геонформационных технологий 

успешно развиваются иные информационные и информационно-телекоммуникационные  технологии, 

обеспечивающие массовый сбор, хранение, обработку, использование и распространение пространственных 

данных. К ним отнесем аэрокосмические съемки, которые в настоящее время выполняются почти 

исключительно цифровой съемочной аппаратурой, а пространственное разрешение уверенно преодолело 

метровую планку. Одним из видов новых технологий является цифровое топографическое картографирование, 

успешно выполняемое в национальных масштабах и образующее основу ГИС. К ним же отнесем глобальные 

системы спутникового позиционирования, включая  ГСП (глобальную систему позиционирования GPS - США) 

и ГЛОНАСС (глобальную навигационную спутниковую систему Россия). Все эти системы используются для 

решения не только навигационных и геодезических задач, а также и для полевых геодезические съемок, 

которые выполняются цифровой (электронной) съемочной аппаратурой, системой лазерной наземной и 

воздушной съемки. Они позволяют получить высокоточную трехмерную модель объекта с оперативностью и 

детальностью, превышающей возможности иных съемочных систем. ГИС-технологии проникли в 

повседневную жизнь и быт сотен миллионов людей: достаточно упомянуть автонавигационные системы, 

геоинформационные и картографические сервисы Интернета. Создаются и действуют национальные, 

межнациональные, региональные инфраструктуры пространственных данных, информационно-

телекоммуникационные системы, обеспечивающие доступ пользователей (граждан, хозяйствующих субъектов, 

органов государственной и муниципальной власти) к национальным (государственным) распределенным 

ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен ими в сети Интернет или иной 

общедоступной глобальной сети. Любые технологии становятся все более доступными и соответственно более 

используемыми.  
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Богатство и многообразие средств и возможностей информационных технологий для решения 

общегеографических и картографических задач при выполнении студентами учебных и других 

исследовательских задач реализуется множеством разных способов. Чаще всего используется большое число 

тематических и комплексных карт в качестве баз данных электронные информационные массивы данных, а 

также геоинформационные системы разного интеллектуального уровня, с развитыми средствами визуализации 

и графического отображения географических явлений 

Поскольку эффективность карты зависит, с одной стороны от ее дизайна, который выбирается ее 

создателем, а с другой стороны, от того впечатления и тех выводов, которые делает пользователь карты, то 

улучшить ее качество можно изучением особенностей восприятия этой карты человеком, стремлением понять 

тот эффект, который она производит. В настоящее время такое изучение становится тем более важным, чем 

большее место начинают занимать географические информационные системы (ГИС), дающие инструмент 

картосоставления в руки специалистам не картографам. До появления ГИС тематические карты создавались в 

сотрудничестве с профессиональными картографами, знакомыми с основами дизайна карт, теперь их участие 

становится более редким, что приводит к появлению карт с множественными ошибками нарушения логики 

построения изображения, и как следствие, к неверному прочтению карты пользователем. Поскольку 

тематические карты в основном используются для анализа и построения на их основе новых карт, ошибки их 

прочтения и интерпретации становятся особенно опасными. Хотя необходимо отметить, что и 

профессиональные картографы при составлении тематических карт допускают логические просчеты, что 

связано с тем, что законы построения картографических изображений практически не формализованы.  

К настоящему времени накоплена обширная и разнородная географическая информация, которая 

практически постоянно обновляется. Это статистические данные, которые отбираются студентами по теме 

решаемой задачи за некоторое количество лет, карты нужной тематики и масштаба, аэрофото- и космические 

снимки, бланки описаний, результаты социально-экономического анкетирования и многое другое. Их 

характеризуют разная глубина проработки, временной охват, принадлежность к различным научным школам и, 

возможно главное – время создания. Сопоставление и анализ таких материалов вызывают большую сложность, 

отчего некоторые источники зачастую не используются полноценно или вообще не принимаются во внимание. 

Возникает необходимость сконцентрировать их в одном месте, упорядочить, организовать дальнейший сбор и 

сопоставление новых данных с уже имеющимися, решить вопросы хранения, обработки и доступности 

информации. 

На современном этапе в связи с пространственно-временным расширением и углублением 

экологических, социальных, демографических и других кризисов в различных регионах определилась 

потребность в оценке состояния самых разных систем или для проведения мониторинга различных процессов с 

применением современных информационных технологий. Эти технологии позволяют осуществить поиск 

конструктивного компромисса в конфликте человеческой деятельности и природы для всех возможных 

альтернатив в целях сбалансированного развития территорий. 

Одной из актуальнейших задач становится задача по эффективному управлению любым  

территориальным  образованием. Решение такой задачи невозможно без качественного информационного 

обеспечения. Для решения подобных задач необходима единая система сбора, хранения обработки и передачи 

разнообразной информации с ее пространственной привязкой. Сегодня этого можно добиться путем внедрения 

с временных компьютерных технологий, а также созданием на их основ геоинформационных систем. 

Поскольку информация является географической и позволяет комплексно решать многие экономические, 

политические и иные вопросы, то она должна быть географической информационной системой (ГИС).  

По мере возрастания функциональных возможностей новых информационных технологий, 

позволяющих использовать наборы многомерных данных, интеллектуальные системы на основе базы знаний и 

специальные аппаратные средства, становится необходимым интегрированный подход к решению задач 

студентами с привлечением больших объемов разнородных данных. 
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Одной из задач при подготовки будущих специалистов - научить студентов самостоятельно, 

систематически и планомерно повышать уровень своих знаний как в процессе обучения, так и в последующей 

профессиональной деятельности. Это необходимо для быстрой и правильной ориентации в складывающейся 
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социально-экономической и политической обстановке, для умелого применения полученных знаний на 

практике. 

Анализ литературы по данному вопросу показывает, что необходимо совершенствование процесса 

обучения путем целесообразной организации самостоятельной работы студентов. Центральное место в 

структуре и содержании самостоятельной работы играют задания. Задания является не только «ядром», но и 

средством управления самостоятельной работы, средством активизации учебной деятельности в целом. Для 

повышения положительной мотивации к учебной деятельности студентов необходимо находить новые средства 

ее активизации. Одним из возможных путей является разработка систем заданий, построенных на основе 

знания структуры, сложности и проблемности заданий, которые способствуют повышению интереса студентов 

к самостоятельному выполнению заданий, обеспечению эмоциональности обучения, активизации учебной 

деятельности 

В связи с этим система заданий должна удовлетворять следующим общим требованиям: 

Система заданий, ориентированная на активизацию учебной деятельности студентов должна быть 

системой учебных заданий, за счет прилагаемых к ней системы целей. 

• Система заданий, ориентированная на активизацию учебной деятельности студентов в процессе их 

выполнения должна быть системой учебных заданий, за счет прилагаемой к ней системы целей и задач, 

ориентированных на активизацию учебной деятельности. 

• Система заданий, ориентированная на активизацию учебной деятельности студентов должна обладать 

свойством структурной полноты, т.е. построенная с учетом принципа целостности. 

• Система заданий, ориентированная на активизацию учебной деятельности студентов в обучении 

дисциплин информационного цикла и формирования информационной культуры будущего 

специалиста, должна включать учебные цели по осуществлению самоконтроля и самооценки с целью 

дальнейшего развития у студентов способов самостоятельного приобретения знаний и приемов 

самообразования. 

• Система заданий, ориентированная на активизацию учебной деятельности студентов в обучении 

дисциплин информационного цикла и формирования информационной культуры будущего 

специалиста, должна обеспечить на основе их систематизации постепенное нарастание сложности 

заданий, а на каждом уровне сложности – по мере возрастания степени проблемности. 

Стимулом в активной деятельности студентов являются задания, условия которых составляют сами 

студенты. Главное подать студентам идею составления таких заданий, помочь правильно сформулировать их 

условия и выбрать программное средство для решения этого задания. Преподаватель должен так направить 

самостоятельную деятельность студентов, чтобы они видели и понимали реальный смысл теоретических 

знаний, чтобы полученные результаты отражали конкретные явления. 

Современный специалист постоянно нуждается в углублении и расширении имеющихся знаний. 

Наблюдения и работа со студентами показывают, что многие студенты, как правило, не подготовлены к 

самостоятельной работе с литературой. Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся в 

процессе  работы с литературой рекомендуется сформировать у них следующие умения: нахождение в тексте 

главного, составление плана, конспекта и тезиса. Активизации познавательной деятельности способствуют 

задания по написанию рефератов и подготовки докладов.  

В курсе обучения информатики, на биолого-географическом факультете при организации 

самостоятельной работы студентов используется структура учебно-методического комплекса, которая 

включает:  

1. Пособие, которое разбито на разделы, что позволяет, в частности, «заставить» студентов при 

необходимости обращаться к содержанию изученных тем. 

• Конспект курса лекций в виде перечня ключевых слов и выражений (тезисов) по темам практикума 

—MS Word, MS Excel и т.д. Этот перечень увязывается с лексикой встроенного справочника 

изучаемой программы. После лекции студентам предлагается определить ключевые тезисы, даются 

рекомендация ссылаться на встроенный справочник. Цель — научить самостоятельному освоению 

программ. 

• Набор практических заданий для выполнения на компьютере. Задания сформулированы, с одной 

стороны, абстрактно, чтобы покрыть широкий класс задач, и, с другой стороны, достаточно 

конкретно, чтобы студент мог понять, что от него хотят. Абстрактный вариант задания написан на 

языке, доступном начинающему специалисту. Студенту предлагается конкретизировать задачу 

самостоятельно или использовать пошаговый вариант решения задачи, приводимый в пособии. 

Этот вариант задания написан с использованием компьютерных понятий. Такая структура задания 

способствует развитию навыков самостоятельной постановки и формализации задачи, заставляет 

студента еще раз обратится к содержанию изучаемой темы. 

• Методические рекомендации по выполнению заданий — очень краткие со ссылкой на 

соответствующие разделы встроенного справочника программы. Цель стимулировать 

самостоятельный поиск готовых рецептов решения типовых задач. 

• Ответы и решения в двух формах -  в печатной и электронной.  

• Контрольные вопросы для самопроверки уровня знаний 
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• Вопросы для самостоятельного изучения. Цель - научить студентов работе с литературой. 

• Контрольные задания для выполнения на компьютере. 

2. Тесты для автоматизированной системы контроля знаний «Super Test». 

3. Зачетные (экзаменационные) вопросы. 
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Открытые для редактирования (open-source) учебники на любую тему, на любом языке, доступные 

всем, везде и бесплатно – такова цель проекта Wikibooks, одного из проектов Wikimedia Project, авторы 

которого разработали онлайновую энциклопедию «Википедия». В настоящее время Wikibooks содержит более 

11000 книжных модулей для всех возрастов – от детского сада до университета. Проект Wikibooks открывает 

новую возможность для публикации учебников, предоставляя академическому миру действительно всемирное, 

открытое диалоговое пространство. 

Проект Wikibooks создан на основе открытой энциклопедии Wikipedia, которая позволяет любому 

жителю нашей планеты создавать и/или редактировать статьи. Сейчас в «Википедии» 132 021 статья на 

русском языке, почти 747 000 на английском и ещё около 6 миллионов статей на 249 других языках. 

Проект Wikibooks (http://ru.wikibooks.org/) – это вебсайт, где каждый посетитель может внести свой 

вклад в написание учебной литературы: учебников, учебных пособий, руководств, кулинарных книг и тому 

подобного. При этом посетитель работает по технологии «вики» (http://www.wikipedia.org/) и на принципах 

свободы информации: каждый может создать и изменить любую страницу любого викиучебника, и каждый 

может бесплатно читать, копировать, издавать и изменять его содержание. Слово «wiki» [ви́ки], точнее – «wiki-

wiki», слово заимствовано из гавайского языка, на котором оно означает «быстро». 

Проект Wikibooks был начат 10 июля 2003 года (русский раздел – годом позже), после рождения и 

расцвета знаменитой «Википедии». Создатели викиучебников – это, прежде всего, добровольцы, в большинстве 

своем профессионалы университетского уровня из колледжей и вузов, аспиранты и профессора. Огромным 

плюсом проекта является возможность создания «сетевых сообществ» авторов, желающих работать над 

определенным учебником. 

Начать создавать свой учебник или править существующие можно сразу после анонимного входа, при 

этом система будет идентифицировать автора по IP-адресу, но желательно пройти регистрацию и 

персонализировать настройки сайта. За умышленное изменение подписанных другими участниками 

комментариев или их удаление, нарушение авторских прав после получения предварительного 

предупреждения, недобросовестные пользователи могут быть подвергнуты блокировке с целью защиты 

учебника. 

Тематика материалов охватывают огромный диапазон от биологии до экономики. Поскольку 

викиучебники являются цифровыми и свободно распространяемыми, то любой преподаватель может 

использовать их в своих лекциях, а также сообщать студентам ссылки на эти материалы, которые они могут 

использовать в своих работах или просто для самообразования. 

Викиучебники дают возможность выбора альтернативных методик преподавания и позволяют во 

многом улучшить традиционные способы преподавания с использованием обычных учебников, намечают 

новые пути развития, используя современные Интенет-технологии. Кроме того, вне зависимости от 

квалификации преподавателя, студенты могут получать наиболее полные знания по предмету за счет 

грамотных энтузиастов проекта. 

В процесс создания, проверки и добавления материалов вовлекаются и студенты. Это позволяет 

проекту быть не только обучающим инструментом в процессе получения быстро меняющихся знаний, но 

прививать студентам навыки научно-исследовательской работы. 

Технология «wiki» имеет и недостатки. Главный из них, – это открытость представляемых материалов, 

так как любой зарегистрированный пользователь может принять участие в их редактировании. А это, в свою 

очередь, означает, что любая статья может быть стерта или изменена неквалифицированным или 

недобросовестным пользователем. Во-вторых, малая известность проекта и технологии среди российских 

преподавателей и студентов. В-третьих, элементарные проблемы с доступом в Интернет. И, наконец, некоторые 

виды материалов, например, изучение иностранных языков, требуют аудио-дополнений. 

Доверие к викиучебникам, создаваемых по проекту Wikibooks, существенно бы повысилось, если бы 

после завершения работы над таким учебником, кто-нибудь из известных в соответствующей области ученых 

или педагогов написал бы предисловие, в котором он подтвердил бы отсутствие в представленном материале 

явных и скрытых ошибок и ценность викиучебника для изучения определенным кругом лиц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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В педагогической деятельности среди информационных технологий особое место занимают 

мультимедийные технологии, они позволяют заменить почти все традиционные технические средства 

обучения. Достоинства мультимедийных технологий особенно актуальны при изучении такой дисциплины, как 

физика, и особенно в высшей военной школе, где эта дисциплина является теоретической базой для успешного 

освоения спецкурсов будущими офицерами.  

Важным элементом в преподавании является вузовская лекция, которая выступает в качестве ведущего 

звена всего цикла обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического материала. 

Лекция дает систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывает состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрирует внимание курсантов на 

наиболее сложных и узловых вопросах, стимулирует их активную познавательную деятельность и способствует 

формированию творческого мышления.  

В лекционном курсе физики, где необходимо разнообразное графическое сопровождение (рисунки, 

графики, таблицы, фотоснимки и т.п.), а также видеоматериалы (демонстрационные опыты, моделирование 

изучаемых процессов и т.д.), использование мультимедиа наиболее обосновано и эффективно, поскольку дает 

широкие перспективы для визуализации физических явлений, возможность продемонстрировать невидимые в 

обычных условиях процессы. Это позволяет курсанту глубже осмыслить изучаемые физические 

закономерности.  

К настоящему времени создано достаточно большое количество мультимедийных продуктов, 

распространяемых на СD-дисках или выставленных на сайтах различных вузов. Однако большая часть из них 

ориентирована на школьный курс физики или программу конкретного вуза. Во многих мультимедийных 

продуктах отсутствуют методические материалы по их использованию. Еще более сложной задачей является 

извлечение из целостного электронного курса необходимого фрагмента и подготовка его к применению на 

занятии. Использовать такие программы в качестве средств организации полноценного занятия в аудитории 

практически невозможно, поскольку при работе с ними невозможно изменять и дополнять учебный материал, 

планировать занятие по другой схеме, отличающейся от разработанной в такой программе. 

Поэтому создание мультимедийных пособий, ориентированных на программу соответствующего курса, 

является важной и необходимой задачей преподавателей конкретного вуза. Что касается ЕВАКУ, то 

необходимость создания таких пособий продиктована некоторой спецификой преподавания физики в училище, 

связанной с тем, что в большинстве лекционных занятий курса физики поставлены акценты на те физические 

эффекты, которые чаще всего используются в военной технике.  

В связи с этим на кафедре физики и механики ЕВАКУ ведется работа по созданию мультимедийного 

лекционного курса физики, в основу которого положены Power Point-презентации, включающие как текстовую 

и графическую информацию, сопровождающую лекции базового курса, так и анимационные фрагменты. 

Разрабатываемые презентации ориентированны на использование мультимедийного проектора, выводящего 

изображение на большой экран.  

Приложение Power Point позволяет преподавателю самостоятельно подготовить мультимедийное 

пособие к занятию с минимальными временными затратами. При этом от преподавателя не требуется глубокой 

компьютерной подготовки, так как основные возможности приложения легко освоить всего за несколько часов 

самостоятельной работы за компьютером.  

При планировании нами компьютерного лекционного курса физики были отобраны учебные темы и 

занятия, изучение которых желательно проводить в виде компьютерных презентаций. Для каждого занятия 

были определены целевые установки, найдено оптимальное сочетание традиционных и электронных способов 

подачи информации и созданы сценарии занятий. Лекция представляет собой презентацию из 20-25 слайдов, 

содержащих необходимые определения, формулы, иллюстрации (анимационные фрагменты), контрольные 

вопросы и задание на самоподготовку. В некоторых лекциях предусмотрен показ видеозаписи физических 

опытов. Как правило, лекция организовывается как последовательный просмотр графической информации 

(слайдов) с комментариями лектора.  

Материал слайда должен быть емким, наглядным и логически законченным. Один слайд может 

включать: рисунок с пояснениями или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель 

изучаемого процесса; видеофрагмент демонстрационного опыта. Как показывает наш опыт, имеет значение и 

размер шрифта, и общее оформление слайдов. Первое зависит от аудитории, где проводится лекция и общего 

технического оснащения ее. Оформление слайда должно быть выполнено в спокойных тонах, но контрастными 

цветами. Время показа слайда тоже должно быть оптимальным. Формы использования презентации зависят, 

как от содержания занятия, так и от цели, которую ставит преподаватель. 

Возможны несколько вариантов подачи материала: 

1. лекция – презентация; 
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2. лекция с элементами презентации; 

3. лекция с видеофрагментами. 

Все варианты занятий позволяют намного увеличить объем передаваемой информации, дают 

значительную экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением.  

Создаваемый нами мультимедийный курс лекций по физике предназначен для курсантов первого курса 

и успешно внедряется в учебный процесс. Как показывает наш опыт, применение мультимедиа - технологий 

позволяет сделать лекционные занятия по физике более увлекательными и эффективными для усвоения и 

значительно увеличивает интерес курсантов к изучаемому предмету. 

В заключение следует подчеркнуть, что мультимедийные технологии в лекционных занятиях должны 

играть подчиненную роль и использоваться главным образом для повышения информативности, наглядности и 

убедительности живого слова лектора. 
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Одна из примет нынешнего времени - внедрение в образовательный процесс компьютерных 

технологий (персональных компьютеров и профессионально ориентированных прикладных программ). Их 

применение в качестве средств обучения способствует индивидуализации и дифференциации обучения, 

значительно повышает качество образования - если они используются с учетом их дидактических 

возможностей, а в педагогической практике применяются современные методики преподавания учебных 

дисциплин. При этом компьютерные технологии выступают не только как эффективный педагогический 

инструмент, но и обеспечивают обучающую среду, приближенную к будущей профессиональной деятельности. 

Применение современных информационных технологий в вузе направленно на то, чтобы придать 

образованию опережающий характер, т.е. развивать у студентов творческие способности, умение 

самостоятельно принимать решения, быстро ориентироваться в потоке постоянно обновляющейся информации. 

В учебном процессе Сибирского института финансов и банковского дела (СИФБД) при изучении 

современных компьютерных технологий мы используем следующие методы обучения: 

• объяснительно-иллюстрированный, при котором студент воспринимает готовую информацию от 

преподавателя, из учебника или обучающей компьютерной программы; 

• репродуктивный, связанный с воспроизведением студентом готовых образов или алгоритмов 

деятельности; 

• проблемное изложение, когда студент принимает участие в решении поставленной проблемы; 

• исследовательский, когда студент полностью самостоятелен в формировании нового блока 

информации. 

В процессе реализации обучения применяемые в СИФБД методы учения приобретают одну из форм:  

• индуктивную, когда новая информация формируется на основании анализа ряда отдельных или 

частных факторов (например, изучение возможностей приложений Windows, Internet, банковских 

систем  и др., затем выполнение индивидуального задания или проекта); 

• дедуктивную, при которой новая информация логически выступает из более общих положений 

(например, на основе отдельного приложения Windows осваивается общая методология и философия 

компьютерной технологии); 

• катехизисную, представляющую собой совокупность четких и ясных ответов на систему вопросов, 

характеризующих объект (например, в справочно-правовых системах Консультант-Плюс, Гарант, 

Кодекс. При этом студент должен понимать, что такое поиск, как задать всю необходимую 

информацию для поиска и т.д.). 
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Следовательно, в процессе преподавания современных компьютерных технологий определенным 

образом и в определенной форме реализуется каждый метод обучения или их сочетание  

Использование того или иного метода обучения позволит достичь выполнения задач, которые стоят 

перед преподавателем информатики, если научно обоснован выбор целей обучения и сформировано 

соответствующее содержание обучения. При этом способы учения и формы выбранного метода обучения 

должны обеспечивать эффективность образовательного процесса. Совокупность методов и форм позволит 

совершенствовать подготовку специалистов в ВУЗах  

В ходе экспериментальной работы установлено, что результативность объяснительно - 

иллюстративного метода в преподавании информатики весьма скромная. Этот метод пригоден для пассивно 

созерцательного обучения, и в конечном итоге мы сможем обучить только исполнителя. Тем не менее, 

установлено, что словесно индуктивная реализация эффективна, когда формирование потока информации 

происходит от частного к общему, а в условиях группового занятия - и при одновременной работе студентов 

над одним примером. Словесно дедуктивная реализация возможна, если преподаватель познакомит студентов 

со схемой процесса решения задачи или выполнения алгоритма деятельности. Катехизисная реализация при 

данном методе слабо эффективна, так как она основана на монологе либо репродуктивном диалоге. Индуктивно 

практическая реализация объяснительно иллюстративного метода приносит эффект при выполнении 

диагностических заданий (поиск ошибок в алгоритме деятельности) только под руководством преподавателя. 

Дедуктивно практическая форма позволяет сформулировать общие свойства работы алгоритма (например, с 

буфером обмена), так как эта форма и предполагает формирование информации от частного к общему, 

обеспечивает выход на уровень моделирования, который предполагает создание модели (или хотя бы ее 

прообраз) в процессе обучения. Это позволяет освоить философию компьютерной технологи в среде Windows и 

методы деятельности, (методология здесь базируется на моделировании) и осуществить пропедевтику 

информатики, так как содержание курса основано на использовании компьютеризированных моделей 

действительности, то есть на моделировании. Дедуктивно модельная реализация, основанная на объяснении 

общих подходов алгоритмов деятельности в модели компьютеризированной учебной и профессиональной 

среды. Она эффективна при изменении свойств объектов, значений параметров, настройке и обустройстве 

компьютерной среды, расширению доступных пользовательских возможностей компьютерных программных 

средств уже самим студентом по его запросам и потребностям. 

В методике преподавания информатике объяснительно иллюстративный метод используется в самом 

начале обучения, затем его сменяет репродуктивный. Он используется для приобретения студентами 

практических умений и навыков и предполагает воспроизведение и повторение способа деятельности по 

заданиям преподавателя. Этот метод чаще всего имеет в процессе обучения катехизисно – словесную 

реализацию. Вообще такой способ реализации наиболее типичен и подходит к данному методу в преподавании 

информатики. Невозможна реализация дедуктивно – практическая так  и дедуктивно - модельная, поскольку 

дедукция предполагает использование более общей теории, что не совместимо с практическими методами 

работы. Зато индуктивно – практическая позволяет на частных примерах формулировать общие правила или 

находить инвариантные закономерности в осваиваемых алгоритмах и способах деятельности, осуществлять 

осознанный выбор реализаций возможностей в компьютерной технологии. Катехизисно – практическая 

реализация репродуктивного метода эффективна при запоминании правил работы с компьютером, с 

клавиатурой и мышкой и другим оборудованием, правилами ввода информации и приемами работы с окнами и 

папками, методами связывания и внедрения объектов. Индуктивно – модельная реализация эффективно 

работает при изучении нового приложения Windows (например, PowerPoint или Excel после Word). Катехизисно 

– модельная реализация эффективна при работе с приложениями Windows. На наш взгляд, существуют темы, в 

изложении и изучении которых этот метод остается единственно действенным. Тем не менее, эти методы 

ограничивают самостоятельность студентов при овладении новой информацией. Поэтому в педагогической 

практике мы используем и развиваем более сложные по организации методы, как проблемный, эвристический и 

исследовательский. 

Суть метода проблемного изложения в том, что преподаватель ставит проблему и сам ее решает, 

показывая тем самым студентам путь решения проблемы. Эвристический метод требует от преподавателя 

привлечения студентов к выполнению отдельных шагов поиска. Преподаватель конструирует задание, 

намечает шаги помощи, а сами шаги выполняют студенты. Исследовательский метод  - это способ организации 

поисковой, творческой деятельности  студентов по решению новых для них проблем. Преподаватель 

предъявляет те или иную проблему для самостоятельного исследования учащимися.  

Остановимся на результатах работы с проблемным методом. Словесные формы реализации 

применяются нами при новой информации теоретического характера. Как правило, здесь реализуется 

проблемная беседа. Преподаватель ставит задачу, совместно со студентами формулирует проблему и активно 

руководит ее разрешением. Таким методом можно излагать большинство вопросов учебной программы. 

Например, проблемная реализация возможна во всех тех случаях, когда осуществляется формирование 

пользовательских навыков, а так же при решении задач на компьютере. Овладение системой Windows 

организуется в виде самостоятельной работы исследовательского или поискового характера. Все возможности 

и действия студенты должны находить сами в ответ на производственную необходимость. Ситуацию 

необходимости создает преподаватель, ставя перед студентами разного рода практические задачи. В подобных 

случаях обучение имеет индуктивный характер. Дедуктивно – практическая реализация проблемных методов 
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используется при решении задач (например, в Excel,  в финансово – экономических расчетах).  После изучения 

возможностей Excel студентам предлагаются задания на небольшие финансовые расчеты. Модельная 

реализация проблемных методов  оказалась наиболее удобной и эффективной при изучении текстового 

процессора, электронных таблиц, подготовки презентаций. Студенты самостоятельно формируют блоки 

заданий, планируют объем работы, необходимые средства. Мера участия преподавателя в этом процессе 

определяет уровень проблемного обучения. Дедуктивный или индуктивный характер процесса зависит от того, 

на каком этапе обучения поставлена задача. Если на начальном этапе, то в процессе ее решения ученики 

должны постепенно изучать наборы операций и команд Visual Basic, например, при прохождении практики по 

основам алгоритмизации.  Если же средства освоены, то выполнение заданий осуществляется индуктивно, то 

есть при решении используются уже известные приемы, алгоритмы деятельности, средства или команды. 

Методы обучения  такие как эвристический и исследовательский реализуются нами в обучающих 

средах. Основной упор в этих методах возлагается на содержание будущей профессиональной деятельности 

студентов. Имеющиеся в СИФБД компьютерные средства учебного назначения характеризуются сравнительно 

высоким уровнем самостоятельности студента в поиске и использовании новой информации для решения 

конкретных задач. Такие среды поддерживают курс современных компьютерных технологий, который 

обеспечивает практико – ориентированное обучение студентов, углубляет и закрепляет теоретические знания, 

умения  и навыки по информатике. 

В заключении отметим, что применяемые нами методы обучения информатике позволяют достигать 

цели обучения как образовательные (существенно влиять на общее умственное развитие студентов, развивать 

их мышление и творческие способности), практические (вооружать студентов теми знаниями, умениями и 

навыками, которые могли бы обеспечить их качественную подготовку к профессиональной деятельности), 

воспитательные (формировать культуру умственного труда, умение планировать свою деятельность, 

критически соотносить начальный план работы с реальным процессом ее выполнения, концентрации внимания, 

логичности, развитого воображения, творческой активности, аргументированности мышления, негативного 

отношения ко всякой нечеткости, неряшливости в расчетах, самостоятельности, ответственности за результаты 

и трудолюбия). 

Использование того или иного метода обучения позволит достичь выполнения тех задач, которые стоят 

перед преподавателем информатики, если научно обоснован выбор целей обучения и сформировано 

соответствующее содержание обучения. При этом способы учения и формы выбранного метода обучения 

должны обеспечивать эффективность образовательного процесса. 

Глухова И.С. 
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На современном этапе развития общества во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в 

образовании, широкое распространение получили информационные технологии. Информатизация образования 

создает базу для широкого внедрения в педагогическую практику преподавания различных предметов с 

применением новых информационных технологий. Процесс информатизации образования предъявляет и новые 

требования к информационной подготовке специалистов – учителей. Сегодня педагог-предметник уже не в 

состоянии игнорировать тот образовательный потенциал, которым обладают современные информационные 

технологии и соответствующая им информационно-методическая платформа, переводящие образовательный 

процесс на качественно новый уровень. И потому одной из важной задачей подготовки студентов – будущих 

учителей математики  является овладение ими компьютерными технологиями и умение их применять при 

изучении и преподавании математических дисциплин, формирование у студентов соответствующих 

компетентностей.  

На базе Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, участника 

проекта «Информатизация системы образования» (ИСО), осуществляется работа по  разработке учебных курсов 

и учебных модулей, предполагающих подготовку учительских кадров к использованию в своей 

профессиональной деятельности информационных технологий. На математическом факультете уже имеется 

определенный опыт по разработке методических систем использования информационных технологий в 

некоторых математических курсах, в том числе и геометрии,  ведется аналогичная работа по курсам кафедр 

математического анализа, алгебры, математических методов физики, ИВТ.  Для нас особый интерес вызывает 

вопрос об использовании информационных технологий в   практике обучения геометрии. 

В последние годы наблюдается явная тенденции снижения качества подготовки школьников по   

математическим дисциплинам, особенно это относится к одному из основных разделов школьного курса 

математики – геометрии. И тому есть много причин, одной из которых является несоответствие методики 

обучения школьников геометрии требованиям, предъявляемым обществом к современной школе. Если учителя 
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действительно заинтересованы в повышении качества геометрической подготовки своих учеников, им 

необходимо, прежде всего, изменить саму методику обучения этой дисциплине. Не стоит относится к ней 

(методики обучения) как к чему-то статичному. Речь не идет о полном отказе от всего традиционного, хорошо 

себя зарекомендовавшего и дающего в современных условиях положительную динамику в обучении 

школьников геометрии. Необходимо хорошо зарекомендовавшие себя формы, методы и приемы обучения 

дополнять новыми, более эффективными в обучении геометрии современных школьников. К последним мы 

относим и использование в учебном процессе информационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). А значит, современный учитель должен обладать соответствующими компетентностями, а 

задача высшего педагогического образования – подготовить такого специалиста. 

На кафедре геометрии и методики ее преподавания был разработан и апробирован учебный модуль 

«Использование ЭОР в преподавании школьного курса планиметрии», цель и назначение которого - содействие 

становлению и развитию специальной профессиональной компетентности будущего учителя геометрии в 

области организации изучения базовых понятий и обучению поиска решения задач по планиметрии с 

использованием информационных технологий на основе освоения содержания модуля. Данный учебный 

модуль является элементом методического спецкурса, а его содержание содействует решению следующих 

задач: 

– расширение содержания соответствующего материала курса ТиМОМ за счет конкретизации 

использования НИТ и ЭОР в преподавании отдельных тем планиметрии; 

–  актуализация и систематизация знаний и умений студентов, полученных в курсе геометрии на 

плоскости, необходимых для решения методической задачи организации изучения тем школьного 

курса планиметрии на основе инновационных технологий, соответствующей специальному уровню 

профессиональной компетентности учителя; 

– формирование системы знаний о роли и возможностях ЭОР при организации изучения планиметрии в 

будущей профессиональной деятельности учителя геометрии; 

– развитие умений оценки дидактических качеств ЭОР по отдельным темам школьного курса 

планиметрии; 

– развитие умений построения уроков по изучению планиметрии на основе ЭОР; 

– ориентация в пространстве ЭОР, формирование представлений об их типологии, знаний психолого-

педагогических и эргономических требований к проектированию, функционированию и 

использованию электронного ресурса; 

– мотивация научно-методической деятельности студентов по исследованию целесообразности 

использования ЭОР, имеющихся на рынке программного продукта, для организации изучения курса 

планиметрии; 

– формирование позитивной мотивации и стремления к использованию ЭОР в будущей 

профессиональной деятельности; 

– инициирование самообразовательной деятельности студентов в освоении инновационных подходов к 

обучению геометрии в школе. 

Освоение учебного модуля «Использование ЭОР в преподавании школьного курса планиметрии» будет 

содействовать овладению студентами следующими профессиональными компетентностями: 

1. Общекультурных: 

– Потребность и способность к самообразованию и саморазвитию. 

– Готовность к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в 

педагогической деятельности (владеть информационными и телекоммуникационными 

технологиями на уровне пользователя; уметь применять информационные и 

телекоммуникационные технологии в своей педагогической деятельности; знать принципы 

построения компьютерных обучающих программ и уметь использовать их в профессиональной 

деятельности); 

– Готовность к творческой деятельности (обладать навыками критического и творческого 

мышления; уметь позитивно воспринимать новшества и изменения). 

2. Методологических: 

– Готовность к организации целостного учебного процесса (уметь организовывать учебно-

познавательную деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; уметь организовывать работу в группах; уметь применять  современные технологии 

обучения; уметь оценивать и анализировать деятельность обучающихся в ходе учебно-

воспитательного процесса; уметь организовывать самостоятельную познавательную деятельность 

обучающихся; уметь мотивировать обучающихся на познавательную деятельность на уроке). 

– Готовность к инновационной деятельности в своей предметной области (иметь мотивацию к 

совершенствованию своей педагогической деятельности; уметь критически анализировать опыт 

учителей, педагогическую литературу и нормативную документацию; уметь применять 

инновационные методы и технологии в своей предметной области; уметь разрабатывать и 

апробировать свои инновации; уметь анализировать и оценивать результаты внедрения инноваций 

в учебно-познавательный процесс). 

3. Предметно-ориентированных: 
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– Пространственно-образная, образно-графическая и логико-семиотическая. 

– Готовность организовывать компьютерный эксперимент, исследовательскую работу учащихся по 

геометрии средствами НИТ и ЭОР; 

– Готовность разрабатывать дидактический материал, изготавливать наглядные пособия, создавать 

демонстрационные программные средства обучения, применять их при изучении конкретных тем 

курса планиметрии; 

– Готовность использовать НИТ и ЭОР в преподавании школьного курса геометрии. 

Перечисленные выше компетентности являются, на наш взгляд, основными для современного учителя 

математики. Свою дальнейшую работу в направлении формирования  профессиональных компетентностей 

студентов – будущих учителей математики в области использования в процессе обучения геометрии НИТ и 

ЭОР мы видим в дальнейшей разработке соответствующих модулей по другим разделам геометрии, а также в 

применении НИТ и ЭОР не только в методических курсах, но и в предметной подготовке студентов. 
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В духовной жизни современного общества важнейшую роль играет образование, влияющее на 

формирование индивидуализированного сознания. Образование становится также фундаментальным условием 

и одновременно средством безопасности и развития социума и культуры. На протяжении последних 

десятилетий идет коренная перестройка системы образования в России, охватывая все уровни: дошкольный, 

школьный, вузовский, послевузовский. Очевидно, что качество и уровень жизни в стране в 21 веке будут 

определяться именно профессионализмом кадров. Это в первую очередь относится к образовательной сфере, 

потому что именно здесь готовят специалистов для всех социальных областей. 

Образование – это один из важных институтов информационного общества, порождающий изменения 

и формирующий положительное отношение к ним, готовность жить среди этих изменений, адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни. Существование в условиях данного типа общества обуславливает 

актуальность использования информационных технологий в различных сферах жизни общества, и в первую 

очередь, в образовании. 

Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в процессе обучения. В последнее 

время все чаще появляются публикации, посвященные изучению вариантов использования информационных 

технологий в обучении. Компьютерные программы имеют немало преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Они позволяют интенсифицировать самостоятельную деятельность обучающихся, 

индивидуализировать процесс обучения, повысить познавательную активность и мотивацию учения.  

Одним из минусов существующей системы профессиональной подготовки учителей иностранного 

языка является недостаточная готовность учителей к использованию информационных технологий в процессе 

обучения и воспитания школьников, недостаточное использование возможностей современных 

информационных технологий в организации и проведении занятий по иностранному языку в средней школе. 

Для преодоления указанного ограничения необходима всесторонняя подготовка будущих учителей 

иностранного языка к профессиональной деятельности, предполагающая ознакомление с новыми 

информационными технологиями и методикой их использования на уроках, активизация использования 

информационных технологий в педагогической деятельности.   

 В данной работе представлен опыт использования программно-методических комплексов (ПМК) на 

практических занятиях по дисциплине «Теория и методика обучения иностранным языкам» и во время 

прохождения педагогической практики.  В рамках данного курса студенты выполняют самостоятельные 

задания, например, разрабатывают фрагменты уроков, посвященных ознакомлению с языковым материалом, 

развитию речевых умений, различным формам и приемам контроля и т.д. При выполнении части заданий 

студентам предлагается использовать возможности современных информационных технологий и разработать 

программно-методический комплекс, а также обосновать с точки зрения методики и психологии 

целесообразность организации процесса обучения с использованием тех или иных приемов. 

Компонентами программно-методического комплекса являются: 

1) презентация, созданная средствами MS PowerPoint с целью представления графической информации 

как одного из видов наглядности; 

2) публикации (информационный бюллетень, буклет газета), созданные средствами и  используемые во 

время изучения темы; 

3) дидактические материалы поддержки учебного процесса в MS Excel (проверочный тест) и MS Word 

(кроссворд); 

4) методические материалы поддержки учебного процесса: рейтинг успеваемости учащихся (журнал 

оценивания за время практики) в MS Excel; 
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5) методические материалы поддержки учебного процесса в виде веб-сайта учебно-методического 

комплекса (УМК) средствами MS Publisher. 

Изучение возможностей перечисленных программ и приобретение навыков работы с этими 

программами происходит на занятиях по информатике, а также в рамках спецкурса «Современные 

информационные технологии при обучении иностранному языку». Таким образом, предполагается, что 

студенты при подготовке к практическим занятиям по теории и методике обучения иностранному языку 

актуализируют интегративные знания, умения и навыки по информатике, методике, психологии, педагогике и 

иностранному языку. 

Во время педагогической практики (методической и стажерской) студентам предлагается разработать 

ПМК по учебно-методическим комплексам (УМК), используемым в процессе обучения иностранному языку.  

В качестве примера рассмотрим ПМК «Лондон и его достопримечательности», предназначенный для 

учащихся 6 класса средней общеобразовательной школы (по УМК Биболетовой М.З.”Enjoy English 3”). 

Основные цели разработки и использования данного ПМК – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, прочных знаний по лексике и грамматике изучаемого языка, фонетических навыков, а также 

расширение кругозора учащихся за счет презентации нового материала и самостоятельной работы. ПМК 

обладает образовательным и воспитательным потенциалом: способствует развитию у учащихся умения 

ориентироваться в современной информационной среде, развитию познавательного интереса, развитию 

психических функций, связанных с речевой деятельностью и эмоционально-волевой сферой, повышению 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, а также воспитанию толерантности, 

уважительного отношения к иностранному языку как средству коммуникации. 

Данный ПМК содержит материалы для проведения уроков в помощь учителю и учащимся в MS Word 

(памятки «чтение – не мучение», «я говорю, я слушаю» о том, как быть хорошим собеседником, о подготовке к 

пересказу текста, о работе с аудиозаписью и др.; кроссворды), презентации, созданные средствами MS 

PowerPoint и предназначенные для проведения игр, уроков-дискуссий; публикации на веб-сайте; газету 

«Великобритания. Лондон и лондонцы», созданную средствами MS Publisher; пригласительный билет и буклет 

на праздник и внеклассное мероприятие; список учащихся и оценки их деятельности на уроке в MS Excel; 

диаграмму успеваемости учащихся; педагогические измерительные материалы для оценки качества учебных 

достижений (тесты для проверки качества усвоения лексического и грамматического материала) в MS Excel.   

В планах и конспектах уроков указывается, на каком этапе урока используются различные компоненты 

ПМК. 

Различные компоненты ПМК предназначены для сопровождения и поддержки поэтапного процесса 

овладения новым фонетическим и лексическим материалом, его отработки и применения в устной и 

письменной речи, узнавания и понимания при чтении текстов;  овладения новым грамматическим материалом, 

его тренировки и употребления в речи, узнавания и правильного понимания при чтении, адекватного перевода 

грамматических конструкций. Дальнейшее использование компонентов ПМК предполагает активную работу 

учащихся по применению изученного материала: участие в ролевых играх, викторинах, подготовке 

собственных презентаций, выполнению творческих заданий. Учащиеся совместно с учителем готовили газету, 

подбирали интересные факты о Лондоне, его достопримечательностях, о людях, живущих в этом городе.  

Разработанные во время педагогической практики ПМК оцениваются руководителями практики 

(преподавателями дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку») и преподавателями 

дисциплин «Математика и информатика», «Современные информационные технологии в обучении 

иностранному языку». Критериями оценивания ПМК являются: связь данного ПМК с учебным планом и 

программой, использование педагогических технологий, содержание проекта, оригинальность, использованные 

мультимедийные средства, графический дизайн, организация применения проекта в школе. 

Разработка и использование программно-методических комплексов вносит определенный вклад в 

методическую «копилку» умений будущего учителя иностранного языка и является одним из возможных путей 

совершенствования практической готовности учителя иностранного языка при интегративном использовании 

знаний и умений смежных и не смежных  дисциплин с теорией и методикой обучения иностранным языкам.  
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Процесс информатизации любого учреждения, занимающегося образовательной деятельностью, 

проходит в несколько этапов: 

1. На основе нескольких, не связанных между собой ЭВМ, образуется учебный кабинет для проведения 

уроков информатики и информационных технологий. 

2. Отдельно взятые ЭВМ кабинета информатики объединяются в локальную вычислительную сеть (ЛВС). 

Причем чаще всего сеть получается одноранговой (поскольку действует принцип «так дешевле»). 
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3. Постепенно компьютерами оснащаются такие управленческие структуры образовательного 

учреждения, как администрация, бухгалтерия, библиотека. 

4. По мере роста потребностей учебного процесса (и появления финансовых возможностей) открываются 

другие кабинеты, оснащенные вычислительной техникой. 

5. Встает задача объединения всей вычислительной техники учреждения в целостную информационную, 

как правило, требуется наличие связи со всемирной сетью Интернет. 

Возникает вопрос информационной защищенности строящейся системы, особенно болезненный 

именно для образовательных учреждений. Основных причин здесь две: 

1. Специфика учебного процесса. 

Работая с компьютером, любой школьник или студент может случайно (или не вполне случайно) стать 

причиной хранящейся в компьютере информации. И это вполне нормальное явление. 

Пока школьные компьютеры не связаны друг с другом, ситуация легко контролируема преподавателем 

или лаборантом кабинета. Но как только внутри кабинета появляется ЛВС, все становится сложнее: ученик 

может нанести информационный вред не только своей, но и соседним ЭВМ. Ситуация может стать 

неконтролируемой в условиях единой информационной системы образовательного учреждения. 

На промышленных предприятиях или в коммерческих организациях данная проблема может быть 

эффективно решена административно-командными методами, то для образовательных учреждений такое 

решение неприемлемо. Следовательно, остаются варианты: либо вообще отказаться от идеи построения единой 

информационной системы, либо смериться с фактом полной ее беззащитности, либо при проектировании 

предусмотреть определенные программно - технические средства, позволяющие минимизировать 

потенциальный вред от неправильных действий или сетевых компьютерных вирусов. 

2. Недостаток денежных средств (особенно в тех случаях, когда бюджетное финансирование – 

единственный источник доходов). 

Из этого следует, что приобретение специализированного оборудования и программных продуктов, 

предназначенных для защиты информационной структуры, для государственной образовательной организации 

становиться практически непосильной задачей. Кроме того, даже при наличии такого (спонсорская помощь) 

для его настройки требуется обучение в специализированных учебных центрах, что также недешево. 

Тем не менее ситуация не является безвыходной. Изюминкой решения указанных проблем является 

применение вместо дорогостоящего специализированного оборудования обычных персональных компьютеров, 

управляемых системой Linux. 

Упрощенно безопасность информационной системы должна базироваться на следующих принципах: 

а) Вся внутренняя сеть разбивается на подсети (причем не важно, является ли разбиение физическим 

или виртуальным). 

б) Все подсети объединяются между собой, образуя «звезду». 

в) В центре «звезды» находится управляющий комплекс, состоящий как минимум из одной выделенной 

ЭВМ (работающей под операционной системой Linux). Управляющий комплекс выполняется функции умного 

межсетевого моста и / или маршрутизатора и / или фильтра сетевых пакетов. Основные задачи – избирательная 

фильтрация сетевого трафика, проходящего из одной подсети в другую. 

г) Подключение к всемирной сети Интернет производится через управляющий центр, что позволяет 

контролировать (и ограничивать) доступ внутренних пользователей к всемирной сети, и не допускать 

несанкционированного проникновения из внешнего мира во внутренние подсети. 

д) Если имеется необходимость в серверах, общедоступных для всех пользователей (и учеников, и 

преподавателей), то такие серверы должны быть размещены внутри управляющего центра (т.е. внутри 

«звезды»). 

е) Если необходимость в собственном сервере возникает у отдельного подразделения, то такой сервер 

целесообразно разместить внутри подсети именно этого подразделения. При этом управляющий комплекс 

настраивается таким образом, что пользователи из любых других подсетей учреждения «не видят» этот 

частный сервер. 

Преимущества предлагаемого решения: 

1. Сравнительно невысокая стоимость оборудования, программного обеспечения (Linux). 

2. Непревзойденная гибкость настроек, позволяющая плавно варьировать права доступа пользователей к 

различным внутренним и внешним сетевым ресурсам от полной прозрачности сети до полной изоляции 

отдельный составляющих сеть сегментов. 

3. Минимизации потенциального вреда, который может нанести злоумышленник либо сетевой вирус 

(максимальная зона поражения ограничивается размерами подвергшегося атаке сегмента сети). 

Недостатки: 

1. Необходимые настройки сетевого программного обеспечения в Linux не всегда оригинальны. 

Требуется некоторый опыт. 

2. Производительность ЭВМ управляющего центра может стать узким местом в общей пропускной 

способности сети. 
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Информационный кризис обусловил определенные изменения в подготовке современных 

специалистов, соответственно, растет востребованность умений информационной деятельности, которая 

связанна с процессами получения, преобразования, накопления и передачи информационных ресурсов. Этот 

феномен еще больше актуализируется, когда речь идет о консолидации информации, создании 

интеллектуального капитала. В этом ситуации актуализируется проблема подготовки таких специалистов, 

которые были способны к эффективной деятельности в главной (на сегодняшний день) сфере деятельности – 

информационной. Речь идет об информационно-аналитической деятельности, сущность которой составляет 

взаимосвязь различных видов анализа информации, формирование и накопление информационных ресурсов (из 

достоверных и надежных источников), информационное моделирование объектов, информационное 

обеспечение принятия решений.  

Очевидно, что системное исследование феномена информационно-аналитической культуры 

невозможно без осмысления роли информационно-аналитической деятельности педагога в процессе ее 

формирования. В связи с этим, целесообразно рассмотрение педагогической деятельности как непрерывного 

процесса решения последовательности учебно-воспитательных задач (оперативных, тактических и 

стратегических) и аналитических моделей, которые рассматриваются в изменяющихся условиях выбора 

альтернатив, необходимости прогнозировать последствия, неопределенности ситуации (например, 

недостаточный объем или низкое качество информации) и т.п.  

Безусловно, профессионализм (мастерство) преподавателя проявляется в том, как он анализирует 

педагогическую ситуацию (проводит многостороннее исследование), как формулирует цель и задачи 

собственной деятельности (в соответствии с отведенным для нее интервалом времени), как организовывает 

студентов на решение возникающих проблем с использованием ИКТ.  

В этой связи, особое внимание целесообразно уделить уровню готовности преподавателя к принятию 

решений, который с одной стороны, обусловлен (1) интеллектуальными и творческими способностями; (2) 

способностями к инновациям и риску; (3) уровнем самооценки и рефлексивной деятельности; (4) 

эмоционально-волевыми качествами; (5) особенностями темперамента. Кроме того, сложность исследования 

структуры процесса принятия решений (ПР) обусловлена необходимостью рассматривать (1) психические 

процессы (мышление, ощущения и т.п.), (2) компоненты мотивационных, эмоциональных и волевых процессов, 

(3) индивидуальные качества, психические состояния.  

Таким образом, специфика процесса принятия решений заключается в том, что системное 

исследование должно учитывать два вида теорий, во-первых, теорию принятия рациональных решений, которая 

помогает ответить на вопросы, как проводить критический анализ (разумно рассуждать), и какие из 

альтернатив оптимальны. А также психологическую теорию ПР, которая рассматривает особенности принятия 

личностных и коллегиальных решений. 

Одно из направлений наших разработок связано с использованием математических пакетов, в 

частности, системы символьной математики Derive. Выделим главные критерии оценивания сформированности 

информационно-аналитической культуры – умения понять суть и выделить существенное в рассматриваемой 

ситуации, упорядочивать, систематизировать, информацию, формулировать цели, осуществлять постановку 

задач, понимать сущность информационного моделирования, принимать оптимальные решения, оценивать и 

предвидеть их последствия, уметь интерпретировать полученные результаты. Следует отметить, важность 

введения портфолио для анализа качества, которое ускоряет переход к самооцениванию через осознание уровня 

личных достижений, определение дальнейших целей, планирование и др. 

Заглядина О.Н. 
СИСТЕМНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ОСНОВАНИЙ ГЕОМЕТРИИ) 

zagolga@yandex.ru.  

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 

г. Уфа 

В Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года, отмечается 

необходимость нового этапа инноваций в системе образования, обусловленный переходом к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительным расширением масштабов межкультурного 

взаимодействия, динамичным развитием экономики, ростом конкуренции, глубокими структурными 
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изменениями в сфере занятости населения. Сегодня необходим учитель, который способен к решению 

стратегических задач модернизации общего образования. Что требует в свою очередь незамедлительного 

перехода от лозунгов и теоретических рассуждений к построению новых эффективных образовательных систем 

и технологий, удовлетворяющих личность, общество и государство. 

Так модернизация системы высшего профессионального образования, решение задач подготовки 

конкурентноспосбных специалистов не могут быть обеспечены вне теории методологии систем, системного 

анализа. Как известно, познавательная мощь системного подхода велика. Он внес глубокие изменение в стиль 

мышления, понимания предметов и явлений. В современной педагогической науке системный подход 

выступает методологическим средством, с помощью которого исследуются или создаются целостные 

педагогические объекты, раскрывается их структура, взаимосвязи частей, интегральные качества, 

закономерности функционирования. 

В отличие от педагогической науки математика является особой наукой, в сообществе наук она 

занимает положение, в чем-то сходное, подобное философии, которую нельзя назвать наукой в строгом смысле 

слова. Это старейшие и важнейшие методологические дисциплины. Философия дает общую методологию, 

базирующуюся на развитой системе философских категорий и общенаучных понятий (это ее научный, 

рациональный аспект), и во многом индивидуализированное трансцендентное мировоззрение 
 1

. Математика 

же наряду с указанными выше принципами предполагает разнообразные абстрактные и прикладные 

инструменты исследования конкретных природных и общественных явлений (численные, алгебраические, 

аналитические, топологические, структурно – модельные и др.). Обе - философия и математика – занимаются 

глобальными вопросами только первая стремиться ухватить «сущность», а вторая успешно справляется с 

«явлением». Математика понимается как наука о форме и количестве и общих схемах их воплощения. Если 

естественные науки изучают природу, а гуманитарные науки – человеческое общество, то математика 

исследует в ее же недрах полученные абстракции, т.е. в известном смысле самое себя. В этой связи возникает 

вопрос, можно ли учебный материал по математике «выстроить» в системной логике. 

Вообще, общая теория систем предполагает различные аспекты системного анализа сложных объектов: 

системно–структурный, структурно–функциональный, генетический, организационный. В нашей работе мы 

поставили задачу раскрыть возможности системно–структурной организации математического знания (на 

примере оснований геометрии), представить опыт формирования деятельности вообще, деятельности учения 

(учебная деятельность), квазипрофессиональной деятельности и, наконец, профессиональной деятельности 

будущего учителя математики в образовательном процессе вуза. Анализ широкого диапазона работ по разным 

направлениям профессионально–педагогической подготовки будущих учителей математики позволяет сделать 

заключение о том, что ее современное содержание, структура и организация не соответствуют потребностям 

переживаемого этапа общественного развития. В настоящее время обновление целевых, содержательных и 

технологических составляющих математического образования связано с пересмотром его содержания, форм и 

методов, с требованиями условий непрерывного образования, образования «через всю жизнь», основная задача 

которого – обеспечит целостность и полноту развития будущего учителя математики. 

Существующий образовательный процесс не формирует у будущего учителя математики системного 

видения и способности принимать решения на основе ее анализа. Необходимы новые подходы к организации 

профессиональной подготовки будущих учителей, в частности, учителей математики. Традиционная 

профессиональная подготовка, построенная на принципах поэлементного усвоения математических знаний (мы 

рассматривали основание геометрии) без учета закономерностей формирования субъектной позиции студента, 

не решает задачи целостного освоения всех видов деятельности и в конечном итоге профессиональной 

деятельности будущего учителя математики. Знания, полученные вне определенной системы, без тесной увязки 

их с процессом усвоения, способами будущей деятельности учителя, значительно затрудняют процесс 

адаптации выпускников педагогического вуза к реальным условиям. И к тому же, студенты, которые получили 

знания по математике в системно – структурной логике, свою дальнейшую профессионально–педагогическую 

деятельность осуществляют в такой же логике. Поэтому важно развивать поиски такого образовательного 

процесса на математическом факультете, который бы позволил осуществить системный подход. 

Проведенный теоретический анализ, а также опытно-практическая работа показали, что сущностной 

характеристикой такого образовательного процесса является целостность как внутреннее единство его 

компонентов и наличие функций, обеспечивающих проявление (а, следовательно, формирование и развитие) 

целостных свойств личности. Давая характеристику своеобразию целостного педагогического процесса, В.А. 

Сластенин подчеркивает, что для него должно быть свойственно соблюдение взаимосвязанных условий в 

содержательно–целевом, организационном операционально–техническом аспектах. 

Главным условием системной организации математического знания является представление студентам 

предмета, (рассмотрели основания геометрии) в системной логике, которая задается через систему 

усложняющихся учебных заданий и по мере их усвоения формирует логику мышления будущего учителя 

математики. Для этого содержание выбранного нами курса оснований геометрии было структурировано в 

смысловые блоки, технология усвоения которых предполагала учебную деятельность студентов, которая 

является формой существования студента как субъекта образовательного процесса. Выделение и разработка 

смысловых блоков предполагала: а) новые принципы описания и раскрытия предмета программой учебной 

дисциплины в логике системного анализа объекта; б) описание форм и видов деятельности усвоения, 
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выражающих познавательные приемы метода системного анализа; в) разработку системы учебных заданий, в 

которых эти виды деятельности реализуются. Кратко рассмотрим первый момент. 

Общим принципом описания предмета, раскрытия его содержания является принцип системного 

анализа. Общей логикой познавательного движения в предмете раскрываются его существенные свойства как 

специфической системы и внутренне строение – форма организации, выражаемая типом структуры. Программа 

представляет предмет в «его» основах как инвариант системы и в многообразии вариантов ее конкретных форм 

существования (видах систем данной природы). Содержанием разных разделов программы выражаются разные 

аспекты системного анализа: интегративные свойства системы, уровни ее строения, структуры разных уровней, 

межуровневые связи, многообразие вариантов системы и их особенности, статическое и динамическое 

состояние. 

Система выступает не только в развитом виде, но раскрываются предпосылки ее возникновения. 

Предмет представляется на разных уровнях абстракции, что дает возможность организовать усвоение 

конкретного предмета на высоком уровне обобщения, характерного для современного теоретического 

мышления 
 3

. 

При этом как отмечает В. В. Давыдов 
 2

, проблемы конструирования учебных программ требуют 

комплексного подхода. Это предполагает не только опору на «позитивное содержание» соответствующих наук, 

но и на четкие логические представления науки как особой форме отражения действительности, на развитое 

понимание психологической природы связи мыслительной деятельности учащихся с содержанием усваиваемых 

знаний, на владение способами формирования этой деятельности. 

Системная организация учебного материала должна создавать особые способы ориентировки в 

геометрии (ее основании), которые позволяют студентам осознавать наличие внутренних структурных связей 

между всеми объектами изучаемого курса оснований геометрии. Это, в свою очередь, позволяет одновременно 

овладевать учебным материалом, как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Следовательно, в 

образовательном процессе студенты еще до усвоения всей суммы знаний и умений по основаниям геометрии 

должны овладевать обобщенными общими знаниями, способами деятельности. В этой связи, представив 

содержание учебного материала по основаниям геометрии в виде интеграции четырех блоков, то именно 

первый блок - методологический блок «абстрактные структуры», соответствует этому положению. Потому, 

что абстрактные структуры в общей форме отображают определенные отношения и закономерности 

объективного мира, то они могут применяться для исследования вообще этого мира. 

Реальная практика деятельности учения студентов состоит в том, что в процессе усвоения знаний по 

основаниям геометрии, которые очень глубины, имеют многообразии фактов: основных понятий, отношений, 

разных систем аксиом, определений, теорем и т.д., студент, будущий учитель математики должен научиться 

выделять инвариантный аспект образования и оперировать им в образовательном процессе. Необходимо, с 

одной стороны, выделение всеобщей формы теоретического описания всех значимых с точки зрения 

изучаемого курса оснований геометрии положений независимо от их природы, а с другой – предложения 

комплекса учебных действий, максимально приближающих учебную деятельность студентов к деятельности 

учителя математики в реальных условиях профессиональной практики. Метод обнаружения теоретической 

основы знаний по основаниям геометрии должен стать общим способом и средством их изучения и усвоения. 

Он состоит в том, чтобы в первую очередь знакомить студентов не с отдельными частными вопросами по 

основаниям геометрии, а с наиболее общей теорией, с общими положениями, переходя после этого к 

рассмотрению конкретных вопросов как частных случаев общей закономерности. Этому тезису в 

предложенной нами системе структурирования учебного материала по основаниям геометрии соответствуют: 

второй блок – научно–методический блок «основные характеристики математической структуры», 

третий блок – методико-практический блок «фундаментальные типы математической структуры» и, 

наконец, четвертый блок – практико-методический блок «топологические структуры». Таким образом, этот 

специфический тип структуры должен составлять логический каркас изучаемого курса оснований геометрии, ту 

теоретическую основу, на которой выстраивается вся система знаний по основаниям геометрии о теориях 

различных систем аксиом, их свойств, закономерностях и связях, присущих объекту как предмету науки. 

Наше исследование показало, что усвоение курса оснований геометрии должно идти путем 

восхождения от абстрактного к конкретному и от общего к частному: абстрактные структуры →  

математические структуры (их основные характеристики) →  фундаментальные типы математических 

структур → топологические структуры. Здесь отношение конкретного к абстрактному следует понимать как 

отношение целого к своим частям, системы к своим частям, системы к своим элементам, которые объективно 

выделяются в структуре изучаемого курса оснований геометрии. Познание сущности конкретного должно 

происходить последовательно, от одного теоретически осмысленного, осознанного факта к другому. При этом у 

субъекта познания формируется ориентировочная основа умственной деятельности. Выбор же исследуемых 

студентами фактов должен строго направляться теоретической идеей. Переходы мысли от одного факта к 

другому рассматриваются как познавательные логические моменты, или ступени одного и того же процесса 

познания, или как инвариантный сценарий профессиональной подготовки. Чтобы понять какую–либо теорию 

необходимо выявить ее происхождение и мысленно проследить всю цепочку ее изменений до современного 

состояния. 
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Таким образом, студенты анализируют один и тот же материал на разных уровнях теоретического 

описания и используют различные знания для его отражения. О чем свидетельствуют предложенные выше 

блоки для структурирования учебного материала по основаниям геометрии. Это обстоятельство требует учета 

динамики становления субъектной позиции будущего учителя математики. Поэтому от студента на первых 

занятия не требуется усвоения учебного материала на конкретном уровне. Он должен давать простейшие 

определения и, восходя от одного уровня знаний к последующему, придавать определениям более богатые и 

конкретные толкования. Поэтому понятия, факты, законы, которыми должен оперировать будущий учитель 

математики, от занятия к занятию уточняются, содержательно наполняясь и конкретизируясь. 

Такой способ построения учебной дисциплины позволяет мысли в ходе познавательного процесса 

двигаться от целого к целому, но в логике развертывания ее абстрактных форм представленности – к более 

конкретным, схватывать сначала общие формы целостности, лишь затем переходить к их частным 

проявлениям. 

Последовательность определения учебного материала предполагает одновременное решение 

студентами двух последовательных задач. Первая из них связана с выделением объекта познания, его 

признаков, определением его содержания и структуры, описанием связей и отношений между элементами, 

алгоритмов преобразования; вторая с его описанием, механизмом функционирования и развития, 

формулированием правил и норм преобразовательных действий. 

Вторую группу составляют методы целеполагания, планирования, исполнения, оценки и контроля 

учебной деятельности студентов как субъектов образовательного процесса. Таким образом, обеспечивается 

условие включения студентов в образовательный процесс в качестве субъекта собственной профессиональной 

деятельности, причем сначала это происходит на уровне деятельности вообще, затем на уровне учебной 

деятельности, потом квазипрофессиональной деятельности и, наконец, профессиональной деятельности. 
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Ибрагимова Д.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ INTERNET  ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 

Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет (РГППУ) 

г. Екатеринбург 

В настоящее время в связи с быстрым развитием сети Internet в России и во всем мире перед ВУЗами 

возникает задача эффективного использования новых доступных информационных технологий. 

С появлением сети INTERNET в нашей стране возросла возможность получения образования с 

помощью дистанционного обучения, которое является мощным дополнительным средством получения знаний 

обучающимися. В последнее время для осуществления коммуникаций между обучающей организацией и 

студентом широко используется электронная почта, веб-сайты и видеоконференции с использованием сетей 

общего доступа. 

Дистанционное обучение — метод обучения, при котором от обучаемого не требуется физического 

присутствия в определённом месте в процессе обучения. Как правило, тем или иным способом учащемуся 

предоставляются учебные материалы — учебники, видео и аудио кассеты и/или компакт диски. Следуя 

методическим указаниям, студент самостоятельно (или с удалённой поддержкой учебного заведения) изучает 

материалы, выполняет задания и отправляет их на проверку обратно.  

Дистанционное обучение используется на всех уровнях, но наиболее распространено для получения 

высшего образования. 

Уже говорилось, что при дистанционном обучении могут использоваться самые разнообразные методы 

донесения информации. 

Одним из новых, современных методов предоставления информации является виртуальный класс. 

Виртуальный класс представляет собой пользовательское ядро образовательной ИТ-среды и представляет 

собой комплексную распределённую систему. В неё обычно входят инфраструктурные программные и 

технические компоненты, виртуально объединяющие рабочие места преподавателя и учащихся в учебную 

группу, работающую в сети (локальной или глобальной). 

Но, на мой взгляд, дистанционное образование в России развито слабо. Такая ситуация в стране 

сложилась по нескольким причинам: 

o невысокие темпы распространения сети INTERNET на территории России, что связанно с 

экономическим состоянием страны; 

o наличие низкоскоростных каналов связи между отдельными удаленными узлами сети и местами 

нерациональная маршрутизация, что приводит к общему снижению скорости передачи информации и 

соответственно затрудняет процесс общения между предполагаемыми абонентами в дистанционном 

обучении;  
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o новые технологии INTERNET приходят с опозданием и не всегда находят применение из-за их 

несоответствия с техническими возможностями. 

Но, поскольку данная проблема четко обозначена, она решается. Так, например, в России уже 

существует положительный опыт получения образования с помощью дистанционного обучения в зарубежных 

ВУЗах. Такое обучение предполагает получение диплома магистра. 

Образование при помощи дистанционного обучения можно получить и в российских ВУЗах. В нашей 

стране таких образовательных учреждений уже порядка десяти. В нашем университете (РГППУ) также 

организован факультет дистанционного обучения. 

На сегодняшний день можно выделить следующие типы организационных структур университетского 

дистанционного образования, которые включают: 

- подразделения заочного (дистанционного) образования в традиционных университетах; 

- консорциум (объединение) университетов; 

- открытые университеты; 

- виртуальные университеты с системой телеобразования. 

Система дистанционного обучения помогает развить творческую составляющую образования, 

реализация которой затруднена при обычном обучении: 

-усиление активной роли учащегося в собственном образовании, т.е. в постановке образовательных 

целей, выборе направлений, форм и темпов обучения; 

-увеличение объема доступной информации, доступ к мировым культурным и научным ресурсам для 

студентов из любого населенного пункта; 

-получение возможности студентом общаться с педагогами-профессионалами, со сверстниками-

единомышленниками, консультирование у специалистов  высокого уровня независимо от их территориальной 

расположенности. 

Дистанционное обучение является сравнительно молодой формой организации передачи знаний, но, 

тем не менее,  оказывается актуальным направлением подготовки студентов. 

Исламова З.И., Галанова М.А. 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Izi99@mail.ru galanova@mail.ru 

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы (БГПУ им.М.Акмуллы) 

г. Уфа 

В настоящее время вопрос об использовании интерактивных средств обучения приобрел новое 

звучание в связи с применением современных информационных технологий. По мнению современных 

исследователей, информационные и коммуникационные технологии ведут к подлинной революции в 

образовании. Первенство в практическом внедрении сетевых технологий в настоящее время принадлежит 

высшему образованию. Вопрос о роли современных информационных, а в последнее время и 

коммуникационных технологий в модернизации сложившейся образовательной системы наибольшую 

актуальность получил  в ходе внедрения в практику учебного процесса персональных компьютеров, 

объединенных как в локальные сети, так и имеющих выход в глобальную сеть Internet.  

Содержание педагогического образования, обогащенное применением информационных и 

коммуникационных технологий, с которыми связывают получение таких ключевых компетенций, как 

социальная, коммуникативная, информационная, когнитивная и специальная,1 станет намного глубже и 

осмысленней при выполнении следующих условий: 

• создании реальных условий для подготовки педагогических кадров, способных принять активное 

участие в реализации федеральных и региональных программ информатизации образования; 

• повышения уровня профессионального взаимодействия педагогов и обучаемых благодаря возможности 

выполнения совместных проектов, в том числе и телекоммуникационных; 

• появлении качественно новых способов и средств реализации творческого потенциала студентов 

вследствие доступа к электронным библиотекам, виртуальным лабораториям, научным, учебным и 

другим культурно и социально значимым ресурсам сети Internet; 

• повышении эффективности самостоятельной работы студентов с традиционными и электронными 

ресурсами благодаря развитым системам самоконтроля и поддержки обратной связи с преподавателем; 

• реализации непрерывного образования, когда студенты благодаря телекоммуникациям смогут 

самостоятельно выбирать и осваивать курсы. 

Вышеназванные условия приводят к изменению смысла понятия «интерактивное обучение». В 

современном понимании интерактивное обучение (от англ. interation – взаимодействие) – это взаимодействия 

личности с образовательной средой, где обучающийся становится полноправным субъектом организации 

учебного процесса, а опыт личности служит основным источником учебного познания.  

Все многообразие средств обучения условно можно поделить на следующие группы:  
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• учебники и учебные пособия (учебники, научная литература, дидактические и методические 

пособия, сборники задач и упражнений, руководства по выполнению самостоятельных работ, 

программы, тетради на печатной основе, словари, справочники и т.д.); 

• средства наглядности: предметно-образные (натуральные пособия (гербарии, коллекции, чучела) и  

объемно-образные пособия (модели, макеты, муляжи и т.д.)), знаковые пособия: образно-знаковые 

(картины, рисунки, фото, кинофильмы) и  условно-знаковые пособия (карты, схемы, чертежи и 

т.п.); 

• средства для осуществления практических действий (приборы и приспособления для учебных 

экспериментов, учебно-лабораторное оборудование, оборудование мастерских, кабинетов, 

спортивных залов и т.д.); 

• технические средства обучения: пассивные (слайд- и диафильмы, фонограммы и др.); активные 

(лингафонные классы, диктофоны, тренажеры  и др.); интерактивные (автоматизированные 

обучающие системы (АОС), электронные учебно-методические комплексы и др.); 

• вспомогательные средства обучения (доска, мел, бумага, учебные принадлежности, 

зашторивающее устройство и т.п.). 

При этом важно отметить, что  интеграция группы «технические средства обучения» с любой другой 

группой позволяет перевести традиционные средства обучения в интерактивные. Например, традиционный 

учебник, переведенный в электронный вид, насыщенный видеоматериалом, электронными тестами и т.д., 

становится интерактивным средством обучения.   

Так как, ТСО представляют для нас особый интерес, подробнее рассмотрим их классификацию. В ТСО 

выделяют три основных группы: пассивные, активные и интерактивные средства обучения (Табл.2). 

Таблица 2 

 

Интерактивными техническими средствами обучения можно назвать компьютерные программы, 

созданные на основе современных информационных и коммуникационных технологий, позволяющие работать 

в режиме диалога с пользователем, характеризующиеся хорошо организованной обратной связью. 

Классификация технических средств обучения 

Необходимость применения интерактивных средств обучения в образовательном процессе вузов 

обусловлена рядом причин:  

• доступ информации и возможность подключения к обучающей системе с любого компьютера 

независимо от места, времени и расстояния;  

• быстрая передача обучающих материалов и снижение затрат, возможность внеаудиторного проведения 

консультаций, упор на СРС;  

• улучшенное управление и стандартизация, т.к. полноценно разработанные курсы могут многократно 

использоваться преподавательским составом. Появляется возможность создания постоянного 

хранилища обучающих материалов и обмена этими материалами с учебными заведениями, 

использующими подобные системы (стандарты IMS , SCORM);  

• коммуникация и сотрудничество на основе дистанционно-заочного взаимодействия. 

В настоящее время образовательными учреждениями ведется интенсивная работа по внедрению в 

образовательный процесс интерактивных ТСО, среди которых наиболее популярными являются: 

1. Электронная презентация, основанная на психологии восприятия, присущей современным 

студентам, подразумевающей усвоение информации не столько аудиальными, сколько визуальными 

рецепторами, следовательно, для создания современных учебных курсов необходимо использовать поддержку 

специальных программ, в частности,  PowerPoint.  

Технические средства обучения 

Пассивные  

технические средства обучения 

Активные  

технические средства обучения 

Интерактивные  

технические средства обучения 

информационные материалы,  

линейные обучающие программы 

на физическом носителе 

(киноплёнке, магнитной ленте и 

др.), 

диа- и кинопроекторы, 

видеомагнитофоны.  

Например: 

диапозитивы, диафильмы, 

стереослайды, полиэкранные 

слайд-фильмы, фонограммы, 

учебное кино, видеофильмы, 

телевидение. 

обучающие аудиовизуальные 

программы и программы ЭВМ, а 

так же технические средства, 

которые отвечают за их 

предъявление с обратной связью с 

обучаемым. 

 

 

Например: 

тренажёры, алгоритмы и 

программы ЭВМ, 

аудиовизуальная обучающая 

программа, лингафонные классы, 

диктофоны. 

обучающие программы, 

позволяющие менять и 

формировать в процессе обучения 

содержание и обладающие 

адаптивной методикой 

информационного 

взаимодействия с обучаемыми. 

 

Например: 

автоматизированные обучающие 

системы (АОС), дистанционное 

обучение, электронные форумы и 

библиотеки, электронная почта. 
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2. Электронная почта как асинхронная коммуникационная среда, не требующая согласования времени 

и места получения информации, как средство дополнительной поддержки познавательной деятельности, 

дающее возможности общения обучаемых с преподавателем и друг с другом, и средство управления ходом 

образовательного процесса.  

3. Электронное тестирование, позволяющее без участия педагога провести рейтинг и мониторинг 

качества усвоения знаний. 

4. Виртуальный «Деканат» – автоматизированная система управления в рамках таких модулей, как 

успеваемость, посещаемость, учебное расписание, оповещение, мониторинг качества обучения и воспитания и 

т.д. 

5. Мультимедиакурс по дисциплине – интерактивная компьютерная разработка, включающая в себя 

видеоклипы, анимацию,  музыкальное сопровождение, галереи картин и слайдов, различные базы данных и др., 

структурированные особым образом и записанные на магнитные носители (дискеты или компакт-диски) или 

доступные через компьютерную сеть (локальную или Internet).     

6. Интерактивная (виртуальная) лаборатория, представляющая собой некую информационную среду, 

позволяющую проводить эксперименты, не имея непосредственного доступа к объекту исследования. 

7. Интерактивная педагогическая мастерская, демонстрирующая видеозапись педагогических ситуаций 

с возможностью их интерактивного анализа, выбора вариантов решения и получения результатов.  

8.  Электронная библиотека – совокупность гипертекстовых или гипермедиа систем, размещенных на 

одном или нескольких сетевых серверах. 

Оговоримся, что мы перечислили те средства, которые на современном этапе развития высшего 

профессионального образования уже заняли свою нишу и достаточно активно используются в образовательном 

процессе вузов.   

Таким образом, применение интерактивных средств обучения призвано не  заменить, а значительно 

расширить возможности имеющихся традиционных технологий обучения. При этом интерактивные средства 

обучения эффективны, когда они непосредственно отвечают потребностям обучающихся и педагогов. 

Очевидно, что разработка интерактивных средств обучения является результатом совместного творчества как 

педагогов, так и специалистов по информационным технологиям. Фактически, интерактивные средства 

обучения призваны обогатить деятельность высших учебных заведений, улучшая качество образования и 

расширяя его доступность. От современного высшего учебного заведения требуется внедрение новых подходов 

к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных навыков учащихся 

на основе потенциальной многовариантности содержания и организации учебно-воспитательного процесса.  
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Развитие методов имитационного моделирования  позволяет в настоящее время подразделить задачи и 

в какой-то мере классифицировать методы решения прикладных задач по их типу. 

Понятие имитационного моделирования (соответственно и имитационных моделей) в настоящее время 

трактуется неоднозначно. Соответственно необходимо в какой-то степени внести некоторые разъяснения по 

данному вопросу (рис.1). На наш взгляд при использовании термина «имитационное моделирование» 

необходимо разделять методы Монте-Карло (метод статистических испытаний) и методы аналогового 

моделирования. 
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Рис.1. Классификация методов имитационного моделирования 

 

Метод Монте-Карло – это численный метод решения при помощи моделирования случайных величин с 

целью вычисления характеристик их распределений.  

Реализация метода осуществляется на ЭВМ. Компьютерная имитация позволяет исследовать модель, 

как в определенные моменты времени, так и в течение продолжительных периодов времени. Для нахождения 

устойчивых решений (характеристик) при моделировании требуется его многократное воспроизведение с 

последующей статистической обработкой. Здесь проводится имитация воздействия многочисленных случайных 

факторов на различные элементы модели. Каждое воздействие на процесс в модели представляется в виде 

«розыгрыша» случайного явления с помощью процедуры, дающей случайный результат. Множество таких 

реализаций в ходе одного варианта имитации дает одну реализацию (историю) процесса.    

Монте-карловские модели строятся для явлений и систем объектов, входы и (или) функциональные 

соотношения между различными компонентами которой содержат элементы случайности или полностью 

случайных процессов, подчиняющиеся  вероятностным законам.   

Для построения моделей необходимо знать основы теории вероятностей и сущность методов Монте-

Карло. 

Общая схема решения задач методом Монте-Карло при имитационном моделировании такова: 

1) реальному явлению или описывающим его уравнениям сопоставляется аналогичный им (иногда 

совершенно непохожий) вероятностный процесс, который называется имитирующим или симулирующим. 

Создание вероятностной модели, применение метода Монте-Карло  для «имитации» и его решение на ЭВМ для 

определения характеристик и параметров исследуемого реального явления называют имитационным 

моделированием; 

2) искомым величинам реального явления или процесса сопоставляются математические ожидания 

случайных величин вероятностного процесса; 

3) решения задачи в методе Монте-Карло ищутся в виде статистических сумм, в отличие от 

аналитических методов, где решение ищется в виде ряда по собственным функциям. Для этого на основе 

генератора случайных чисел или выбранного алгоритма получения псевдослучайных чисел производится 

розыгрыш реализаций случайных величин имитирующих процесс или явление. Решение ищется в виде средних 

значений, соответствующих математическим ожиданиям определяемой величины.  

Методы Монте-Карло можно использовать для решения различных задач. Например: 
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• для вычисления различного типа интегралов и решения математических уравнений (линейных, 

дифференциальных, интегральных, интегро-дифференциальных) безотносительно к каким-либо видам 

реальных явлений и процессов. Решение такого типа задач с помощью вероятностной модели в 

дальнейшем будем называть вероятностным моделированием.   

• если реальному явлению или его математической модели в виде дифференциального уравнения 

сопоставляется аналогичный (иногда совершенно непохожий) вероятностный процесс, то в этом случае 

мы имитируем процесс. Создание вероятностной модели, применение метода Монте-Карло  для 

«имитации», или иногда говорят симуляции, и его решение на ЭВМ для нахождения характеристик и 

параметров исследуемого реального явления определим как вероятностно-имитационное 

моделирование. Для имитационно-вероятностных моделей стохастичность, случайность связана с 

самим явлением, процессом без внешнего воздействия. В конечном счете,  описание объекта 

проводится в виде некоторого алгоритма (логики), отражающего структуру и процессы 

функционирования объекта во времени, учитывающего воздействие случайных факторов в модели. 

Задачи такого рода часто встречаются в молекулярной, статистической,  нейтронной, квантовой 

физике, геофизике, газовой динамике, а также в теориях  фильтрации, передачи и защиты информации, 

массового обслуживания и т.д. 

• решение задач математической статистики статистического оценивания и прогнозирования, 

корреляционно-регрессионного и многомерного статистического анализа, оптимизации систем, 

определения экстремума функций большого числа переменных, распознавания образов в дальнейшем 

будем называть статистическим моделированием. Задачи этого рода возникают при 

прогнозировании экономических, психолого-педагогических, социальных явлений и объектов. 

Отметим, что эта классификация является условной.  

С развитием компьютерных технологий возможности имитирования реальных объектов расширились. 

Появились новые методы и технологии, позволяющие имитировать реальные процессы особенно в 

экономических и социальных системах, а также в области визуального приборостроения. Более того, бурно 

развивается направление виртуального и мульти-агентного моделирования и имитации.  В связи с этими 

изменениями понятие «имитационное моделирование» приобретает неоднозначный  смысл. Поэтому мы 

выделяем методы аналогового моделирования в имитационном моделировании.   

Одно направление это имитационное аналоговое моделирование экономических, социальных 

процессов, интеллектуальных, мульти - агентных, геоинформационных, этнических  систем и других задач с 

помощью статистических и имитационных компьютерных средств (Pilgrim, GPSS, SLAM-II, SWARM, МЕР и 

т.д.).  Кроме того, к этому направлению можно в какой-то степени отнести  программы или программные 

комплексы, среды программирования или моделирования, в частности тренажеры,  в которой возможно 

имитировать процессы функционирования реального объекта (вождение водителем автомобиля по трассе, 

вождение полетом самолета и др.), в котором  существуют элементы случайности. К имитационно-

компьютерным моделям можно отнести, игровые компьютерные модели.  

Другое направление аналогового имитационного моделирования это использование систем 

технического моделирования  для решения задач геометрии, электричества, электро – радиотехники, связи, 

телекоммуникаций и других задач с помощью набора инструментальных математических средств (COMPAS, 

PSpice, Design LAB, Electronics Workbench, Auto-, Micro-, P – CAD, Simulink,  Vissim,  LABVIEW и др.).  В 

системах технического моделирования можно собирать виртуально любые электротехнические схемы, с 

использованием компьютерных аналогов электротехнических деталей и измерительных приборов 

(сопротивлений, транзисторов, вольтметров, амперметров, осциллографов, источников питания, генераторов, 

электродвигателей, логических схем и т.п.) по внешнему виду и характеристикам приближенных к их 

промышленным аналогам. С помощью этих программных продуктов возможно визуальное моделирование и 

конструирование инженерных, технических  имитаторов электронных приборов и логических устройств.  Более 

того, проектированные и созданные виртуальные инженерные и производственные компьютерные объекты и 

установки можно использовать для натурного эксперимента  и производственных испытаний в реальном 

масштабе времени. 
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Гуманитарное образование, дающее совокупность знаний, умений и навыков в области общественных 

наук, до сих пор мало где реализуется средствами дистанционных обучающих технологий. Это происходит 

оттого, что большинство дистанционных курсов разрабатывается в технических университетах по техническим 

специальностям или отвечают потребностям корпоративного обучения.  [1].  



 52 

Применение дистанционных обучающих технологий в гуманитарном образовании взрослых, вузовском 

и послевузовском, является актуальным для настоящего времени. 

Использование дистанционных обучающих технологий в гуманитарном образовании взрослых 

способствует не только и не столько технологизации учебного процесса, формализации гуманитарных знаний, 

но и формированию субъект-субъектных, диалоговых отношений между преподавателем и обучающимся, 

изменению характера обучения с авторитарного на личностно-ориентированный.  

Применение дистанционных обучающих технологий в гуманитарном образовании взрослых развивает 

вербальную и невербальную коммуникацию у обучающихся, позволяет им приобрести навыки работы с 

новыми носителями информации, способствует освоению обучающимися учебных программ и отдельных 

дисциплин в удобном месте и в удобное время [2].  

Рассмотрим качества, навыки и функции субъектов гуманитарного образования взрослых, 

реализуемого при помощи дистанционных технологий обучения.  

Субъектами дистанционного гуманитарного образования взрослых являются обучающиеся, 

преподаватели и профессионалы-консультанты из изучаемой области.   

Обучающийся дистанционного гуманитарного образования взрослых является активным участником и 

организатором учебного процесса, осуществляет деятельность самообучения и самовоспитания, 

взаимодействует с другими субъектами образования. 

Эффективность образовательного процесса во многом зависит от первоначальных способностей, 

образовательного ценза и практического опыта обучающегося. Кроме того, характер взаимодействия 

обучающегося с субъектами и объектами образовательной среды зависит от «нравственной и социальной 

степени зрелости обучающегося, от его «стартового» информационного и коммуникативного уровня культуры» 

[3]. 

Обучающийся дистанционного гуманитарного образования взрослых  должен обладать следующими 

качествами и практическими навыками: высокой мотивацией учебной деятельности, поддерживаемой на 

протяжении всего срока обучения; способностью к самоорганизации и навыками самостоятельной 

познавательной деятельности; навыками работы на компьютере и в сети Интернет, навыками общения в 

виртуальном пространстве; коммуникативными умениями и навыками. 

Специфика дистанционного обучения диктует требования к базовым знаниям ПК у обучающихся. Для 

большинства обучающихся показано предварительное обучение навигации курса или включение хорошего 

технического руководства в его содержание. 

В ходе образовательного процесса обучающийся должен научиться критически оценивать результаты 

собственной деятельности по приобретению знаний, присвоению различных ценностных ориентаций.  

Все обучающиеся дистанционного гуманитарного образования являются активными участниками 

образовательного процесса, беря на себя не только функции самообучения и самовоспитания, но и функции 

взаимообучения и взаимовоспитания. Но, обучающиеся не только обмениваются соответствующими знаниями 

и опытом друг с другом, но и выполняют функции контроля результатов обучения, взаимооценку и 

взаимокоррекцию.  

Роль преподавателя гуманитарного образования взрослых с использованием дистанционных 

обучающих технологий отличается от его роли при традиционной форме обучения и выливается в роль 

соученика и соработника взрослого обучающегося.  

С одной стороны, преподаватель отодвигается на второй план, и, согласно теории  обучения взрослых 

[4], уже не является основным источником получения информации, с другой, он продолжает оставаться одним 

из главных участников и организаторов образовательного процесса.  

Преподаватель должен обладать технической и психолого-педагогической компетентностью:  владеть 

умениями и навыками обучения и воспитания взрослых обучающихся; обладать навыками работы на 

компьютере и в информационно-коммуникационной среде; знать психолого-педагогические особенности 

взаимодействия в информационно-коммуникационной среде; обладать умением организации групповой и 

коллективной деятельности обучающихся. 

Преподаватель дистанционного гуманитарного образования взрослых способствует развитию 

творческого потенциала обучающегося, создает для этого необходимые условия, оказывает психолого-

педагогическую поддержку обучающемуся, мотивирует его к обучению, проводит вместе с обучающимся 

оценку полученного результата обучения. 

Для овладения обучающимся профессиональными знаниями, умениями и навыками создается среда, 

максимально приближенная к изучаемой жизненной или профессиональной области. Для этого приглашаются 

профессионалы-консультанты из изучаемой области, способствующие развитию профессиональных и 

личностных качеств обучающихся.  

В роли консультантов могут выступать также психологи, методисты,  общественные деятели и другие 

специалисты, участие которых в учебном процессе считается необходимым.  

Обучающийся в ходе обучения выполняет функции организационную,  информационную, поисковую, 

коммуникативную, гностическую и др.: организовывает собственную познавательную деятельность, 

самостоятельно изучает основной и дополнительный учебный материал, осуществляет поиск информации в 

Интернет-ресурсах, выполняет индивидуальные письменные задания и отсылает преподавателю, осуществляет 

самоконтроль и самооценку, взаимооценку; осуществляет деятельность по приобретению практического опыта; 
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консультируется у преподавателя on-line или off-line; взаимодействует с другими участниками курса, используя 

различные средства дистанционной коммуникации и др.   

Преподаватель в ходе образовательного процесса несет функции организационную и управляющую, 

информационную, коммуникативную  и мотивационную, контролирующую и оценивающую и др.: 

обеспечивает организацию и управление образовательным процессом; мотивирует образовательную 

деятельность обучающихся, оказывает им психолого-педагогическую поддержку во время обучения; 

консультирует обучающихся по текущим вопросам; организовывает и проводит виртуальные дискуссии; следит 

за соблюдением обучающимися этики поведения; осуществляет текущий, рубежный и итоговый виды 

контролей и др. 

Повышению мотивации учебной деятельности обучающихся способствует создание благоприятного 

психологического климата, а его создание, в свою очередь,  зависит от профессиональной компетентности 

педагога, учета им психологических особенностей взрослой аудитории, построения учебного процесса на 

принципах сотрудничества и взаимоуважения [5]. 

Эффективность управления учебной деятельностью обучающихся напрямую зависит от наличия у 

преподавателя качеств аккомодатора и модератора, способности вести дискуссию с использованием средств 

дистанционной коммуникации, ставить вопросы и поднимать проблемы, стимулирующие активную 

познавательную деятельность обучающихся.  

Взаимодействие обучающегося с преподавателем способствует овладению многообразными способами 

получения и усвоения знаний, активизации внутренних механизмов развития личности, выработке и 

присвоению ценностных систем и ориентаций. Преподаватель выступает в качестве носителя новых взглядов, 

позиций и идеалов и может помочь обучающемуся наиболее безболезненно адаптироваться к новым условиям 

существования, снизить психологическое напряжение во время обучения [1]. 
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На современном этапе развития общества в условиях быстро происходящих социально-экономических 

изменений взрослое население России нуждается в социальной адаптации и повышении личностной и 

профессиональной компетентности. Решение проблемы образования взрослых должно быть направлено не 

только на повышение квалификации и переквалификации специалистов, но на «удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» [1], «на постоянно  возрастающий  

общественный  образовательный  спрос,  на  конкретные интересы семей, местных сообществ,  предприятий» 

[2].    

Учитывая ориентацию российского законодательства на гуманизацию и гуманитаризацию 

образовательной системы, не менее актуально решение проблемы гуманитарного образования, в том числе при 

помощи  дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение в удобное время и 

в удобном месте.   

В России реализуется дистанционное образование с использованием трех информационно-

коммуникационных  технологий: кейс-, сетевой и телекоммуникационной технологий. Все модели 

дистанционного образования определяются отчасти используемыми технологиями, отчасти – организацией 

образовательного процесса и ролью его участников.  
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В ходе проведенных нами исследований было выявлено, что в России реализуется четыре модели 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), которые можно 

классифицировать по преобладающему виду деятельности: самостоятельной познавательной деятельности 

обучающегося; профессиональной деятельности обучающегося; взаимодействия между обучающимися; 

деятельности преподавателя или их комбинации.  

Наиболее распространенной является модель обучения с преобладанием самостоятельной 

познавательной деятельности обучающегося. Она реализуется с помощью кейс- или сетевой технологий и 

рассчитана на высокую мотивацию обучающегося в течение всего срока обучения. 

В дополнение к самостоятельной познавательной деятельности обучающегося предлагаются 

консультации преподавателя, которые осуществляются по электронной почте либо через Интернет. Число 

консультаций, предоставляемых за один курс обучения, обычно ограничено. При этом взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем опосредованно. 

То, что обучающиеся фактически вынуждены обучаться самостоятельно, без личного общения с 

преподавателем, в процессе которого формируется терминологический аппарат, устная речь, профессиональное 

мышление, остается до сих пор проблемой дистанционного образования. Эта проблема особенно актуальна для 

обучения гуманитарным специальностям.  

Самостоятельная деятельность обучающегося может быть дополнена редкими on-line или off-line 

контактами между обучающимися,  осуществляемыми в рамках виртуальных учебных групп. Электронная 

почта, Интернет-конференции, форум и электронные доски объявлений являются самыми распространенными 

средствами дистанционной коммуникации из-за простоты внедрения и низкой себестоимости.  

По результатам исследований моделей российского дистанционного образования нами разработана 

модель гуманитарного образования взрослых с использованием дистанционных обучающих технологий.  

Модель гуманитарного образования взрослых включает общие принципы (гуманизация образования, 

связь обучения с воспитанием, активность и самодеятельность обучающегося, сочетание трех видов учебной 

деятельности, опора на опыт обучающегося, рефлексия и др.), содержание (построение с учетом умственно-

интеллектуальной, духовно-нравственной и физической сфер личности), методы организации учебной 

(самостоятельного изучения, интерактивные, основанные на опыте обучающихся, основанные на творчестве 

обучающихся) и воспитательной деятельности (воспитания, самовоспитания, взаимовоспитания), различные 

средства обучения и воспитания. 

Нами выявлены условия эффективного применения средств дистанционных обучающих технологий в 

гуманитарном образовании взрослых: специфические принципы дистанционного образования взрослых 

(интерактивность, единый темп обучения, своевременная обратная связь, гибкость, модульность, базовые 

знания, применение традиционных и дистанционных обучающих технологий, связь обучения с 

профессионально-практической деятельностью и др.); построение содержания осуществляется с учетом 

потребностей взрослого обучающегося, его психолого-физиологических особенностей, особенностей 

информационно-телекоммуникационной среды и др.; для построения содержания используются 

организационные формы и методы учебно-воспитательной деятельности, базирующиеся на основе четырех 

видов взаимодействия между участниками образовательного процесса.  

В основе разработанной нами модели гуманитарного образования взрослых с использованием ДОТ 

лежат четыре вида взаимодействия: между обучающимся и учебно-методическим материалом, между 

обучающимся и преподавателем, между обучающимся и другими обучающимися, между обучающимся и 

специалистами из изучаемой области/ профессиональной  средой [3]. 

Взаимодействие между обучающимся и учебно-методическим материалом осуществляется с помощью 

интерактивной формы его представления.  

Взаимодействие между обучающимся и преподавателем способствует овладению различными 

способами получения и усвоения знаний, профессиональной терминологией. Преподаватель проводит 

консультации по интересующим обучающего вопросам, осуществляет контроль и коррекцию результатов 

обучения, оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающемуся, мотивирует его учебную 

деятельность.  

Взаимодействие обучающихся друг с другом исходит из основных положений теории обучения 

взрослых [4]. В процессе взаимодействия с другими  обучающимися происходит переосмысление собственного 

жизненного опыта обучающегося, присвоение новых ценностей, правил поведения, приобретение навыков 

межличностного общения.   

Взаимодействие обучающегося со специалистами из изучаемой области способствует, 

разностороннему развитию обучающегося в профессиональном и личностном плане, формированию 

профессиональных умений и навыков.  

Для организации эффективного взаимодействия между обучающимися необходимо обеспечить единый 

темп прохождения учебного материала. Принцип единого темпа обучения является на наш взгляд вторым из 

основополагающих принципов при контактном обучении.  

В процессе обучения целесообразно строго соблюдать соответствие индивидуальной учебной 

траектории и учебной траектории класса или дискуссионной группы. Преподаватель должен сдерживать 

учебную активность обучающихся, стремящихся досрочно пройти курс, и мотивировать учебную деятельность 
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отстающих. Таким образом, можно будет обеспечить эффективное взаимодействие: обучающиеся получат 

возможность одновременно участвовать в дискуссиях и выполнять совместные учебные проекты.   

Немаловажным является принцип своевременной обратной связи. Образовательный процесс должен 

быть организован таким образом, чтобы была обеспечена своевременная обратная связь между преподавателем 

и обучающимся. Желательно, чтобы время обратной связи составляло не более суток, так как при 

своевременной обратной связи у обучающегося усиливается мотивация учебной деятельности [5] 

Гуманитарное образование взрослых должно осуществляться в контексте профессиональной 

деятельности. Дистанционная форма получения образования наиболее приемлема для взрослых обучающихся 

уже работающих по своей специальности. Они сами замечают положительные изменения в своей деятельности, 

наличие профессионального роста.  

 В гуманитарном образовании взрослых с использованием ДОТ необходимо применять такие формы 

обучения, которые ставят обучающегося в активную позицию, при которых процесс познания является 

поисковым, исследовательским, творческим. Необходимо учитывать, что обучение взрослых должно проходить 

в форме диалога, в процессе которого происходит обмен мнениями, опытом, уточняются, углубляются 

имеющиеся и создаются новые знания. 

В качестве критерия выбора методов и приемов образовательной деятельности выступает 

взаимодействие между субъектами и объектами образования: обучающимся, учебно-методическим материалом, 

преподавателем, другими обучающимися, специалистами-профессионалами/ учебно-профессиональной средой.  

Методы образовательной деятельности в информационном пространстве можно классифицировать 

следующим образом: методы взаимодействия между обучающимся и учебно-методическим материалом 

(изучение электронных источников, публикация на доске объявлений, ведение web-тетради, анализ конкретной 

ситуации (case study), самоконтроль и самооценка и др.); методы взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся (беседа, инструктаж, консультация on-line/off-line, коррекция и оценка письменных заданий и 

др.); методы взаимодействия между участниками образовательного процесса (дискуссия on-line/off-line; 

учебный  проект, ролевая игра (role-play), взаимоконтроль и взаимооценка и др.); методы взаимодействия 

между обучающимся и учебно-профессиональной средой (мониторинг, консультация специалиста, 

профессиональный проект и др.). 

В гуманитарном образовании взрослых с ДОТ используются такие средства обучения как печатные 

материалы, аудио-, видео-носители, электронные учебники, электронные библиотеки, компьютерные 

обучающие системы и др. Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется в 

очной и дистанционной форме лицом к лицу, по телефону, электронной почте, в формате чата, форума, блога, 

Интернет-конференции, с помощью программ пейджинговой связи ICQ и QIP (Quiet Internet Pager), 

дистанционных программ аудио- и видеокоммуникации Skype, Messenger, Netmeeting и др. [6] 
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В Международном банковском институте проводится уникальная по составу и масштабам работа по 

созданию и применению в учебном процесса электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 

института. ЭУМК института – это система, состоящая более чем из 200 ЭУМК по дисциплинам, тесно 

взаимосвязанных между собой в соответствии со структурно-логическими схемами дисциплин. 

ЭУМК по дисциплине – это совокупность средств предъявления учебной информации и средств 

автоматизированного контроля, обеспечивающих усвоение необходимых знаний, умений и навыков на уровне, 

регламентированном государственными образовательными стандартами. 

ЭУМК по дисциплине представляет собой систему взаимосвязанных элементов, которые по их 

назначению можно разделить на три группы: методические (установочные); предъявления учебного материала; 

интерактивные. Состав ЭУМК по дисциплине показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Состав ЭУМК по дисциплине. 

Уникальными элементами в таком ЭУМК являются компьютерные интеллектуальные тьюторы, 

которые совместно с контрольными тестами составляют интерактивную часть комплекса.  

Компьютерный интеллектуальный тьютор (КИТ) – интеллектуальная компьютерная программа, 

исполняющая роль индивидуального преподавателя-наставника. Она инициализирует обучающий диалог со 

студентом, применяя вопросы открытого типа, анализирует семантику свободных ответов, оценивает и 

комментирует ответы и разъясняет основные положения учебного материала. Целью применения КИТ 

является повышение эффективности усвоения знаний путем управления самостоятельной работой и 

познавательной деятельностью студента. КИТ является организующим элементом всего комплекса.  

Создания и применение в ЭУМК элементов, которые берут на себя функции научения и управления 

познавательной деятельностью студента, стало возможным в результате разработки логико-семантического 

метода анализа контекстно-зависимых высказываний. Благодаря этому методу появилась реальная возможность 

создавать и реализовывать в системах учебного назначения автоматизированные адаптивные многоуровневые 

обучающие диалоги. Совокупность программно-методических средств, позволяющих моделировать и 

воспроизводить такие диалоги индивидуально для каждого студента в соответствии с уровнем его текущих 

знаний\незнанй, получила название компьютерный интеллектуальный тьютор. Уникальность этого продукта 

заключается в том, что КИТ позволяет выявить незнания студента, и в следующем же акте диалогового 

взаимодействия повторно предъявить те знания, которые соответствуют конкретным незнаниям студента. 

Необходимость отвечать на вопросы, свободно конструируя ответ, «включает» более глубокие мыслительные 

процессы в сознании студента. Собственно, процесс осмысления вопроса, ввод свободно-конструируемого 
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ответа, прочтение адекватных реплик и пояснений компьютерного тьютора, создает мощный синергетический 

эффект, который резко повышает уровень усвоения знаний студентом. 

Уникальность наших ЭУМК заключается в том, что существует стройная система междисциплинарных 

гиперссылок. Так, например, из вопроса КИТ может быть организована ссылка на любой элемент не только 

данного, но и другого ЭУМК (контент, практикум, хрестоматию, глоссарий, другой вопрос компьютерного 

тьютора или даже целый тьюториал), который сможет компенсировать выявленные незнания студента. 

Насыщенность ЭУМК такими интерактивными обучающими элементами, позволяет каждому студенту 

задать вопросы по всем важным фрагментам учебного материала, проконтролировать точность и полноту его 

свободного ответа и компенсировать, при необходимости, его незнания. Комплекс КИТ по дисциплине 

включает несколько сот подобных вопросов, которые в достаточной степени «покрывают» весь учебный 

материал дисциплины и фактически «заставляют» студента усвоить учебный материал в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. В этом и состоит управляющая и организующая роль КИТ в ЭУМК. 

В институте в полном объеме разработаны методические, технологические, административные и 

финансовые механизмы организации и выполнения работ по создания ЭУМК. Разработка элементов ЭУМК 

засчитывается как важная методическая работа преподавателей, которая соответственно оплачивается. На всех 

кафедрах идет активная работа в этом направлении. Для координации работ в институте созданы специальные 

подразделения – отделы ЭУМК и КИТ, входящие в состав редакционно-издательского центра. В качестве 

иллюстрации организации работ можно указать, что лишь для создания КИТ разработано несколько 

технологии. Преподаватель может выбрать любую из них, исходя из имеющихся навыков овладения 

компьютером и собственных предпочтений. 

Создание всей номенклатуры ЭУМК должно быть завершено к концу 2007г. В настоящее время уже 

создано несколько десятков ЭУМК, и активно ведутся работы по остальным. Большая часть созданных ЭУМК 

уже применяется в учебном процессе, например, при организации сетевого обучения на факультете заочного 

обучения. 

Общий объем методических материалов, созданных с сентября 2005г., насчитывает около 40 000 

страниц. Институтская уникальная Интерактивная обучающая среда Виртуальный университетский 

образовательный комплекс (ИОС ВУОКСа), уже содержит около 4 000 вопросов КИТ и более 6 000 вопросов 

для контрольных тестов. 

Очевидно, что созданные ЭУМК в процессе их жизненного цикла должны будут постоянно 

актуализироваться и модернизироваться. В институте разрабатывается система мер, обеспечивающая 

применение и актуализацию ЭУМК. 

Создание и применение ЭУМК в таких масштабах и за такие короткие сроки невозможно осуществить 

без скрупулезной разработки требований и условий их реализации. Это: унификация структуры и 

регламентация состава и требований к ней; стандартизация шаблонов и технологий создания; доступ к любому 

элементу ЭУМК и отчуждаемость их по различным параметрам и др. 

Касымова О.П., Кулагина А.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

olgakasymova@yandex.ru, asya787@mail.ru 

Башкирский государственный университет (БашГУ) 

г. Уфа 

В последнее десятилетие накоплен достаточный для обобщения опыт по использованию 

информационных технологий при изучении и преподавании русского языка. Использование информационных 

технологий ведется по нескольким направлениям: компьютеризация лексикографических исследований (проект 

"Машинный фонд русского языка /МФ РЯ/", Диалектологического подфонда МФ РЯ, конструирование 

лингвистического универсума русского языка в нелинейной форме и др.); создание интернет-учебников;  

электронных корпусов текстов разных типов (диалектологических, специальных: технических текстов, текстов 

литературной критики произведений постмодернизма и пр. и, конечно, Национального корпуса русского 

языка). Одним из важных направлений лингводидактики с применением информационных технологий является 

создание тестов (обучающих и контролирующих). 

Тесты обучающего типа кроме оценки ответа испытуемого дают возможность корректировки пробелов 

в знаниях, т.е. предоставляют возможность обращения к подсказкам, содержащим необходимую теоретическую 

информацию. Контролирующие тесты только констатируют качество ответа. 

Грамотно составленный тест по русскому языку предполагает отсутствие неясности в формулировках 

вопросов и в самих заданиях. Особенность любого теста заключается в его жесткой инвариантности. Языковой 

факт, использующийся в тесте в качестве одного из вариантов ответов, не может подвергаться двойной 

трактовке. Это связано с понятиями абсолютного и относительного знаний, принятых в языкознании. 

Абсолютные знания легче поддаются контролю, процесс их проверки сводится к системе «вопрос - ответ», в 

которой «ответ» может состоять только из двух компонентов: «да/нет». Таким образом, то, что абсолютно 

ясно, может быть легко переработано и включено в тест в качестве одного из вариантов ответов. При 

компьютерной проверке относительных знаний возникают определенные сложности. Например, в 

предложениях, квалифицируемых как грамматические омонимы, словоформы могут получить несколько 
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трактовок. Например, в словосочетаниях посещение врача, стакан из пластмассы зависимые словоформы 

являются синкретичными, в составе предложения они могут квалифицироваться как определение и как 

дополнение. В словосочетаниях рисовать ночь, идти в школу зависимые словоформы могут рассматриваться и 

как дополнение, и как обстоятельство места. Таким образом, в соответствии с разделением абсолютного и 

относительного знаний в языкознании необходимо разделить и способы их проверки: сложные случаи, 

требующие привлечения относительных знаний, целесообразно было бы проводить в форме устного зачета-

собеседования, более четкие – в форме тестирования. Такое сочетание в процессе обучения традиционных 

методов контроля знания и предоставляемых новыми информационными технологиями возможностей, в том 

числе тестирования, способствует:  

▪ всесторонней проверке усвоенных/неусвоенных студентом знаний; 

▪ объективному оцениванию уровня подготовки учащегося; 

▪ ускорению учебного процесса (что так важно при современных темпах роста необходимой для 

усвоения информации); 

▪ эффективному усвоению изучаемого материала. 

Кроме того, использование в учебном процессе и традиционной, и компьютерной методик обучения и 

контроля знаний имеет и ряд преимуществ чисто психологического характера. Использование или только 

компьютерного метода контроля знания, или только традиционного (в форме устного собеседования) иногда 

способствует тому, что у студента складывается неверное представление о собственных возможностях. 

Выражается оно в форме завышенной или заниженной самооценки. Некоторые студенты при устном ответе 

теряются, не могут дать точной формулировки, что отнюдь не означает незнание ими опрашиваемого 

материала. Другим, наоборот,  трудно сосредоточиться при работе с компьютером, в процессе тестирования. 

Это зависит от психологических особенностей каждого. Таким образом, использование традиционного метода 

обучения с элементами компьютеризации способствуют всестороннему раскрытию возможностей обучаемого. 

Например, в случае успешного прохождения теста у студента повышается уверенность в собственных знаниях, 

и он уже перестает теряться на устных собеседованиях. 

Важное значение в языкознании имеют также диахронический и синхронный подходы, и в 

соответствии с этим умение учащихся различать эти подходы и применять их на практике. Язык – явление 

динамическое, он постоянно развивается, претерпевая при этом различные изменения. Выражается это в том, 

что многим явлениям (например, устаревающим словам и неологизмам) на данном этапе развития языка нельзя 

дать точную характеристику. Переходя из одного состояния в другое, из одной языковой категории в другую 

языковую категорию, такие явления оказываются на периферии языка. В этом случае многозначная трактовка 

неизбежна, поэтому включение в тест таких примеров нежелательно.  Если же избежать их все-таки не удается, 

необходимо давать соответствующие указания.  Таким образом, тестовая форма проверки знаний требует от 

составителя четкого представления о свойствах языковой системы.  

В нашей практике при составлении тестов по проверке знаний по морфемике русского языка был 

широко использован материал русских народных пословиц. Это позволяет говорить не только о 

лингвистической, но и о лингвокультурологической стороне теста, ведь знакомство с культурным богатством 

народа-носителя изучаемого языка является одной из обязательных составляющих в лингвистическом 

обучении. Использование в тесте паремии не только делает процесс его выполнения более интересным для 

обучаемого, но и служит целям приобщения к культурному наследию страны, несет в себе чисто 

воспитательный аспект.  

Привлечение информационных технологий в практику обучения русскому языку повышает 

компетентность студентов и их заинтересованность в предмете, а преподавателям дает возможность несколько 

по-новому оценить языковые факты. 

Кириллова Т.И. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
«НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ» 

Pnx.pnx@mail.ru 

Уральский государственный технический университет – УПИ (ГОУ ВПО УГТУ-УПИ) 

г. Екатеринбург 

Начертательная геометрия древнейшая наука, теоретические основы которой разрабатывал геометр 

Эвклид и художник Леонардо да Винчи,  французский геометр Гаспар Монж  и используются  в настоящее 

время. Однако множество теорем и аксиом, трудоемкость при выполнении чертежей создают трудности в 

усвоении дисциплины и “Начертательная геометрия” остается в группе “сложных” для усвоения студентами. 

Плакаты, видеофрагменты, слайды, использование текстовой камеры – давно используемые и уже устаревшие 

иллюстративные средства повышающие интерес к изучаемой дисциплине и степень усвоения материала. 

Последние 10–15 лет повсеместная компьютеризация в  проектировании и производстве, делает 

необходимым использование новых современных информационных технологий и в обучении. Многие 

проектно-конструкторские организации полностью перешли на выполнение чертежей с использованием 

компьютерных программ. Например: в ОАО “Инженерный центр энергетики Урала” все чертежно-графические 

работы выполняются в ALLPLAN и AutoCAD, УНИПРОМЕДЬ используют AutoCAD и т.д.  Появление в 
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университете УГТУ-УПИ  аудиторного фонда оснащенного мультимедийным комплексом: компьютер, 

проектор, экран,  позволило преподавателям вуза создавать методические разработки в виде электронных 

ресурсов. Электронные ресурсы позволяют студентам эффективно и в удобной форме изучать теоретический 

материал аудиторно и делают его доступным при дистанционных технологиям обучения. Использование новых 

информационных технологий при обучении студентов повышает их образовательный, интеллектуальный 

уровень и помогает им адаптироваться в современном обществе. 

При создании электронного курса по начертательной геометрии я использую доступную программу 

Microsoft PowerPoint. Удобный и простой интерфейс программы PowerPoint позволяет созданный электронный 

ресурс использовать и преподавателям не являющимся авторами разработок. Форма представления 

теоретического материала – слайды с анимационными эффектами. Слайд получается наглядным, если он 

содержит один рисунок и  пояснение выполненные в  краткой, лаконичной форме. Теоретический материал 

выстраивается таким образом, что можно пошагово выполнять построение чертежей, необходимых для 

изучения начертательной геометрии. 

Первый этап работы – составление сценария будущей презентации. Написание сценария очень важный 

этап формирования слайд - лекции. Второй этап – создание графических элементов-чертежей. Содержательная 

часть курса “Начертательная геометрия. Инженерная графика” включает большое количество чертежей, 

рисунков. При  создании чертежей используются возможности панели инструментов “Рисование” программы 

PowerPoint и применяются к ним анимационные эффекты панели “Настройки анимации”, позволяющие 

показывать изучаемый материал пошагово. Многие рисунки созданы в программе AutoCAD и CorelDraw, так 

как возможности панели ”Рисование” ограничены. 

Особенность и сложность создания презентаций, сопровождающих лекции и практические занятия по 

начертательной геометрии – необходимость пошагового, поэтапного создания чертежа на экране. Если на 

экране будет представлен чертеж в законченном варианте, то у студента не сформируется необходимое 

понимание процесса построения проекций точек,  плоскостей, поверхностей, деталей, взаимосвязей между 

элементами чертежа, позволяющее студентам начертить большое количество сложных чертежей. 

Презентационные разработки не только вносят современный элемент общения между студентом и 

преподавателем, но и стимулируют студента детально разобраться в ключевых принципах преподаваемой 

дисциплины.    

Данный вид учебно-методических разработок является оригинальным по форме и  актуальным в 

настоящее время, так как ориентирован на аудиторию увлеченную компьютерными технологиями, может быть 

использован для дистанционного образования, позволяет использовать слайды для чтения лекций и проведения 

практических занятий.  

Выполненные разработки в Microsoft PowerPoint представленные на бумажном носителе, представляют 

собой наглядные пособия содержащие большое количество иллюстраций и позволяют быстро осваивать 

материал на конкретных примерах.  

Моя первая электронная разработка, лекции по теме “Тени в ортогональных проекциях. Перспектива”, 

используется в учебном процессе  для чтения лекций и проведения практических занятий. Чертежи и текст 

анимированы, появляются на экране постепенно, что позволяет студентам хорошо разобраться в изучаемом 

материале и затем выполнить самостоятельно индивидуальное задание. На приведенном слайде рассмотрено 

построение тени точки. Учебное пособие составлено из ряда подобных слайдов-страниц. 

Тень точки

Падающая тень точки- это точка
пересечения светового луча S,
проходящего через нее, с
поверхностью или плоскостью, на
которую падает тень.

Тень точки падает на ту плоскость
проекций, которую световой луч
встретит раньше, то есть к которой
точка располагается ближе.

Построение тени точки показано на
стр. 12, 13, 14.

Рис. 6Рис. 6  
Учебное пособие “Тени в ортогональных проекциях. Перспектива” рекомендовано Уральским 

отделением Учебно-методического объединения вузов РФ в области строительного образования и допущено 

Учебно-методическим объединением по профессионально-педагогическому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений.  
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Создание слайд - лекции по “Начертательной геометрии” требует от авторов не только хорошего 

знания теоретического материала, но и умения работать в программах PowerPoint, Word, AutoCAD, CorelDraw и 

т. д. 

Для воспитания и обучения, востребованных обществом специалистов, необходимо чтобы занятия 

проводились высоко квалифицированными преподавателями с использованием новых информационных 

технологий. 

Климов В.Г. 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАСТОЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

vklimov@perm.ru  

Пермский государственный университет (ПГУ) 

г. Пермь 

В условиях широкого внедрения в педагогическую деятельность информационных и 

телекоммуникационных технологий обучения современные системы безопасности предлагают все более 

совершенные методы защиты образовательных локальных сетей от различных типов угроз. Однако в них не 

уделяется достаточного внимания таким уязвимым элементам инфраструктуры профессиональных учебных 

заведений, как настольные компьютерные системы. Причем обычно недооценивается не только опасная 

способность враждебных программных кодов мгновенно распространяться по электронной почте, через 

Интернет и системы совместного использования файлов, но и та роль, которую играют в этом неправильные и 

неумелые действия преподавателей и студентов. А ведь в состав локальной сети профессионального учебного 

заведения могу входить сотни ноутбуков и настольных компьютеров.  

Противоречивость современной образовательной и научной сферы информационной безопасности 

состоит в том, что основной упор в ней делается на защиту периметра и внутренней инфраструктуры сети, 

несмотря на то, что по статистике наиболее уязвимыми узлами сети являются рабочие станции и мобильные 

компьютеры, на которых обрабатывается большой объем научной и образовательной конфиденциальной 

информации и хранится интеллектуальная собственность профессионального учебного заведения. Именно они - 

самое критичное место в построении защиты информационных сетей, так как подвержены угрозам, исходящим 

как извне, так и от легальных пользователей сети.  

Фазы жизни 

Рассматривая угрозы настольным компьютерным системам, важно понимать, что для того, чтобы 

какая-либо атака была успешной, она должна пройти три жизненные фазы: проникновение, выполнение, 

распространение. Например, проникновение может быть осуществлено различными методами - посредством 

электронной почты, через Web-браузер, за счет удаленного переполнения буфера памяти и т.п. Выполнение - 

это запуск злонамеренного кода, уже загруженного вследствие успешно пройденной первой фазы. 

Распространение означает компрометацию других ресурсов, составляющих объект атаки, или иных узлов сети - 

как посредством удаленного управления, так и в автономном режиме.  

Двухвекторная модель атак 

Структуру угроз настольным образовательным и научным компьютерным системам можно 

представить с помощью двухвекторной модели их возникновения - угрозы атак на уровне сети и угрозы атак на 

уровне приложений. На сетевом уровне угрозу заключают в себе DoS-атаки и Интернет-черви, на уровне 

приложений - различные вирусы, E-mail-черви, троянские программы, шпионское программное обеспечение и 

т.д.  В этом свете рабочие станции и мобильные компьютеры приобретают значение важнейшего участка 

информационной защиты - первого и последнего рубежа обороны. Первым рубежом они являются 

относительно действий зарегистрированных пользователей, а последним рубежом, конечной точкой, целью - 

для внешних злоумышленников.  

Атаки сетевого уровня (network-based attacks) могут протекать без какого-либо участия пользователя. 

Они становятся возможными из-за наличия уязвимостей в различных сетевых протоколах и службах. 

Использование данных уязвимостей реализуется посредством прямого взлома и воровства в информационных 

сетях, распространения сетевых червей, различных атак типа "отказ в облуживании" (DoS-атаки), установки 

разнообразных программ, результатом действия которых является появление у злоумышленника путей обхода 

системы защиты (backdoors) и возможности удаленно управлять узлом сети (footholds). Но этим многообразие 

видов сетевых атак не ограничиваются: есть еще множество различных путей для использования уязвимостей 

сетевого уровня.  

Методология защиты от сетевых атак 

Какие же защитные технологии можно противопоставить постоянно эволюционирующим атакам на 

двух основных векторах угроз? Рассмотрим сначала вектор сетевых атак.  

Повсеместное использование межсетевых экранов и антивирусных средств является необходимой, но 

сегодня - явно не достаточной мерой защиты образовательной и научной информации в российских 

профессиональных учебных заведениях. Эти две хорошо зарекомендовавшие себя технологии имеют как 

достоинства, так и недостатки. А в связи со стремительным развитием угроз информационной безопасности 

средства защиты, использующие эти технологии разрозненно, сами зачастую становятся объектом атаки. 
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Поэтому на сетевом уровне защиту рабочих станций и мобильных компьютеров, которая обеспечивается, как 

правило, персональным межсетевым экраном, необходимо дополнить системой предотвращения атак и 

системой защиты памяти или системой предотвращения атак типа "переполнения буфера".  

Personal Firewall 

Персональный межсетевой экран (Personal Firewall, PFW) - наиболее распространенная и понятная 

форма защиты настольных компьютерных систем для подавляющего числа преподавателей и студентов. 

Благодаря набору правил фильтрации пакетов PFW может уменьшить, но не ликвидировать риск того, что 

компьютер подвергнется нападению из внешней сети. Путем блокирования доступа к портам, IP-адресам, 

сетевым протоколам и службам PFW-технология может предотвращать только небольшое число хорошо 

известных атак (SYNFlood, IPSpoofing, Ping of Death, WinNuke и т.д.). Несмотря на свои бесспорные 

достоинства, технологии межсетевого экранирования не справляются с новыми, постоянно развивающимися 

угрозами, примерами реализации которых можно назвать известные всем атаки: Nimda, Code Red, Slammer и 

т.д.  

IDS и IPS 

Получившая широкое распространение технология обнаружения атак (Intrusion Detection System, IDS) 

использует глубокий анализ пакетов сетевого трафика, прошедшего через правила фильтрации межсетевого 

экрана, для извещения пользователя о попытке атаки на информационную систему. Появившись совсем 

недавно, технология IDS достаточно быстро переросла в технологию защиты следующего поколения - 

предотвращение атак (Intrusion Prevention System, IPS). По сути дела, IPS стала результатом объединения 

функциональных возможностей IDS и систем межсетевого экранирования. Механизм обнаружения атак, как 

правило, основан на сигнатурных методах анализа пакетов и методах анализа протоколов.  

Сигнатурные методы (сравнение реального трафика с шаблоном атаки) эффективны для обнаружения 

уже известных атак и практически беззащитны перед неизвестными атаками. В свою очередь, методы анализа 

протоколов обладают потенциалом для обнаружения неизвестных атак и сетевых червей, но имеют недостаток 

- большое потребление ресурсов при обнаружении атак в реальном времени. Анализ протоколов включает в 

себя использование целого ряда методик: поведенческого анализа, сравнения структуры и содержания пакетов 

на соответствие RFC (Request for Comments) и т.д. Предотвращение, в данном случае, возможно только для 

известных и неизвестных атак, направленных на уже известные уязвимости. Поэтому необходим еще один 

уровень защиты, предотвращающий атаки на неизвестные уязвимости.  

BOEP 

Система защиты от "переполнения буфера" (Buffer Overflow Exploit Prevention, BOEP) - одна из 

новейших технологий обеспечения безопасности настольных компьютерных систем образовательного и 

научного назначения. Она предотвращает исполнение вредоносного кода, использующего атаки типа 

"переполнения буфера". По статистике исследовательской лаборатории X-Forse, такие атаки сейчас наиболее 

распространены. Их доля составляет до 80% от общего числа атак. Основа этих атак - принцип 

функционирования операционных систем, где программа получает привилегии и права запустившего ее 

пользователя или процесса. Атака заключается в том, что в каком-либо месте программы происходит 

копирование данных из одного участка памяти в другой без проверки того, достаточно ли для них места там, 

куда их копируют. Область памяти, куда копируются данные, принято называть буфером. Таким образом, если 

данных слишком много, то часть их попадает за границы буфера - происходит "переполнение буфера". Если 

злоумышленнику удается организовать переполнение буфера, он может удаленно выполнять команды на 

машине-жертве с правами атакованного приложения - того приложения, в котором обычный пользователь сети 

получает частичный или полный контроль над этим хостом, например, запуск командной оболочки с правами 

администратора. "Бессигнатурная" технология BOEP позволяет защититься от подавляющего числа уже 

известных атак и делает невозможными дальнейшие попытки использовать такого рода уязвимости, т.е. 

защищает от неизвестных атак.  

Технология BOEP стоит на последней линии обороны от сетевых атак. Персональный межсетевой 

экран предотвращает известные и неизвестные атаки против сетевых сервисов и служб, не задействованных 

пользователем. Система IPS блокирует известные и неизвестные атаки, которые используют уже известные 

уязвимости. И, наконец, BOEP реализует защиту от атак, основанных на неизвестных уязвимостях.  

Методика защиты на уровне приложений 

Защитившись от атак, которые мы отображаем с помощью сетевого вектора, обратим свое внимание на 

угрозы от атак, идущих по вектору приложений. Антивирусные программы, которые сегодня повсеместно 

защищают рабочие станции и мобильные компьютеры образовательного и научного назначения на уровне 

приложений, не справляются с нарастающим валом современных атак. Поэтому можно говорить о 

необходимости дополнения антивирусных средств новыми технологиями, такими как предотвращение 

вирусных атак и контроль действий приложений. Рассмотрим все три технологии подробнее.  

Antivirus 

Антивирусные системы - наиболее распространенные средства защиты настольных компьютерных 

систем, которые используются в начальной фазе жизненного цикла атаки. Традиционные антивирусные 

продукты эффективны в обнаружении и предотвращении известных вирусов, червей и некоторых троянских 

программ. Продуктивность этой технологии напрямую зависит от скорости выпуска производителем вирусных 

сигнатур. Как правило, время выхода сигнатуры для нового вируса составляет до 24 часов с момента его 

http://www.compdoc.ru/go.php?http://xforce.iss.net/
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обнаружения. Любая трансформация кода ведет к появлению нового вируса, для обнаружения и 

предотвращения которого нужна, опять же, новая сигнатура. Зависимость этого вида защиты от того, насколько 

быстро появляются сигнатуры новых вирусов, обуславливает потребность в средствах защиты от неизвестных 

вирусов.  

Virus Prevention System 

Технология предотвращения вирусных атак (Virus Prevention System, VPS), в отличие от традиционных 

антивирусных средств, решает проблему борьбы с неизвестными вирусами. Это технология следующего 

поколения, которая дополняет обычные антивирусные механизмы и анализирует поведение программ до их 

выполнения в образовательной или научной информационной системе на предмет обнаружения и 

блокирования враждебных действий.  

Использование данной технологии не зависит от появления новых сигнатур и поэтому не является 

реактивным процессом. Анализ поведения программ проводится в виртуальной среде, никаким образом не 

связанной с информационной системой, до их выполнения. Так как вирусы пишутся с использованием 

ограниченного количества достаточно известных методик, то обнаружить проявления аномального поведения 

программы не составляет никакого труда.  

Application Control 

Следующий рубеж защиты обеспечивает технология контроля деятельности приложений (Application 

Control, AC), завершающая линейку средств информационной защиты уровня приложений. Технология AC 

может предотвращать атаки в фазе их выполнения или раньше. Механизм АС, как и PFW, основан на 

регулировании политики безопасности в образовательной среде путем создания списка разрешенных на запуск 

приложений (замкнутая программная среда) и ограничения прав доступа приложений (различного типа, 

включая различные приложения Р2Р) на обращение к корпоративной сети учебного заведения. Кроме того, с 

помощью АС можно проверять пользовательскую систему на наличие установленных обновлений ОС и 

антивирусных средств. Несмотря на достоинства этой технологии, ее использование будет иметь эффект только 

в случае ее использования совместно с другими защитными технологиями, но не в качестве единственного 

средства защиты.  

Выводы 

Сегодня все ведущие производители средств информационной безопасности предлагают свои решения 

для защиты образовательных и научных настольных компьютерных систем. Это такие продукты, как Symantec 

Client Security компании Symantec Corporation, Cisco Security Agent от Cisco Systems и Proventia Desktop - 

решение компании Internet Security Systems (ISS), за которое она была удостоена награды 2005 Frost & Sullivan 

Award "За лидерство в технологиях" в категории "Защита рабочих станций". Все эти системы, так или иначе, 

выводят комплексную многоуровневую защиту рабочих станций и мобильных компьютеров на новую ступень 

развития и реализуют современный подход к безопасности конечного пользователя с применением всей гаммы 

защитных технологий.  

По нашему мнению, профессиональные учебные заведения России (начальные, средние и высшие) 

должны реально осознавать необходимость активной защиты настольных компьютерных систем от широкого 

спектра прогрессирующих современных угроз информационной безопасности. Выделение двух основных 

векторов атак облегчает понимание роли и перспектив различных технологий защиты образовательной и 

научной информации. Кроме того, важно знать, что может и что не может делать каждая отдельно взятая 

технология защиты. Только совместное использование средств периметровой и шлюзовой защиты с 

механизмами защиты настольных компьютерных систем позволит выстроить эффективную, эшелонированную 

оборону в учебных заведениях профессионального образования против постоянно эволюционирующих 

современных угроз. 
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герецна (РГПУ им. А.И. Герцена) 

Санкт-Петербург 

Успешное реформирование высшей школы связано непосредственно с ее главным, стратегическим 

направлением - подготовкой научно-педагогических кадров. От их научной квалификации, профессионально-

педагогической компетенции, в первую очередь, зависит формирование нового поколения специалистов - 

образованных, воспитанных, с высоким уровнем общей и профессиональной культуры, интеллектуального 

развития, конкурентоспособности к активной профессиональной и социальной деятельности в изменившихся 

социально-экономических условиях. Отечественной высшей школой накоплен значительный опыт подготовки 

научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, ФПК, стажировку. Однако эти формы 

подготовки в основном ориентированы на предметную область знаний и очень слабо - на использование 

информационных технологий в своей предметной области. 
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Очевидно, что в современном мире существует необходимость в постоянном и быстром обновлении 

знаний, формировании потребности в самостоятельном овладении ими. Поэтому перспективная система 

образования должна предоставлять человеку возможность не только получать дополнительное образование, но 

и возможность непрерывного образования. Одним из важных направлений развития такой системы образования 

является дистанционное обучение. Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в 

образовательных учреждениях возможности освоения основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ среднего и высшего профессионального образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания. В идеальном случае дистанционное обучение: предоставляет 

возможность проходить обучение, не покидая места жительства и в процессе производственной деятельности; 

обеспечивает широкий доступ к отечественным и мировым образовательным ресурсам; предоставляет 

возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от индивидуальных возможностей и 

потребностей. 

Однако большинство преподавателей высшей школы владеют лишь теоретическими сведениями о 

стандартных, традиционных технологиях дистанционного обучения, и совсем не многие о методике и практике 

использования новейших форм и организаций дистанционного обучения. Таким образом, необходимо выявить 

исходные пути и методы решения проблемы повышения профессиональной подготовки преподавателя высшей 

школы в области дистанционных технологий обучения в отечественном последипломном образовании. 

В ряде зарубежных стран утвердившей себя формой послевузовской подготовки преподавателей 

высшей школы стали специализированные учебные центры (США, Англия, Канада, Новая Зеландия и др.). 

Отечественной высшей школой накоплен значительный опыт подготовки научно-педагогических кадров через 

аспирантуру, докторантуру, ФПК, стажировку. Однако эти формы подготовки в основном ориентированы на 

предметную область знаний и очень слабо - на собственно использование информационных и 

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности, не говоря уже о возможности 

использования дистанционных технологий. Проблемами педагогической подготовки и совершенствования 

педагогического мастерства вузовских преподавателей успешно занимается ЮНЕСКО, которая интегрирует 

европейские усилия в этой области. Особое внимание ЮНЕСКО уделяется инновациям, касающимся 

содержания и методов обучения на уровне высшей школы и использования их в процессе педагогического 

совершенствования вузовских преподавателей. Педагогическая подготовка научно-педагогических кадров 

расценивается как основное условие реализации высшей школой инновационных функций по отношению ко 

всем сферам общественной жизни. 

Современное образование нацелено на интенсификацию образования: за минимальное время 

необходимо предоставить максимум информации. В рамках существующих учебных планов это возможно, 

лишь опираясь на самостоятельную работу студентов, которая может эффективно осуществляться на основе 

информационных технологий, а для удаленных студентов – на основе дистанционных форм обучения. 

Современные студенты готовы воспринимать информацию посредством дистанционных форм обучения, но 

большинство преподавателей высшей школы не могут им предоставить такой возможности. В связи с этим, 

усугубляется разрыв между нарастающей с каждым днем технической составляющей в образовательном 

процессе и знаниями преподавателя высшей школы. Также необходимо адаптировать преподавателей высшей 

школы к существующим информационным технологиям: преподаватель не должен испытывать боязни к новым 

информационным технологиям, а шаг за шагом, по определенной модели подготовки, учиться использовать их 

в своей профессиональной деятельности. 

Проблема заключается в отсутствии теоретической разработки такой модели и форм ее практической 

реализации для преподавателей высшей школы. Итак, проблема связана с разработкой теории и методики 

профессиональной подготовки преподавателей высшей школы к организации и проведению дистанционного 

обучения студентов. Разработка теоретико-концептуальных основ построения, практическая реализация модели 

подготовки преподавателей высшей школы и проектирование маршрутов профессиональной подготовки к 

осуществлению дистанционного обучения опираются на следующие идеи: 

1. Профессиональная подготовка преподавателей высшей школы инновационным технологиям 

дистанционного обучения, отражающая в себе специфику современного профессионального 

образования, может внести существенный вклад в их профессиональную подготовку. 

2. Разработку и реализацию профессиональной подготовки преподавателей высшей школы необходимо 

проводить с учетом основных аспектов дистанционного обучения: технического, психолого-

педагогического, социального, экономического, с учетом особенностей проектирования тренинговых 

программ для преподавателей и студентов, личностной ориентации и достижений преподавателей 

высшей школы, а также с учетом оперативной и индивидуально направленной диагностики и 

коррекции их подготовки. 

3. Продуктивность функционирования профессиональной подготовки преподавателей высшей школы 

обеспечивается реализацией совокупности условий, которые способствуют включению преподавателей 

в активную, многовариантную учебную деятельность в режиме реального времени. 

4. Результативность использования профессиональной подготовки преподавателей высшей школы может 

быть определена с помощью специально разработанных механизмов мониторинга качества в процессе 

профессиональной подготовки преподавателей. 
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Одним из главных препятствий в распространении дистанционного обучения в нашей стране является 

сложившаяся внутренняя культура образования, признающая преимущественно традиционное обучение. Важно 

подчеркнуть, что система дистанционного обучения не является антагонистичной в отношении к 

существующим очной и заочной формам обучения и не отрицает имеющиеся образовательные тенденции. Она 

естественным образом интегрируется в эти системы, дополняя и развивая их, и способствует созданию 

мобильной образовательной среды. Развитие системы дистанционного обучения позволит повысить качество 

подготовки специалистов за счет, во-первых, ориентации на использование автоматизированных обучающих и 

тестирующих систем, специализированных учебно-методических пособий с обязательными тестовыми 

вопросами, заданиями для самоконтроля, во-вторых, оперативного обновления методического обеспечения 

учебного процесса, т.к. содержание учебно-методических материалов на электронных носителях легче 

поддерживать в актуальном состоянии. Кроме того, благодаря возможности использования компьютерных 

сетей у обучающихся появится доступ к альтернативным источникам. Новые информационные технологии 

предоставляют новые дидактические возможности, а именно интерактивное общение студента и преподавателя 

по компьютерным сетям, современные студенты к этому готовы, необходимо готовить преподавателей. 

В приказе Министерства образования РФ № 4452 от 18.12.2002 «Об утверждении «Методики 

применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации» 

указано, что образовательному учреждению рекомендуется организовывать профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации: профессорско-преподавательского состава - для преподавания в новой 

информационно-образовательной среде; преподавателей и учебно-вспомогательного персонала - для работы с 

дистанционными образовательными технологиями в филиалах и представительствах. Кроме того, для 

подтверждения возможности реализации одной или нескольких образовательных программ с использованием в 

полном объеме дистанционного обучения необходимо, кроме прочего, наличие преподавателей, специально 

подготовленных для работы в новой информационно-образовательной среде. 

Подготовка преподавателей для работы в системе дистанционного обучения должна быть организована 

в контексте будущей профессиональной деятельности, т.е. дистанционно; ее содержанием выступает сама 

деятельность тьютора. Технология подготовки преподавателя к деятельности в системе дистанционного 

обучения в вузе представляет собой поэтапный процесс, включающий такие этапы, как мотивационный, 

информационный, организационно-структурный, конструктивный, рефлексивный. Сформированность умений 

тьюторской деятельности может быть оценена по следующим критериям и показателям:  

- организационный (организовывать связь между участниками процесса дистанционного обучения, 

использовать элементы различных технологий дистанционного обучения, различные формы 

организации учебного процесса и методы обучения); 

- информационный (предоставлять своевременную помощь, консультировать по вопросам освоения 

учебного курса; отслеживать усвоение студентами учебного материала); 

- коммуникативный (создавать положительный эмоциональный фон при общении через компьютер; 

регулярно и постоянно поддерживать связь);  

- развивающий (активизировать познавательную деятельность, самостоятельную работу студентов, в том 

числе и «на расстоянии», способствовать личностному, творческому развитию студентов). 

Поиск готовой методики исследования по намеченной проблематике не принес никаких результатов. 

Поэтому, чтобы сформировать систему профессиональной подготовки преподавателя высшей школы по 

организации и проведению традиционного дистанционного обучения, наиболее детально необходимо 

рассмотреть и найти решение по следующим проблемным вопросам: 

1. Образовательный процесс на дистанционной основе, информационные компоненты которого (в 

большинстве случаев) не взаимосвязаны с точки зрения логики и понижают степень 

заинтересованности преподавателей высшей школы и студентов вуза. 

2. Низкий уровень доверия преподавателя высшей школы к дистанционным технологиям в большей 

степени определяется его личным теоретическим опытом и предпочтениями. 

3. Незнание или намеренное игнорирование психолого-педагогических особенностей образовательного 

процесса на дистанционной основе приводит к высокому уровню непонимания между преподавателем 

высшей школы и студентами. 

На основе рассмотренных и решенных вопросов можно будет наиболее полно разработать основное 

содержание методической системы подготовки преподавателей высшей школы к осуществлению 

дистанционного обучения. Также появится возможность разработки профессиональной адаптивной модели 

профессиональной переподготовки преподавателя высшей школы к осуществлению дистанционного обучения, 

и разработать механизмы мониторинга качества в процессе обучения по данной модели. 
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г. Биробиджан 

С развитием компьютерных технологий, расширением глобальной сети Internet, появлением все новых 

компьютеров, человеку как-то необходимо приспосабливаться к этому, учиться работать с этими технологиями, 

применять их в жизни. 

В Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии (ДВГСГА) была предложена 

дисциплина в рамках национально-регионального (вузовского) компонента (НРК) – «Использование 

современных информационно - коммуникационных технологий (ИС ИКТ) в образовательном процессе», 

направленная на изучение технических средств реализации информационных технологий в педагогической 

деятельности, а также обеспечивающих сбор, обработку, передачу, хранение данных. Рассмотрим особенности 

преподавания данного курса студентам специальности «Педагогика и психология». 

Основной целью дисциплины является ознакомление с видами компьютерных сетей, их 

возможностями, работа в глобальной сети Интернет, а также знакомство с основами создания сайтов и 

электронных пособий. 

Изучение данного курса является важным для подготовки учителя. Благодаря полученным знаниям в 

области компьютерных сетей, сайтостроения, создание электронных пособий, а также работы в глобальной 

сети Internet, позволит педагогу более осознанно осуществлять подготовку к занятиям, делать их интересными 

с использованием мультимедийных технологий, методических пособий. Будущему педагогу необходимо 

владеть навыками работы в сети Интернет, для того чтобы осуществлять поиск новой информации по той или 

иной теме, пользоваться литературой и библиотеками, выставленными на сайтах, участвовать в конференциях, 

обмениваться опытом с другими педагогами. 

Объем дисциплины «Использование современных ИКТ в образовательном процессе», составляет 72 

часа, из них 36 часов лабораторных работ и 36 часов самостоятельных работ. 

Для оценки полученных знаний и навыков в конце изучения курса проводится зачет. Так как студенты 

обучаются по бально-рейтинговой системе, то зачет выставляется по сумме баллов, набранных студентом. На 

дисциплину «ИС ИКТ в образовательном процессе» выделяется 100 баллов, преподаватель самостоятельно 

распределяет баллы за лабораторные работы по сложности их выполнения, то есть предумастривается 

дифференцированный подход. 

Учитель при подготовке занятия может использовать компьютер, например, при создании презентации, 

а на уроке данную презентацию продемонстрировать учащимся, используя проектор. Таким образом, занятие 

будет познавательным, так как, объяснение материала будет сопровождаться демонстрацией наглядных 

пособий. 

Например, психологи с помощью компьютера могут провести тестирование, по окончанию которого, 

учащийся получает сразу же результат. В других случаях, требуется время для обработки теста в ручную. 

До начала изучения дисциплины студент должен уметь: пользоваться компьютером на базе 

общеобразовательной школы. 

После изучения дисциплины студент должен знать: виды и функциональные возможности 

компьютерных сетей; работа в сети Internet (работа с поисковыми системами, работа с электронной почтой); 

основы работы в программе Front Page Editor; основы разработки электронно-методических пособий.  

После изучения дисциплины студент должен уметь: работать в сети Internet; разрабатывать электронно-

методические пособия. 

Опираясь на имеющуюся учебную программу по дисциплины «Использование современных ИКТ в 

образовательном процессе», мы предлагаем следующее тематическое планирование (Табл.1), для студентов 

специальности «Педагогика и психология», где ЛР – лабораторная работа, СР – самостоятельная работа. 

Для педагогов - психологов задания составляются таким образом, чтобы совместить педагогику и 

психологию с информационными технологиями. 

Например, в лабораторной работе «Работа с поисковыми системами Интернет» задания выглядят 

следующим образом: «По запросу, осуществите поиск нужной информации, расположенной на сайтах 

поисковых систем Yandex (Rambler, Google, Aport и т.д.)». Введите в поле поиска: Психология подростков; 

Взаимоотношения родителей и детей младшего школьного возраста; Дефектология особенности развития; 

История возникновения педагогики и психологии; Теория воспитания; Педагогические проблемы взрослых; 

Психология младенца. 



 66 

Таблица 1 – Тематическое планирование 

№ п/п Тема и содержание Форма 

изучения 

материала 

Кол-во 

часов 

Основные 

баллы 

Премиальные 

баллы 

1 Локальные вычислительные сети ЛР 2 2  

2 Принципы работы в программе Net 

Meeting 

ЛР 2 4  

3 Основы работы в Глобальной сети. 

Гипертекстовые технологии 

ЛР 2 6  

4 Работа с поисковыми системами Интернет ЛР 4 10  

5 Основы работа во Front Page Editor. 

Создание сайта Города ДВ 

ЛР 4 5  

6 Создание сайта (свой проект) ЛР 8 5 5 

7 Основы работа в HTML Help Workshop ЛР 4 8  

8 Создание электронного пособия ЛР 6 10 5 

 Реферат СР 2 5  

9 Тестирование по курсу Зачет 2 30  

10 Самостоятельная работа СР 36 5  

Всего  72 
90 10 

100 

Лабораторная работа «Создание обучающей программы / электронного методического пособия», 

студентам были предложены следующие темы для создания обучающей программы (электронного 

методического пособия): «Психология подростка и взаимоотношения родителей. Советы»; «Взаимоотношение 

родителей и ребенка в начальной школе»; «Дефектология. Что делать если у вас ребенок с дефектом? Советы 

родителям»; «Психологическая азбука»; «Советы родителям. Что делать с трудным подростком?»; и т.д. 

Помимо этого студенты вправе выбрать самостоятельно тему обучающей программы по своей специальности. 

Для выявления заинтересованности студентов в изучении дисциплины «Использование современных 

ИКТ в образовательном процессе» и пригодности знаний, полученных после изучения, студентам одной 

группы, в составе 20 человек, было предложено ответить на вопросы анкеты, приведенные в таблице 2 и 3 

соответственно. 

Таблица 2 – Заинтересованность в изучении дисциплины 

Вопрос Варианты ответов Кол-во ответов 

Нравится ли Вам дисциплина ИС ИКТ в образовательном 

процессе 

Нравится 10 

Не нравится 6 

Сомневаюсь 4 

Таблица 3 – Пригодность знаний полученных при изучении дисциплины 

Вопрос Варианты ответов Кол-во ответов 

Пригодятся ли Вам  в дальнейшем знания, полученные 

по дисциплине ИС ИКТ в образовательном процессе 

Да 6 

Нет 9 

Не знаю 3 

По результатам анкетирования педагогов и психологов можно сделать вывод, что большинству 

студентов дисциплина «Использование современных ИКТ в образовательном процессе» нравится и знания, 

полученные при изучении данной дисциплины, пригодятся в дальнейшем. Но есть и такие студенты, которым 

предмет нравится, но знания не пригодятся. Можно также выделить третью группу студентов, которым «ИС 

ИКТ в образовательном процессе» не нравится, знания, полученные, не пригодятся и вообще. 

По личным наблюдениям преподавателей, у студентов разный уровень знаний компьютера и 

технических средств, что заметно с первых занятий. Особенность преподавания данной дисциплины - к 

каждому студенту осуществляется индивидуальный подход. Такой подход заключается в том, что студенты, 

плохо владеющие навыками работы на компьютере, выполняют собственные проекты как, по образцу, только 

на выбранную тему. Студенты, владеющие компьютером на базе общеобразовательной школы, быстро 

усваивающие материал, получают задания сложнее: больший объем, с применением специального оформления 

и тд. 

Ребята, которые сделали свой проект по шаблону, оцениваются по основному баллу за лабораторную 

работу (см. табл.1). Студенты, выполнившие собственный проект с добавлением специального оформления, 

большего объема и тд., оцениваются следующим образом: к основному баллу, добавляются дополнительные 

баллы, премиальные баллы (см. табл.1). 

В помощь преподаванию дисциплины «Использование современных ИКТ в образовательном 

процессе», нами были разработаны и усовершенствованны методические пособия, в которых содержится 

лекционный материал и практические задания с ходом выполнения. Также, специально для педагогов - 

психологов подобраны задания лабораторных работ. 

Опираясь на вышепредложенное тематическое планирование и разработанное методическое пособие, 

поставленные цели в начале курса «ИС ИКТ в образовательном процессе» были достигнуты. 
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Студенты владеют основными навыками работы в Интернет, самостоятельно осуществляют поиск 

нужной информации на сайтах и в библиотеках Интернет, например, при написании реферата. Для педагогов - 

психологов задания лабораторных работ составляются таким образом, чтобы совместить педагогику и 

психологию с информационными технологиями. Бальная система, введенная на курсе, позволяет объективно 

оценивать работу студента. Выполнение студентами собственных проектов не по шаблону поощряется 

премиальными баллами. В процессе работы у ребят повышается уровень информационной культуры, 

развивается навык выступления перед аудиторией, они становятся коммуникабельными,  что является 

необходимыми качествами педагога – психолога. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
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Сегодня уже ни у кого не возникает сомнения в огромном образовательном потенциале 

инфокоммуникационных технологий. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сложно себе представить 

какую-либо отрасль человеческой деятельности, эффективно функционирующей в отсутствии современных 

телекоммуникаций и/или компьютерной техники. Однако в научном сообществе продолжает вестись активная 

полемика по поводу путей, способов, а главное, необходимости включения потенциала средств 

инфокоммуникационных технологий в систему образования вообще и конкретные методические системы, в 

частности. 

Не стала исключением и система обучения иностранным языкам, в которой центральное место в 

настоящее время занимает проблема формирования профессиональной языковой личности как терминальной 

цели обучения.  

Очевидно, на наш взгляд, что понятие профессиональной языковой личности самым тесным образом 

связано с феноменом профессиональной компетентности обучающихся иностранному языку как 

специальности.  

Говоря о тесной взаимосвязи, имеем в виду то обстоятельство, что уровень развития профессиональной 

компетентности может выступать (и, фактически, всегда выступает) показателем сформированности 

профессиональной языковой личности. Эта мысль прослеживается в монографии [4, с. 163], автор которой 

утверждает, что  «языковая личность даже при высокой степени сформированности своей трехуровневой 

структуры (по Ю.Н. Караулову) может быть названа профессиональной только в случае достаточной развито-

сти одного из своих компонентов, а именно компетентности». 

Согласно С.Л. Мишлановой, существенными характеристиками «профессиональной языковой 

личности» являются: 

1) деятельность в специальной (профессиональной сфере): эта деятельность формируется по мере 

освоения научной картины мира как последовательное «прохождение» разных уровней сложности этой 

деятельности (социализация); в результате носитель языка способен осуществлять профессиональную 

деятельность разной степени сложности; 

2) социальная полифункциональность, понимаемая как способность к актуализации нескольких 

социальных ролей, требующих разной степени освоения мира; как правило, большинство этих ролей 

требует обыденного уровня сознания, однако в репертуаре социальных ролей обязательно 

присутствует профессиональная роль, осуществляемая благодаря формированию научной картины 

мира в сознании носителя языка; 

3) формирование научной картины мира в процессе образования (обучения); процесс формирования 

научной картины мира представляет собой континуум последовательных переходов от наивной к 

научной картине мира, обусловливающий многомерность сознания носителя языка [3]. 

Из вышесказанного становится понятным, что формирование профессиональной языковой личности 

становится возможным лишь при условии формирования профессиональной компетентности обучающегося и 

предполагает актуализацию имеющихся у него потенций как личности социализирующейся, способной к 

воспроизведению нескольких социальных ролей (например, студента, педагога, лингвиста, переводчика и т.п.), 

и, одновременно, активно участвующего в формировании у себя научной картины мира.  

Согласно определению, представленному в словаре [2], «методика обучения учебному предмету» - это 

«отрасль педагогической науки, представляющая собой частную дидактику или теорию и практику обучения 

определенному учебному предмету (истории, математике, языку и др.)». Таким образом, очевидно, что 

категории, применимые к дидактике вообще становятся применимыми и относительно методики. К числу 

базовых категорий общей дидактики принадлежат принципы обучения. Являясь основными положениями, 

определяющими содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его 

общими целями и закономерностями, дидактические принципы (принципы дидактики) выражают нормативные 

основы обучения, взятого в его конкретно-историческом виде [7]. Анализ работ по данной тематике [8]  

показывает, что вопрос универсальной  классификации дидактических принципов в научно-педагогической 
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литературе на сегодняшний день до конца не решен. наряду с традиционными принципами обучения и 

воспитания, некоторые исследователи [6] выделяют новые, отражающие современные тенденции развития 

общества и понимания образования (интеграции, дополнительности, глобального эволюционизма, личностно-

индивидуального подхода и др.), по-новому трактуют классические принципы, выделяют специальные 

психологические принципы, проводят классификацию принципов по разным основаниям. Так, например, из 

принципов личностно-ориентированного обучения с точки зрения формирования профессиональной языковой 

личности наиболее актуальным является принцип развития коммуникативных способностей личности, 

предполагающий формирование умений ценить и уважать окружающих, относиться гуманно к другим людям, 

умений общаться, отстаивать свою позицию, принимая во внимание мнение партнеров. Кроме того, учитывая 

вышеупомянутые характеристики профессиональной языковой личности (по С.Л. Мишлановой), особое 

значение приобретает принцип социализации обучающегося, который направлен на осуществление развития 

социальных способностей личности. 

Наиболее эффективно, по нашему мнению, отмеченные факторы формирования профессиональной 

компетентности обучающихся иностранному языку как специальности, а также указанные принципы будут 

реализованы в такой методической системе обучения иностранному языку как специальности, которая 

опирается на использование средств современных инфокоммуникационных технологий.  

Среди наиболее актуальных способов применения персонального компьютера в учебном процессе О.П. 

Крюкова [1] выделяет следующие: 

1. «Обучение с компьютерной поддержкой» - Computer-assisted Language Learning (CALL): персональный 

компьютер как тренажер для индивидуальной работы обучающегося под руководством преподавателя. 

2. «Мозговой штурм»: персональный компьютер как средство демонстрации информации для групповой 

работы под руководством преподавателя. 

3. «Электронная почта»: персональный компьютер как средство доставки сообщений для межгруппового 

общения под руководством преподавателя с помощью локальной или глобальной 

телекоммуникационной сети. 

4. Компьютерное информирование: персональный компьютер как средство доставки учебной 

информации пользователю в режиме самостоятельного доступа к телекоммуникационным сетям. 

5. Компьютерное накопление учебного материала: персональный компьютер как средство обработки 

информации и ее хранения. 

6. Экспертное консультирование: персональный компьютер как консультирующее средство. 

7. Беседа с персональным компьютером: персональный компьютер как собеседник - партнер по 

коммуникации. 

8. Дистанционное обучение: персональный компьютер как средство хранения и доставки пакета учебной 

информации пользователю в режиме самостоятельного доступа по телекоммуникационным сетям. 

Эффективное освоение потенциала средств инфокоммуникационных технологий, в свою очередь, 

предполагает соответствующую подготовку преподавателя, который должен опираться на следующие 

положения:  

• обучение работе со средствами инфокоммуникационных технологий является частью содержания 

образования;  

• средства инфокоммуникационных технологий есть лишь инструмент решения проблем, его 

использование не должно превращаться в самоцель;  

• использование средств инфокоммуникационных технологий расширяет возможности человеческого 

мышления в решении проблем;  

• обучение работе со средствами инфокоммуникационных технологий является методом формирования 

мышления и, как следствие, более успешной социализации индивида. 

Очевидно, для того, чтобы успешно, а главное, результативно применять средства современных 

инфокоммуникационных технологий в целях формирования профессиональной компетентности специалистов в 

области иностранного языка необходимо учитывать следующее. 

Прежде всего, необходимо определиться с целями и задачами применения тех или иных средств 

инфокоммуникационных технологий в обучении иностранному языку как специальности.  

Во-вторых, нужно четко представлять, какие программные продукты и/или методы электронной 

коммуникации и в каком объеме предполагается использовать в учебном процессе по иностранному языку. 

В-третьих, следует разграничить сферы ответственности преподавателей и обучающихся в процессе 

использования средств инфокоммуникационных технологий при обучении иностранному языку как 

специальности. 

И, наконец, немаловажным моментом служит выявление степени готовности как преподавателей, так и 

обучающихся к использованию указанных технологий, поскольку готовность самым тесным образом связана с 

мотивацией. К основным факторам, определяющим готовность студентов к обучению с помощью 

информационных технологий можно отнести  уровень мотивации обучения, уровень усвоения знаний, 

работоспособность и прилежание [5]. 

Таким образом, можно констатировать, что формирование профессиональной языковой личности в 

процессе обучения иностранному языку на основе применения средств инфокоммуникационных технологий 

представляет собой сложный многомерный процесс, требующий учета множества факторов и строящийся на 
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основе дидактических принципов (в частности, принцип развития коммуникативных способностей личности и 

принцип социализации обучающегося).  
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Аннотация 

Основной проблемой невысокой эффективности применения компьютерных технологий  обучения 

современного этапа развития компьютерной техники автор считает: непроработанность теории 

компьютерного обучения; недостаточно эффективное применение дидактических возможностей 

мультимедиа технологий подготовки обучающих материалов и примитивные алгоритмы управления 

деятельностью обучающегося в компьютерных средах.     

Abstract 

As the basic problem of low efficiency of  computer  technologies’ application of a present stage’s  learning of  

computer engineering development the author considers(counts): un development of computer training theory; 

unsufficiently effective application didactic of opportunities of  multimedia technologies for preparation of training 

materials and primitive algorithms of activity’s  management of the trainee in computer environments.  

Современный этап развития мирового сообщества предъявляет новые повышенные требования к 

уровню подготовки специалистов любого профиля в области использования информационных и компьютерных 

технологий в своей профессиональной деятельности. Технологической основой современного образования 

становятся компьютерные технологии обучения, использующие дидактические возможности современного 

компьютера и средств сетевых технологий взаимодействия. Разработками технологий компьютерного обучения 

специалисты разного профиля занимаются достаточно давно, практически, с появлением ЭВМ второго 

поколения. Не будем вдаваться подробно в историю, но проанализируем проблемы развития технологий 

компьютерного обучения (ТКО), которые в нашем понимании следует рассматривать по нескольким 

направлениям: методологическом; теоретическом; психолого-дидактическом; технологическом; техническом; 

организационном. 

Остановимся в данном сообщении концептуально на наиболее важных, с нашей точки зрения,  аспектах 

развития технологий компьютерного обучения. Методологический аспект. Исходя из сути самого понятия 

методология, рассмотрение вопроса должно касаться общих принципов,  подходов и методов разработки и 

применения ТКО. Задачи технологии как науки – выявление закономерностей с целью определения и 

использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов (СЭС, с. 

1341). Рассмотрим понятие технологии компьютерного обучения. Учитывая, что обучение - целенаправленно 

организованный процесс, а компьютер – современное средство подготовки информации, то можно дать 

следующее определение ТКО. Технологии компьютерные обучения - целенаправленно организованный, 

отвечающий основным закономерностям и дидактическим принципам обучения процесс, использующий 

компьютерные средства и современные технологии подготовки и передачи информации, обеспечивающий 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (компьютерные сети) для организации качественного 

индивидуального и экономически эффективного образовательного процесса.  

Для рассмотрения проблем разработки технологии компьютерного обучения выделим стадии 

жизненного цикла технологии компьютерного обучения: 
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− стадия формирующая (разработка методологии ТКО; философское и теоретическое обоснование 

необходимости и целесообразности применения ТКО для обучения;  разработка концептуальной 

модели образовательного процесса в компьютерной среде, принципов и требований реализации модели 

(полное рассмотрение от необходимости проектирования до планирования ожидаемых результатов)); 

−  стадия концептуального проектирования: детальный анализ  начального уровня подготовленности, 

психо-предметного профиля и типов мыслительной деятельности обучающегося; анализ 

необходимости, возможности и целесообразности использования различных алгоритмов управления 

познавательной деятельности обучающегося; рассмотрение требований и особенностей изучаемой 

предметной области; обоснование необходимости сопровождения изучаемого материала 

динамическими приложениями; разработка общей архитектуры системы обучения; 

− стадия реализации модели образовательного процесса в компьютерной среде: выбор 

инструментальных средств разработки программного комплекса обучающей системы;  разработка 

системы обучения с учетом разноуровневого и многоуровневого обучения; реализация гибкой системы 

оценки действий обучающихся; возможность и необходимость (по запросу обучающегося) включения 

преподавателя в работу обучающей системы; обеспечение разнообразных видов взаимодействия, как с 

преподавателем, так и с другими обучающимися - реализация сетевого варианта обучения; различные 

варианты прерывания и сохранения результатов и маршрута обучения; разработка всех приложений, 

моделирующих требования предметной области; возможность обращения обучающегося к различным 

информационным источникам и внешним программам, находящимся вне данного программного 

комплекса; 

− стадия внедрения  и сопровождения: апробация и отладка разработанного программного комплекса  в 

реальных условиях эксплуатации; разработка сопроводительной документации не только для 

администратора программного продукта, но и рекомендаций преподавателю по эксплуатации 

обучающей системы; описание возможных нештатных ситуаций и пути выхода из них. 

В ранее опубликованных автором работах неоднократно поднимался вопрос о неразрывности этапов 

разработки ТКО: теоретических основ; разработки обучающего программного комплекса; разработка и 

оформление контента; пробного этапа внедрения и корректировки программно-методического обеспечения 

технологии компьютерного обучения. Исходя из двадцатилетнего опыта разработки и внедрения технологии 

компьютерного обучения, можно утверждать необходимость совместной работы психологов и преподавателей-

методистов, программистов и дизайнеров подготовки и оформления обучающего материала. 

Выполненные ранее теоретические разработки в области компьютерного обучения не могли быть 

полностью реализованы из-за невысоких технических (отсюда и дидактических) возможностей компьютеров. 

Но созданные ранее алгоритмы контрольно-обучающих программ отличались гибкостью и разнообразием [2, 

3]. Алгоритмы разноуровневого и многоуровневого обучения позволяли управлять познавательной 

деятельностью обучающегося (к примеру, включение блоков апелляции в компьютерные программы обучения 

и контроля повышало надежность не только работы контрольно-обучающих программ, но и достоверность 

оценки результатов работы обучающего в компьютерной среде). 

 Настоящий период развития компьютерных средств обучения (КСО) сводится в основном к разработке 

электронных гиперссылочных учебников и мультимедийных программных продуктов образовательного 

назначения, эти средства имеют ряд своих особенностей и проблем. Значительно возросшие дидактические 

возможности компьютерной техники и современных средств связи, современные технологии подготовки 

обучающего материала, предоставляемые разработчикам КСО, используются не достаточно эффективно и 

обоснованно, что создает дополнительные проблемы при организации обучения (усвоении) в компьютерных 

средах. 

Остановимся, в первую очередь, на технологии разработки электронных гиперссылочных учебников 

(ЭГУ).  Большая часть указанного вида КСО построена по типичному шаблону, практически все ЭГУ 

разработаны на основе языка разметки документов HTML, значительная часть рассмотренных нами 

электронных учебников, рекомендованных к внедрению в учебный процесс, мало отличается от традиционного 

представления материала в книге. Одним из отличительных достоинств ЭГУ пользователи отмечают удобную 

навигацию по обучающему материалу. Да, это упрощает выход в определенную точку пособия. Бесспорно, 

достоинством является создание материала с раскрытием гиперссылок по тексту, но на этом, практически, 

очень многие разработчики и останавливаются. Представляемая в обучающем материале графика чаще всего 

статична, размещение информации на экране мало продумано, не достаточно уделяется внимания эргономике и 

дизайну при создании КСО. Самые главные проблемы с позиции эффективности применения ЭГУ: практически 

полное отсутствие анализа самого процесса усвоения материала (в основном, только итоговый контроль знает - 

не знает); не отслеживаются проблемы непонимания или затруднения обучающегося  при изучении 

предложенного материала через пошаговый контроль работы обучающихся в среде ЭГУ. В настоящий период 

разработка КСО (ЭГУ) имеет тенденцию к унификации подготовки обучающих материалов (что, безусловно, 

важно с экономической точки зрения). Оборотной стороной процесса унификации подготовки материала 

является потеря возможности анализа и  управления самим процессом познавательной деятельности,  

упрощение методик обучения, заложенных в электронных гиперссылочных учебниках 

Очень важным направлением в повышении качества обучающих материалов является применение 

мультимедиа технологий. В нашем понимании мультимедиа технологии (ММТ) это разновидность 
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компьютерных технологий обучения, с расширенными возможностями представления обучающего материла 

(динамика текста и графики, звук, другие эффекты). Благодаря тому, что разработчикам КСО доступен 

уникальный, не имеющий аналогов симбиоз графики, анимации, звука и программирования, получена 

возможность создания интерактивных динамических приложений, которые могут иметь различное формы 

применения (презентации, ролики, игры, сайты, конструкторы, тестирующие программы и т.д.). Используя 

готовые мультимедийные инструментальные средства, преподаватели  получили возможность создавать 

динамические приложения, описывать сценарии фильма, управлять объектами, управлять  окнами браузера - 

активнее участвовать в создании КСО. 

Значительные успехи мультимедиа технологии имеют в разработке компьютерных игр и рекламе. 

Ожидаемый результат, как в разработке, так и в применении мультимедийных обучающих материалов в 

учебном процессе намного скромнее. Разработка электронных мультимедийных обучающих материалов 

страдает, на наш взгляд, чрезмерным увлечением использования мультимедийных эффектов, что создает 

эффект слайд-шоу, повышает интерес, но не способствует более качественному, продуманному изучению 

материала. Причина этой проблемы кроется, по-видимому, в недостаточной проработке методики 

использовании мультимедиа технологий при создании КСО, что приводит больше к эффекту, фейерверку 

представления отдельных объектов или изучаемых процессов, чем к повышению качества подготовки 

обучающего материала с использованием мощных возможностей  ММТ, это с одной стороны. Вторая проблема 

кроется в невысокой компетентности педагогов в области применения современных мультимедийных 

технологий. На основе анализа рассмотренных компьютерных средств обучения и собственно опыта работы 

можно сказать - причина недостаточного наполнения образовательной среды качественными обучающими 

материалами кроется в том, что разработкой мультимедийных КСО занимаются специалисты, слабо 

понимающие дидактические принципы образовательного процесса и не владеющие методикой представления 

обучающего материала (проблема старая).  Больше успехов имеют демонстрационные материалы, 

подготовленные на основе ММТ. 

Нужна серьезная подготовка педагогов в области применения готовых инструментальных средств 

создания эффективных, современных КСО  - основы современного образования. 
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Во все времена математика играла важную роль в научном, техническом и экономическом развитии 

общества.  Общество всегда нуждается в людях с хорошими математическими знаниями и умением их 

реализовывать в различных ситуациях. Проблема  повышения качества обучения математике  как в средней, так 

и в высшей школе в настоящее время является весьма актуальной. 

Вопрос взаимосвязи обучения и развития студентов является одним из важных в педагогической 

психологии. Большинство психологов считают, что обучение расширяет возможности развития, ускоряет его, 

оказывает влияние на становление мышления студента. Не случайно в последние годы большинство педагогов 

уделяет значительное внимание проблемам развивающего обучения. 

 Идея развивающего обучения как один из важнейших принципов дидактики имеет особое значение 

при изучении математики, являющейся тем предметом, на материале которой можно проводить 

целенаправленную работу по развитию   мышления студентов, их творческих способностей. 

Понятие "развивающее обучение" зародилось в недрах психологической науки в процессе 

исследований, связанных с изучением развития ребенка (Ж. Пиаже), различных уровней и типов его мышления 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Н. Рубинштейн) и других психических функций (Б.Н. Ананьев, Г.С. Костюк, 

А.А. Люблинская и др.), в процессе создания психологической теории деятельности (А.А. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, А.В. Запорожец). 

В этих трудах ребенок рассматривается как самоизменяющийся субъект обучения. Конечная цель 

развивающего обучения - создание каждому обучаемому условия для развития. Для  дocтижeния этой цeли 

необходимо кapдинaльнo изменить coдepжaние обучения, ocнoвy кoтopoгo cocтaвляет cиcтeмa нayчныx 

пoнятий, oпpеделяющaя пpипципы пocтpoения теx дeйcтвий, cпocoбaми ocyщecтвлeния кoтopыx пpeдcтoит 

oвлaдeть обyчаемому, a нe нaбop пpaвил, peглaмeнтиpyющиx кaждый из этиx cпocoбoв [5]. 

Развивающее обучение, в отличие от традиционного, характеризуется стремлением сделать развитие 

мышления студентов управляемым процессом, а основные приемы мышления – специальным предметом 

усвоения.  

В одной из своих работ  В.В.Репкин пишет, что развивающее обучение - это обучение, содержание, 

методы и формы организации которого прямо ориентированы на закономерности развития.  

Современная концепция математического образования должна отвечать принципам развивающего 

обучения, среди которых ведущими являются следующие: 

1. Основа всего учебно-познавательного процесса – учебная деятельность. 
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2. Необходимое условие для формирования активной мыслительной деятельности – самостоятельная 

работа. 

3. Источником саморазвития и самообразования обучаемого является опыт познавательной деятельности, 

формирующийся на учебном занятии.  

Следовательно, задачей современного учебного занятия является построение такой системы обучения, 

при которой становится возможным высокое развитие студентов. 

Современный этап развития образования характеризуется широким внедрением в учебный процесс 

информационных технологий. Технические возможности компьютера как дидактического средства обучения 

позволяют обеспечить более эффективную реализацию развивающего обучения. 

В связи с этим у педагогов появляются совершенно иные возможности управления познавательной 

деятельностью студентов, чем это имеет место при традиционных моделях обучения. В связи с этим возникает 

необходимость переосмысления существующих подходов к проектированию, конструированию и реализации 

имеющихся форм и методов организации учебного процесса. Традиционные методы обучения ориентированы 

на усвоение готовых знаний и репродуктивную учебную деятельность. Сегодня нужны такие методы обучения 

студентов, которые не только облегчали и ускоряли передачу знаний, но и обучали бы их приемам 

самостоятельной деятельности. 

Большинство исследователей считают, что наиболее оптимальным является поиск практических 

способов интеграции «новых» и традиционных форм работы в единый учебный процесс. Дидактические, 

психологические и организационные соображения говорят, что «смешанное» обучение является настоятельной 

необходимостью [4]. 

Следовательно, использование информационных технологий обучения в высшей школе сегодня 

должно быть ориентировано на достижении стратегической цели - подготовке  не только специалиста-

исполнителя, а творчески мыслящей и действующей личности, способной к постоянному 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Использование информационных технологий при изучении  математики позволит решить такие 

постоянные проблемы как индивидуализация обучения, организация систематического контроля знаний 

студентов. 

Современные информационные  технологии открывают студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, дают совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков и направлены на то, чтобы приучить студентов работать 

самостоятельно, так как именно это качество дает возможность успешно адаптироваться в быстро меняющемся 

обществе. 

Информационные технологии обучения, для достижения дидактических целей, дают возможность 

преподавателю применять как отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т.е. спроектировать 

обучающую среду. Кроме того, преподаватель получает дополнительные возможности для поддержания и 

направления развития личности обучаемого, творческого поиска, разработки и выбора наилучших учебных 

программ, открывается возможность освободиться от изложения студентам значительной части учебного 

материала и рутинных операций, связанных с отработкой умений и навыков.  

Появившиеся в последнее время пакеты прикладных программ, такие как Mathematica, Mathcad, Derive 

позволяют преподавателю создавать компьютерную поддержку процесса преподавания своей дисциплины, 

существенно обогатить учебный процесс, сделать его более эффективным и интересным.  

На лекционных занятиях преподаватель может использовать демонстрационные материалы, созданные 

с помощью различных математических систем высокого уровня; на практических занятиях студенты имеют 

возможность решать различные задачи с помощью этих систем.  

Продемонстрируем возможности математического пакета «Mathematica» для решения задач курса 

математики на следующем примере: 

1. Построить график функции  
)cos(xyy =

, где x, y [0, 4]. 

График данной функции будет следующий: 
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2. Вычислить многочлен Гегенбауэра при n=6, приравнять его к нулю и найти корни. 

Решение: 

 
Использование компьютера позволяет обеспечить не только высокий уровень наглядности и вполне 

приемлемый уровень усвоения материала, но и обеспечит осознание студентами сущности математических 

понятий. 

Информационные  технологии играют также ключевую роль при организации самостоятельной работы 

студентов, поскольку открывают студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, дают 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных 

навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением средств 

концептуального и математического моделирования явлений и процессов.  

При организации самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий 

роль преподавателя сводится к тому, чтобы: 

1) разработать тексты лекций, практические задания с примерами решения задач средствами системы 

Mathematica, индивидуальные задания по курсу и обеспечить доступ в компьютерные классы и к папке 

преподавателя, где находится вышеуказанный материал; 

2)  обеспечить всех студентов необходимой литературой; 

3) дать консультацию нуждающимся студентам. 

Как видим, использование компьютера в учебном процессе позволит: 

1) совершенствовать лекционный курс, создавая для него компьютерное сопровождение; 

2) повысить информативность практических занятий на основе возможности углубленного анализа 

вариантов задач в процессе занятий; 

3) увеличить число задач для самостоятельного решения за счет сокращения числа рутинных вычислений, 

тем самым снимая психологический барьер в изучении математики; 

4) значительно упростить решение любой задачи.  

Таким образом, при реализации развивающего обучения математике, использование информационных 

технологий будет способствовать повышению интеллектуального потенциала студентов, их творческой  

инициативы, способности адаптироваться к изменяющейся окружающей среде,      появлению готовности к 

самореализации и самопроявлению. 
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В последнее время все большее распространение получает использование офисного пакета MS Excel 

как средства учебного моделирования. Этому способствуют следующие обстоятельства: во-первых, широкая 

распространенность и относительная простота работы с ним, во-вторых, приемлемая ценовая доступность, 

которая выгодно отличает от специализированных пакетов Mathcad, Matlab, Maple, Mathematica и других 

подобных им [1], в третьих, наличие таких сервисных функций, как построение графиков, решение систем 

уравнений, нахождение минимумов и максимумов с дополнительными ограничениями, которые позволяет 

решать задачи линейного и нелинейного программирования. Однако, в основном, эти функции рассчитаны на 

моделирование в сфере экономики.  

К большому сожалению, в составе библиотеки MS Excel нет функций решения дифференциальных 

уравнений и их систем, нет даже функции численного вычисления интегралов. Однако эти трудности вполне 

преодолимы благодаря наличию встроенного языка программирования VBA (Visual Basic for Application). Этот 

язык является подмножеством популярного языка MS Visual Basic. С его помощью легко можно 

запрограммировать новые функции и включить их в пользовательскую библиотеку [2]. Далеко не все знают, 

что работа в среде VBA MS Excel намного удобнее, чем, например, в среде Turbo Pascal, Delphi и даже MS Visual 

Basic. Главное преимущество заключается в наличие готового интерфейса в виде электронных таблиц, которые 

можно использовать для хранения и анализа массивов числовых данных.  

Нынешняя практика использования офисного пакета MS Excel напоминает ситуацию, когда при 

решении текстовых задач применяется арифметический подход, а не алгебраические методы. Подавляющее 

большинство примеров моделирования в среде MS Excel связано с примитивными приемами, когда в ячейки 

записываются формулы с необозримой длиной выражения со значениями соседних ячеек, где нередко 

фигурируют условные логические операторы, которые часто являются источником ошибок. В данной 

публикации автор хотел поделиться опытом учебной работы по математическому моделированию в среде MS 

Excel на примере изучения движения планет. Главная цель, это демонстрация методов численного решения 

систем дифференциальных уравнений второго порядка в плане понимания идеи способа интегрирования с 

последующей реализацией в виде двух пользовательских VBA функций. 

Рассмотрим наиболее простой вариант записи уравнений Ньютона с приведенными единицами 

измерения: 
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. Фактически это система дифференциальных уравнений кроме двух неизвестных координат 

траектории движения планеты вокруг Солнца содержит ещё пару неизвестных компонент скоростей: 
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. Система будет содержать четыре дифференциальных 
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. Каждое уравнение интегрируется на временном интервале [a,b] по 

формуле Ньютона-Лейбница: 
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Проблема заключается в том, что обычно неизвестно значение x’(t) в точке t=b. Поэтому сначала интеграл 
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считают по формуле площади прямоугольника, а потом пересчитывают с новым значением производной с 

помощью правой части дифференциального уравнения. Этот прием получил название модифицированного 

метода Эйлера [3]. 

Приведенный теоретический экскурс понадобился для быстрого перехода к программному коду двух 

пользовательских функций без приведения блок-схемы, которая занимает много лишнего места. 

Первая VBA функция Уравнение_Ньютона имеет аргументы в виде значений текущих координат 

траектории, а значения в виде массива из двух компонент ускорения движения:  

Function Уравнение_Ньютона(ByVal x As Double, ByVal y As Double) As Variant 

Dim r As Double, ускорение() As Double 

    ReDim ускорение(2) 

    g = 10 'константа для закона тяготения Ньютона в приведенных единицах 

    r = Sqr(x * x + y * y) 

    ускорение(1) = -g * x / (r ^ 3) 

    ускорение(2) = -g * y / (r ^ 3) 

    Уравнение_Ньютона = ускорение 

End Function 

Обратим внимание на русские имена переменных, которые не допускаются ни в ТурбоПаскале, ни в 

Delphi. Константа для закона тяготения Ньютона G=10 с приведенными единицами измерения была выбрана 

чисто эмпирически из соображений соответствия начальных координат и скоростей величинам порядка 

единицы. 

Вторая VBA функция: Решение_уравнения_Ньютона своими аргументами имеет n - число шагов 

интегрирования, h - шаг интегрирования, x0, y0 - начальные значения координат планеты и её vx0, vy0 - 

компоненты скорости движения, соответственно. Значением функции является массив координат 100 точек 

траектории движения планеты, который используется затем на листе MS Excel для построения графика 

траектории.  

Function Решение_уравнения_Ньютона(n As Long, h As Double, x0 As Double, y0 As Double, vx0 As 

Double, vy0 As Double) As Variant 

Dim i, j, k As Long, ускорение() As Double, новое_ускорение() As Double, координаты(), x(), y(), vx(), 

vy() As Double 

ReDim координаты_точек_траектории_для_графика(100, 2), x(n), y(n), скорость_х(n), скорость_у(n) 

ReDim ускорение(2): ReDim новое_ускорение(2) 

x(1) = x0: y(1) = y0 

скорость_х(1) = vx0: скорость_у(1) = vy0 

For i = 1 To n - 1 

    ускорение = Уравнение_Ньютона(x(i), y(i)) 

    скорость_х(i + 1) = скорость_х(i) + ускорение(1) * h 

    скорость_у(i + 1) = скорость_у(i) + ускорение(2) * h 

    x(i + 1) = x(i) + h * (скорость_х(i) + скорость_х(i + 1)) / 2 

    y(i + 1) = y(i) + h * (скорость_у(i) + скорость_у(i + 1)) / 2 

    новое_ускорение = Уравнение_Ньютона(x(i + 1), y(i + 1)) 

    скорость_х(i + 1) = скорость_х(i) + (ускорение(1) + новое_ускорение(1)) * h / 2 

    скорость_у(i + 1) = скорость_у(i) + (ускорение(2) + новое_ускорение(2)) * h / 2 

    x(i + 1) = x(i) + h * (скорость_х(i) + скорость_х(i + 1)) / 2 

    y(i + 1) = y(i) + h * (скорость_у(i) + скорость_у(i + 1)) / 2 

Next i 

k = n \ 100 'коэффициент для выборки 100 точек для графика из массива координат 

For j = 1 To 100 

    координаты_точек_траектории_для_графика(j, 1) = x(k * (j - 1) + 1) 

    координаты_точек_траектории_для_графика(j, 2) = y(k * (j - 1) + 1) 

Next j 

Решение_уравнения_Ньютона = координаты_точек_траектории_для_графика 

End Function 

Обратим внимание на фрагмент кода функции: новое_ускорение = Уравнение_Ньютона(x(i + 1), y(i + 

1)), где пересчитывается ускорение в новой точке траектории. Отметим также простоту описания атрибута 

значения функции: As Variant, за которым скрывается двухмерный большой массив длиной в несколько тысяч 

элементов, число которых задается первым параметром n. 

Обе функции набираются в VBA редакторе, который запускается через кнопку 

Сервис→Макрос→Редактор Visual Basic. После набора вышеприведенного кода они становятся доступным 

пользователю через кнопку fx. Для запуска достаточно выделить две колонки высотой в 100 ячеек в любом 

месте рабочего листа, далее через кнопку fx задать функцию Решение_уравнения_Ньютона со следующими 

аргументами Решение_уравнения_Ньютона (5000;0,001;2;1;1;1,5), смысл которых был выше разъяснен, после 

чего нажать комбинацию <Shift>+<Ctrl>+<Enter>, в результате выделенный массив будет заполнен 

значениями координат точек траектории движения планеты. С помощью этого массива через Мастер диаграмм 
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выводим график вытянутой эллиптической траектории (см. рисунок). Для данной публикации на одном 

рабочем листе помещен ещё один массив координат почти круговой траектории движения другой планеты, 

соответствующий заданной функции Решение_уравнения_Ньютона со следующими параметрами аргументов 

Решение_уравнения_Ньютона(3000;0,001;-1;1;-1,5;-1,5). 

 

 
 

Заметим, что функция Уравнение_Ньютона нами явно не вызывалась, так как использовалась внутри 

функции Решение_уравнения_Ньютона. Эта гибкость была обусловлена возможностью перенастройки для 

решения других задач с одинаковой математической моделью в виде системы двух дифференциальных 

уравнений второго порядка. В этом случае достаточно переделать функцию, задающую правую часть 

уравнения Ньютона. Функция решения системы двух дифференциальных уравнений остается без изменений. 
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МЕХАНИКИ 
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Астраханский государственный технический университет (АГТУ) 

г. Астрахань 

1. Выбор программы 

В последнее время важной задачей учебных заведений является внедрение и широкое использование 

современных компьютерных программ. При реализации этой задачи у студентов не должно возникать 

представление, что каждый предмет существует только для самого себя (математика для математики, а 

современные инженерные и математические программы – для зачета по информатике).   Изучение программ 

обоснованно, если студенты пользуются ими не только на уроках информатики, но и для решения задач других 

дисциплин. В ВУЗах к моменту изучения дисциплины  «Теоретическая механика» студенты обладают 

необходимыми навыками пользователя оболочек Windows 98/2000-XP и программ Microsoft Word, Mathcad, 

Excel, AutoCAD. К сожалению, большинство современных инженерных  программ (Ansis, MathLab), с помощью 

которых можно решать многие задачи теоретической и прикладной механики, не знакомы студентам второго 

курса. Выбор математических программ, в которых не заложены основы интересующей нас дисциплины, но 

позволяющие разрешить чисто математическую сторону задач, также достаточно широк. Самые 

распространенные Maple, Mathematica, Mathcad, но из них студенты знакомы, как правило, только с последней. 

Таким образом, в условиях сокращения часов на изучение общеинженерных дисциплин, при изучении 

дисциплины «Теоретическая механика» мы можем лишь упомянуть о существующих современных 

программах, их достоинствах и недостатках, ширине их возможностей и степени универсальности, но 

опереться сможем только на знакомый студентам Mathcad. Вопрос об обязательном выполнении работ на 

компьютере пока является спорным, но давать примеры выполнения заданий в Mathcadе (на практических 

занятиях, в виде изданных методических указаний или вывешивать на стендах) и организовать систему 

поощрений для студентов, пользующихся компьютерными технологиями, безусловно нужно. 
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2. Использование программы Mathcad  

при выполнении расчетных работ 

 При решении задач статики, например, для нахождения реакций в плоской стержневой системе, 

состоящей из двух стержней, соединённых шарнирно (рис.1), требуется составить уравнения равновесия. 

Решение составленной системы уравнений вручную требует больших затрат времени и зачастую содержит 

математические ошибки. Решение системы уравнений на компьютере гарантирует правильность результата при 

верном составлении уравнений, и позволяет преподавателю оценивать только знания по предмету, а не 

математические способности студента. 

 

Рис.1. Стержневая система 

Найдем реакции в опорах и шарнире С с помощью программы Mathcad [1]. 
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Rax 0=
      

Ma 0=
      

Rcx 0=  

Ray 0=
      

Rb 0=
      

Rcy 0=  

Команда Given означает, что далее идет запись уравнений: 

Given  

Rax− P2 cos


3









− Rcx− Q sin ( )+ 0  

Ray P2 sin


3









− Q cos ( )− Rcy+ 0  

Ma− M− P2 sin


3









 1− Q cos ( ) 5− Q sin ( ) 2.25− Rcx 3+ Rcy 6+ 0  

Rcx P1 cos 45 deg( )− 0  

Rcy− P1 sin 45 deg( )− Rb− 0  

Rcx− 3 Rcy 3 tan


6









+ P1 sin


4









 1 tan


6









+ P1 cos


4









 1+ 0  

1 1 2 2 

А 

С 

В
 А 

 

q 

Q 

D 

K 

2
 

1
 

β 

y 

x 

R

ay 

R

ax 

M

a 

R

cy R

cx 
R

cx 

R

cy 

R

b 

P

2 
6

0° 

P

1 4

5° 

M 3

0° 



 78 

Команда Find означает найти неизвестные (первая неизвестная в скобках равна верхнему значению в 

столбце и т.д.) 

Find Ma Rax Ray Rcx Rcy Rb( )

11.736−

2.314−

2.236

1.414

1.162

2.576−





















=  

Очень удобно использовать программу Mathcad для решения задач кинематики точки. Рассмотрим 

следующую задачу: по заданным уравнениям движения x=f(t), y=f(t) точки требуется определить ее 

траекторию, скорость, ускорения (полное, касательное, нормальное) и радиус кривизны траектории в данный 

момент времени t1. 

 
 

Исходные данные: 
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Решение: 
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Проекции скорости и ускорения: 
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Полное ускорение точки:  
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Касательное ускорение: 
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Нормальное ускорение: 
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Радиус кривизны траектории: 
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Результаты расчетов в момент времени t1: 

x t1( ) 3.464=
      

Vy t1( ) 2.721−=
       

ax t1( ) 3.799−=
     

a t1( ) 1.014=  

y t1( ) 3.5=
          

Vx t1( ) 2.094−=
        

ay t1( ) 1.645=
      

an t1( ) 4.014=  

                                    
V t1( ) 3.433=

           
a t1( ) 4.14=

           
 t1( ) 2.937=  
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Задачи, для решения которых используются стандартные математические программы, логично 

встраиваются в Интернет-учебник по теоретической механике [2]. Все это способствует реализации одного из 

решений Всероссийского совещания-семинара заведующих кафедрами теоретической механики [3, с. 254] о 
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«модернизации курса теоретической механики, основанной на внедрении новых информационных технологий, 

для интенсификации самостоятельной работы студентов и облегчения освоения ими основных положений 

механики». 
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Красноярский  государственный педагогический  университет им. В.П. Астафьева (КГПУ им. В.П. 

Астафьева) 

г. Красноярск 

Никакая обучающая программа, техническое обеспечение современного учебного процесса не может 

полностью заменить преподавателя, необходимость во взаимодействии, в диалоге обязательно остается. В связи 

с этим немаловажным пунктом интегрированного процесса, нами отдается предпочтение «уроку- 

визуализации». Урок-визуализация – форма занятий, в процессе которого наглядно на экране ПК представлен 

объект, составные части, процесс или его модели, а при необходимости во всевозможных ракурсах, в деталях, с 

возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей. Такая форма занятия дает учащимся 

образец стройной системы знаний и взаимосвязей ее отдельных компонентов, что может служить 

ориентировочной основой для самостоятельной работы учащихся, при подготовке к практическим заданиям. 

Применение подобной формы организации учебных занятий в интегрированном курсе обучения 

информатике и иностранному языку обусловлено: 

1. необходимостью в сжатом виде представить учащимся теоретический и практический материал, 

основополагающих понятий двух дисциплин, не нарушая целостность; 

2. в 10-11-х классах - необходимостью подготовить многих учащихся к учебе в высших учебных 

заведениях, в которых одной из основных форм учебных занятий являются лекции, помочь выработке 

у них умения по тезисному конспектированию учебного материала, в том числе и на иностранном 

языке. 

Урок-визуализация отличается предъявляющим характером действий преподавателя и репродуктивным 

характером действий учащихся. Не стоит забывать, что в познании мира значительная роль принадлежит 

зрительному восприятию. Поэтому можно полагать, что сочетание слухового восприятия (привычного для 

каждой конкретной ситуации) со зрительным скажется на эффективности распознавания образов и, 

соответственно, на обучении.  

Урок-визуализацию можно разделить условно на два вида статичные и анимированные, с 

реалистичным звуковым («живая» музыка, речь), синтезированным (MIDI, MP3  музыка и т.д.) и  незвуковым 

сопровождением.  

 С помощью слайдовых презентаций, выполненных в программе Microsoft Power Point учителем или 

учащимися, можно наглядно обозначить тему, план занятий, домашнее задание, опорный конспект, ключевые 

слова, портреты, карты, графики, схемы. Подобная программа проста в применении и в тоже время является 

маневренным средством обучения. Анимированные изображения сложнее в реализации, но более эффектны и 

привлекательны в процессе обучения школьников. Динамичное представление учебного материала -  набор 

слайдов, последовательно сменяющих друг друга с возможностью сопровождения звуковой информацией 

(видеоинформация любого рода, практически без каких-либо ограничений). В динамичных презентациях, 

выполненных в наиболее распространенной и простой в использовании программе Windows Movie Maker 

можно представлять эпизоды видеозаписей, новостей, фильмов для тренировочного или контрольного 

аудирования, страноведческого материала. 

Центральной фигурой для обеспечения наибольшей эффективности при любом из этих вариантов 

обучения выступает учитель. Необходимо сочетание компьютерных презентаций и слова учителя. Учитель, 

используя компьютерные анимированные или статичные презентации, сообщает учащимся зрительную и 

звуковую информацию, варьируя это сочетание в соответствии с особенностями изучаемого материала. Однако, 

компьютер как “демонстратор” занимает особое место в системе средств обучения в силу своей специфики, 

передавая учебную информацию посредством форм самой действительности. Достоинство подобных видов 

уроков в том, что они весьма значительно активизируют процесс обучения: за счет необычности предъявления 

информации; за счет создания проблемных ситуаций и постановки познавательных задач, особого 
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эмоционального воздействия на учащихся. Компьютер, таким образом, как средство обучения, имеет ярко 

выраженную направленность на активизацию учебной деятельности. 

В процессе такого урока появляется возможность экономно по времени сообщить учащимся 

значительный объём вербальной информации рисунками, структурно-логическими схемами, диаграммами, 

опорными конспектами и т.д. Общеизвестно, что наглядность не только способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную деятельность. 

Такой урок является результатом нового использования принципа наглядности и  отличается достаточно 

высокой дидактической и визуальной эффективности. Например, материал по темам информация, 

информационные технологии, системология, информационное общество, информационная культура могут 

быть представлены на уроке тезисно с использованием технологий визуализации на изучаемом английском 

языке. 

Подготовка данного урока состоит в том, чтобы изменить, переработать учебную информацию по теме 

занятия в визуальную форму для представления через современные средства обучения (персональный 

компьютер, акустические системы, экран мультимедийный проектор), которые в техническом смысле доступны 

учителю. В этом случае важно соблюдать определенную наглядную логику и ритм подачи визуальной 

информации. Материал для реализации урока-визуализации можно получить из разных источников: 

сканирование фотографий, книг, использование фильмов, мультимедийных программ – компакт-дисков, 

Интернет ресурсов.  

Мазеин П.Г., Панов С.С., Свиридов С.Н. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНЫХ СТАНКАХ И СТАНОЧНЫХ  СИСТЕМАХ 

mpg@susu.ac.ru 

Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск 

Для подготовки кадров всех образовательных уровней необходимо современные специализированное 

оборудование, отличающиеся оптимальными дидактическими свойствами, малыми затратами электроэнергии и 

компактностью. Таким оборудованием являются компьютеризированные учебные стенды.  В НПИ Южно-

Уральского государственного университета на базе новых информационных технологий освоено учебное 

оборудование, оснастка и программное обеспечение для машиностроительных специальностей вузов, 

колледжей, техникумов, ресурсных центров, профессиональных училищ, лицеев и школ. Серийно выпускается 

оборудование с компьютерными системам ЧПУ (класса PCNC): минигабаритный токарный станок; 

минигабаритный фрезерный станок; настольный токарный станок; настольный фрезерный станок; мехатронные 

системы (ГПМ, ГПС, роботы 2-х типов, сборочные стенды); гибкий производственный модуль (ГПМ); гибкая 

производственная система (ГПС); сборочный комплекс c  техническим зрением; роботизированный сборочный 

стенд; стенд “Шаговый привод подачи станка с компьютерной системой ЧПУ” (одно – или двухкоординатный);  

система сканирования поверхностей деталей; система удаленного доступа к зоне обработки; система ручного 

управления от электронного штурвала; система ручного управления от джойстика; система технологического 

диагностирования управляющих программ для станков с компьютерной системой ЧПУ; система 

диагностирования погрешностей УЧПУ; учебно-методический комплекс «Универсально-сборные  станочные 

приспособления (УСП), моделирование их конструкции и процесса сборки»; САПР технологической оснастки; 

компьютерные имитаторы токарного, фрезерного станков, ГПС, пресса с компьютерной системой ЧПУ;  

программа  обеспечения управления станком от сенсорного монитора; универсальная система тестирования 

знаний; CAD/CAM  система и постпроцессор (токарный и/или фрезерный); имитатор устройства 

автоматизированной смены инструмента; база данных по УЧПУ и станкам с ЧПУ; имитаторы и видеоролики 

станков и узлов станков с ЧПУ; комплекты 2D и 3D моделей режущего инструмента.  

На базе фрезерного станка с компьютерной системой ЧПУ, создано устройство для сканирования 

поверхностей деталей, устанавливаемых на столе станка. На рис.1, 2 показаны различные этапы процесса 

сканирования детали типа “полусфера”.  

Управляющая программа сканирует поверхности детали в пределах куба  с шагом 0,1 мм и скоростью 

подачи 300 мм/мин.  

Наконечник датчика опускается с заданным шагом на поверхность детали, в моменты касания датчик 

срабатывает и  движение датчика прекращается, он отводится в начальное положение, затем перемещается на 

шаг, как задано в управляющей программе. На мониторе перемещения и точки поверхности детали 

визуализируются. На рис.3 показан вид окна сканирования с имитацией сканируемой поверхности. 

На рис. 4 показано сканирование поверхности детали “ключ гаечный”. 

На рис. 5 показаны результаты сканирования поверхности гаечного ключа. 

Используя станок с устройством для сканирования можно получать компьютерные модели 

поверхностей деталей, их чертежи, создавать в CAD/CAM системах управляющие программы  для обработки 

поверхностей и воспроизводить их на том же станке с ЧПУ.  
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Рис.1 Рис.2 

 

 
Рис.3 

 

  
Рис.4 Рис.5 

 

Созданный роботизированный сборочный комплекс (рис.6) предназначен для изучения робота, его 

наладки и программирования, а также для программирования и моделирования процесса сборки изделий. 

Выполняется процесс расстановки кубических элементов, устанавливаемых в соответствии с управляющей 

программой.  Учебный робот, работающий в составе данного стенда имеет сферическую систему координат и 

предназначен для работы в составе роботизированных лабораторных стендов производства и сборки изделий.  
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На рис. 7 – 9 показаны окна программы с выпадающими меню, используя которые можно выполнить 

наладку робота, обеспечить наладку процесса сборки и создать управляющую программу его работы. 

Отработать созданную программу можно на компьютерном имитаторе, а затем на реальном стенде, 

включающем подиум, робот, накопители и детали, подлежащие сборке. 

  
Рис.6 Рис.7 

  
Рис.8 Рис.9 

Физическая модель стенда смонтирована на специальном подиуме. Кубики располагаются в 

накопителях, робот их извлекает оттуда и устанавливает согласно управляющей программе. 

Сборочный комплекс с  технического зрением, разработанный в 2006 году предназначен для изучения 

особенностей сборочных операций, выполняемых с использованием средств автоматизации.  

На рис. 10 показан интерфейс программы управления комплексом. 

В состав комплекса входят: основание, миниробот, комплект собираемых деталей, модуль 

технического зрения, персональный компьютер, программное обеспечение.  Сборка деталей в узел 

осуществляется при помощи робота, работающего в ручном или автоматическом режимах. В ручном режиме 

оператор может произвольно задавать положение схвата робота и его состояние (зажат-разжат). В 

автоматическом режиме робот выполняет заранее составленную оператором управляющую программу. 

Управляющая программа задает траекторию движения схвата робота (путем задания опорных точек), состояние 

схвата в опорных точках, а также содержит команды управления модулем технического зрения . 
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Рис.10 Рис.11 

 

Модуль технического зрения предназначен для определения координат деталей, расположенных 

произвольным образом на рабочем столе комплекса. Модуль осуществляет прием видеоинформации, 

выделение кадра, преобразование кадра в формат, удобный для обработки, обработку кадра с целью 

определения места расположения деталей на рабочем столе (операция распознавания). Полученная информация 

о координатах центров деталей и их диаметрах передается, в конечном итоге, в систему управления роботом. 

Комплекс на примере простых цилиндрических деталей иллюстрирует выполнение элементарных 

сборочных операций вставления и одевания.   Комплекс позволяет изучать следующие вопросы: особенности 

деталей, используемых при автоматизированной сборке; расчет координат схвата робота по координатам 

исполнительных механизмов; управление роботом в ручном и автоматическом режимах; возможности простых 

систем технического зрения по приему и обработке изображений; совместное функционирование робота и 

системы технического зрения. На рис. 11 показано окно программы, визуализирующее процесс выбора 

сборочных единиц.  

Один из вариантов работы комплекса может обеспечивать сборку узла из 3-х деталей. В исходном 

состоянии (перед сборкой) детали должны находиться в рабочей зоне модуля технического зрения.  

Устанавливать они могут в этой зоне в произвольно. Положение деталей (координаты в заданной неподвижной 

системе координат) и их особенности (размеры) снимается модулем технического зрения и передается в 

систему управления. Робот осуществляет сборку узла из этих деталей (рис. 12). Место, порядок сборки деталей 

в узел и опорные точки траектории схвата робота задаются оператором путем составления управляющей 

программы.  

  
Рис.12. Рис.13 
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Программное обеспечение комплекса позволяет: управлять движениями схвата робота в ручном 

режиме; составлять программу движения схвата робота (по опорным точкам); осуществлять сборку узла по 

заранее составленной программе; производить настройку параметров модуля технического зрения; 

осуществлять определение координат деталей по изображению, полученному при помощи модуля технического 

зрения.  

C использованием учебных роботов  с компьютерным управлением созданы учебные гибкие 

производственные системы (ГПС) (рис. 13) и гибкие производственные модули (ГПМ). 

Учебная гибкая производственная система (ГПС) включает: токарный и сверлильно-фрезерный станки 

с компьютерным управлением,  электромеханический робот с компьютерным управлением и стеллаж-

накопитель заготовок. Токарный станок имеет управляемый привод главного движения, два одновременно 

управляемых привода подач, автоматизированный привод пиноли задней бабки. Сверлильно-фрезерный станок 

имеет управляемый привод главного движения, три одновременно управляемых привода подач, 

автоматизированное зажимное устройство. Робот имеет пять степеней свободы и работает в ангулярной 

системе координат. Управление ГПС и ГПМ выполняются от персонального компьютера и связанных между 

собой  блоков управления станков и робота. 

Цилиндрические заготовки, которые должны пройти обработку на токарном и фрезерном станках, 

устанавливаются роботом на ось центров токарного станка и затем поджимаются к переднему центру задним 

центром. Крутящий момент на заготовку передается за счет рифлений на торце оправки переднего центра. На 

фрезерный станок заготовка устанавливается в зажимное приспособление с автоматизированным приводом. 

Программа включает два модуля управления станками и модуль эмуляции станков. Модуль эмуляции включает 

в себя трёхмерные модели робота, токарного и фрезерного станков, накопителя заготовок. Модели подвижны и 

обеспечивают выполнение основных функций оборудования, связанных с циклом смены заготовок и 

инструмента, т.е. перемещаются суппорты, задняя бабка, пиноль задней бабки токарного станка и крестовый 

стол сверлильно-фрезерного станка, робот выполняет все движения в соответствии пятью степенями свободы.  

Настольные и минигабаритные токарные и фрезерные учебные станки с компьютерным управлением, 

оснащенные устройствами для сканирования, револьверными головками, джойстиками, электронными 

штурвалами, системой удаленного доступа к зоне обработки, системами технологического диагностирования и 

диагностирования погрешностей СЧПУ, связанных с аппаратным и программным системным обеспечением, 

успешно прошли апробацию более чем в 20  учебных заведениях России и СНГ и демонстрировались на трех 

международных выставках учебного оборудования. 

На программное обеспечение и станки получены 4 свидетельства о госрегистации и семь патентов РФ 

на полезные модели.   

В 2005-6 гг  оборудование с компьютерным управлением было поставлено в учебные заведения (вузы, 

колледжи, лицеи) Москвы, С.Петербурга, Самары и Самарской области, Кургана, Томска, Иркутска, 

Новороссийска, Краснодара, Чувашии, Омска, , Челябинска и Челябинской области, Вологды, Казахстана и др. 

(всего более 60 станков, ГПС и роботизированных сборочных  комплексов. 

Макенов А.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ 

AMakenov@ektu.kz 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ) 

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

Современные требования к повышению качества подготовки специалистов обуславливают дальнейшее 

совершенствование учебного процесса в высших учебных заведениях Республики Казахстан. Одним из 

основных направлений совершенствования профессиональной подготовки специалистов с высшим 

образованием является внедрение современных информационных технологий в учебный процесс.  

В настоящее время в образовательном процессе широкое применение получили электронные учебники, 

мультимедийные варианты различных видов учебных занятий (лекционные, лабораторные и практические 

занятия), выполненных в виде презентаций, так как они позволяют более доступно и наглядно изложить 

учебный материал с возможностью демонстрации  необходимого иллюстративного материала (рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы, видеофрагменты и т.д.) и звукового сопровождения. Использование электронных 

учебников в учебном процессе позволяет студентам в любое время получить доступ к необходимой 

информации и быстро найти интересующий материал. 

Наряду с этим достаточно большое внимание должно уделяться контролю знаний для выявления 

степени усвоения изученного материала. В настоящее время оценка знаний обучающихся проводится в 

тестовой форме, где на каждый вопрос задания имеется несколько вариантов ответов. Такая форма контроля 

позволяет достаточно быстро и точно оценить знания каждого студента в отдельности. 

Нами на кафедре «Транспорт и логистика» ВКГТУ им. Д. Серикбаева было разработано программное 

обеспечение для автоматизированного тестирования студентов (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая структура программы «Тест по ОДД» 

Оно включает в себя базу данных контрольных вопросов и ответов к ним.  Кроме того, она также 

позволяет включать в тестовое задание иллюстративный материал в виде формул, рисунков. Количество 

вопросов в базе данных не ограничено. При этом на каждый вопрос тестового задания имеется пять 

предлагаемых вариантов ответов, один из которых является правильным. Вопросы в базе данных разделены на 

три категории сложности (простые, средней сложности и сложные).  

В программе предусмотрены два вида тестирования: тестирование на компьютере в реальном времени 

и печать тестовых заданий на бумажном носителе. 

При проведении компьютерного тестирования в специализированных учебных классах ответственный 

преподаватель, который проводит экзамен, заносит в программу общее количество вопросов в тестовом 

задании, количество вопросов по категориям сложности, а также общее время, отводимое на тестирование. 

Тестирование начинается после нажатия кнопки «Начать тест». Подбор вопросов в каждое тестовое задание 

осуществляется методом случайных чисел, что позволяет получить большое количество неповторяющихся 

вариантов, т.е. вопросы в разных вариантах могут повториться, но под разными номерами. Теоретически 

количество вариантов тестовых заданий не ограничено, а разнообразие вопросов в различных вариантах 

зависит от общего числа вопросов в базе данных. Рекомендуемое количество вопросов в базе данных должно 

быть не менее 200. Также при составлении тестового задания в программе учитывается категория сложности 

вопросов. В начале тестового задания следуют простые вопросы, за ними вопросы средней сложности и в конце 

– сложные вопросы. В режиме тестирования студент имеет возможность пропускать вопросы, которые 

вызывают у него затруднения, а позже вернуться к любому вопросу и изменить на него ответ. По истечении 

времени, которое отведено на тестирование, программа автоматически выходит из режима тестирования и 

записывает результаты в текстовый файл. Если студент ответил на все вопросы задания до истечения времени, 

отведенного на тестирование, он может досрочно его закончить и выйти из программы.  Результаты 

тестирования в любом случае будут сохранены на жестком диске компьютера. Текстовый файл с результатами 
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тестирования содержит в себе следующую информацию: Ф.И.О. студента, шифр учебной группы, дату 

проведения тестирования, общее количество вопросов в тестовом задании и количество правильных ответов. 

Оценку знаний осуществляет экзаменатор,  анализируя текстовый файл с результатами. 

При выборе режима «Печать тестов» алгоритм выбора вопросов остается таким же, что и при 

проведении тестирования. Экзаменатор вводит необходимое число вариантов тестовых заданий, количество 

простых, средних и сложных вопросов в каждом варианте и нажимает кнопку «Печать». После этого программа 

автоматически запускает Microsoft Word из пакета Microsoft Office и передает в этот текстовый редактор все 

варианты тестовых заданий. В результате в текстовом редакторе автоматически набирается новый документ, 

который имеет специальный заголовок и шаблон для входной информации (Ф.И.О. студента, группа, дата 

проведения тестирования). На последний лист документа вынесен шаблон правильных ответов. Так как 

тестовые задания передаются в текстовый редактор Microsoft Word, перед выводом их на печать имеется 

возможность откорректировать текст заданий, изменить начертание, размер шрифта и внести другие 

изменения. 

Предлагаемая программа включает в себя встроенный редактор тестовых заданий, который позволяет 

пополнять базу данных новыми вопросами, корректировать уже имеющиеся вопросы, а при необходимости и 

удалять ненужные вопросы. 

Программа разрабатывалась в среде программирования Borland Delphi 6.0. Для удобства настройки и 

установки в состав программы входит инсталляционный пакет, который позволяет облегчить процесс 

установки программы на компьютер. 

К положительным качествам предлагаемого программного обеспечения можно отнести 

неограниченное и неповторяющееся число вариантов тестовых заданий; возможность автоматической передачи 

их в Microsoft Word с возможностью редактирования перед выводом на печать, чего не было найдено в других 

аналогичных программах для проведения тестирования. 

Вместе с тем представляется целесообразным осуществить автоматизацию всего учебного процесса на 

основе использования основных принципов системного подхода, а не только его отдельных элементов. В этих 

целях нами предлагается автоматизированная обучающая система, которая включает в себя следующие 

компоненты (рис. 2): 

Рис. 2. Структура автоматизированной системы обучения при изучении специальных дисциплин 

• электронное учебное пособие в виде конспектного изложения материала; 

• методические указания к выполнению лабораторных работ в электронном виде; 

• электронное методическое пособие к курсовому проектированию; 

• программное обеспечение для выдачи индивидуальных заданий на выполнение курсового проекта; 

• программа для расчета параметров светофорного регулирования на объектах улично-дорожной сети; 

• программное обеспечение для обработки результатов натурных наблюдений характеристик дорожного 

движения в рамках выполнения лабораторных работ; 

• программное обеспечение для проведения текущего и итогового контроля знаний студентов; 

• задачи и упражнения, которые используются в рамках самостоятельной работы студентов. 

Поэтому наряду с созданием данной программы для проведения тестирования нами ведется подготовка 

электронного варианта методического пособия по курсовому проектированию по дисциплине «Организация 

дорожного движения». В дальнейшем планируется создание целого пакета, который будет включать 

электронный учебник, методические указания по выполнению курсового проекта и программу для проведения 
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тестирования по дисциплине «Организация дорожного движения», что позволит студентам более глубоко и 

полно изучать учебный материал и самостоятельно проводить оценку своих полученных знаний. Вместе с тем 

возможно использование данного пакета в учебном процессе вуза при дистанционной и безотрывной формах 

обучения. 
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Одним из основных эксплуатационных свойств автомобиля, которое опре-деляет комфортабельность и 

удобство перевозок пассажиров и грузов, является плавность хода. Известно, что кузов  автомобиля  имеет  

шесть  степеней  свободы  и  может  совершать  шесть  различных  типов  колебаний, такие как линейные  

перемещения  вдоль  осей  X; Y; Z и  угловые  перемещения  вокруг  осей  X; Y и Z  (рис.1) [1]. 

 
Рис. 1. Схема  колебательной системы автомобиля 

Линейные  перемещения  вдоль  оси  X  обозначаются  Sx  и  называются  подергиванием,  перемещения  

вдоль  оси Y  обозначаются   Sy  и  называются  шатанием, а  линейные  перемещения  вдоль  оси Z  

обозначаются  Sz и  называются  подпрыгиванием.  Угловые  перемещения  вокруг  оси  X  обозна-чаются αх и  

называются  покачиванием. Угловые  перемещения  вокруг  оси  Y  обозначаются αy  и  называются 

галопированием, а  угловые  перемещения  во-круг  оси  Z обозначаются  αz и  называются  вилянием.                       

Из-за  сложности  исследования  такой системы  с  шестью  степенями  сво-боды  при  расчете  

подвески  обычно  изучают  только  два  вида  колебаний  кузова  автомобиля,  то есть рассматривают  

автомобиль как систему  с  двумя  степенями  свободы: линейные  колебания  вдоль оси Z и угловые  колебания  

вокруг оси  Y. Отмеченные  типы  колебаний  имеют  первостепенное значение для комфортабельности  

автомобиля,  так  как  именно  они  вызывают  у  водителя  и  пассажиров  наиболее   болезненные  ощущения.  

Все это обус-ловлено  большой  амплитудой  и  плохо  переносимой  направленностью, что, в конечном  счете, 

вызывает повышенную утомляемость и существенно влияет на  безопасность  дорожного  движения. При этом 

наиболее  пагубное  влияние  оказывает  галопирование. 

Следовательно, жесткости подвесок необходимо выбирать таким образом, чтобы они были обратно 

пропорциональны расстояниям от центра тяжести до передней  и   задней  осей  автомобиля   (l1 и l2 ) или 

прямопропорциональны его весу, приходящемуся  на  переднюю  и  заднюю  оси (G1 и G2). Тогда  при  оди-
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наковых  прогибах  передней  и  задней  подвесок  (f1 и f2)  кузов  автомобиля  будет  перемещаться  

вертикально без галопирования. 

В качестве примера нами была проведена проверка упругих элементов  подвески автомобиля ВАЗ-2121 

«Нива» на соответствие их характеристик  следующим условиям  

 

с1/ с2= l2/ l1;   с1/ с2= G1/ G2 .                                              (1) 

 

Анализ результатов расчета параметров позволяет сделать вывод, что  жесткости  упругих  элементов  

подвески не обеспечивают автомобилю ВАЗ-2121 «Нива» достаточной плавности  хода при  минимальной и 

максимальной загрузке (табл.1).  Нами был произведен  расчет с целью исключения угловых  перемещений  

вокруг  оси  Y на примере упругого элемента (пружины) автомо-биля ВАЗ-2121 (рис.2) [2]. 

Таблица 1 – Соотношение жесткости подвески и веса автомобиля 

Отношение  весов  автомобиля 

G1/ G2 
Отношение  

жесткостей  

упругих элементов  

подвески с1/ с2 при минимальной 

нагрузке 

при  максимальной 

нагрузке 

1,45 0,94 2,8 

Результаты расчета показывают, что условие (1), при  котором исключается галопирование, в данном 

случае не соблюдается.   

 
Dн – внешний  диаметр витка, м; dв  – внутренний диаметр витка, м; 

dп – диаметр  проволоки, м; Lп – длина пружины, м 

Рис.2. Основные параметры пружины 

Поэтому, чтобы получить оптимально возможную плавность хода авто-мобиля, т.е. обеспечить условие 

уравнения (1), необходимо изменить парамет-ры упругих элементов, которые определяют жесткости 

последних.  

В данном случае упругими элементами являются пружины, жесткость которых зависит от нескольких 

параметров (диаметр проволоки, средний диа-метр витка, количество витков и материал, из которого 

изготовлены пружины).            

Решить поставленную задачу, изменяя только один из перечисленных параметров упругого элемента 

подвески, практически невозможно. 

Наиболее приемлемым является вариант решения, при котором изменя-ются два параметра, а именно 

диаметр проволоки пружины и количество ее витков. Например, при использовании упругих элементов 

передней подвески с количеством витков n1 = 10 и диаметром проволоки d1 = 0,0135 м, а задней n2 = 10 и d2 = 

0,0148 м, их жесткости будут равны  C1 = 2,9*104  н/м и C2 = 3,1*104  н/м соответственно, что удовлетворяет 

условию (1). 

Нами была разработана программа, позволяющая решать подобные задачи для автомобилей различных 

марок, обладающих подвесками, упругими эле-ментами которых являются витые цилиндрические пружины.  

При запуске программы на экране появляется окно «Вход в систему» (рис.3).  
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Рис.3. Окно формы «Вход в систему» 

При этом с помощью кнопки  «Назад»  и  «Выход» позволяют вернуться  в главное меню программы 

(рис. 4), либо выйти из нее.  

Нами в настоящей работе детально рассмотрены характеристики упругого элемента автомобиля 

«Пружина» (рис. 5).    

 
Рис. 4. Главное меню программы 

 
Рис. 5. Меню выбора функций  программы 
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Первоначально программа расчета параметров подвески была создана с целью расчета необходимой 

жесткости передней и задней пружины на примере автомобиля  ВАЗ-2121. При изменении  количества витков в 

ячейке n мы получим конкретное значение необходимой жесткости пружины, аналогично при изменении 

диаметра проволоки dп получим значение необходимой жест-кости пружины. 

В дальнейшем нами будет совершенствоваться программа с целью воз-можности ее применения для 

расчета упругих элементов других типов, которые устанавливаются на современных автомобилях. Выбор 

одного из упругих элементов позволит ознакомиться с его схематическим изображением и основ-ными 

расчетными формулами. 
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В Чувашии в 2005 и 2006 годах проводился республиканский конкурс «Лучший урок с использованием 

ИКТ». В конкурсе приняли участие преподаватели школ и учреждений начального и среднего 

профессионального образования. Одним из условий конкурса было представление своего видеоурока на CD 

или DVD-носителе и дальнейшее использование представленных материалов на усмотрение организаторов 

конкурса. Так как среди организаторов конкурса были преподаватели ЧГПУ, то возникла идея использовать 

видеоуроки для подготовки будущих учителей информатики, физики и математики на физико-математическом 

факультете. Идею поддержали в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Медиатека кафедры информатики и вычислительной техники педуниверситета содержит около 100 

видеоуроков по всем школьным дисциплинам.  

Видеоуроки преподаватели факультета используют при изучении дисциплин «Теория и методика 

обучения информатике» и «ИКТ в образовании». Видеоуроки применяют в учебном процессе при организации 

следующих форм обучения и контроля: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- экзамен.  

На лекциях преподаватель демонстрирует фрагменты урока, анализирует эффективность применения 

ИКТ для организации учебной деятельности школьников. На практических занятиях и экзамене подобный 

анализ студенты проводят самостоятельно. Результатом этой работы является совершенствование практической 

подготовки студентов, прежде всего, для прохождения педпрактик. Хотя студенты и проходят педагогическую 

практику в школах на 4 и 5 курсах и анализируют «живые» уроки, тем не менее польза от просмотра и анализа 

видеоуроков лучших учителей республики очевидна – один и тот же урок можно просмотреть несколько раз 

всей группой и рассмотреть его с нескольких позиций. Можно остановить показ, прокомментировать момент 

урока, осмыслить происходящее. Студенты учатся анализировать уроки, высказывают свое мнение о 

достижении учителем цели урока, знакомятся с разными типами уроков и др. Опрос студентов показывает, что 

такие уроки помогают лучше подготовиться к педагогической практике. 

Видеозаписи уроков учителей редки. На это есть объективные причины: нет техники, нет 

специалистов, возможно, нет и необходимости записать свой урок и посмотреть на себя со стороны. Но 

молодому специалисту и курирующему его опытному учителю все моменты урока, зафиксированные 

видеокамерой, помогли бы более действенно в разборе урока. Мы планируем приобретение и использование 

видеокамеры для записи уроков студентов с последующим их разбором, чтобы  повысить уровень 

профессиональной компетентности будущих учителей. 
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Методы моделирования в настоящее время внедрились не только в технические области, но в сферы 

социально-экономические, сложные экономические, общественные, международных отношений, практически 

во все сферы человеческой деятельности. Это связано с необходимостью расширения и углубления знаний 

реального мира. Ускорение использования методов моделирования связана: с научно - технической 

революцией в области информатизации и телекоммуникации; развитием вычислительной техники; с 

появлением компьютерных Систем Автоматического Проектирования и Моделирования, являющихся 

средствами ускорения создания моделей для разработчиков-модельщиков. 

Поэтому изучение основ и методов математического и компьютерного моделирования является одной 

из важных задач образовательного процесса специалистов по физике, информатике и компьютерным 

технологиям. 

В Государственных стандартах многих физико-математических  и технических специальностей 

(информатика, физика, профессиональное обучение, информационные системы и др.) предусмотрены 

дисциплины, связанные  с математическим и компьютерным моделированием реальных объектов. Дисциплины 

предусмотренные в этих специальностях называются по разному: «Математическое моделирование», 

«Компьютерное моделирование», «Вычислительная физика» «Моделирование систем» и т.д.  

Построение курса изучения основ математического моделирования и компьютерных технологий 

строится по триаде «модель – алгоритм - эксперимент». Согласно этой информационной модели нами был 

создан учебный курс «Основы математического моделирования и компьютерные технологии» и разработана 

учебная программа для специальности 010400 - Физика, 030500.06 - Профессиональное обучение 

(информатика, ВТ и компьютерные технологии) по специализации «Компьютерные технологии» и направления 

540202 - физика. 

Ниже приведена примерная программа и краткие комментарии к учебному курсу.   

1. Общие понятия моделирования. Классификация моделей. Математическая  модель и виды 

моделирования. Этапы математического моделирования. Понятие о вычислительном эксперименте. Анализ 

методов решения математических моделей. [1,2,12] 

Комментарии: Этот модуль  входит во все программы специальностей и является базовой.  

2. Методы построения математической модели.  Построение математических моделей на основе 

законов сохранения. Метод применения  фундаментальных равнений физики (от общего к частному).   

Иерархический подход к получению моделей (метод “от простого к сложному”). Использование вариационных 

принципов при создании математических моделей.  Построение математических моделей на основе метода 

аналогий. Построение моделей на основе статистических данных эксперимента или наблюдений. Этапы 

создания аналитической  модели  реальных объектов. [12, 16]. 

Комментарии: Этот модуль не входит не в один из программ перечисленных специальностей. 

Включение этого модуля позволит молодым специалистам (научным работникам) в понимании и выборе 

метода построения математической модели для своей выбранной темы исследования. Рекомендуем для 

подготовки магистров по направлениям физика, компьютерные науки.  

3. Основы теории подобия. Теоремы теории подобия. Метод подобного масштабирования уравнений. 

Метод характерных масштабов для приведения уравнений  к безразмерному виду.[2, 12]  

Комментарии: Этот модуль не входит не в одну из программ перечисленных специальностей. 

Является базовым модулем для курса «Компьютерные технологии моделирования».   

4. Основы численного моделирования. Методы численного решения математических моделей 

(ОДУ). Метод Эйлера.  Метод Эйлера-Коши или исправленный метод Эйлера. Модифицированный метод 

Эйлера (Рунге-Кутта второго порядка). Методы Рунге-Кутта третьего и четвертого порядков. Методы прогноза-

коррекции. Экспериментальная оценка шага интегрирования. Методы обработки полученной информации.    

Комментарии: Этот модуль входит в программы перечисленных специальностей в разделе численные 

методы. Приведено в целях повторения и углубленного изучения. Является базовым модулем для курса 

«Компьютерные технологии моделирования».   

5. Математические модели в физике, экономике, биологии, в социальных и других системах.   

Комментарии: Этот модуль входит в программы перечисленных специальностей.  В зависимости от 

направления подготовки специалиста должны быть подготовлены,  соответствующие этим специальностям 

примеры (модели).    

6. Системы компьютерной математики и схемотехнического моделирования. Моделирование 

физических явлений в системе Excel. Моделирование физических объектов в системе MAPLE. Моделирование 

физических систем в среде MathCAD. Технологии математического моделирования в инженерных 

схемотехнических системах  Electronworkbench, Vissim  и др. [3-7, 14, 15, 18]. 
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Комментарии: Этот модуль не входит не в одну из программ перечисленных специальностей.  

Освоение технологий моделирования с помощью информационных математических систем  одна из задач 

подготовки специалистов по физике и компьютерным технологиям. Является базовым модулем для курса 

«Компьютерные технологии моделирования».   

7. Основы вероятностно-имитационного моделирования реальных процессов. Метод Монте-Карло 

(метод статистических испытаний). Генераторы, алгоритмы получения и преобразования случайных чисел.  

Получение случайных чисел с помощью случайного эксперимента. Алгоритмы получения псевдослучайных 

чисел. Понятие эталонной, случайной величины . Преобразование случайных величин. Генераторы 

псевдослучайных чисел на ЭВМ. Использование таблицы дискретных случайных чисел.  

Комментарии: Этот модуль входит в программы перечисленных специальностей.  Является базовым 

модулем для курса «Компьютерные технологии моделирования».   

8. Вероятностное моделирование математических задач.  Решение системы линейных уравнений 

методом Монте-Карло. Вычисление интегралов способом среднего. Вычисление определенных интегралов 

способом «зонтика» Неймана. Решение уравнений эллиптического типа (задача  Дирихле). Решение уравнений 

параболического типа на примере уравнения теплопроводности.   

Комментарии: Этот модуль должен входить в программы перечисленных специальностей.  Здесь 

приводятся  технологий решения интегралов, линейных и дифференциальных уравнений  с помощью метода 

Монте-Карло.  Является базовым модулем для курса «Компьютерные технологии моделирования».   

9. Применение методов Монте-Карло для  моделирования реальных объектов, процессов и 

систем.   Моделирование объектов и явлений в ядерной физике. Моделирование сорта ядра, вида 

взаимодействия, направления рассеяния, длины свободного пробега нейтрона в веществе. Моделирование 

процесса случайных блужданий. Метод моделирования броуновской динамики [8].  

Моделирование Марковских случайных процессов. Моделирование систем массового обслуживания. 

Уравнения Колмогорова. Имитационное моделирование систем массового обслуживания.[2] 

Комментарии: Этот модуль рекомендуется ввести в программы перечисленных специальностей.  

Освоение технологий моделирования с помощью метода Монте-Карло хорошо усваивается, если приведены 

практические примеры. В зависимости от направления подготовки специалиста должны быть подготовлены,  

соответствующие этим специальностям примеры.    

10. Статистическое моделирование случайных процессов. Методы и модели корреляционно-

регрессионного анализа. Этапы построения многофакторной корреляционно-регрессионной модели. Методы и 

модели прогнозирования временных рядов статистических показателей. Компьютеризация прогнозных 

расчетов в системе Excel и в среде Statistica.  

Комментарии: Этот модуль рекомендуется ввести в программы перечисленных специальностей.  

Освоение технологий статистического моделирования и обработки данных востребовано.  Является базовым 

модулем для курса «Компьютерные технологии моделирования».  

11. Системы компьютерной математики для имитационного моделирования реальных объектов. 

Имитационное моделирование реальных объектов в среде MathCAD. Имитационные компьютерные средства 

Pilgrim,  SLAM-II, SWARM. 

Комментарии: Этот модуль не входит не в одну из программ перечисленных специальностей.  

Освоение технологий моделирования с помощью систем имитационного моделирования одна из задач 

подготовки специалистов по моделированию и компьютерным технологиям. Является базовым модулем для 

курса «Компьютерные технологии моделирования».  
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Детская тугоухость была и остается одной из серьезных проблем здоровья населения. Чрезвычайная 

актуальность проблемы детской тугоухости и глухоты обусловлена тем, что большинство детей теряют слух в 

самом раннем возрасте. Снижение слуха в «доречевом» периоде приводит не только к нарушению речевого 

общения, но и к нарушению интеллекта и психики ребенка. Диагностика нарушений слуха у детей раннего 

возраста, адаптация таких детей в среду слышащих, возможность помочь им стать полноценными членами 

общества – очень сложная задача, требующая участия специалистов различного профиля: врачей, педагогов, 

психологов, социальных работников и родителей. Не последнюю роль в решении поставленных задач играют 

информационные технологии. Создание информационно-интеллектуальной поддержки процесса реабилитации 

на основе танцевально-реабилитационной программы по формированию сложно-координационных движений у 

детей с тугоухостью является актуальной проблемой. Именно интеграция современных информационных и 

педагогических технологий поможет ускорить процесс адаптации таких детей. 

Слуховое восприятие - очень сложный, многоуровневый, системный процесс, выполняющий 

отражательную и регулятивную функции в поведении [1]. В онтогенезе на развитие высших форм восприятия, 

связанных с другими когнитивными процессами, оказывают влияние созревание структур мозга, 

индивидуальный опыт ребенка, культурный и образовательный уровень социальной среды [2]. 

По данным статистики ВОЗ в мире насчитывается более 500 млн. людей, состояние слуха которых 

страдает в той или иной степени. В России число таких больных составляет по различным данным от 15 млн. до 

30 млн. человек. 

В среднем на каждые 1000 родов приходится 1 случай врожденной тугоухости или глухоты. В 70% - 

85% случаев подобные нарушения расцениваются как генетически обусловленные. Приобретенные нарушения 

слуха у детей в 75% случаев связаны с острыми отитами, перенесенными в возрасте до 3 лет, а также с 

негативной экологической ситуацией [3]. 

В России сегодня более 600 тысяч детей и подростков, страдающих нарушениями слуха различной 

степени тяжести. Из общего числа только 150 тысяч детей состоят под диспансерным наблюдением. 

Значительную часть – 64% - составляют дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Число детей-инвалидов по 

слуху выросло за 2-3 года на 20% [4]. Данные российской статистики являются неполными, т.к. отсутствует 

национальный регистр инвалидов по слуху. Число детей-инвалидов в Свердловской области превышает 20 

тысяч человек. Практически, каждый 50-ый ребенок области является инвалидом. 

У слабослышащих и глухих, вследствие сенсорной и общей психической депривации, созревание 

структур мозга и психических образований может быть замедлено, а индивидуальная деятельность и опыт 

ребенка - существенно ограничен. 

В связи с этим основой компенсации нарушений перцептивно-когнитивного развития детей является 

ранняя слуховая диагностика и индивидуальная деятельность ребенка в специально организованной среде 

обучающих и коррекционных занятий с привлечением инновационных педагогических технологий на основе 

музыкальной грамоты, а также технических средств индивидуального и коллективного пользования. Особенное 

значение это приобретает в отношении детей-инвалидов по слуху. 

1. В связи с выше сказанным, нами сформулированы следующие цели: 

2. Разработка танцевально-реабилитационной программы по формированию двигательных навыков у 

детей с тугоухостью. 

3. Разработка технологии формирования начальной музыкальной грамоты. 

4. Создание компьютерной программы по переводу музыкального потока информации в 

соответствующие цветовой и колебательно-вибрационный потоки. 
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Создание информационно-аналитической системы фиксации психофизиологических показателей у 

детей для отслеживания процесса формирования двигательных навыков и оптимизации аферентно-

эмоциональной сферы. 

Согласно поставленным целям построена общая концептуальная модель системы комплексной 

информационно-интеллектуально-педагогической поддержки процесса реабилитации детей с тугоухостью 

(КИИП). 

Моделирование используется для исследования объекта работы на его моделях и предполагает 

построение и изучение моделей конструируемой системы для определения ее характеристик и рационализации 

способов ее построения [5]. 

КИИП - это информационно-интеллектуально-аппаратное средство, выполняющее функции 

инструментария в обучении детей с тугоухостью двигательным навыкам и автоматизации получения оценки 

психофизиологических показателей в процессе учебного процесса, путём использования традиционного и е-

пространств с актуализацией системных, управленческих, педагогических, экономических и др. знаний на 

основе информационных технологий, направленные на поддержку танцевально-реабилитационной 

педагогической программы с целью создания благоприятных условий, способствующих оптимизации 

аферентно - эмоциональной сферы, получения новых навыков невербального общения и формирования 

собственных двигательных навыков детей. 

Построенные модели позволяют получить общее представление о системе и продолжить ее разработку. 
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За последние несколько десятилетий информационные технологии ушли далеко вперед и сегодня без 

них уже невозможно представить современную науку и производство. В качестве примера эффективного 

использования IT-технологий можно привести автоматизированные комплексы для контроля, анализа и 

управления различными процессами, которые внедряются повсеместно. Однако для работы с такими 

комплексами необходим квалифицированный персонал, который мог бы не только машинально и бездумно их 

эксплуатировать, но и разбирался в сущности процесса, которым он управляет. Именно таким высоко 

квалифицированным специалистом и должен стать выпускник института, но для этого ему необходимо иметь 

практические навыки работы с подобным оборудованием. 

Одной из важных составляющих процесса обучения в техническом университете являются 

практические занятия, на которых студенты получают навыки владения измерительной техникой, опыт 

эксплуатации оборудования и возможность практического применения и проверки своих знаний. Однако, на 

сегодняшний день, во многих образовательных учреждениях ощущается либо нехватка оборудования для 

проведения таких занятий, либо оно устарело и уже не отвечает современным требованиям.  

Во время проведения лабораторных и научно-исследовательских работ часто возникает необходимость 

одновременного определения большого числа различных характеристик установки. Современные 

измерительные комплексы позволяют решить данную задачу с высокой степенью надежности, однако 

стоимость такого оборудования на сегодняшний день достаточно высока. Для решения данной проблемы на 

кафедре Атомная энергетика УГТУ-УПИ был разработан и собран 16-ти канальный автоматизированный 

измерительный комплекс, который состоит из аналого-цифрового преобразователя совместимого с 

персональным компьютером, мультиплексора и датчиков температуры. Данная система позволяет в 

автоматическом режиме производить замеры температуры с одновременным формированием массива данных в 

памяти компьютера. Пример применения измерительного комплекса представлен на рисунке 1. 
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Рис 1. Принципиальная схема испытательного стенда 

Особенностью данного прибора является: большое быстродействие (максимальная частота 

дискретизации составляет до 75 kHz), высокая точность измерений (разрешение АЦП – 12 бит), достаточно 

большое число каналов (с общей землей 16 шт.), входное сопротивление не менее 1 МОм, время 

преобразования не более 10 мкс, передача данных осуществляется посредством порта типа RS-232.  

В данной системе для измерения температуры использовались термодатчики типа LM35, которые 

могут применяться в диапазоне температур от -50 до 150 0С. Калибровка датчиков осуществлена таким 

образом, что на изменение температуры 10С происходит изменение выходного сигнала на 10 мВ. Нелинейность 

находится в диапазоне ±¼0С. 

В системе применялось 10 датчиков, включенных по схеме, с низкочастотным RC-фильтром на входе 

(рис. 2). 

 
Рис 2. Схема датчика температуры 

Для согласования устройства и персонального компьютера была разработана и написана программа, 

рабочее окно которой представлено на рисунке 3. 

 
Рис 3. Окно рабочей программы системы. 

С помощью данной программы можно автоматически задавать частоту снятия показаний, активность 

или пассивность датчиков. Так же программа позволяет автоматически сохранять статистику измерений в 



 97 

таблицу в формате .xls (т.е. Excel), что в последствии упрощает работу с полученными данными, т.е. позволяет 

строить графики и производить анализ измерений. 

При помощи данного измерительного комплекса было проведено ряд научно исследовательских работ 

по определению технических характеристик и анализу эффективности использования солнечных коллекторов 

(СК) в условиях уральского региона [1,2]. Для этих целей была создана гелиоустановка с солнечным 

коллектором работавшая в режиме естественной циркуляции теплоносителя. В ходе проведения исследований 

при помощи измерительного комплекса и ноутбука в течение длительного периода фиксировались температуры 

теплоносителя на входе и выходе из СК, в баке-аккумуляторе, а также температура окружающей среды (рис. 4). 

Впоследствии, при помощи полученных данных был определен КПД, проанализирована суточная динамика 

работы, чувствительность установки к изменению солнечной радиации и подобрана оптимальная схема 

подключения [1, 2]. 

0

10

20

30

40

50

60

70

11
:1
5

11
:4
0

12
:0
5

12
:3
5

13
:0
0

13
:3
0

13
:5
5

14
:3
0

14
:5
5

15
:4
5

16
:1
0

16
:3
5

17
:0
0

17
:3
0

17
:5
5

18
:2
5

18
:5
0

20
:2
0

22
:0
0

время, ч:м

т
е
м

п
е
р

а
т
у
р

а
, 

°С

Температура окружающей среды

Температура воды на входе в коллектор

Температура воды на выходе из коллектора

Разность температур на входе и выходе из коллектора

Температура воды в баке

 
Рис. 4. Динамика изменения температур в установке с солнечным коллектором 17.06.06 г. 

Основываясь на результатах проведенных изысканий, на кафедре Атомная энергетика УГТУ-УПИ 

подготавливается ряд лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1009 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Для этих целей создан стенд для проведения 

теплотехнических испытаний солнечных коллекторов, в состав которого входит данный автоматический 

цифровой измерительный комплекс. Схема стенда представлена на рисунке 5. Благодаря проведению данного 

практикума студенты получат возможность не только познакомится с особенностями работы солнечных 

коллекторов, но и увидеть современные методики сбора и обработки информации. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что внедрение данного измерительного 

комплекса расширило образовательные и научно исследовательские возможности, что в свою очередь 

позволяет вывести на качественно новый уровень процесс подготовки специалистов, которые впоследствии 

смогут эффективно решать поставленные перед ними задачи.  
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Рис 5. Принципиальная схема стенда для проведения теплотехнических испытаний солнечных коллекторов. 1 – 

солнечный коллектор; 2 – излучатель теплового потока; 3 – ротаметр; 4 – проточный водонагреватель; 5, 6, 7 – 

регулирующие вентили; 8, 9, 10 – термодатчики; 11 – автоматизированный цифровой измерительный комплекс 

(АЦП, мультиплексор, ноутбук); 12 – радиометр; 13 – тепловой датчик излучения; 14 – секундомер; 15, 17 – 

автотрансформаторы; 16 - вольтметр. 
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В настоящее время возникает потребность в специалистах, работающих в области обеспечивающей 

документирование и организацию работы с деловыми документами, уверенно ориентирующихся в вопросах 

теории и практики делопроизводства и документооборота. 

В рамках дисциплины «Информатика» студенты специальности 350800 «Документоведение и 

документационное обеспечение управления» получают базовую компьютерную подготовку. 

Основной задачей преподавания информатики является обеспечение достаточного усвоения предмета 

для практического использования при изучении основных дисциплин, подготовка студентов к дальнейшему 

образованию и профессиональной деятельности.  

На наш взгляд, будущие документоведы должны органично использовать навыки работы на ПК в своей 

практической деятельности, в частности, для создания деловой документации, проведения расчетов, 

графического изображения данных и т.д. В связи с этим целесообразно рассматривать на занятиях  по 

информатике задания профессиональной тематики. В рамках интеграции информатики и дисциплин 

документационного обеспечения управления нами разработан лабораторный практикум: 

1. информатика и делопроизводство (тема «Создание деловой документации в Word»); 

2. информатика и статистика (тема «Диаграммы в Exсel»); 

3. информатика и экономика (тема «Работа с формулами в Exсel»); 

4. информатика и мультимедиа (тема «Презентации в Power Point»). 

В целом указанные темы занятий будут направлены на практическое освоение программных средств 

студентами в соответствии с выбранной специальностью. Такого рода подготовка в области делопроизводства в 

сочетании с серьезной компьютерной подготовкой делает спектр возможного трудоустройства выпускников 

практически неограниченным. 
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Ведущей тенденцией современной эпохи является становление постиндустриального общества. На 

смену машинной технологии приходит технология интеллектуальная, в которой решающую роль играют 

знания и информационные ресурсы. На этой основе преодолевается прежняя организация труда, при которой 

работник являлся лишь обезличенным носителем определенной производственной функции. 

В эру наукоёмких технологий, интеллектуализации производства узкая специализация работающих не 

годится для эффективного решения всё усложняющихся профессиональных проблем. Возникает потребность в 

специалистах, потенциально готовых к профессиональной мобильности, умеющих преодолевать 

психологические и познавательные барьеры, способных к саморазвитию согласованно с развитием реальной 

среды деятельности в процессе её эволюционного познания и генерации актуальной информации, в нужное 

время, в нужном месте.  

Особую актуальность и практическое значение приобретают образовательные стратегии, 

вырабатывающие у студентов умения осознанно с наименьшими энергетическими затратами находить 

актуальные решения профессиональных проблем, отвечающие социально-производственным ценностям, 

нормам; резонансно сочетающие количественные и качественные характеристики. 

Опыт, накопленный в ходе реализации инновационных технологий обучения: личностно-

ориентированных, деятельностно-ориентированных, компетентностных, контекстных позволил осознать 

необходимость создания универсальной информационной среды, корреляция которой формирует инварианты 

любой профессиональной деятельности с минимальными временными и энергетическими затратами. 

Такая среда, на наш взгляд должна быть фрактальной и иметь структуру континуума. Фрактальность 

обуславливает универсальность, т.к. фрактал содержит в себе потенциально возможные инварианты любой 

профессиональной деятельности. Информационный континуум обеспечивает качественно новый уровень 

решения профессиональных проблем. Вместо строго детерминизма реализуется закон корреляции, 

статистическая зависимость детерминации заменяется зависимостью корреляционной, основанной на 

вероятностной причинности. 

С позиций синергетических представлений [6], в соответствии с положениями ФТ [2], 

профессиональную деятельность человека можно описать на базе двух взаимодействующих пространств 

представлений: пространства представлений профессиональной деятельности (сокращено ПППД) и 

пространства представлений субъекта деятельности (сокращено ППСД). 

Представление мы рассматриваем как функцию кодирования. В результате процесса кодирования 

формируются укрупненные образы объектов, происходит сжатие информации, сложные, многомерные 

нелинейные объекты представляются совокупностью линейных представлений. В результате множество 

бесконечных элементов актуальной профессиональной деятельности мы заменяем конечным множеством 

отличающихся друг от друга идеальных элементов, играющих роль своеобразных «образующих» двух 

пространств представлений [5]. Каждое пространство представлений является конечным и отражает реалию во 

всём многообразии её свойств, аспектов и связей. 

Пространство представлений профессиональной деятельности (ПППД) мы предлагаем описать 

восьмью базовыми родами деятельности: производственной, экологической, научной, художественной, 

педагогической, управленческой, медицинской, физкультурной, присутствие которых в любой деятельности 

каждого человека и, соответственно, в любой профессиональной деятельности теоретически доказали А. 

Зеленов и А.Суббето [4]. 

Пространства представлений субъекта деятельности мы предлагаем описать на базе девяти 

компонентов деятельности: потребности, цели, самоопределение, нормы, критерии, содержание, способности, 

методы, способы деятельности, обстоятельно рассмотренных в работах К. Вазиной, М. Громковой [1]. 

В результате наложения двух пространств (ПППД и ППСД) образуется информационный континуум, 

системообразующими факторами которого являются семнадцать представлений (параметров порядка), 

имеющих фрактальную структуру [6]. 

Согласно классической теории вероятности, для независимых величин коэффициент корреляции равен 

нулю. Это даёт возможность интерпретировать любое ненулевое значение корреляции в качестве меры 

информации передаваемой и принимаемой параметрами порядка.  
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С этих позиций параметры порядка являются средством управления решения профессиональных задач 

и профессиональной деятельностью в целом. Изменение любого из них в контексте возникающей 

профессиональной проблемы приводит к созданию инвариантов профессиональной деятельности. 

Взаимодействие параметров порядка обеспечивается посредством логических и понятийных операций, 

осуществляемых за счёт осознанной корреляции. Причём изменение параметра порядка - это не уточнение 

заранее заданной информации, а обогащение её новой информацией при сохранении индивидуальности 

параметра порядка. Актуализация информации накопленной параметрами порядка происходит на основе 

свободы выбора путей её раскрытия, которая, в свою очередь, зависит от знания подлинной ситуации. При этом 

случайность каждого шага познавательного действия личности в пространстве континуума - это не хаотическое 

шаги, а фактологические, конкретно осознанные, недетерминированные предшествующими событиями, 

непредсказуемые заранее, но потенциально вероятностные, и именно в силу этой непредсказуемости 

порождающие новую информацию. Корреляционное взаимодействие осуществляется в мире сознания. 

Современны информационные технологии и технические средства позволяют сформировать у 

студентов способности к осознанной корреляции информационного континуума, обеспечивающие 

эффективность решения профессиональных проблем. Этот процесс успешно реализуется посредством 

«погружения» студента в виртуальную реальность, моделируемую интеллектуально-техническим коррелятором  

Виртуальная реальность – это мир, состоящий из объектов, которые порождаются содержанием 

континуума нашего сознания. 

Виртуальная реальность обладает рядом характеристик. Во-первых, виртуальная реальность есть 

реальность чувственно-образная. Виртуальное пространство - это пространство образов. Во-вторых, 

виртуальная реальность предполагает человеческую деятельность внутри себя. Это не просто образное 

воспроизведение человека, но и действие в этом образе его воли. Если в виртуальной реальности не 

проявляются действия носителя свободной воли (субъекта деятельности), то перед нами вовсе не виртуальная 

реальность, а лишь образное, картинное воспроизведение действительности. Воля – это активность, в которой 

человек осознаёт своё действие, свободно его реализует. В-третьих, виртуальная реальность является ареной 

проявления осознанных действий человека. 

Модель интеллектуально-технического коррелятора разрабатывается на основе принципов 

реализуемых в гуманитарных технологиях [3]. 

1. Субъективность познающего сознания. 

2. Дополнительность. Монолог уступает место полилогу, взаимодействию, ориентированному на 

реальную реализацию континуума свобод развивающейся личности. 

3. Открытость учебной информации. Мир знаний «открывается» перед студентом благодаря работе его 

сознания. Знания, необходимые для решения профессиональной проблемы, не преподносятся студенту 

в готовом виде, а он сам открывает их путём интерактивного взаимодействия внутри информационного 

континуума. 

4. Ресурсоёмкость. Под ресурсом понимается: различного типа знания, в частности профессиональные, 

идеи, схемы, конструкты, образы, знаковая среда, компетенции, человеческая психика, время, 

ответственность, критерии, способности, цели, методы, способы действий. 

5. Эксклюзивность, знания генерируются под конкретный проблемный блок. 

6. «Полезность» и «экологичность», заключающиеся в преодолении депрессивности субъекта 

профессиональной деятельности, нацеливание его на инновации. 

7. Преодоление противоречия стратегия – тактика. Выработка стратегических решений 

профессиональной проблемы, с последующей реализацией их в виде актуального тактического 

решения. Человек как субъект осуществляет профессиональную деятельность в единстве её 

стратегических, тактических, оперативных сторон. 

Профессиональная проблема вводится в виртуальную реальность, сформированную интеллектуально-

техническим коррелятором. Поступившая информация посредством мыслительных операций: декомпозиции, 

синтеза, анализа, выработки различных гипотез; понятийных операций: образных, структурных преобразуется в 

«многомерную голограмму», которая накапливает и хранит всю информацию, касающуюся профессиональной 

проблемы. Актуализация накопленной информации происходит на основе свободы выбора путей её раскрытия, 

которая, в свою очередь, зависит от знания подлинной ситуации. На основе критериев осознано выбирается 

эффективный на данном этапе вариант решения проблемы. Главенствующую роль в процессе восприятия, 

обработки, переработки, генерации информации в пространстве информационного континуума играет сознание 

субъекта деятельности. 

Корреляционная модель решения профессиональной проблемы представлена на рис.1. 
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Рис. Модель решения профессиональной проблемы на основе корреляционных технологий 

где: 1. среда профессиональной деятельности; 2.ПППД; 3.ППСД; 4. актуальные проблемы профессиональной 

деятельности; 5. решение профессиональной проблемы. 

Интеллектуально-технический коррелятор: 

− обеспечивает целостное рассмотрение профессиональных проблем с позиций целостности и единства 

мира; 

− инициирует продуктивное воображение и творческую интуицию; 

− развивает способности человека усваивать и актуализировать информацию; 

− учит за счёт свобод профессиональной деятельности генерировать новые знания и на их основе, 

«выращивать» актуальные; 

− формирует способность конструировать своё собственное, востребованное производственной 

ситуацией знание, определяющее содержание профессиональной деятельности; 

− побуждает, стимулирует собственные силы, способности студента, содействует сотрудничеству с 

самим собой; 

− учит нелинейно мыслить через альтернативы, генерацию и просмотр различных инвариантов решения 

многокритериальных профессиональных проблем; 

− открывает реалии будущего; 

− развивает личностьстудента, основные качества которой раскрываются через самосознание и 

самоотнесённость внутри виртуальной реальности; 

− претворяет в жизнь декларируемую индивидуализацию профессионального образования. 

Разработанная модель коррелятора порождает осознанную метадеятельность, регулируемую сознанием 

и активностью личности.  

Вывод. 

Предлагаемая нами корреляционная стратегия позволяет: 

1. Рассматривать профессиональную деятельность специалиста как метадеятельность, т.е. виртуальную 

деятельность, которая организует актуальную деятельность. 

2. Создать универсальную учебную среду, «голографически» включающую в себя все специальности и 

специализации, обеспечивающую симбиоз равенства информационных возможностей студентов и 

индивидуализации обучения. 

3. Организовать подготовку качественно новых специалистов, способных формировать инварианты 

профессиональной деятельности, обоснованно выбирать и принимать актуальные решения, 

отвечающие социально-производственным ценностям, нормам, резонансно сочетающим 

количественные и качественные характеристики. 

4. Преодолеть дихотомию: воспитание - образование, теория – практика, гуманитарное - техническое 

знание. 
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Одной из отличительных особенностей современного информационного общества в условиях 

интенсивной информатизации является наличие значительных массивов информации в одном случае и 

информационной неопределённости, в другом. В свою очередь, это обусловило появление и использование 

методов анализа данных, базирующихся на идеологии системного анализа и компьютерной технологии 

интеллектуального анализа данных, что даёт возможность эффективного решения информационных задач 

идентификации и прогнозирования.  

Компьютерная технология интеллектуального анализа данных, или Data Mining (пер. с англ. добыча 

данных) предназначена для анализа структурированных данных с помощью математических моделей, 

основанных на статистических, вероятностных и оптимизационных методах, с целью выявления в них заранее 

неизвестных зависимостей и закономерностей (знаний), необходимых для принятия решений в различных 

сферах человеческой деятельности [1]. Компьютерная технология Data Mining относится к интеллектуальным 

информационным технологиям, центральной проблемой которых является адекватное отображение знаний 

специалиста в компьютерной системе. 

Круг задач, решаемых программными средствами, реализующими компьютерную технологию 

интеллектуального анализа данных, направлен на прогнозирование, идентификацию, стратегическое 

планирование, выявление закономерностей и анализ рисков в некоторой предметной области. Это особенно 

актуально в настоящее время, когда современные системные исследования происходят в условиях неполноты 

начальных данных, нечёткости информации, неопределённости и противоречивости целей и критериев [4]. 

Актуальной задачей современного образования сегодня становится подготовка будущего специалиста 

успешно решать информационные задачи, характеризующимися неполнотой и противоречивостью данных. В 

связи с этим умение получать необходимую информацию расценивается как необходимый навык, который 

включает способности человека не только собирать, кодировать и передавать информацию, но и анализировать 

и прогнозировать с использованием принципов системного подхода. Вследствие этого обучающийся будет 

способен находить оригинальные и научно-обоснованные методы реализации информационных задач с 

использованием системного подхода.  «Учиться мыслить системно – общественно осознанная потребность и 

развитие системного мышления – одна из важнейших задач образования в современных условиях» [5, с. 59].  

Анализ образовательных стандартов [2, 3] выявил, что студенты экономического профиля должны 

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности, используя при этом современные информационные технологии. К 

современным технологиям обработки данных относится и компьютерная технология интеллектуального 

анализа данных, являющаяся перспективным направлением исследований в области искусственного 

интеллекта.  

Сущность информационных задач специалистов в области экономики и управления заключается в 

принятии решений. В современных социально-экономических условиях процесс принятия решений происходит 

в условиях неполноты начальных данных, нечёткости информации и неопределённости. Такого рода проблемы 

относят к слабоструктурированным, или интеллектуальным задачам. Интегрированным средством, которое 

позволяет решать задачи уменьшения неопределённости, выполнять параметрическую и структурную 

идентификацию, прогнозирование, классификацию, кластеризацию, поиск закономерностей и другие 

технологии обнаружения знаний является информационно-аналитическая система Deductor Studio 4.4. 
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 В Омском экономическом институте на кафедре информационно-вычислительных систем 

разрабатывается и апробируется методика обучения технологии интеллектуального анализа данных в среде 

информационно-аналитической системы Deductor Studio 4.4 студентов экономического профиля в рамках 

естественнонаучных дисциплин:  «Информационные системы в экономике»  по специальности 080109 – 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Информационные технологии управления персоналом» по 

специальности 080505 – «Управление персоналом». 

В процессе обучения компьютерной технологии интеллектуального анализа данных, как показывает 

практика, обучающиеся знакомятся с современными и эффективными методами анализа данных, а также 

современными программными средствами, реализующими данную технологию. В процессе рассмотрения 

данной темы необходимо научить обучающихся мыслить категориями системного анализа. Следует обратить 

внимание студентов на то, что механизмы когнитивной графики, которые очень часто интегрированы в 

компьютерную технологию интеллектуального анализа данных, способствуют формированию рационального 

решения интеллектуальных задач. Примером элемента когнитивной графики может послужить алгоритм 

«деревья решений», результатом работы которого является визуальное дерево классификаций в виде графа. 

В процессе обучения применяются формы и методы обучения, акцентирующие внимание учащихся на 

профессиональной значимости получаемых знаний через решение интеллектуальных задач, и направленных на 

умение принимать рациональные управленческие решения. Идеи проблемного обучения, не являются новыми 

для отечественными образования, и встречаются в рекомендациях таких авторах как А.В. Брушлинский, Т.В. 

Кудрявцев, И.А. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.   

Руководствуясь принципами системного анализа, студенты выполняют следующую совокупность 

последовательных шагов по поиску решения проблемы средствами компьютерной технологии 

интеллектуального анализа данных. На первом этапе они формулируют постановку задачи в терминах целевых 

переменных. На втором этапе осуществляется подготовка данных для анализа. На третьем этапе 

осуществляется анализ данных с помощью методов технологии интеллектуального анализа данных. 

Содержанием четвёртого этапа является верификация и интерпретация полученных результатов (извлечённых 

знаний). Перечисленная последовательность шагов, как правило, повторяется, так как модель может подлежать 

дополнительной проверке и модификации в процессе поиска оптимального решения проблемы. Таким образом, 

принятие решения начинается с анализа поставленной перед ними проблемной ситуации и заканчивается 

выбором решения – действием по устранению проблемной ситуации. 

Таким образом, выявление знаний в структурированных данных с помощью компьютерной технологии 

интеллектуального анализа данных, в условиях современного информационного общества является актуальной 

и практически значимой задачей. Использование системного подхода при обучении студентов экономического 

профиля компьютерной технологии интеллектуального анализа данных способствует овладению 

информационными навыками через формирование системного способа мышления, определяющего 

современную методологию познания и преобразования окружающей действительности. 
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Прежде всего, автор резко отрицательно относится к самому названию конференции. «Новый» — это 

не положительный и не отрицательный эпитет, а скоропортящийся. Да и ориентироваться на нечто модное в 

образовании, время отклика на изменения в котором около 20 лет, просто глупо. Здесь нужен разумный 

консерватизм, а не «цветные» либо «болонские» революции. Далее, уже по этой причине специально говорить 

о технологии в образовании и делать так, чтобы хвост вертел собакой, тоже несколько наивно. Конкретные 

технологии приходят и уходят, а образование либо его отсутствие остается. 

Начиная с 1987 г. в УдГУ ведется подготовка специалистов по собственным учебным планам. Конечно 

же, формально это нарушение инструкций нашей Верховной Образовательной Конторы (г. Москва), которая за 

это время несколько раз меняла свое название и понижала свой статус, но эти инструкции незаконные, 

поскольку стандарты являются рекомендацией, а не требованием, и они содержат в себе противозаконные 
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элементы (в частности, упоминания конкретных коммерческих программных систем). Далее, проверка учебных 

планов при помощи программы без открытого кода и не прошедшей независимую экспертизу, также 

противозаконна.  Поэтому эксперимент не осмеливаются остановить, хотя москвичи уже неоднократно 

заявляли нам, что преступление, что мы учим лучше, чем в МГУ. 

В постперестроечные времена было получше, поскольку Москве было просто наплевать на нас, а 

сейчас они стали делать вид, что платят деньги, зато пытаются стребовать по всей мере своей 

неквалифицированности, которая близка к бесконечности. Но, слава Богу, еще держимся. 

Преподавателей хватает лишь на одну сильную группу, но ее выпускники крайне востребованы и у нас, 

и в Москве, и дальше, почему никак не удается наладить подготовку научной смены. 

Причиной успехов явилась четкая постановка задач. Информатика развивается чрезвычайно быстро, и, 

начав на 1 курсе учить новейшим технологиям, мы получаем выпускников, владеющих морально устаревшими. 

Русские кодеры не столь дисциплинированы и поладливы, как индийские либо вьетнамские, а запрашивают за 

свою работу больше. Так что и индийский путь для нас неприемлем. Зато в России сохранились остатки 

германского классического фундаментального образования XIX века, а слишком часто отстать на век значит 

опередить на несколько десятилетий (когда остальные не столько развивались, сколько гонялись за изменчивой 

модой). Итак, нужно готовить специалистов заведомо выше уровня кодера, легко ориентирующихся в любой 

технологии и (поскольку такова специфика информатики) в практически любой предметной области. 

Информатика в данном случае служит тем, чем она должна служить: инструментом естественного 

интеллекта, усиливающим его аналитические возможности. 

Таким образом, нужно сохранять и даже усиливать фундаментальную составляющую образования. В 

условиях России аналитиков можно готовить лишь на базе математики. Но математика нужна другая. Путем 

постепенных консервативных реформ мы за двадцать лет пришли к следующим выводам. 

Во-первых, нужен сильнейший курс ЛОГИКИ. Именно логики как науки, а не математической либо 

философской. Лишь она может быть связующим звеном между математическим, инфроматическим и 

гуманитарным блоками. 

Во-вторых, необходимо разорвать традиционную связку «физико-математические». Математика по 

природе своей гуманитарная наука, изучающая методы точного мышления человека. Разум диктует законы 

Природе (И. Кант, подтверждается работами новосибирской школы Кулакова, что вся современная физика 

выводится из теории измерений и понятия действительного числа: мы видим лишь то, что желаем увидеть). 

Значит, нужна нечисленная математика. Основным математическим курсом становится алгебра, анализ отходит 

на второй план, зато резко выдвигается вперед геометрия и топология. Эта реформа была крайне болезненно 

воспринята большинством математического сообщества (ведь до сих пор математика отождествляется многими 

с умением брать интегралы), но с ней пришлось в конце концов смириться. 

В-третьих, с первого же курса необходимо учить не конкретным технологиям, а всей системе стилей и 

методов программирования. Недопустимы курсы типа «Программирование на Паскале». Нужны «Структурное 

программирование», «Автоматное программирование» и так далее. Это заодно решает проблемное 

противоречие, возникающее в связи с сильными студентами: они приходят на 1 курс, считая, что они уже все 

знают в программировании. И, если им начать рассказывать циклы и условные операторы, они скоро вообще 

перестают уважать преподавателей. А когда их с первых же занятий бьют по голове Рефалом или Лиспом, они 

быстро приходят в себя, и осознают, что предки вовсе не были дураками и что классика не стареет, в отличие от 

книг типа «Программирование в .NET версии 2.0 для профессионалов», которые через два года даже в 

макулатуру не берут. 

В-четвертых, на старших курсах должны преподавать выпускники, реально работающие. А на младших 

курсах их нельзя даже подпускать к студентам, хотя сейчас они уже многое осознали и говорят на встречах со 

студентами, что на младших курсах нужно мозги в нужную сторону поворачивать, а не конкретные системы 

зубрить. 

И, наконец, для аналитиков гуманитарный цикл не менее важен, чем технический, но здесь положение 

просто катастрофическое. Когда преподаватель философии начинает свои лекции с пассажа «Философия есть 

философия. Следовательно, философия существует», то комментарии бесполезны. Кое-что удается сделать в 

курсе системного и логического анализа. 

Опыт УдГУ (и сам автор данной работы) был использован НГУ при становлении факультета 

информационных технологий, сейчас он перенимается МФТИ и СПбГУИТМО, и даже в новую московскую 

программу попали отдельные элементы нашего учебного плана. Вышли три принципиально новых учебника по 

логике и информатике и множество статей. 

Автор благодарен тем, кто вместе с ним занимался этой долгой и неблагодарной работой и держал 

удары: д.ф.-м.н. проф. А. П. Бельтюкову, к.ф.м.н. Л. Э. Медникову, к.ф.-м.н. В. И. Родионову, В. В. Пупышеву и 

многим другим. 
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Применение информационных технологий, в частности компьютерных технологий, в современном 

образовательном процессе открывает новые возможности, создает широкое поле деятельности по улучшению 

качества учебного процесса и повышению познавательной активности студентов, для более рационального 

использования учебного времени и эффективности самостоятельной работы.  

Компьютерные технологии трехмерного полнотелого моделирования реализуются в системе 

автоматизированного проектирования на базе прикладных пакетов (Inventor, Solid Works и другие). 

Создание рабочих и сборочных чертежей средствами компьютера существенно отличается от 

традиционных ручных способов, оно предполагает знание программного продукта и умение работать с ним. 

При введении в учебный процесс той или иной системы автоматизированного проектирования следует 

учитывать некоторые специфические психологические особенности, связанные с отображением мысленно 

созданного образа объекта. Пространственное представление человека вначале мысленно создает некую 

объемную модель объекта, которая является основой для преобразования ее в ортогональные проекции. 

Современные системы автоматизированного проектирования подразделяются на двухмерные (2D) и 

трехмерные (3D). Принципы работы с ними значительно отличаются друг от друга. Предпочтение отдается 

программам, позволяющим осуществлять трехмерное (твердотельное) моделирование.  

Наиболее полно метод трехмерного полнотелого моделирования на базе компьютерной техники может 

быть реализован при рассмотрении сложных технических устройств, например, таких как приводы шпинделя, 

коробок передач главного движения и коробок подач металлообрабатывающих станков, бортовых редукторов и 

коробок скоростей транспортных машин.  

Применение компьютерных технологий активно используется в ходе дипломирования выпускников 

специальности «Профессиональное обучение (машиностроение и технологическое оборудование)» в 

Курганском государственном университете.  

Выпускная квалификационная работа педагога профессионального обучения представляет собой 

самостоятельную законченную комплексную разработку (дипломный проект), в которой решается актуальная 

задача для машиностроительного производства по проектированию технологического процесса и 

конструированию оборудования, обеспечивающего выпуск продукции (деталей, узлов и т.д.) соответственного 

качества, с проработкой вопросов безопасности жизнедеятельности, с экономическим и экологическим 

обоснованием. Кроме того, в проекте предусмотрена педагогическая (методическая) часть, в которой студент, 

разрабатывая современную образовательную технологию (новое содержание обучения, прогрессивные 

методики, новое дидактическое оснащение) может применить технологии трехмерного полнотелого 

моделирования. Например, при изучении сложных технических устройств, студент может внедрить в учебный 

процесс компьютерную обучающую программу и разработать методику ее использования на занятии, в которой 

последовательно описаны все этапы работы учащихся на компьютере. Такая компьютерная обучающая 

программа позволяет:  

▪ изучить все детали, входящие в состав устройства, рассмотреть их вид в разных ракурсах, с 

изменением размеров деталей;  

▪ осуществить последовательно сборку узлов и деталей устройства (если операции сборки будут 

происходить неверно, то программа автоматически выдает ошибку);  

▪ просмотреть устройство со всех сторон, провести любое сечение и разрез конструкции. 

Таким образом, применение компьютерных технологий трехмерного полнотелого моделирования в 

дипломном проекте, в частности в педагогической его части,  способствует оптимизации содержания 

подготовки, экономии учебного времени, повышению творческого потенциала и познавательной активности 

учащихся, позволяет повысить эффективность усвоения полученных теоретических знаний за счет 

наглядности, доступного восприятия информации. 
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В настоящее время мультимедиа-системы успешно применяются во всех сферах жизнедеятельности, в 

том числе и в системе образования. В значительной степени это обусловлено широким распространением 

компьютерных технологий в образовательном процессе учебных заведений всех уровней. 

Потребность отечественного производства в специалистах-конструкторах и технологах, владеющих   

графическими компьютерными программами, с каждым днем всё больше и больше. Именно сегодняшним 

студентам, особенно  машиностроительных факультетов, предстоит стать этими специалистами.  Таким 

образом, современность ставит перед вузами актуальную задачу – дать студентам достойное образование в 

области компьютерных технологий. 

Теоретические и практические знания  в области мультимедийных графических технологий следует 

формировать системно: 

o стартовые знания и навыки следует формировать с первых шагов студентов-первокурсников – при 

изучении таких дисциплин, как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика»; 

o на втором курсе обучения машиностроительного и строительного факультетов студентам следует дать 

углубленные знания таких графических пакетов, как «КОМПАС» и «AutoCAD»; 

o на третьем курсе обучения студентов следует ознакомить с основами трёхмерного проектирования в 

этих или других графических компьютерных программах; 

o на четвертом и пятом курсах у студентов следует сформировать навыки трёхмерного 

проектирования в области специальных дисциплин, которые они будут использовать при курсовом и 

дипломном проектировании. 

Вполне понятно, что такая постановка задачи (системного формирования знаний у студентов) 

потребует от администрации и преподавателей вузов определенной перестройки всего учебного процесса: 

o учебный процесс надо будет построить таким образом, чтобы знания по компьютерным графическим 

программам органично сливались с изучаемыми дисциплинами; 

o изучение компьютерных технологий должно быть вариативно, то есть с учетом уровня подготовки 

каждого студента; 

o степень подготовки студента по компьютерным графическим программам должна полностью 

соответствовать требованиям, предъявляемым к молодому специалисту той или иной отраслью. 

Профессиональная инженерная подготовка студентов машиностроительных специализаций начинается 

с первого курса обучения, когда вчерашние абитуриенты начинают изучать такие предметы, как 

«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».  Все 5 лет обучения в вузе студенты выполняют 

различные курсовые работы и проекты, содержащие как текстовую (расчетную) часть, так и значительную 

графическую часть. 

Потребность отечественного производства в специалистах-конструкторах и технологах, владеющих   

графическими компьютерными программами, с каждым днем всё больше и больше. Именно сегодняшним 

студентам, особенно  машиностроительных факультетов, предстоит стать этими специалистами.  Таким 

образом, современность ставит перед вузами актуальную задачу – дать студентам достойное образование в 

области инновационных компьютерных технологий.   

Современный студент охотнее «чертит»  на компьютере, нежели на ватмане. Работа в графических 

пакетах развивает у студентов виртуальное мышление,  облегчает вычерчивание и исправление чертежей, 

развивает аналитические способности студента, позволяющие ему выбрать наиболее рациональное решение 

поставленной графической задачи.  

При выполнении проекта студенту приходится аккумулировать все накопленные знания по изученным 

на предшествующих курсах дисциплинам. Вместе с этим, студент сталкивается с необходимостью 

использования большого количества литературы: методической, учебных пособий, ГОСТов и атласов 

конструкций редукторных передач. Курсовое проектирование предполагает значительный объём 

самостоятельной работы. 

Применение мультимедийных технологий в курсовом проектировании по дисциплине «Детали 

машин», безусловно, приведёт к существенному повышению эффективности всего процесса обучения и 

конечного уровня полученных знаний. 

Чертежи, выполненные  на компьютере, устраняют такие минусы, как: 

o неверное расположение графических изображений на поле чертежа; 

o разнотолщинность (неодинаковость) линий, 

o неверно выбранная толщина той или иной линии; 

o нестандартный шрифт; 

o грязь от грифеля карандаша и т.п. 
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Вместе с тем, при выполнении чертежей приходится выполнять достаточно большой объём рутинной 

работы: вычерчивание рамки формата, основной и угловой надписей на чертеже и  их заполнение. Эти виды 

работ не добавляют знаний студенту, а отнимают массу времени. 

Все эти недостатки вычерчивания вручную легко устранимы при использовании электронных 

графических программ, в то время, как чертеж, неверно выполненный в карандаше, пришлось бы  просто 

переделать. 

В текущем учебном году студент 4-го курса машиностроительного факультета Антон Алимов 

выполнил в рамках курсового проекта по дисциплине «Детали машин» трёхмерную твёрдотельную модель  

конструкции  двухступенчатого цилиндрического косозубого редуктора  в графическом пакете «Компас 7». 

Работа Антона Алимова – это первое пространственное изображение редукторной цилиндрической 

передачи в Инженерно-педагогическом институте РГППУ. Его проект – это хорошее начало формирования 

электронной библиотеки подобных студенческих работ на машиностроительном факультете. Такая библиотека, 

безусловно, будет  облегчать формирование зрительного восприятия  конструкции редукторных передач и их 

узлов, и значит будет способствовать повышению качества базовых профессиональных знаний в образовании 

студентов. 

Трёхмерная твёрдотельная модель редукторной передачи обладает всеми достоинствами, способными 

решить поставленные методические задачи повышения эффективности всего процесса обучения и конечного 

уровня полученных знаний, и  может быть с успехом использована студентами всех форм обучения   во всех 

видах учебного процесса  вуза. Так, при подготовке к выполнению лабораторных работ по изучению 

конструкции редукторов студент может ознакомиться с названием и устройством редукторной передачи по 

модели редуктора в факультетском компьютерном классе. Затем, на лабораторном занятии он будет уже 

осмысленно разбирать, измерять, вычислять параметры редукторной передачи. У него сформируются 

стабильные знания по этому разделу дисциплины.  Преподаватель на практических занятиях, используя  

трёхмерную твёрдотельную модель редукторной передачи,  сможет акцентировать внимание студентов на тех 

элементах передачи, которые при самостоятельной работе студентов могли бы остаться ими пропущенными. 

И наконец, доступность работы с библиотекой трёхмерных твёрдотельных моделей редукторных 

передач дистанционно существенно повысит качество инженерной подготовки будущих выпускников вузов 

машиностроительных специализаций. 

Итак, овладение инновационными компьютерными технологиями позволит каждому студенту (с 

учетом его индивидуального уровня компетентности в компьютерных программах) повысить его 

профессиональный уровень и расширить объём знаний в области мультимедийных технологий. 

Преподаватели, использующие компьютерные технологии, безусловно, современны. Они способны 

увлечь студентов азартом творчества. Применение мультимедийных технологий позволяет преподавателю: 

o вариативно ставить задачи студентам – с учетом их уровня подготовки и способностей; 

o повысить требования к качеству выполняемых студентами чертежей (при вычерчивании на ватмане 

преподаватель не требует переделывать чертеж из-за плохой графики студента ввиду его 

индивидуальных способностей); 

o научить студента анализировать качество своей работы, то есть видеть допущенные ошибки и уметь их 

исправлять в соответствии с современными стандартами; 

o развить навыки и скорость работы в электронных графических программах 

o освоив компьютерные технологии, студент получает возможность больше внимания уделять 

содержательной части чертежа, нежели технической. 

Обеспечить выпускникам конкурентоспособность в условиях современного рынка труда, в условиях 

высокого уровня развития мультимедийных технологий – это важнейшая задача вуза на всех ступенях 

подготовки специалистов. Наши потребители – современные предприятия – требуют специалистов, 

владеющих графическими  программами. Выполнение чертежа карандашом на фоне современного уровня 

развития электронных графических программ становится просто бессмысленным, поскольку работа с таким 

чертежом является малоэффективной, монотонной и утомительной. 

Остроух А.В., Баринов К.А., Суркова Н.Е. 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ostroukh@mail.ru, barinov@asu.madi.ru, sneee@spacenet.ru 

Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) 

Российский новый университет 

г. Москва. 

Система дистанционного обучения (ДО) в учреждениях профессионального образования призвана 

решить приоритетные задачи в сфере образования, а именно внедрение современных образовательных 

технологий в учебный процесс и развитие навыков квалифицированной работы с цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР) на базе использования широких возможностей сети Интернет. Это в свою 

очередь формирует умение искать и находить нужную информацию, анализировать полученные данные, 
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систематизировать результаты, грамотно и качественно подготавливать и представлять соответствующую 

информацию, использовать различные сетевые и Интернет технологии, сервисы и услуги, вот, что требуется 

сейчас от современного молодого человека. 

Очевидно, что реализация ожиданий от информатизации образования зависит, в первую очередь, от 

качества и  принципов разработки ЦОР, используемых в системе ДО. Соответственно, одна из главных задач 

создателей электронных ресурсов для образования – максимальная эффективность нового продукта. 

Известно, что компьютер дает в руки пять новых педагогических инструментов: интерактив, 

мультимедиа, моделинг, коммуникативность, производительность, от эффективности использования которых 

прямо зависят эффективность и качество цифровых образовательных ресурсов в системе ДО. До настоящего 

времени первые три инструмента использовались преимущественно в электронных изданиях на локальных 

носителях, а два последних – в интернет-ресурсах. ЦОР нового поколения одновременно используют все пять 

новых педагогических инструментов, и являются высоко интерактивными, мультимедийно насыщенными 

электронными учебными продуктами, распространяемые в глобальной компьютерной сети. Решение задачи 

создания сетевых мультимедиа ЦОР требует разработки новой архитектуры, унификации структуры 

содержательных компонентов электронных образовательных продуктов, а также разработки единой 

программной среды функционирования.  Для разработки новой архитектуры и унификации структуры  ЦОР 

предлагается использовать модульно-компетентностный подход, который  решает задачу формирования  

конкретной профессиональной  квалификации, дает возможность управлять качеством подготовки работника. 

Авторами предлагается увязка профессиональных компетенций путем введения модулей, которые 

представляют целостный набор подлежащих освоению умений теоретических и практических знаний и опыта, 

необходимых для выполнения конкретной функции,  значимой для сферы труда. Обычно учебная дисциплина 

включает несколько разнородных разделов, поэтому нами используется понятие модуля, как однородного, 

функционально законченного раздела дисциплины. 

По учебной дисциплине в различных отчетных документах определены различные аспекты, 

отражающие ее количественный и качественный характер. Дисциплина представляет структуру: 

D = {DD, SD, GD, HD, MD}, 

где DD - название дисциплины; SD - семестр; GD – направленность; HD - объем часов; MD - 

упорядоченный список модулей. Элементы SD, и GD введены для реализация поиска и фильтрации. 

Модуль представляет структуру: 

M = {DM, AM, HM, FD, CM }, 

где DM - наименование модуля; AM - аннотация модуля; HM - объем часов; FD - указатель дисциплины, 

CМ - упорядоченный список ЦОР. 

Любой ЦОР может быть представлен как фрагмент - единица структуризации учебного материала на 

самом низком уровне. Основу обучающего наполнения фрагмента составляет комбинация мультимедиа 

компонентов, которые создаются в соответствующих средствах и обладают интерактивными возможностями. 

Для разработки ЦОР можно использовать два пути. 

Первый путь – это использование программных решений, позволяющих осуществлять «сборку» ЦОР 

из специально подготовленных текста, графического материала, видеофрагментов, звукового сопровождения и 

т.п.  

Второй путь – это разработка ЦОР преимущественно целиком в специализированных программных 

средах, которые также называют конструкторами электронных учебных курсов, авторскими системами, 

системами автоматизированного проектирования и т.д. 

В современных условиях информатизации образования наиболее перспективным, является второй 

вариант разработки ЦОР, т.е. с помощью средств сетевой технологии дистанционного обучения, с соблюдением 

принятых в этой среде стандартов на электронные компоненты(IMS, SCORM, AICC). 

Методику разработки ЦОР условно можно разделить на три этапа: 

• разработка структуры ЦОР;  

• разработка дидактического обеспечения занятий;  

• размещение курса в системе дистанционного обучения.  

Первый этап разработки структуры дистанционного ЦОР является наиболее важным и сложным, так 

как это требует от преподавателя хороших знаний традиционной дидактики и опыта преподавательской 

деятельности.  

Данный этап включает в себя вопросы целеполагания, отбора содержания курса, разделения его на 

модули (разделы, темы). Все это хорошо рассмотрено в работах по традиционной дидактике. Но разработку 

самих учебных занятий необходимо осуществлять уже с учетом вышеизложенного подхода. 

Вторым этапом работы над дистанционным учебным курсом является разработка дидактического 

обеспечения занятий. Дидактическое обеспечение занятий может быть представлено следующими средствами 

ДО: традиционные печатные издания (учебники, учебные пособия, методические указания, журналы, газеты и 

т.д.), издания на магнитных носителях (видео и аудио), электронные учебные ресурсы и тестовые задания 

(электронные учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы, автоматизированные системы тестирования). В 

качестве дидактического обеспечения отдельных занятий могут выступать встроенные возможности (сервисы): 

форум, чат, электронные и видеоконференции. 
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Разработку дидактического обеспечения преподаватель осуществляет в различных редакторах: в 

стандартных офисных редакторах (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Paint и др.) и в специальных редакторах 

для разработки различных мультимедийных приложений и тестовых заданий (Macromedia Flash, Adobe Acrobat, 

Luca Galli's QuizFaber и др.). 

Во многих системах ДО существуют встроенные редакторы для оперативной разработки несложных 

учебных ресурсов (в том числе и тестовых заданий) в он-лайновом режиме. Но это не совсем удобно, когда 

доступ преподавателя к сети Интернет ограничен или скорость соединения невысока. 

На третьем этапе необходимо разместить разработанные ЦОР в системе ДО учреждения 

профессионального образования. Опыт показал, что большинство материалов, которые преподаватель 

приготовил для локальной версии ЦОР, могут быть с успехом использованы и в сетевой версии. Так, например, 

при разработке ЦОР по дисциплинам «Базы и банки данных», «Интерфейсы автоматизированных систем 

обработки информации и управления», «Материаловедение», «Информатика» на основе оболочки MOODLE 

использовали те же ресурсы, что и для локального варианта на основе Flash-технологий и языка гипертекстовой 

разметки HTML. 

В заключении хотелось бы отметить, что с точки зрения использования, ЦОР, разработанные на основе 

модульно-компетентностного подхода, открывают перспективы развития новых форм аудиторной и 

самостоятельной учебной работы, прежде всего – активно-деятельностных форм обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Пестов С.А. 
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

inoru@rambler.ru 

г. Н. Тагил 

В условиях информатизации образования решается задача подготовки специалистов, способных к 

дальнейшему самообразованию, в основе которого  лежит  получение, усвоение, переработка и передача 

информации. Решение этой задачи лежит через формирование информационной компетентности учителя, 

одной из основных профессиональной функций которого становится сегодня реализация  информационных 

технологий (ИТ) в обучении. 

Под компетенциями  подразумевают совокупность тех социальных функций, которыми обладает 

человек при реализации социально значимых прав и обязанностей члена общества, социальной группы, 

коллектива. С этих позиций компетенции можно условно обозначить как совокупность того, чем человек 

располагает, а компетентность - совокупность того, чем он владеет. 

Информационная компетентность (ИК) - обладание знаниями, умениями, навыками и опытом их 

использования при решении определённого круга социально-профессиональных задач средствами  

информационных технологий. ИК характеризуется: 

- понятие «информационная компетентность» имеет прямое отношение к информационному общению; 

- ИК - это непрерывный процесс, связанный  с производством, распространением и использованием 

информации; 

- это не только результат профессиональной деятельности, но и оптимальный способ ее осуществления, 

обусловленный конкретными условиями; 

- информационная компетентность - это  явление, опосредованное какой-либо семиотической 

системой, где качественной составляющей ИК является «информативность» (оптимальное соответствие 

содержания информационного общения используемым знаковым и конструктивным средствам);  

- учитывая аксиологический характер ИК,  как элемента информационной культуры, следует дополнить 

ее содержание ценностным компонентом, который характеризуется такими признаками как цель, потребность, 

новизна, достоверность, полезность. 

Проблема формирования информационной компетентности, ставят перед педагогической наукой 

вопросы соответствия образовательных систем уровню развития общества, проблемы переработки и усвоения 

постоянно растущих объемов информации. 

Для решения этих задач нужны меры, затрагивающие методологическую и методическую стороны 

образования. Важен правильный подход к приоритетности категорий "как учить" и "чему учить". Многие 

педагоги считают, что решить вопрос "как учить" - значит вооружить учащегося инструментарием познания, 

творческим подходом к процессу обучения. В этой связи предлагаются следующие пути решения проблемы 

успешной переработки и усвоения постоянно растущих объемов информации: 

 - фундаментализация образовательного процесса, упор в изучении материала на технологические 

принципы; 

- повышение роли дисциплин технологического цикла;  

- усиление межпредметных связей и преемственности  учебных дисциплин; 

- репрография знаний (свертывание информации, передача ее в сжатом виде); 

- техническое оснащение учебного процесса - необходимо определить критерии применения на 

занятиях ИТ, технических средств, принимая во внимание, что никаким избытком технических средств нельзя 

восполнить недостаток преподавательского мастерства; 
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- ускоряющие технологии обучения и информатизация обучения. 

Использование ИТ в учебном процессе играет положительную роль и выполняет многие важные 

функции: информативную, счетную, аналитическую, синтезирующую, обучающую, контролирующую, 

коммуникационную, моделирующую и другие.  

Информативная функция - одна из наиболее распространенных и представляет огромное значение для 

всех учебных дисциплин. С ее помощью осуществляется создание баз данных и дополнений к справочной 

литературе, ускорение поиска необходимых сведений, усиление и ускорение организационно-информационных 

контактов участников образовательного процесса без личного общения. 

Счетная, аналитическая, синтезирующая, моделирующая функции - это, прежде всего, формулирование 

задач, анализ информации, необходимой для их решения, выбор оптимального решения из множеств 

альтернатив, выполнение чертежей, эскизов, проверка и прогнозирование последствий решения с помощью 

моделей. 

Решение перечисленных задач позволяет активизировать  деятельность по получению новых знаний и 

решению проблемных ситуаций на основе ИТ, развить творческий подход в поисках решений, эмоционально-

ценностное отношение выпускника ВУЗа к профессиональной деятельности, что является составляющей 

частью информационной компетентности специалиста. 

Пирвердиева Ю.А. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

pirverdieva@yandex.ru 

Ставропольский государственный университет (СГУ) 

г. Ставрополь 

Работа с информационными массивами, умение найти необходимую информацию, грамотно ее 

проанализировать и использовать в разнообразных целях познания – все это становится одним из основных 

видов познавательной деятельности обучающегося в современных вузах, и не оставляет преподавателю иного 

выбора кроме как решительно внедрять инфо-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательный 

процесс. Принципиально важно, что речь в данном случае идёт не об информатике как специальной 

дисциплине, а о любом другом предмете, в частности английском языке, преподаваемом на современном и 

высоком уровне в Ставропольском государственном университете на факультете романо-германских языков.  

Возникают принципиально новые возможности повышения эффективности персонального компьютера 

за счет разработки и внедрения в учебный процесс обучающих систем. В этой связи по-прежнему актуальна 

проблема психолого-педагогического и методического обоснования использования компьютерного обучения в 

учебной деятельности.  

По мнению многих специалистов, занимающихся использованием компьютерных программ в 

обучении, подобный процесс обучения может привести как к овладению компьютерной грамотностью, так и к 

повышению эффективности самого процесса обучения. Таким образом, в состав компьютерного обучения 

должна быть включена предметная основа использования компьютера с учетом специфики преподавания 

предмета. 

Основная форма усвоения знаний на начальном этапе – вербальная, представлена обычно в виде 

учебных правил, которые необходимо запомнить или заучить. Здесь компьютер может значительно изменить 

учебную ситуацию: увеличить объем изучаемой информации (с использованием методов частично-поисковой 

или исследовательской деятельности), усилить интеллектуальные возможности учащихся, воздействуя на их 

память, эмоции, мотивационную сферу. За счет переноса необходимых информационных данных в компьютер 

высвобождается время не на запоминание материала, а на творческий характер работы.  

Когда вербальное знание переходит в соответствующие умения и навыки, наступает этап тренировки, 

который требует логической дифференциации исходного знания, оперативной обратной связи. Особенно это 

касается тех предметов, на которых предполагается выполнение многочисленных упражнений, таких, как, в 

частности, иностранные языки. Компьютер может сделать работу на данном этапе рациональной и 

комплексной. Система тренировочных упражнений позволит обнаружить закономерности, логически 

представить изучаемую тему, отработать упражнения по степени сложности, применить знания на практике и 

т.д.  

Рассмотрим организационные формы проведения занятий с использованием ИКТ при изучении 

английского языка, в которых компьютер выступает инструментом деятельности студентов и преподавателей. 

Достаточно перспективной и сложной формой работы со студентами, организации их научно-

исследовательской деятельности является метод проектов, принципами которого являются: опора на интерес и 

самостоятельность обучающихся, практическая осуществимость, связь с потребностями общества. Эти черты 

метода проектов в полной мере относятся к Интернет-проектам. Данная новая форма проектов появляется в 

связи с развитием глобальных компьютерных сетей, информационных технологий, которые позволяют сделать 

обучение иностранному языку и других предметов более интересным и эффективным.  

Интернет-проекты – это деятельность обучающихся, имеющая творческую, учебную, игровую 

составляющую, реализующаяся с помощью компьютерных телекоммуникаций. При этом используется 
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исследовательский метод обучения, а сами компьютерные технологии выступают не как предмет изучения, а 

как инструмент познания. Проекты обладают большими потенциальными возможностями: развивающими, 

обучающими, воспитательными, психологическими. Эти возможности могут быть реализованы в комплексе с 

другими методами и приемами, имеющимися в практике образования и воспитания.  

Другая форма – проведение тестирования студентов с помощью компьютеров. Тестирование – одна из 

моделей использования ИКТ в учебном процессе, помогающая осуществлять текущий и итоговый контроль 

знаний. Компьютерное тестирование позволяет проводить проверочные и контрольные работы с 

индивидуальным подбором вопросов и задач. Большим преимуществом эта форма организации работы 

студентов обладает благодаря быстрой и автоматической проверке результатов.  

Преподаватель, решивший воспользоваться тестовым методом, может и сам создать тест, пользуясь 

соответствующей оболочкой – системой для создания тестов. В вузе имеется специальные компьютерные 

классы и банк разнообразных компьютерных тестов, созданных совместно с учителями-предметниками, 

учителями информатики и студентами.  

Основные проблемы, связанные с проведением такого занятия – это подбор программного 

обеспечения. Преподаватели английского языка, имеющие уровень готовности – компьютерной 

осведомленности или компьютерной грамотности, как правило, используют готовое программное обеспечение 

из фонда медиатеки. При необходимости преподавателю в проведении подобных уроков может оказать помощь 

лаборант. Преподаватели, имеющие более высокий уровень готовности (ИКТ-компетентность), имеют 

возможность сами разработать УМП по своему сценарию.  

Новым подходом к использованию ИКТ в учебной деятельности является способ, когда преподаватель 

задает домашнее задание студентам, адресуя их к электронным источникам информации (медиатеке, 

образовательным ресурсам Интернет), предлагает выполнить доклад в виде презентации. Студенты используют 

информационные технологии для выполнения проектных заданий и письменных работ. Например, они 

выполняют различные задания, используя приёмы работы в Power Point, Adobe Photoshop и Coral Draw. 

Выполняя письменные проекты по темам «Праздники и традиции России», «Письмо другу по переписке» и 

другим, студенты могут представить их на электронном носителе. Это способствует развитию их умения 

работать с клавиатурой, выполнять различные операции на компьютере. Кроме того, такие электронные 

«презентации» позволяют преподавателю создавать банк лучших работ студентов, и использовать их в 

дальнейшем для разного рода публикаций (печатных и в Интернете), а также для участия в разного рода 

международных Интернет-проектах. В данном случае компьютер является источником новых знаний. От 

преподавателя требуется умение критически проанализировать выполненное студентом задание, оценить 

соответствие программы-презентации выданному заданию. 

В некоторых случаях преподаватели прибегают к такой форме как мультимедиа лекция, которая 

предполагает демонстрацию учебного материала на большом экране в сопровождении лектора, либо в классе на 

компьютерах и содержит: 

• наименования разделов изучаемой темы и основные тезисы;  

• неподвижные и подвижные иллюстрации (в том числе – фотографии, видеофильмы, динамические 

компьютерные модели, мультипликацию);  

• звуковой компонент видеофрагментов и другие источники звука.  

Повышение эффективности учебного процесса при данной форме его организации происходит за счет 

следующего: 

• значительного повышения наглядности; в данном случае компьютер является, прежде всего, 

современной многофункциональной доской;  

• не тратится время на выписывание тезисов, правил и т.д.;  

• качество изобразительного материала, демонстрируемого на экране многократно превышает качество 

схем и рисунков, записываемых мелом на доске;  

• преподаватель не поворачивается время от времени к доске и, таким образом, не теряет контакт с 

аудиторией;  

Опыт организации учебного процесса по описанным формам проведения занятий с использованием 

ИКТ при изучении английского языка позволяет говорить о высокой степени эффективности образовательного 

процесса и повышении его практической направленности. При активном использовании ИКТ успешнее 

достигаются и общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение 

собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 

рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и 

принимать решения. Применения организационных форм проведения занятий с использованием ИКТ при 

изучении английского языка также повышает мотивацию студентов в образовательном процессе, и создает 

условия для их успешной самореализации и социализации в будущем. 
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Автоматизированные системы научных исследований широко используются в различных предметных 

областях для решения учебно-исследовательских задач. При использовании программного обеспечения АСНИ 

в лабораторном практикуме возможно изучение свойств различных процессов на основе математических 

моделей, воспроизводящих эксперимент. При работе с математическими моделями перед исследователем 

встает ряд проблем [1]: 

- генерация выходных параметров заданной модели; 

- поиск оптимальных параметров заданной модели; 

- построение оптимальной структуры разрабатываемой модели. 

В случае, если модели описываются достаточно простыми зависимостями, то, как правило, ни на одном 

из приведенных этапов затруднений не возникает. Но при усложнении математических описаний 

соответственно повышается сложность решаемых задач. В частности, существует множество моделей, которые 

задаются системами обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).  Данные уравнения описывают 

задачи движения системы взаимодействующих материальных точек, химической кинетики, электрических 

цепей, динамики биологических популяций, моделей экономического развития, сопротивления материалов и 

других подобных явлений.  

Если решение системы кинетических уравнений не может быть найдено аналитически, то становится 

необходимым применение численных методов. Кроме того, задачи поиска структуры и параметров модели 

являются задачами глобальной оптимизации, представляющими определенную сложность для традиционных 

методов. Возникает необходимость разработки соответствующего инструментария для решения 

вышеприведенных проблем. 

Целью данной работы являлось создание концептуальных моделей программного комплекса 

моделирования кинетических процессов. Данные модели разрабатываются и исследуются на концептуальном 

этапе проектирования [2]. После этого этапа переходят к системному, структурному и логическому этапам 

проектирования. 

Концепция программного комплекса была предложена в рамках общих и базово-уровневых 

концептуальных моделей (ОКМ и БУКМ). 

ОКМ программного комплекса заключается в реализации функций поиска и синтеза моделей, 

описываемых системами кинетических уравнений, путем применения численных и эвристических методов на 

основе математических описаний, структур хранения данных и алгоритмов оптимизации, направленных на 

обеспечение быстрого и качественного исследования моделей с целью их применения в области кинетических 

явлений. 

БУКМ программного комплекса может быть представлена в следующем виде: 

1. Основные функции системы 

1.1. Получение выходных параметров для заданной модели 

1.2. Поиск модельных параметров, описывающих эксперимент  

1.3. Построение структуры моделей 

2. Пути реализации основных функций 

2.1. Применение численных методов для поиска выходных параметров модели  

2.2. Применение генетического алгоритма для аппроксимации эксперимента 

2.3. Применение генетического программирования для построения модели 

3. Структурная основа системы 

3.1. Структуры баз данных 

3.2. Принципы системного подхода 

3.3. Алгоритмы поиска, настройки и использования моделей 

4. Направленность функционирования 

4.1. Обеспечение быстрого и качественного исследования и синтеза моделей 

5. Цель функционирования 

5.1. Исследование и применение моделей и их параметров, описывающих эксперимент в области 

кинетических явлений 

Таким образом, в настоящей работе представлен пакет концептуальных моделей программного 

комплекса моделирования кинетических процессов. Проведенная работа позволяет систематизировать 
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имеющуюся информацию о моделях и механизмах, задействованных в комплексе для дальнейшего перехода к 

строго формализованным математическим моделям и настройки их параметров. 
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Процессы интеграции, происходящие в мире наук, должны находить свое отражение в образовании, 

поскольку они являются основой формирования у школьников целостной научной картины мира во всех ее 

сложных взаимосвязях и зависимостях. 

Поскольку предметный учебный курс адаптировать под современные, быстро меняющиеся требования 

затруднительно, то решение задач интеграции представляется удобным возложить на факультативные или 

элективные курсы, программа которых может быть достаточно гибкой. Особенный интерес представляют 

курсы, использующие информационные компьютерные технологии (ИКТ) в учебном процессе, поскольку они 

способны интегрировать знания как двух, включая информатику, так и сразу нескольких областей. 

Опыт проектирования интегрированных (или межпредметных) курсов с использованием средств ИКТ 

показывает, что у преподавателя возникает ряд существенных проблем. 

Прежде всего, возникает вопрос: от чего удобнее оттолкнуться при разработке программы курса? 

Иногда удобно выбрать определенный тип ИКТ и под него подобрать предметный материал. Так, например, 

если мы решаем, что школьники должны в процессе работы научиться строить сайты, то выбирается программа 

или пакет программ, оптимизированный для сайтостроения, при этом процесс создания сайтов рассчитывается 

на использование материалов какого-либо учебного предмета с соответствующим подбором заданий, примеров 

и методов обучения. В частности, курс обучения построению сайта на материале географии будет предполагать 

знакомство школьников не только с методами html-программирования, но и с растровой графикой (подготовка 

карт), с управлением базами данных (систематизация ресурсов) и т.д. 

Отправной точкой разработки курса может служить и материал предмета, оптимальная подача 

которого требует использования ИКТ. В данном случае средства ИКТ накладываются на уже сформированную 

(или формирующуюся) картину предметных знаний, открывая новое поле деятельности и возможность 

повысить уровень знаний. 

Предположим, мы хотим расширить понятие функции, сформированное на занятиях по математике. 

Для этого можно предложить учащимся обратиться к параметрически заданным функциям, к заданию функций 

в полярных координатах. Данный подход снимает проблему однозначности соответствия, что сильно сужает 

рамки школьного понимания функции. Кроме того, можно предложить вниманию учеников 

двухпараметрические функции, графики которых будут уже трехмерными. Для оптимизации учебного процесса 

здесь лучше воспользоваться средствами одного из математических редакторов (Maple, Mathcad, Mathematica) 

для построения соответствующих графиков. 

Безусловно, при этом компьютер не должен полностью изолировать процесс получения навыков 

построения графиков функций. Он должен лишь помочь в их освоении. К тому же, построить трехмерный 

график зачастую довольно затруднительно, даже если внешний вид функции не вызывает особых затруднений 

в понимании, как, например, функция 
yxyxf =),(

. 
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Чтобы построить график подобной функции необходимо не только проанализировать ее поведение при 

больших значениях параметров и вблизи нуля, но еще надо иметь определенные навыки рисования трехмерных 

объектов. 

Достаточно сложной задачей может оказаться разработка программы интегрированного курса на 

основе уже сложившихся и ставших традиционными межпредметных связей. За примером обратимся к 

классической модели межпредметных связей физики и математики. Как верно было замечено [1], связи физики 

с математикой позволяют «использовать методы математики в различных разделах физики; формировать 

некоторые понятия на уроках математики и физики в определенных классах средней школы». 

Межпредметные связи школьных курсов физики и математики были отработаны достаточно хорошо 

еще в 70-80-х годах. Все, что появляется нового, хорошо укладывается в традиционные рамки. Но данная 

система межпредметных связей отлично работает только до определенного уровня сложности решаемых задач. 

Тем не менее, факультативные и элективные курсы могут предложить для решения задачи существенно более 

высокого уровня, требующих не только аналитического решения, но и привлечения численных методов. 

Здесь следует обратить внимание на возможность исследования свойств и поведения динамических 

систем самого разного типа. Для каждой динамической системы формулируется физическая задача, затем 

строится математическая модель, а следующим шагом становится численное решение поставленной задачи с 

привлечением соответствующего математического аппарата и компьютерных средств моделирования. 

В зависимости от подготовленности аудитории необходимо выбрать программный комплекс, при 

помощи которого учащиеся будут реализовывать методы решения задач. Так, если речь идет о студентах, 

имеющих навыки программирования, то им можно предложить получение решений путем реализации 

математических и численных методов на языках программирования или в программных средах (Basic, Pascal, 

C++; Visual Basic, Delphi, C++ Builder, Visual C++ и др.). Такой подход требует достаточно твердых навыков 

алгоритмизации и программирования. 

Если учащиеся не имеют навыков программирования, то им можно предложить изучение методов 

моделирования средствами Mathcad, поскольку здесь все необходимые численные методы зашиты в функции 

оболочки. Поэтому спектр решаемых школьниками физических задач с использованием Mathcad существенно 

расширяется. 

Например, школьникам предлагается задача о колебаниях в системе в присутствии силы трения, 

пропорциональной скорости. Решить данную задачу аналитически школьники не могут, поскольку для этого 

необходимо привлечь аппарат теории решения дифференциальных уравнений. Численно с использованием 

функций оболочки Mathcad же данная задача решается очень легко [2]: 

 
 Фактически школьников нужно научить корректно записывать исходные данные, а расчеты программа 

выполняет самостоятельно, предлагая пользователю уже делать физические выводы из полученного 

численного решения, представленного в виде графика функции. 

Таким образом, использование произвольных методов численного моделирования физических 

процессов становится доступным и учащимся старших классов школы, и студентам вузов без жесткого 

ограничения специализации, поскольку динамические задачи встречаются не только в физике и математике, но 

и в химии, биологии, экологии. Поэтому данный вариант построения факультативного курса можно назвать 

универсальным в отношении направления обучения. 
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Кроме традиционных межпредметных связей ИКТ можно интегрировать и в систему более 

«экзотических» связей, например, физики и изобразительного искусства. Действительно, данный тандем нельзя 

назвать обычным, но, как было показано в [3], он может быть реализован в курсе обучения методам работы с 

компьютерной графикой. 

В данном случае основой межпредметных связей следует назвать пару изобразительное искусство-

информатика, а физика примыкает к данной паре в качестве источника моделей для конструирования. Сюда же 

следует добавить и черчение, поскольку создаваемые электронные модели физических приборов и явлений 

именно конструируются из элементарных графических объектов, что аналогично построению чертежа, только в 

трехмерном варианте. 

Разработка программы элективного курса данного типа оптимально начинать с планирования тематики 

занятий по основной паре предметов, подключая затем аппарат дополнительного предмета. 

Мы остановились на примерах интеграции ИКТ в программы факультативных и элективных курсов в 

основном предметов естественно-математического направления. Но ИКТ обладают свойством универсальности 

в отношении выбора учебного направления. Поэтому предметы гуманитарного цикла также легко могут 

интегрироваться со средствами ИКТ, с изменениями лишь в их спектре, который неизменно остается широким, 

предлагающим пользователю ПК самые различные варианты решения актуальных проблем. 
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В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности 030500.06 – Профессиональное образование (информатика, 

вычислительная техника, компьютерные технологии) [1] выпускник должен: 

• иметь представление «...о методологических основах теоретического и практического обучения 

рабочих по профессиям в области информатики и вычислительной техники»; 

• быть способен «...проектировать мультимедийные комплексы, предназначенные для использования в 

учебном процессе, на основе существующих типовых средств вычислительной техники», «...применять 

методические разработки использования компьютерных технологий к условиям реального учебного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»; 

• знать и уметь использовать «…дидактические возможности, принципы действия, технологию 

использования и методику применения дидактических средств»; 

• уметь «…разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий по теоретическому и производственному обучению в образовательных учреждениях»; 

• владеть «...методиками проектирования, организацией проведения занятий по общетехническим и 

специальным предметам, практическому (производственному) обучению в области информатики». 

Нами перечислены только наиболее значимые для данной работы требования к уровню 

профессиональной подготовки выпускника по специальности Профессиональное обучение (информатика, 

вычислительная техника, компьютерные технологии). 

Методическая подготовка студентов этой специальности начинается на младших курсах, где в ходе 

изучения дисциплин «Психология профессионального образования» и «Общая и профессиональная 

педагогика» у них формируются общепрофессиональные знания по возрастным особенностям становления 

личности; психологических особенностях учащихся профессиональной школы, о педагогическом процессе в 

профессиональной школе и педагогических основах профессионального становления педагога 

профессионального обучения. 

Далее при изучении таких дисциплин, как «Педагогические технологии» и «Методика 

профессионального обучения» студенты приобретают знания о современных педагогических технологиях, 

основных компонентах и этапах процесса обучения, целях и задачах обучения, методах, средствах и формах 

теоретического и практического обучения. 

Выше перечисленные дисциплины изучаются студентами всех специализаций специальности 

«Профессиональное обучение» и слабо отражают специфику подготовки студентов компьютерных 

специализаций профессионально-педагогических вузов к профессиональной педагогической и методической 

деятельности. 
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Кардинальным отличием информатики и информационных технологий от других дисциплин является 

то, что ее предметная область (информационные технологии) развивается чрезвычайно динамично Мировой 

ассортимент изданий, имеющих отношение к информатике, полностью обновляется не реже, чем раз в два года 

(не считая электронных). В среднем раз в полтора года удваиваются основные технические параметры 

аппаратных средств. Раз в два-три года меняется поколение программных средств, раз в пять-семь лет меняется 

база стандартов и протоколов, при этом каждая вычислительная система по-своему уникальна. Найти две 

системы с похожей аппаратной и программной конфигурацией чрезвычайно сложно.  

В то же время обучение использованию информационных технологий носит свои особенности, 

существуют частные методики, позволяющие успешно обучать пользователей грамотной работе на 

персональном компьютере, и этими методиками выпускники компьютерных специализаций профессионально-

педагогических вузов тоже должны владеть. 

Особенности предметной области и методов обучения информационным технологиям являются 

причиной того, что студентам компьютерных специализаций необходима дополнительная дисциплина, 

отражающая специфику данной отрасли знаний.  

В учебных планах специализации «Компьютерные технологии» специальности «Профессиональное 

обучение (информатика, вычислительная техника, компьютерные технологии)» представлена дисциплина 

«Методика обучения информационным технологиям», целями которой является следующее: 

приобретение студентами знаний по современным концепциям преподавания информационных 

технологий в учреждениях профессионального образования и системы повышения квалификации; 

получение знаний и умений педагогического проектирования и реализации учебного процесса в рамках 

предметной области «Информационные технологии». 

Учебный процесс по данной дисциплине построен следующим образом. 

В курсе лекций у студентов формируются знания по особенностям предметной области 

«Информационные технологии», особенностях форм организации учебного процесса, частных методиках 

преподавания различных тем курса. 

Лабораторный практикум проходит в несколько этапов. Сначала студенты выполняют лабораторные 

работы, в ходе которых они анализируют 

государственные образовательные стандарты и учебные планы различных специальностей среднего и 

высшего и профессий начального профессионального образования с целью выявления требований к уровню 

подготовки выпускников учебных заведений различного уровня в области информационных технологий; 

рабочие программы дисциплин, связанных с формированием умений использования информационных 

технологий для решения личностно значимых для обучаемых задач.  

На этом этапе у студентов формируются умения анализа учебно-методической документации, 

необходимые для дальнейшего самостоятельного проектирования учебных дисциплин. 

На втором этапе студенты учатся разрабатывать рабочую программу дисциплины, формулировать ее 

цели и задачи с учетом педагогического адреса, составлять тематический план дисциплины. Конечно, 

разработать рабочую программу большой дисциплины достаточно сложно, для этого необходимы не только 

знания предметной области и методики преподавания, но и профессиональный опыт, поэтому мы 

ограничиваемся разработкой рабочей программы по одной теме дисциплины, выбранной студентами из 

предложенного перечня. В этом перечне приведены такие дисциплины, как «Компьютерная графика» для 

различных групп пользователей, «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для разных 

специальностей, «Создание Internet страниц» (или «Web-дизайн») для обучаемых с различным уровнем 

начальной подготовки и другие. Сложность выполнения лабораторных работ на данном этапе заключается в 

том, что студентам, владеющим данными информационными технологиями на достаточно высоком уровне, 

сложно учесть все особенности подготовки пользователей к изучению соответствующих дисциплин.  

На этом же этапе студенты начинают отбирать учебный материал по теме, разрабатывать 

теоретический материал, лабораторные работы и контроль. 

Третий, завершающий, этап лабораторного практикума заключается в проведении пробных уроков 

студентами для своих же однокурсников, где все по очереди выступают в роли преподавателя. На наш взгляд, 

этот этап самый результативный с точки зрения достижения целей дисциплины «Методика обучения 

информационных технологий». При проведении таких уроков становятся видны многие недочеты в 

разработанных уроках теоретического обучения (или лекционных занятиях) и лабораторных работах. Все 

проведенные уроки анализируются каждым студентом самостоятельно, затем обсуждаются всеми вместе под 

руководством преподавателя. Многие студенты после проведения своего урока и его анализа перерабатывают 

учебный материал, выбирают другие формы и методы предъявления его обучаемым. 

Дисциплиной «Методика преподавания информационных технологий» предусмотрен большой объем 

самостоятельной работы студентов. Основная его часть заключается в подготовке курсовой работы по теме, 

которую можно в общем виде сформулировать следующим образом «Учебно-методическое обеспечение темы 

... дисциплины ...». Целью курсовой работы является формирование у студента умения применять всю систему 

психолого-педагогических и методических знаний и умений для решения методических задач в рамках 

предметной области «Информационные технологии». Курсовая работа носит учебно-исследовательский 

характер.  
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Одновременно с дисциплиной «Методика обучения информационным технологиям» студенты изучают 

дисциплину «Мультимедиа».  

Целью преподавания дисциплины «Мультимедиа» является получение студентами знаний по основам 

создания мультимедиа приложений, элементам мультимедиа, их использования на практике. В результате 

изучения дисциплины студенты должны  получить знания об основных элементах мультимедиа, таких как, 

графика, изображение, звук, анимация, видео, должны знать основные требования к техническим средствам и 

способы настройки мультимедиа-окружения, приобрести опыт выбора программных средств, для разработки 

мультимедиа приложений. 

В ходе изучения данной дисциплины у студентов формируются не только знания и умения по созданию 

и обработке видео и звуковых данных, но и по созданию мультимедиа продуктов для использования их в 

учебном процессе. Студенты сами снимают видеоролики, как правило, иллюстрирующие материал своей 

курсовой работы по дисциплине «Методика обучения информационным технологиям», озвучивают их, 

обрабатывают средствами мультимедиа технологий, и при подготовке учебно-методического обеспечения темы 

используют их в качестве демонстрационного материала. 

Заметим, что применение средств мультимедиа в обучении позволяет [2]: 

• решить задачи гуманизации образования;  

• повысить эффективность учебного процесса;  

• развить личностные качества обучаемых (обученность, обучаемость, способность к самообразованию, 

самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение применять 

полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение к труду);  

• развить коммуникативные и социальные способности обучаемых;  

• существенно расширить возможности индивидуализации и дифференциации открытого и 

дистанционного обучения за счет предоставления каждому обучаемому персонального педагога, роль 

которого выполняет компьютер;  

• определить обучаемого в качестве активного субъекта познания, признать его самоценность;  

• учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные особенности;  

• осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый самообучается и 

саморазвивается;  

• привить обучаемому навыки работы с современными технологиями, что способствует его адаптации к 

быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных 

задач. 

И как вывод, мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной образовательной 

технологией, благодаря присущим ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов 

мультимедийной учебной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные 

особенности учащихся и способствовать повышению их мотивации. 
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Современные тенденции развития системы образования в высшей школе определяются общими 

социальными процессами и предъявляют все более высокие требования к качеству образования. В связи с чем 

необходимо напомнить, что под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней [1]. При этом определены принципы, на 

которых основывается Государственная политика в области образования. Остановимся на таких как: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Поэтому заметим, что содержание образования должно быть ориентировано в частности на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации и обеспечивать высокий 

уровень общей и профессиональной культуры; формирование специалиста, интегрированного в современное 

общество. 
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На данном этапе имеется достаточное количество исследовательских работ, доказывающих что 

решению поставленных задач в сфере образования способствует развитие информационных технологий (ИТ) и 

широкое внедрение их в обучении. В процессе поиска инновационных подходов к организации 

образовательного процесса появились и успешно используются новые формы и способы такие, как 

дистанционное обучение, Интернет-обучение и др.  

Однако при этом остается ряд проблем, решением которых не занимались вообще или занимались 

только частично, не доводя до логического завершения.  

Одна из них заключается в отсутствии мониторинга качества образования на основе дистанционных 

технологий. Нет четко сформированного механизма, который бы позволил проанализировать объективно 

результаты обучения. Многие согласятся с тем, что именно карьерный и профессиональный рост обучающихся 

и выпускников является важнейшим показателем качества обучения. Такая информация могла бы стать одним 

из наиболее значимых параметров. 

В целом же дистанционные технологии успешно реализуются именно на основе ИТ. В связи с этим 

вероятно и появилась новая идея – создание проекта Интернет-образование. Однако нет никаких значимых 

данных, не проведены исследования о востребованности такой организации обучения в высших 

профессиональных учреждениях, распространяемой на весь перечень специальностей. 

Это предполагаю, и послужило появлению далеко не новой, но вновь актуальной проблемы - 

идеализация компьютера в образовании. Действительно, в последнее время все чаще появляются проекты 

внедрения Интернет-образования в высшей школе. Такая организация обучения в основном ориентирована на 

аудиторию со средним или высшим профессиональным образованием (и это правильно). Учитывая, что, прежде 

всего «образование = обучение + воспитание + развитие», мы считаем, что для выпускников средней (полной) 

общеобразовательной школы и на очной форме обучения допустимо использование технологии Интернет-

обучения. Предоставление возможности вчерашним школьникам в получении высшего образования 

исключительно на основе использования сетевых технологий нецелесообразно. Много проблем нерешенных в 

целом по применению ИТ в педагогической сфере. Поэтому, необходимо решить ряд основных задач, которые 

способствовали бы формированию определенной информационной культуры преподавателя и учащегося, тем 

самым, позволив эффективно совмещать традиционную педагогику и достижения технического прогресса в 

сфере ИТ.  

Более важной на данном этапе нам видится такая проблема, как новый подход в формировании 

обучающей электронной среды. Заметим, что, как правило, при их разработке не учитываются педагогические 

аспекты, отсутствуют методические рекомендации по использованию ресурса в организации образовательного 

процесса. Создается инструмент, но к нему не прилагается инструкция по его применению, как для студентов, 

так и для преподавателей. 

Названные проблемы тесно взаимосвязаны, прежде всего, в связи с тем, что определяющей 

составляющей при реализации идеи открытого образования является финансовая сторона. Конечно, это 

достаточно важный момент для образовательных учреждений и полностью его игнорировать нельзя. 

Вместе с тем хотелось бы напомнить, что базой формирования высококвалифицированного 

специалиста являются психолого-педагогические основы организации образовательного процесса. Новые 

технологии, предлагаемый инструментарий являются средствами реализации педагогических целей и решения 

обозначенных задач в системе образования. Необходимо адаптировать возможности компьютера к процессу 

воспитания и обучения, а не наоборот. 

В одной из статей, авторами которой являются В. В. Юдин, Ю. В. Соколова, приведено удачное 

сравнение: «… уместно вспомнить популярную у методологов шутку о керосиновой лампе: как её не 

совершенствуй, она никогда не станет электрической. Электронное консультирование уместно для пытливых 

студентов, прилагающих усилия для максимально быстрого освоения материала, а не для отсиживающих 

семинары в ожидании зачета» [6].  

Но единственным показателем пытливости студентов пока является оценка в дипломе. Результаты 

обучения отслеживаются в процентом отношении «красных» дипломов к «синим», в лучшем случае еще 

приводятся данные по количеству выпускников от реального числа студентов, обучающихся на последнем 

курсе. 

При знакомстве с программами информатизации образовательных учреждений, стратегиями развития в 

сфере информационных технологий сталкиваешься порой вообще с абсурдными идеями. Такое впечатление, 

что обучение и педагогика существуют отдельно. Дело в том, что предлагается ряд дисциплин дневной формы 

обучения полностью перевести в сетевой режим. Кроме того, что не одним Государственным образовательным 

стандартом такое не предусмотрено, налицо призыв, который способен значительно снизить роль 

преподавателя в образовательном процессе. 

Более того, при этом игнорируются и цели образования. Они заключаются в овладении системой 

знаний и способов деятельности, обеспечивающих развитие, полноценное формирование личности обучаемых. 

Еще одна цель более скрыта, она пока еще недостаточно регламентируется и конкретизируется программами, 

но без необходимого развития мотивов, потребностей, эмоций, познавательных, коммуникативных, творческих 

и других способностей невозможно и само овладение усложняющейся системой знаний [2]. 

Следовательно, большинство Интернет-проектов является средством формирования определенных 

знаний, но не позволяет овладеть системой. Прежде всего потому, что большое значение имеет, а порой и 
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определяющее, в развитии эмоций, познавательных, коммуникативных, творческих способностей активное 

участие педагога. 

Как и в большинстве вузов, нами разрабатываются и внедряются в практику электронные 

образовательные комплексы и широко используются для студентов всех форм обучения. Но при этом, 

продолжается поиск нового подхода к  построению электронных курсов изучаемых дисциплин. На данном 

этапе осуществлен более тщательный подход к разработке учебных программ, планов семинарских занятий, 

заданий для самостоятельной работы студентов на основе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Предварительное консультирование преподавателей по методике использования ИКТ перед 

проведением семинара способствует более эффективной реализации поставленных целей.  

В результате использование информационных технологий в образовательном процессе становится 

регулярным, дозированным. Работа преподавателя и студента, организованная таким образом, позволяет 

реализовывать на практике основные принципы организации образовательного процесса с учетом психолого-

педагогических аспектов. 

В заключении замечу, что возможности использования Интернет-образования первоначально были 

сориентированы на людей с ограниченными возможностями с целью предоставления им вероятности 

получения знаний и их социальной адаптации, на сокращение денежных и временных затрат в сессионный 

период и т. п. Так может не стоит об этом забывать и не стоит пренебрегать общими целями системы 

образования?  Стоит больше внимания уделять при создании и внедрении систем электронного обучения 

постановке целей (прежде всего психолого-педагогических), разработке научно-методических основ 

использования ресурса в организации образовательного процесса. На наш взгляд Интернет-образование должно 

не заменять очную форму обучения, а способствовать развитию и совершенствованию на основе ИТ, 

повышению качества подготовки специалистов высшего звена. 
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Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий, характерное для 

современного этапа развития общества, привело к значительной перестройке информационной среды 

современной системы  высшего образования. Достижения в области разработки и применения различных типов 

обучающих программ постепенно находят свое отражение и в сфере профессиональной подготовке будущих 

учителей. Особый интерес, с точки зрения проблемы существенного повышения эффективности лекционных 

занятий, представляет вопрос о конструировании и использовании электронных презентаций по 

педагогическим дисциплинам.  

Подготовка электронной презентации по педагогике позволяет преподавателю оперировать 

многообразными мультимедийными компонентами: программно совместить слайд-шоу текстового, 

графического и звукового сопровождения лекционных занятий с компьютерной анимацией, демонстрацией 

художественных и документальных видеоматериалов.  

Мультимедийные компоненты электронной презентации создают благоприятные предпосылки для 

реализации в процессе обучения педагогике дидактического принципа наглядности, который обуславливает 

необходимость подкрепления словесных объяснений преподавателя примерами школьной практики, 

педагогическими фактами, явлениями, процессами или их графическим представлением.  

На специально подготовленных слайдах электронной презентации демонстрируются название темы, 

план лекции, основные положения, ведущие идеи, краткие выводы, трудно воспринимаемые слова, новые 

педагогические термины, ключевые вопросы, названия литературных источников, диаграммы, схемы, 

фотографии, портреты и др. Использование в процессе изложения нового лекционного материала таких кадров 

исключает необходимость повторения преподавателем одних и тех же положений, позволяет добиться 

размеренного темпа объяснения, акцентирует внимание на важных аспектах лекции, существенно повышает 

качество знаний студентов.  
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Наиболее эффективно использовать визуальные материалы, представленные на слайдах в виде 

символической информации (диаграммы, схемы, различные таблицы, графики и др.), в качестве средств 

обобщения, конкретизации и детализации. Добавление различных анимационных эффектов позволяет 

преподавателю строить визуальный материал презентации постепенно в темпе изложения лекции. 

Структурированная информация позволяет обнажить мысль, выразить содержание, показать существенные 

связи и отношения, зримо представить процесс, динамику, тенденцию, качественные и количественные 

изменения педагогических процессов.  

Демонстрация фотографий, где запечатлены великие педагоги, современные исследователи и деятели 

науки, отражена атмосфера школьной жизни, творческие работы и достижения детей (рисунки, отрывки 

школьных сочинений, выставки, поделки) и др. вызывает у будущих учителей глубокий интерес к 

предложенным проблемам, позволяет «прикоснуться» к личности великого педагога прошлого столетия, 

оценить труд ребенка, окунуться в мир его фантазий и переживаний. Перед будущим учителем открываются 

бескрайние горизонты познания, ему важно научиться определять различные эмоциональные состояния и 

характер переживаний по внешним проявлениям учащихся и др.  

Особый интерес и эмоциональный подъём вызывает  у будущих учителей просмотр и обсуждение 

видеофрагментов. Именно видеоматериалы наиболее информационно насыщенны, демонстрируют 

педагогическое явление в красках и образах, способны дать массу такого материала, который пополнит 

наблюдения студентов, компенсирует недостаток жизненного и педагогического опыта или частично заменит 

существующий опыт. Наконец, видеофрагменты в наибольшей степени способны, воздействуя на мир чувств, 

эмоционально настроить и подготовить студентов для работы в школе. 

Наглядное представление важных аспектов педагогических процессов способствует сложному, 

неоднозначному, глубоко личностному процессу формирования творческого ядра будущего учителя. 

Эффективное использование электронных презентаций в процессе преподавания педагогических дисциплин 

требует тщательного и детального планирования лекционных занятий, выработки оптимального темпа 

изложения учебного материала, четкой постановки целей и задач обучения. Побуждение активности будущих 

учителей достигается путем интеграции электронных презентаций с комплексным использованием богатого 

арсенала традиционных методов, форм и средств обучения.  
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Глобальная информатизация общества вызвала изменение социального заказа  школе. В настоящее 

время обществу требуется не исполнитель чужих директив, а человек, способный сам принимать решения, 

обладающий критическим мышлением, навыками работы с большим объемом информации, способный быстро 

ориентироваться в информационном пространстве, быстро перестраиваться и переучиваться. Правильно 

организованная проектная деятельность, в данном случае, наравне с обычным образовательным процессом 

помогает развить указанные качества в ребенке, повысить его интерес к работе над решением сложных задач. 

Школьное образование в настоящее время развивается в направлении большей активности самих 

учащихся, развития методов и средств обучения, позволяющих школьникам самостоятельно добывать знания, 

используя новейшие педагогические и информационные технологии.  

Учителя понимают, что, чем увлекательней для младшего школьника будет образовательный процесс, 

тем лучшего результата добьется учитель. Но урок – это урок и по-настоящему «увлекательному» там не всегда 

можно найти достаточно времени. Для этого мы используем внеурочное время и проводим его с большой 

пользой и для  «ума», и для «души». 

Основные дидактические функции информационных технологий связаны с вещательными, 

интерактивными и поисковыми услугами и ресурсами, которые могут быть полезны как  в образовательном 

процессе, так и во внеурочной деятельности учащихся, в том числе, и в проектной деятельности.  

В данной работе будет рассказано о возможностях использования информационных технологий (ИТ) в 

проектной деятельности. Всю работу над проектом можно разбить на следующие стадии: 

1. Разработка проектного задания: 

• Выбор учителем темы проекта (основываясь на своем персональном отношении к проблеме, 

возможностях, способностях и интересах данной группы детей) 

• Выбор детьми направлений и подтем, по которым они будут собирать материал; 

• Формирование творческих групп (причем, один и тот же ученик может входить в разные 

подгруппы одновременно или работать один); 

• Формирование учебной задачи для каждой из групп и плана выполнения задания; 

2. Работа над проектом: 
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• Сбор сведений по теме исследования (чаще всего, дома, при участии родителей);  

• Обработка полученных сведений, написание мини-отчетов, сочинений, докладов… 

3. Оформление результата в виде постера и приложенных к нему альбомов. 

4. Презентация (защита) проекта. 

5. Этап рефлексии (анализ проделанной работы, сопоставление задач, поставленных в начале работы с 

достигнутыми результатами) 

На этапе выбора темы проекта сложностей обычно не возникает. Чем ближе будет тема к ежедневным 

интересам и видам деятельности ребенка, тем с большим энтузиазмом он будет работать. Опыт показывает, что 

какая бы тема не была выбрана, место ИТ в творческом процессе найдется всегда. Но, очевидно, что ведущая 

роль современных технологий будет на этапах сбора информации по интересующей тематике, ее обработке, 

оформления проекта, и, несомненно, во время презентации. 

Необходимо особо подчеркнуть, что речь идет о младшем школьнике, ребенке 7 – 10 лет, который 

только недавно сел за парту и начинает овладевать процессом обучения, он не может сам сформулировать 

задачу своей деятельности, не видит пути, по которому нужно двигаться, поэтому роль помощника-взрослого, 

педагога, а иногда и неравнодушного родителя, очень велика.  Учитель становится организатором всего 

происходящего в классе, умело ставит перед детьми проблемы и учит самостоятельно находить решения путем 

совместного обсуждения, поиска нужной информации в разных источниках (в справочниках, энциклопедиях, в 

Интернете, путем эксперимента и самостоятельных размышлений и т.д.). Учитель вместе с детьми действует, 

чему-то учится, что-то исследует, читает, рисует, пишет на компьютере, помогает и сочувствует своим 

подопечным, дает им советы и советуется с ними, делится опытом, совместно с учащимися планирует 

дальнейшие действия. Поэтому, давая рекомендацию по использованию компьютера для поиска информации в 

сети интернет или на электронных носителях, мы делаем скидку на возраст учеников. Понятно, что, чем старше 

ребенок, тем осознаннее он подойдет к данному процессу, и тем больше самостоятельности он проявит. Роль 

педагога при этом – сформулировать задачи деятельности, например: 

• Осветить историю вопроса; 

• Найти биографические справки, о видных деятелях, работавших над этой проблемой;  

• Если речь идет о процессе производства чего-либо, необходимо ознакомиться с его технологиями; 

• Собрать материал о достижениях в этой области знаний. 

На этапе обработки собранной информации также не обойтись без ИТ. Но, к сожалению, здесь 

минимальна роль самого ребенка, поскольку младший школьник еще не может сам выполнять операции на 

компьютере с использованием специальных программ. Однако мы рекомендуем не отбрасывать этот этап, а 

также полностью не отстранять ученика от него. Нужно лишь найти золотую середину, чтобы хотя бы в роли 

наблюдателей учащиеся участвовали в процессе редактирования текстов, построения графиков и пр. Иногда им 

можно доверить элементарные операции с файлами. Этим мы готовим почву для дальнейшего развития, 

побуждаем интерес к творческой работе. Иные дети уже могут сами набивать небольшой текст. Это могут быть 

мини-сочинения, отзывы. Зная, что твою работу будут смотреть все, каждому хочется сделать ее интересней, 

снабдить картинками, проверить лишний раз, нет ли ошибок. 

Опыт нашей проектной деятельности касается создания учащимися мультипликационных фильмов. 

Основным инструментом был компьютер. Но мы также использовали цифровой фотоаппарат, цифровую 

видеокамеру и аудиомагнитофон. 

Выбор темы проекта был основан на интересах детей 7 – 8 лет, которые очень любят мультики, любят 

рисовать, сочинять сказки. К тому же, наш класс только что посетил Музей анимации, который находится в 

помещении театра им. Н.И. Сац.  

На этапе сбора сведений перед детьми стояла задача исследовать историю анимации, процесс 

производства мультфильмов, написать отзыв о своем любимом мультике. И на всем протяжении работы не 

обходилось без использования ИТ. С помощью родителей ребята искали информацию о выдающихся 

аниматорах, знаменитых студиях, популярных фильмах в сети.  Интернет, энциклопедиях и справочниках. 

Затем они писали отзыв. Некоторые ребята могли самостоятельно набрать текст на компьютере и оформить его, 

вставив картинку или рисунок. Очень заинтересовало детей социологическое исследование на тему «Наши 

любимые мультики», вопросы для которого придумал один из учеников, а другой с помощью мамы оформил 

результаты в виде графиков, используя программу Excel. Во время длительного творческого процесса 

неоднократно использовался цифровой фотоаппарат для фиксации происходящего. Затем все работы были 

собраны в папки, на уроках прозвучали доклады с демонстрацией накопленного материала, зачитывались 

сочинения и отзывы. 

Одновременно с этим ученики создали четыре мультипликационных фильма. Один из них, «Случай в 

Африке», был полностью сделан при помощи программы «Логомиры». Она позволила не только изобразить 

персонажей, но и оживить их, построить сюжет согласно заранее разработанному сценарию, наложить звук. 

Работа осуществлялась во внеурочное время, на занятиях кружка «Компьютерной графики». Ребята написали 

сценарий небольшой сказки, разбили ее на отдельные сцены, наметили действующих лиц и придумали 

декорации заднего плана. Потом началась работа непосредственно с программой «Логомиры». Ребята легко 

освоили то, как поместить персонажа («Черепашку») на лист, как «одеть его в костюм», как задать ему 

движение (вперед, назад, движение с разворотом). Отдельно необходимо отметить, что большой интерес 
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вызвал процесс подбора картинок - «костюмов Черепашки». Дети научились перемещать картинки из Microsoft 

Office и с внешних носителей, править их цвет, размер и положение на листе согласно требованию сцены 

мультфильма. На заключительном этапе работы над анимационным фильмом «Случай в Африке» были 

воедино сведены все сцены и наложен звук. 

Что касается презентации, то, очевидно, что проект, добротно сделанный, красиво оформленный, 

богато проиллюстрированный имеет больше шансов на успех при его защите. Мы старались так оформить наш 

постер, чтобы он выглядел ярко и привлекал к себе внимание. Для этого все печатные тексты (заголовок, листы 

с именами авторов, гипотезой, целями и задачами проекта) были отформатированы средствами Microsoft World 

максимально красочно и ярко. Разумеется, дети принимали в этом самое активное участие.  

И, наконец, на этапе рефлексии учащимися под руководством учителя была подготовлена презентация 

в программе Microsoft PowerPoint, в которой были отражены все шаги подготовки проекта и его защиты. 

Жизнь в школе, безусловно, должна способствовать максимальному развитию самых разных 

способностей и навыков ребенка, расширению его внутренних возможностей. Для этого учителя стараются 

использовать все возможные современные технологии. И мы надеемся, что со временем каждый класс будет 

оснащен техникой, способной не только повысить интерес ребенка к учебному процессу как таковому, но и 

качественно повысить результат обучения в школе. 
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19 сентября 2003 года после подписания Болонской декларации Россия вступила в единое европейское 

образовательное пространство. В результате в системе высшего профессионального образования начали 

происходить существенные изменения. В настоящее время готовятся новые государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования ГОС ВПО – стандарты «третьего поколения», в которых, 

помимо содержания образования, найдут отражение и изменения в организации учебной работы вуза: 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной). В соответствии с этими стандартами произойдет 

перераспределение учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и соответственно увеличение 

доли самостоятельной работы студентов.  

Традиционно в вузах самостоятельная работа студентов (СРС) организуется в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО. Принято выделять следующие основные виды занятий самостоятельной работы 

студентов: 

▪ работа с литературой (первоисточниками, учебниками, справочными данными, методическими 

указаниями и т.п.), которая в основном носит рекомендательный характер; 

▪ решение учебных задач и выполнение упражнений; 

▪ выполнение расчетно-графических заданий, курсовых проектов и работ, дипломное проектирование.  

Все виды СРС в традиционной модели образования достаточно глубоко исследованы в отечественной 

педагогической науке. 

В соответствии с переходом на качественно новый уровень подготовки специалистов в условиях 

информатизации общества необходимо, на наш взгляд,  пересмотреть организацию СРС с учетом современных 

компьютерных технологий обучения. На первых курсах обучения в вузе необходимо формировать у 

обучающихся умения и навыки познавательной самостоятельности на общеобразовательных дисциплинах, а на 

более старших развивать их профессиональную самостоятельность, как неотъемлемое качество 

конкурентоспособного специалиста.  

В настоящее время невозможно представить образовательный процесс без использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Современные информационные технологии 

предоставляют практически неограниченные возможности размещения, хранения, обработки и доставки 

информации любого объема и содержания на любые расстояния. В этих условиях на первый план при 

подготовке специалистов выходит формирование потребности непрерывного самообразования. В условиях 

информатизации образования необходима разработка педагогических условий в виде современного 

методического обеспечения и рекомендаций, компьютерных средств обучения для повышения эффективности 

самостоятельной работы и создание организационно-методических условий для непрерывного самообразования 

и повышения квалификации. При этом огромное значение имеет педагогическая содержательность 

программно-методического обеспечения и создание условий для самообразования [3]. Поэтому возникает 

необходимость в поиске инновационных методов и средств организации СРС, которые позволят 

активизировать и усовершенствовать ее. 

Мы придерживаемся точки зрения тех ученых, которые считают что для совершенствования системы 

СРС в условиях информатизации образования, необходимо использовать дистанционные образовательные 

технологии обучения [1,3,4]. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) обучения мы будем 

подразумевать совокупность способов, методов и средств интерактивного обучения, с использованием ИКТ. 
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Основу образовательного процесса с использованием ДОТ обучения составляет целенаправленная, 

контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучающегося. ДОТ обучения возможно использовать не 

только в любой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной), но и для организации самостоятельной работы 

студентов. Для организации самостоятельной работы студентов на основе ДОТ обычно используют следующие 

средства обучения: 

▪ электронные учебные пособия (ЭУП) 

▪ образовательные сайты и порталы; 

▪ средства коммуникации в режимах on-line и off-line; 

▪ автоматизированные обучающие программные средства; 

▪ автоматизированные системы сетевого тестирования; 

▪ сетевые учебные материалы и электронные образовательные ресурсы; 

▪ аудио и видео учебно-информационные материалы; 

▪ лабораторные  дистанционные практикумы; 

▪ моделирующие программные средства; 

▪ электронные библиотеки с удаленным доступом. 

На наш взгляд, для эффективной организации самостоятельной работы студентов недостаточно 

использовать какое-то одно из вышеперечисленных средств, а необходимо создать такую среду обучения, в 

которой в зависимости от учебных целей будет сформирован целый комплекс средств дистанционных 

образовательных технологий.  

По мнению Ильясова И.И. и Галатенко Н.А. при обучении любой дисциплины должны формироваться 

четыре основных, взаимосвязанных вида умений[1]: 

▪ умение решать типовые предметно специфические задачи с применением знаний по дисциплине 

(типовые умения); 

▪ умение осуществлять логические приемы на материале знаний по предмету (логические умения); 

▪ умение решать нестандартные задачи с использованием знаний по дисциплине (творческие умения); 

▪ умение осуществлять общие приемы учебной работы (учебные умения). 

Если учебная цель СРС направлена на развитие логических умений, необходимо в состав 

образовательной среды включить следующие средства обучения: ЭУП, образовательные сайты и порталы, 

сетевые учебные материалы, электронные образовательные ресурсы. Для развития творческий умений 

студентов необходимо составить комплекс, в состав которого войдут компьютерные средства обучения, 

лабораторные виртуальные практикумы, моделирующие программные средства, способные развить творческие 

способности будущего специалиста. 

В данной статье мы рассмотрим более подробно одно из средств обучения ДОТ – Электронное учебное 

пособие (ЭУП), и покажем, что для эффективной организации СРС необходимо использовать его в комплексе с 

другими средствами ДОТ, подобранными в соответствии с поставленной учебной целью.  

ЭУП представляет собой набор взаимосвязанных документов, включающий в себя элементы текста, 

статических и динамических изображений, аудио и видео материалов, элементов навигации, тестирования и 

самоконтроля, объединенных в единую логическую структуру [2].  

Для эффективного использования ЭУП в СРС необходимо, чтобы оно не просто повторяло 

соответствующие печатные аналоги, а обеспечивало управление СРС при получении информации, 

формировало умения и отношение обучающегося к собственному образованию. Поэтому не следует нагружать 

ЭУП большим объемом информации (для более глубокого изучения предмета подходит традиционное учебное 

пособие). ЭУП должно иметь четкую структуру, различные поясняющие рисунки, схемы, графики, 

контрольные вопросы, словари терминов, тесты для самопроверки. Механизм гиперссылок позволяет 

обучающемуся выбрать свою траекторию обучения,  быстро найти ответ на поставленный вопрос. В отличие от 

традиционных учебных пособий, список литературы в ЭУП можно сделать «динамичным», то есть не просто 

указать название источника, а предоставить возможности обучающемуся обратиться к соответствующим 

электронным образовательным ресурсам (сайтам, порталам, электронным журналам, статьям и т.п.). Не всегда 

обучающийся может самостоятельно найти необходимый для изучения материал, поэтому преподавателю 

необходимо отслеживать и рекомендовать образовательные ресурсы, составлять перечень полезных сайтов и 

порталов. 

При разработке ЭУП необходимо учитывать эргономические требования (оформление, цветовые 

решения, шрифт и т.п.) и соответствующие санитарно-гигиенические нормы, поскольку на практике в 

большинстве случаев, утомляемость при работе на персональном компьютере с ЭУП наступает быстрее, чем 

при работе с печатным изданием. 

Невозможно оценить качественный уровень СРС без постоянного и систематического контроля со 

стороны преподавателя. Поэтому следует периодически организовывать обратную связь со студентами по 

результатам выполненной ими самостоятельной работы, поскольку при возникновении проблем и невысокой 

мотивации со стороны обучающихся, невозможно развитие ответственности за свой уровень образования. Это 

качество становится определяющим при необходимости непрерывного образования в современном обществе. 

Преподаватель должен формировать у обучающихся отношение к самообразованию через развитие умений и 

навыков ведения СРС. Эта проблема может быть решена, если будет создана среда обучения на основе 

современных информационных и дистанционных технологий, позволяющая не только иметь доступ к 
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определенным образовательным ресурсам, но и предоставляющая возможность обучающемуся создания 

индивидуальных траекторий обучения, различных режимов работы и форм общения с  преподавателями и 

студентами. 

В компьютерной среде преподаватель сможет оценить активность обучающегося при самостоятельной 

работе с помощью современных средств коммуникации, таких как, электронная почта, форумы, чаты, 

электронные семинары, видео-конференции. Например, перед сдачей следующей лабораторной работы 

обучающемуся необходимо ответить на контрольные вопросы в электронном учебном пособии, используя 

дополнительную литературу, и результат отправить преподавателю по электронной почте. Оценить 

успеваемость студентов по самостоятельно изученному фрагменту курса преподаватель может при помощи 

компьютерной интерактивной системы сетевого тестирования. 

Таким, образом, на наш взгляд, использование ДОТ в организации СРС станет эффективным, если: 

- будет организована среда обучения на основе информационных и дистанционных технологий, в 

состав которой войдет не одно, а целый комплекс средств, подобранных специальным образом в зависимости 

от учебных целей дисциплины; 

- СРС будет носить системный характер, то есть необходимо организовывать ее по определенному 

плану, на протяжении изучения всего курса дисциплины, проводя соответствующий текущий и итоговый 

контроль; 

- СРС будет организовываться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (использование 

среды обучения позволит обучающимся создавать индивидуальные траектории обучения, при этом 

преподавателю необходимо ранжировать задания по уровню подготовки и способностям студентов в 

соответствии с ГОС ВПО); 

- преподаватели будут воздействовать на обучающегося с целью формирования и поддержания у него 

мотивации к самостоятельной работе. При этом студент должен четко понимать и видеть практическое 

применение получаемых знаний и навыков, соотношение теоретических и практических знаний, возможности 

их использования в будущей профессиональной деятельности; 

- преподаватели будут готовы использовать информационные и дистанционные образовательные 

технологии в своей педагогической деятельности и в организации СРС. Для этого преподавателям необходимо 

повышать квалификацию не только в профессиональном плане, а также в области применения 

информационных и дистанционных технологий. 
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Современный период цивилизованного конкурентоспособного общества характеризуется процессом 

информатизации, одним из приоритетных направлений которого является информатизация органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

Необходимость использования возможностей информационно-коммуникационных технологий (далее 

по тексту – ИКТ) в управленческой деятельности связана с тем, что требования к качеству принятых решений 

растут, а время на их принятие постоянно уменьшается. 

Деятельность государственной службы за последние 15 лет показала, что применение ИКТ в обучении 

госслужащих и их профессиональной деятельности позволяет существенно повысить качество обучения,  

выпустить высококлассных специалистов, а в дальнейшем уменьшить вероятность ошибочно принятых ими 

решений. 

На основании предъявляемых требований – специфика преподавания информатики госслужащим, 

которая охватывает три взаимосвязанных аспекта: 

1. Владение методами современного экономического анализа. 
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Использование в профессиональной деятельности чиновника экономического анализа позволяет дать 

информационное описание системы экономической информации через входную информацию, законы 

преобразования информации и выходную информацию. 

2. Связь информатики с системными исследованиями, в силу круга выполняемых госслужащими работ. 

В результате такой взаимосвязи госслужащий должен научиться различать системный подход от 

системности, систематику от психологических, педагогических и кибернетических принципов. 

3. Соседство информатики с психологическими моментами деятельности госслужащих. 

Так как основное требование к современному специалисту – умение эффективно и оперативно решать 

задачи (принимать решения) в условиях, как большого объёма противоречивой информации и дефицита 

времени, так и в условиях чужеродных информационных воздействий, то и в обучении должна присутствовать 

психологическая составляющая профессионального образования. 

Современные ИКТ научно-технической политики и организационного управления экономикой 

предназначены оказывать помощь специалистам, руководителям (лицам, принимающим решения) в получении 

своевременной, достоверной, ценной, корректной и в необходимом объёме информации. Оперативные 

совещания, конференции сейчас уже не мыслимы без применения компьютеров и средств связи, без 

сопровождения выступлений звуковым, видеорядом и другими средствами визуализации. Такой уровень 

оптимизации управленческой деятельности достигается переходом на ИКТ. 

Причем система подготовки госслужащих в области ИКТ должна быть профессионально 

ориентирована, и отвечать ведущим методическим и дидактическим принципам: научности, доступности, 

адекватности, системности, систематичности, последовательности, модульности, инвариантности, 

опережающего характера, приоритета, параллельности и прикладной направленности.  

Подходы различных школ в областях ИКТ, экономики,  математики, управления, философии, 

педагогики, психологии составляют основу принципа научности. 

Принцип доступности реализуется  благодаря современным средствам ИКТ – телекоммуникационным 

технологиям и гипермедиа среде. 

Адекватное содержание образования достигается за счёт методологического плюрализма, а также 

единством теории и практики. 

Принцип системности увязывает междисциплинарные знания, умения, навыки в единый монолит 

профессиональной готовности государственного служащего.  

Принцип систематичности способствует постоянному изучению нового материала и закреплению 

пройденного. 

Переход, в освоении дисциплин, от простого к сложного возможен за счёт принципа 

последовательности.  

Принцип модульности позволяет выделить базовый инвариантный и профильные модули, 

выступающие как средства интенсификации процесса обучения. 

Принцип инвариантности означает, что созданный базис  может быть реализован в любом вузе, где 

готовят высококлассных специалистов. 

Принцип опережающего характера направлен на обеспечение соответствия содержания подготовки и 

перспективам использования ИКТ в ближайшем будущем. 

Принцип приоритета заключается в том, что прежде чем переходить к решению профессиональных 

задач методами математики и средствами ИКТ обучаемый должен в совершенстве овладеть навыками 

математических преобразований и компьютерного моделирования. 

Принцип параллельности требует того, чтобы изучение профильных дисциплин и ИКТ происходило 

параллельно и взаимосвязано. 

Принцип прикладной направленности предусматривает практическое освоение работы с различными 

средствами ИКТ, реализацию учебных и профессиональных проектов. 

Применение компьютерных моделирующих обучающих систем в учебном процессе позволяет придать 

ему имитационный характер, максимально приблизив к реальной работе в информационно-коммуникационной 

среде описывающей реальные  сектора экономики страны. 

Гипермедиа лекции – наиболее прогрессивная форма передачи знаний. Лекторское искусство 

преподавателя-эксперта в сочетании с современными методами обучения дают много степеней свободы для 

постижения нового материала. 

Основные теоретические вопросы, которые предстоит изучить госслужащим, целесообразно, на наш 

взгляд, представлять в двух режимах – лекционном и справочном.  

При лекционном режиме на экране дисплея последовательно возникают видеоролики, что позволяет 

обучающийся имеет возможность получать материал в том же темпе, в котором он получает во время лекций, 

параллельно, по его желанию, сопровождаются необходимыми текстовыми комментариями.  

В справочном режиме обучающийся имеет возможность сразу увидеть весь квант лекции целиком в 

виде текстового блока с необходимыми рисунками, формулами и пояснениями, причём в этот режим стоит 

включить все определения, теоремы, доказательства и другой справочный материал, рассматриваемый в 

данном разделе. Если же, необходимо увидеть лекционную последовательность подачи материала, то это 

можно сделать простым нажатием клавиши мыши.  
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Автоматизированный задачник – состоит из типовых задач, которые государственный служащий 

будет решать в своей профессиональной деятельности. 

Повышение эффективности при  использовании обучающих программ в учебном процессе возможна 

лишь при более тщательном, методически грамотном подборе задач, основанном на одной из психолого-

педагогических концепций обучения, в частности, может быть использована теория поэтапного формирования 

умственных действий.  

Для достижения поставленных целей госслужащему необходимо переосмыслить огромное количество 

различных видов экономической информации, чтобы найти искомое решение.  

С учётом принципа профессиональной значимости для государственного служащего следует 

осуществлять подбор типовых задач ситуационного характера. 

В целом: решение профессионально-ориентированных задач вначале ограничивается 

конструированием расчётных формул и простой подстановкой исходных данных в них; в дальнейшем 

требуется установление целей, подбора методов решения (как в математической вычислительной системе, так и 

в информационно-коммуникационной среде) и достаточно глубокого анализа рассматриваемых экономических 

ситуаций с привлечением разнообразного теоретического материала. 

Управленческий тренинг – компьютеризованная интерактивная деловая игра, дающая возможность 

проводить оценочные расчёты эффективности экономических действий.  

При переходе на ИКТ, обеспечивающие коллективную работу государственных служащих, становится 

важным не только обучить каждого конкретного служащего, но и добиться их скоординированной работы при 

коллективной работе в информационном обществе. Для компьютерной поддержки обучения в этом случае 

используется ситуационное и имитационное моделирование, и в частности деловые игры, причём при 

использовании инструмента моделирования работы в системе обучения может осуществляться как в 

индивидуальном порядке, так и целого коллектива государственных служащих.  

В результате игры госслужащий не только обучается работе в информационно-коммуникационной 

среде, но и более чётко понимает тот круг задач, который может быть решён с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

Применение компьютерных обучающих систем и технологий в учебном процессе позволяет придать 

ему имитационный характер, максимально приблизив к реальной работе в информационном обществе. 

Сценарии необходимо строить так, чтобы они воспроизводили достаточно широкий спектр условий и 

ситуаций реальной экономической среды, погружая госслужащих в искусственно созданный экономический 

мир, в котором они выступают в качестве непосредственных участников экономических событий.  

Благодаря сочетанию познавательности и развлекательности, управленческий тренинг обладает 

большой притягательной силой. Неизбежный элемент состязательности, присущий всем играм, в том числе и 

деловым подсознательно вводит обучаемых в мир конкуренции. 

Компьютерные тестовые методики – автоматизированный процесс оценки соответствия личностно-

ориентированной модели (государственный служащий) и педагогической модели (эксперт) знаний предметной 

области. 

Компьютерные тестирующие и контролирующие системы позволяют автоматизировать процесс оценки 

знаний и умений пользователей, и тем самым создать обратную связь в процессе обучения. Кроме определения 

уровня освоения информации конкретным пользователем тестирующие системы позволяют путём анализа 

накапливаемых результатов тестирования определять «узкие места» как в самой системе, так и процессе 

обучения. 

Главная цель процесса тестирования – обнаружение несоответствия этих моделей, оценка уровня их 

несоответствия. Тестирование проводится с помощью специальных тестов, состоящих из заданного набора 

тестовых заданий. 

Использование компьютерных тестовых методик должно основываться на «тонкой» диагностике 

полученных знаний, через детальный контроль знаний по конкретной теме, разделу. Методика тестирования 

может состоять из взаимосвязанного набора текстовых заданий, например, имеющих различные:  

– типы (информативные, операционные, алгоритмические, творческие); 

– уровни сложности (минимальный, базовый, программный, углубленный); 

– степень информативности тестирования (интерактивные, накапливаемые).  

Надёжность и валидность предложенных тестов необходимо обеспечить связанностью качественных и 

содержательных характеристик со статистическими данными, полученных при обработке больших массивов 

результатов тестирования государственных служащих. 

Таким образом, в общем: 

1. ИКТ в образовании реализует  основные информационные  знания, связанные с экономическим 

анализом.  

2. Гипермедиа лекции и автоматизированный задачник связывают ИКТ с системными исследованиями, 

в том числе и за счет дифференцирования и варьирования составляющих компонентов. 

3. Компьютерные тестовые методики созданные с учетом психологического аспекта обучаемого 

позволяют наиболее эффективно применить их в профессиональной работе госслужащего. 

4. Посредством управленческого тренинга реализовывается модель межличностного общения в 

профессиональной деятельности чиновника. 
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В заключении отметим, что предложенная методика открыта для индивидуального, творческого 

структурирования госслужащими времени своей работы и времени занятий, самостоятельному планированию 

личностного и профессионального самосовершенствования. 
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г. Коряжма 

В связи с фундаментализацией образования, совершенствованием содержания обучения на основе 

информационного подхода и широким использованием средств новых информационных технологий возрастает 

тенденция интеграции предметных областей. Компьютеризация образования в вузах предполагает создание 

новых методик обучения с использованием ЭВМ, способствуя тем самым повышению активности студентов в 

обучении, разнообразию возможностей индивидуального подхода. 

Проблемам применения новых информационных технологий в преподавании математических 

дисциплин в средней и высшей школах посвящены публикации Е.В. Ашкинузе, Б.Б. Беседина, Ю.С. 

Брановского, Ю.Г. Гузуна, В.А. Далингера, М.Н. Марюкова, В.Р. Майера, И.В. Роберт, А.В. Якубова и многих 

других авторов. 

Принцип информатизации (компьютеризации и использования новых информационных технологий), 

введенный Г.Л. Луканкиным [1] как критерий и принявший в настоящее время значение дидактического 

принципа, регламентирует расширение сферы применения компьютеров на разных этапах обучения.  

Сейчас отчетливо выделились три основные причины, препятствующие эффективному внедрению 

компьютерных технологий в процесс обучения: 

− отсутствие в учебных заведениях и личном пользовании большинства учеников, студентов и 

преподавателей необходимого количества компьютеров; 

− отсутствие достаточного числа учителей математики в школах и преподавателей в вузах, владеющих 

компьютером и компьютерными технологиями на должном уровне; 

− отсутствие четких научно обоснованных методик применения НИТ в процессе обучения. 

Под влиянием информационных технологий в современном образовании возрастает спрос на 

математические методы исследования и конструирования, на развитие творческого мышления, опирающегося 

на соответствующий математический аппарат (В.П. Дьяконов, В.Ф. Очков, Н.А. Сливина). Поэтому 

значительную роль в системе информационных технологий обучения играют универсальные математические 

пакеты (УМП), обладающие широким дидактическим и развивающим потенциалом. Все чаще в научных и 

учебных исследованиях практикуется использование пакетов общего и специального назначения как 

приоритетное направление компьютеризации образования. 

Анализируя возможности применения УМП в вузе, следует отметить их основные особенности: 

удобный графический интерфейсам, наглядные средства представления результатов вычислений 

(аналитические выражения, графики, диаграммы, динамические изображения, звук), мощные и разветвленные 

справочные системы, богатые наборы встроенных математических функций, развитая система графики, 

демонстрационные примеры и встроенные учебники). 

В настоящее время на рынке программных продуктов наибольшее распространение получили 

следующие универсальные математические пакеты: Maple (фирма Waterloo), Mathematica (Wolfram Research), 

Mathcad (MathSoft), MatLab (MathWorks). Применение таких пакетов относится к одному из основных 

устоявшихся и эффективно работающих направлений для большинства специальностей в технических вузах и 

естественнонаучных специальностей классических и педагогических университетов. 

Для наиболее мощных и распространенных пакетов (MatLab, MathCad, Maple) характерны следующие 

технико-педагогические свойства: 

- широкий набор арифметических и логических операций; 

- многообразные алгебраические, тригонометрические, гиперболические, статистические и другие 

функции; 

- обширный набор операций с матрицами; 

- средства решения оптимизационных задач; 

- разнообразный аппарат символьной алгебры (операции с полиномами, разложение в ряд, символьное 

дифференцирование и интегрирование); 

- средства решения дифференциальных уравнений; 

- встроенные языки программирования; 

- использование последних достижений фундаментальной и прикладной науки; 

- разнообразные инструменты для наглядного представления результатов вычислений (графики, 

диаграммы, динамические изображения, звук); 

- наличие справочных систем, словарей терминов, демонстрационных примеров и встроенных 

учебников; 



 128 

- сетевое обеспечение разработок на соответствующих страницах Web-серверов; 

- возможность создавать в своей среде гипертекстовые программные продукты. 

К эргономическим свойствам математических пакетов относят: возможность использования в процессе 

обучения трехмерной когнитивной компьютерной графики и звука; «дружелюбный» графический интерфейс 

пакетов; широкие возможности использования гипертекстовых связей для обеспечения целостности 

представления учебного материала. 

Среди перечисленных эргономических свойств математических пакетов особое внимание следует 

уделить их графическим возможностям, которые характеризуются естественностью изображений, удобством 

проведения анализа исследуемых моделей, эстетической привлекательностью, высокой скоростью 

формирования изображений, широкими возможностями форматирования. 

К принципиальным относятся также следующие требования: 

- стратегия изучения и применения УМП при подготовке специалиста должна разрабатываться 

выпускающей кафедрой в соответствии с образовательным стандартом; 

- УМП должны применяться комплексно с широким охватом ЕНД, ОПД и СД, при изучении которых 

студенты постепенно осваивают возможности программ; 

- в учебные программы ЕНД, помимо общеобразовательных курсов, должны быть включены 

прикладные курсы, ориентированные на предметную область и профессиональную среду деятельности 

специалиста; 

- в учебный план подготовки специалиста должны быть включены интегрированные дисциплины, при 

изучении которых решаются комплексные задачи профессиональной деятельности с использованием 

УМП; 

- изменение содержательной части учебных программ должно быть поддержано соответствующим 

методическим и информационным обеспечением. 

 Из большого количества математических систем (Matlab, Matematica, Maple и т.д.) нами отдано 

предпочтение Mathcad. И для этого есть вполне следующие причины: 

− Высокая универсальность. Программа совмещает в себе буквально все, что может понадобиться для 

упрощения расчетов или красочного оформления результата любому пользователю. 

− Соответствие используемых в пакете функций и операторов традициям оформления в математике. 

− В Mathcad можно производить и такие элементарные, с точки зрения техники исполнения операции, 

как символьное интегрирование или подсчет значения функции, и создавать свои вычислительные 

алгоритмы и математические модели при помощи языка программирования. 

− Высокая степень интеграции пакета с другими Windows-приложениями. 

− Все расчеты в Mathcad проводятся в режиме реального времени и не требуют от пользователя никаких 

дополнительных команд. 

− Помимо выполнения своих прямых математических функций система является хорошим текстовым и 

графическим редактором, по многим параметрам, не уступающим специализированным программам. 

− Невысокая требовательность Mathcad к машинным ресурсам. 

Результатом применения пакета Mathcad в математической подготовке специалиста должно стать 

развитие образного и логического мышления обучающегося, привитие навыков моделирования процессов и 

явлений, использования численного эксперимента, анализа и интерпретации результатов. Нетрудно заметить, 

что изучение Mathcad в курсе математики, а также использование этого пакета в рамках других ЕНД 

преследует практически те же самые цели, что позволяет говорить о междисциплинарном характере ис-

пользования математического пакета. 

 Использование Mathcad должно способствовать формированию ориентировочной основы действий по 

созданию математических моделей для решения поставленных прикладных задач, что носит 

принципиально важный характер для качественной подготовки, проявления творческих способностей и 

интуиции. Обучающиеся должны не только получать результат, так как в большинстве случаев процесс 

решения стандартных математических задач обеспечивается применением встроенных синтаксических 

средств пакета, но, что представляется наиболее важным, - провести анализ и интерпретацию 

результатов. Изучение Mathcad должно сопровождаться обучением студентов способам классификации 

задач, исходя из видов применяемых математических моделей, что особенно важно для выработки 

общего подхода к решению разнородных задач. 

 Кроме того, освоение пакета должно основываться на решении задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности, что приводит к повышению мотивации обучения, стимулирует 

когнитивную деятельность студентов. С этой точки зрения применение Mathcad в математике может 

рассматриваться как элемент контекстного обучения (по Вербицкому), формирующего предметное 

содержание учебной и в перспективе - профессиональной деятельности. 

 Решение задач в Mathcad должно в максимальной степени сопровождаться применением 

разнообразной встроенной компьютерной графики. Очевидно, что активная моделирующая среда и 

графические возможности Mathcad позволяют реализовывать когнитивную функцию компьютерной 

графики. Использование данного пакета в учебном процессе должно в максимальной степени 
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способствовать овладению обучающимися моделированием как методом научного познания, 

формированию основ научного мировоззрения. 

При использовании компьютера в обучении следует учитывать, что основным методическим 

принципом применения компьютерных программ должна быть их совместимость с традиционными формами 

обучения. Поэтому при планировании занятий необходимо найти оптимальное сочетание 

компьютеризированного обучения с традиционными средствами обучения. 
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Вопросы теории и методики обучения математике в средней школе были и остаются актуальными [1], 

[2]. В первую очередь это цели и содержание математического образования, поиск новых средств, методов и 

форм обучения, гуманизация и гуманитаризация математического образования и др.  

В программе среднего (полного) общего образования по математике предлагаются следующие цели 

обучения математике: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Анализ поставленных целей позволяет увидеть пути повышения качества математического образования 

за счет использования информационных технологий. Это, например, применение компьютерного 

моделирования, алгоритмического программирования, показ роли вычислительной техники в развитии 

вычислительных методов и др. 

Еще памятны времена, когда использование информационных технологий в обучении различным 

предметам сводилось к созданию учителями компьютерных программ, а само программирование включалось в 

состав понятия «компьютерная грамотность». При всем положительном отношении к программированию, 

нельзя не сказать, что именно необходимость знания программирования приводила к отказу от массового 

использования компьютерной технологии обучения. Современный этап развития информационных 

образовательных технологий характеризуется появлением интерактивного обучающего программного 

обеспечения и инструментальных средств выполнения математических вычислений (моделирующие 

программы, пакеты символьной математики и т.п.). Это дает возможность обучения математике с 

использованием информационных технологий на качественно ином уровне. Стоит также отметить, что 

создание такого программного обеспечения становится прерогативой коллективов, специализирующихся на 

подобной деятельности.  

Если обратиться к программе по информатике и информационным технологиям (среднее (полное) 

общее образование), то в перечне целей особо можно выделить следующую: развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств информационных и коммуникационных технологий при изучении различных учебных 

предметов. В этом контексте следует вспомнить, что именно математика, в частности, вычислительные методы, 

составляли начальное содержание обучения информатике. 

В качестве одной из внешних составляющих рассматриваемой проблемы можно выделить требования 

общества к обучению школьников, так называемый «социальный заказ». Например, в федеральной целевой 

программе "Электронная Россия (2002-2010 годы)" отмечается, что необходимо проведение комплекса 

мероприятий, которые позволят: 

- эффективно использовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере информационных и 

коммуникационных технологий; 

- обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику на основе кооперации и 

информационной открытости; 
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- преодолеть отставание России от развитых стран в уровне использования и развития информационных 

и коммуникационных технологий; 

- обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное сообщество на 

основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации, а также права на обеспечение конфиденциальности 

любой охраняемой законом информации, имеющейся в информационных системах. 

Одной из поставленных в программе задач является повышение уровня подготовки и переподготовки 

кадров за счет совершенствования образования на базе информационных и коммуникационных технологий. 

Это требование продиктовано становлением общества нового типа – информационного. В связи с этим 

актуальным является использование (и обучение использованию) информационных технологий в 

профессиональной деятельности большинства людей, что сопровождается заметной ее перестройкой. 

На основании рассмотренных положений и документов можно сделать следующий вывод: в настоящее 

время существует объективная необходимость разработки системы обучения математике с использованием 

новых информационных технологий в соответствии с современными достижениями методических и 

психологических наук. Рассмотрим основные положения, которые, на наш взгляд, должны составлять данную 

систему. 

В научно-методической литературе предлагаются различные трактовки понятия «процесс обучения». 

Согласно определению, представленному в работе [1, стр. 65], процесс обучения содержит следующие 

подсистемы: содержание обучения (назовем ее «предмет»), процесс преподавания («учитель») и процесс 

учения («обучаемый»). Представим указанную трактовку с использованием наших обозначений в виде 

следующей схемы. 

 
В приведенной схеме можно выделить следующие области. 

I. Область подготовки, самоподготовки и повышения квалификации учителя. Данная область включает 

следующие компоненты: 

- подготовка учителя; 

- повышение квалификации; 

- учебно-методическая литература; 

- самообразование. 

II. Область взаимодействия «учитель-ученик». В эту область входят: 

- проведение уроков; 

- внеаудиторная деятельность; 

- контроль усвоения материала; 

- разработка и внедрение новых форм обучения; 

- использование учебно-методической литературы при проведении учебных занятий и для организации 

дополнительной работы по предмету с учениками. 

III. Область взаимодействия ученика с учебной дисциплиной: 

- работа на уроке (изучение теоретического материала и решение практических задач); 

- выполнение контрольных работ; 

- использование учебной литературы при подготовке к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям; 

- подготовка рефератов и докладов; 

- посещение факультативов и элективных курсов, участие в кружках и олимпиадах. 

Процесс обучения информатике можно представить в виде схемы, в которую добавлены следующие 

компоненты: персональный компьютер (ПК) и информационные технологии (ИТ)). 
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В этом случае образуются следующие дополнительные области. 

IV. Область освоения учителем ПК и ИТ, включающая: 

- обязательное владение компьютерной грамотностью; 

- умение грамотно и целесообразно использовать ПК и ИТ в своей профессиональной и повседневной 

деятельности; 

- понимание межпредметного характера информатики; 

- знание типологии педагогических программных средств; 

- умение проводить компьютерное моделирование с использованием различных программных средств; 

- знание ресурсов Интернет, особенно образовательных; 

- знание классической теории тестов и умение применять компьютерное тестирование для проведения 

контроля. 

V. Область освоения учеником ПК и ИТ. В ее состав должны быть включены следующие компоненты: 

- формирование компьютерной грамотности; 

- понимание роли ПК в жизни современного общества; 

- осознание межпредметности информатики; 

- умение решать разнообразные задачи с использованием ЭВМ; 

- знание программного обеспечения современного ПК и круга задач, которые можно решить с его 

помощью. 

VI. Область разработки теории и методики обучения информатике. Данная область подразумевает 

рассмотрение следующих вопросов: 

- учет происходящего процесса информатизации общества; 

- создание учебно-методического обеспечения; 

- наличие и разработка специализированного программно-методического обеспечения; 

- прогнозирование тенденций развития информатики. 

ПК и ИТ, являющиеся объектом изучения в курсе информатики, в то же время составляют основу 

компьютерной технологии обучения. Есть мнение, что ПК является обычным средством обучения, 

соответственно, использование ПК в учебном процессе зачастую сводится, например, к созданию презентаций, 

подготовке рефератов. Среди причин такого отношения к ПК можно выделить незнание его обучающих 

возможностей. Не учитываются присущий ему высокий уровень наглядности и интерактивность, наличие 

широкого спектра обучающих программных средств, большие потенциальные возможности в плане 

гуманизации образования и многое другое.  

Если приведенные выше схемы адаптировать к преподаванию математики, то получим систему 

обучения математике с использованием ИТ. 

 
Особый интерес и, в то же время, сложность представляет область VI, назвать которую следует 

областью разработки теории и методики обучения математике с использованием информационных технологий. 

Именно данную область и рассматривают сейчас многие исследователи проблемы применения компьютера в 

обучении математике. Безусловно, формирование этой области является очень важным фактором в решении 

указанной проблемы, однако не следует забывать, что требуется ее комплексное решение. Не следует обделять 

вниманием другие объекты и связи представленной методической системы. 

При таком подходе можно надеяться на достижение следующих положительных результатов 

использования ИТ в обучении математике: 

- сохранение традиционной системы обучения математике в полном объеме; 

- привлечение новой технологии обучения – компьютерной; 

- расширение возможностей традиционных методов обучения за счет применения ПК в качестве 

средства обучения; 

- использование специализированного программного обеспечения при изучении различных разделов 

школьного курса математики; 

- построение и применение математических моделей при проведении компьютерного моделирования; 

- проведение в короткие сроки фронтального компьютерного тестирования с привлечением 

статистических методов обработки результатов; 
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- установление соответствия предложенной системы обучения математике концепции информатизации 

образования. 

Таким образом, комплексное решение проблемы информатизации математического образования может 

позволить повысить эффективность обучения математике, применить инновационные подходы, 

соответствующие реалиям современности. При этом важно не забыть о субъекте обучения, учесть его 

индивидуальные особенности, способствовать его плодотворному учению и творческому развитию. 
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Информатизация образования – это сложный процесс, подразумевающий проведение большого 

количества мероприятий, среди которых можно выделить следующие: 

1) создание методологии внедрения информационных технологий в учебный процесс; 

2) обеспечение процесса информатизации: техническое, методическое; программное (для 

персонального компьютера); 

3) формирование и совершенствование информационной культуры всех участников учебного процесса. 

Современность предъявляет новые требования к подготовке специалистов для работы в условиях 

информационного общества. Отставание нашей страны в этом плане от ряда развитых стран констатируется в 

федеральной программе «Электронная Россия 2002–2010». В связи с этим, актуальным представляется 

скорейшая организация и проведение мероприятий, указанных выше. В этом направлении ведется большая 

работа. Это создание новой и модернизация уже существующей материальной базы учебных заведений; 

издание научной и методической литературы; организация дистанционного обучения; публикация статей, 

проведение конференций и семинаров, посвященных данной тематике; создание специализированных 

электронных программных комплексов и др. 

Перед тем, как определять в конкретной школе или классе стратегию информатизации обучения, 

необходимо определить ее имеющийся уровень. Можно говорить о разных уровнях информатизации учебного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, взяв за основу, например, востребованность компьютерной 

техники в учебном процессе (ВКТ). 

0. Безмашинный вариант изучения предмета «Информатика и информационные технологии». 

1. Наличие класса учебной вычислительной техники (КУВТ) и использование его на занятиях по 

предмету «Информатика и информационные технологии». 

2. Использование КУВТ для проведения кружковой и другой внеклассной деятельности по различным 

предметам. 

3. Использование КУВТ на занятиях по другим дисциплинам в качестве средства демонстрации, поиска 

и обработки информации, а также контроля уровня усвоения полученных знаний и умений. 

4. Использование персонального компьютера в качестве средства изучения учебного материала по 

различным предметам. 

5. Профильная подготовка специалистов и повышение квалификации. 

В приведенной классификации нет строгой иерархии: наличие, например, четвертого уровня не 

гарантирует обязательное наличие второго и третьего. Эти уровни являются качественными показателями ВКТ 

в учебном процессе школы. На основе выявленного уровня можно наметить мероприятия по переходу на 

следующий. Например, можно организовать поэтапное продвижение от первого уровня к высшим (что, вообще 

говоря, не является обязательным). В этом случае будет формироваться собственный опыт учителя, возникнут 

обоснованные предпосылки дальнейшего его профессионального развития. Рассмотрим поэтапный переход по 

указанным уровням. 

0-й уровень. Данный вариант в школах и других учебных заведениях встречается намного реже, чем 

несколько лет назад. Конечно, он позволяет овладеть основными понятиями информатики, но не дает 

возможность использования компьютерной технологии обучения (КТО), не говоря о возможности овладения 

навыками работы на персональном компьютере (ПК). 

1-й уровень. Данный уровень характерен для большего количества школ, благодаря широко 

проводимой компьютеризации, например, в рамках программы «Электронная Россия 2002–2010». Овладение 

компьютерной грамотностью является основой информационной культуры учеников, тем базисом, от 

прочности которого зависит дальнейшая успешность приятия ими информационных технологий в качестве 
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серьезного помощника в дальнейшей учебной деятельности. Таким образом, будем считать наличие первого 

уровня необходимым условием для формирования последующих. 

2-й уровень. Переход на этот уровень не представляет особых организационных трудностей: занятия 

проводятся во внеурочное время, что практически снимает проблему выбора времени использования КУВТ; 

разрешенное для школьников время работы на ПК больше, чем его затрачивается на учебных занятиях; всегда 

возможно набрать группу из числа заинтересованных школьников; рассматриваться углубленно могут те же 

темы, которые изучаются на учебных занятиях (при этом используются различные программные средства). 

Таким образом, учитель закладывает основу для последующего использования КУВТ и информационных 

технологий на учебных занятиях. 

3 уровень. Как и последующие, третий уровень подразумевает составление графика использования 

КУВТ. Но главное, необходимо наличие определенного материального, технического и программного 

обеспечения: средств мультимедиа; организационной и демонстрационной техники; подключения к сети 

Интернет; электронных справочников и энциклопедий; средств создания мультимедийных презентаций; 

тестирующих программ и тестовых оболочек. Все это позволит приобщить учителей других специальностей к 

использованию КТО, показать им ее преимущества, проблемы и пути их преодоления. 

4-й уровень. Этот уровень характеризуется наличием системы использования КТО на уроках, 

отображаемой в поурочном планировании с указанием конкретных тем, при изучении которых целесообразно 

применение ПК и информационных технологий, а также привлекаемого программного обеспечения. Учитель 

должен понимать суть КТО, уметь обоснованно и грамотно использовать ее в своей деятельности. 

5-й уровень. Данный уровень подразумевает наличие системы подготовки специалистов, активно 

использующих в своей деятельности ПК и информационные технологии: операторов ЭВМ, программистов, 

делопроизводителей, и др. Эта система включает программу подготовки специалистов, расширенную базу 

компьютерной техники и штат сотрудников. Школьники приобретают знания и умения, соответствующие 

выбранной ими специальности и имеют возможность начать трудовую деятельность сразу после окончания 

школы. 

Теперь адаптируем уровни ВКТ на обучение школьников математическим дисциплинам. Имеется ряд 

предпосылок этому процессу. Одна из них: преподавание информатики начинается с начальной школы 

(например, комплект [1]). Известно, что базовый курс предмета «Информатика и информационные технологии» 

начинается с седьмого класса, однако планируется сделать изучение этого курса непрерывным за счет 

рассмотрения некоторых тем информатики при изучении предмета «Технология» в 5-6 классах. Таким образом, 

обеспечивается непрерывное изучение информатики в течение всего обучения в школе. 

В младших классах следует начать формирование нулевого уровня ВКТ и элементов первого. Ученики 

должны познакомиться с некоторыми понятиями информатики, способами обработки информации, логикой и 

начальными навыками работы на ПК. Опыт использования ПК на уроках в начальной школе пока считается 

новаторством. Действительно, часто обсуждается обоснованность работы за ПК учеников не только 

начального, но и среднего звена школы (нормы времени, негативное влияние ПК на организм ребенка и др.), но 

при этом работа на ПК не ведется даже в установленных нормативами пределах. 

Другая предпосылка – решение проблемы разработки программного обеспечения, за которую также 

часто пряталось нежелание использовать КТО. В настоящее время уже появилось достаточно большое 

количество качественных продуктов, предназначенных для компьютерной поддержки изучения 

математических дисциплин. Для работы с данными пакетами не требуется глубокого знания компьютера, 

нужны лишь начальные навыки работы с манипулятором и клавиатурой. Рассмотрим некоторые подобные 

пакеты для начальных классов. 

1. «Вундеркинд+» («Никита», Nicita Ltd, 2000, лучшая образовательная игра года на 4-м Московском 

Международном фестивале графики и анимации «Аниграф»). Данный пакет содержит 26 развивающих игр, 

распределенных по четырем классам. Среди игр имеются и математические, например, сложение чисел, 

распознавание геометрических фигур и др. 

2. «Веселая математика» («Руссобит Паблишинг», 2001). Диск содержит 10 развивающих 

математических мини-игр, предназначенных для детей от 5 до 7 лет на арифметические действия (сложения, 

вычитания, умножения и деления). 

3. «Трое из Простоквашино. Математика с Дядей Федором» (Akella, 2006). Это развивающая игра, 

помогающая освоить простые случаи сложения, умножения и вычитания». 

Данный список можно продолжить и дальше. Укажем также несколько дисков, предназначенных для 

использования в 5-6 классах. 

1. Учебно-методический комплекс «Математика 5-6» («Просвещение-МЕДИА»). 

2. Программно-методический комплекс «Математика. Средняя школа». («ИНИТ-СОФТ»). 

3. «Витаминный курс. Математика-6» («Плэй ТЭН»). 

4. «Математика 5-11. Практикум» («1С-Школа»). 

5. Квест «Математикус: обучение с приключением» («МедиаХауз»). 

С седьмого класса начинается освоение базового курса информатики и окончательно формируется 

первый уровень ВКТ. Однако, инструментальные программные средства ученикам еще не доступны, поэтому 

важно продолжить использование программных комплексов, реализующих КТО математике. Здесь также 

можно привести обширный перечень подобных пакетов, но ограничимся небольшим списком. 
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1. «Алгебра 7-9» («Просвещение-МЕДИА»). 

2. «Планиметрия 7-9» («1С-Кудиц»). 

3. «Живая геометрия» (Geometer’s Sketchpad, Key Curriculum Press). 

На этом этапе возможно становление второго и третьего, а также начало формирования четвертого 

уровня ВКТ при обучении математике, в чем может помочь содержание подобных дисков. Окончательное 

становление этого уровня должно состояться в старших классах. Выделим следующие программные 

комплексы, способствующие этому. 

1. Электронный учебник-справочник «Алгебра и начала анализа 10-11» («Просвещение-МЕДИА»). 

2. Учебно-методический комплекс «Алгебра 7-11»  («1С-Кудиц»). 

3. «Открытая математика» («ООО Физикон»). 

4. Учебно-методический комплекс «Стереометрия 10-11» («1С-Кудиц»). 

Следующей предпосылкой является возможность использования компьютера в качестве инструмента 

организации и проведения вычислений. Для этого могут быть привлечены следующие программные средства: 

1) виртуальные лаборатории; 

2) табличные процессоры (Quattro Pro, MS Excel и др.); 

3) языки программирования (Basic, Pascal и др.); 

4) пакеты символьной математики (Maple, MatLAB, Derive, Mathcad и др.); 

5) пакеты статистической обработки данных (Statistica, StatGraphics и др.). 

В старших классах ученики уже владеют, или способны к овладению этим программным 

обеспечением. Особенно важно их использование в классах физико-математического профиля, так как они 

позволяют глубже понять различные вычислительные методы; реализовать свои вычислительные алгоритмы; 

создать математическую модель и исследовать ее путем проведения вычислительного эксперимента; проверить 

результаты устных вычислений; визуализировать полученные численные результаты и многое другое. 

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время имеются хорошие предпосылки включения 

КТО в процесс преподавания математики, однако предстоит большая предварительная работа в данном 

направлении. 

Литература 

1. Горячева А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика в играх и задачах 1-4. – М.: Баласс, 2005. – 64 

с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 
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Тенденции современного высшего образования, выражающиеся в росте количества студентов в группе, 

недостаточности и неоднородности их подготовки к обучению в вузе, а также в увеличении объемов и 

сложности учебного материала и недостатке времени на его усвоение, затрудняют реализацию традиционной 

методики преподавания. Из-за нехватки времени контроль за усвоением материала формален и носит 

эпизодический характер, а проведение занятий – семинаров с защитой индивидуальных расчетно-графических 

заданий или курсовых работ (проектов), подготовленных студентами, вообще не укладываются в 

существующий учебный график.  

Применение на практических занятиях мультимедийных обучающих  пособий (МОП), реализующих 

дидактические возможности процесса обучения на более высоком уровне, способствуют ликвидации указанных  

выше недостатков. Мы считаем, что каждый модуль МОП должен содержать:  информационный блок 

(теоретическое ядро); обучающий блок (задачи и упражнения для самостоятельного решения);  коррекционно-

информационный блок (организация интерактивного диалога в случае неверного ответа обучающимся);  блок 

контроля (текущего, итогового).  

Предложенная структура модуля мультимедийного обучающего пособия  нашла свое отражение в 

созданном и зарегистрированном нами МОП  по дисциплине «Теоретические основы электротехники» - 

«Линейные цепи постоянного тока» /1/.  Каждый модуль МОП включает в себя наглядно-образное 

представление учебной информации в шести блоках, распределенных в соответствии со звеньями 

дидактического цикла обучения.  

Первый блок представляет собой краткий текстовый материал по каждому разделу модуля. 

Ниспадающее меню, выполненное с помощью гипертекста, предоставляет обучающемуся самостоятельный 

выбор траектории обучения.  

Второй блок содержит типовые примеры, представленные по разделам модуля, выполненные с 

элементами компьютерной анимации, в пошаговом режиме с параллельным комментарием виртуального 

лектора. В случае непонимания любого фрагмента учебного материала студент с помощью клавиатуры 
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компьютера может повторить данный фрагмент. Многократное повторение учебного материала позволяет 

говорить о реализации режима репетиторства в МОП, используемого для индивидуализации обучения. 

 Первый и второй блок обеспечивают формирование у студентов «знаний знакомств». Третий, 

четвертый и пятый блоки включают в себя обучающие задания и примеры, обеспечивающие поэтапное 

повышение уровня усвоения знаний и выполнение в режиме интерактивного взаимодействия компьютера и 

студента с использованием внутренней трехуровневой обратной связи. Обратная связь, заложенная в МОП, 

обеспечивает исправление ошибки и позволяет обучаемому довести решение до конца. Она реализует принцип 

побуждения обучаемых к поиску, в случае ошибочного решения дает ориентирующие указания, направляя тем 

самым их действия. 

Третий блок состоит из заданий, направленных на воспроизведение действий осознанных 

обучающимся на основе типовых примеров и обеспечивающих формирование «знаний-копий». 

Познавательная деятельность студентов на этом уровне заключается в воспроизведении и частичном изменении 

структуры и содержания усвоенной ранее учебной информации.  

Четвертый блок содержит задания, направленные на применение полученных знаний и 

обеспечивающих формирование «знаний-умений». Познавательная деятельность при решении такого рода 

задач заключается в накоплении и проявлении во внешнем плане для него опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта действий по известному алгоритму путем переноса знаний, умений 

и навыков.  

Пятый блок включает в себя задания, требующие самостоятельной переработки известной учащемуся 

ориентировочной основы действий и обеспечивающий формирование «знаний-трансформаций». 

Познавательная деятельность студентов при выполнении этих работ заключается в глубоком проникновении в 

сущность изучаемого объекта, установлении новых связей и отношений, необходимых для выявления 

неизвестных ранее принципов, идей, генерирования новой информации на более высокой ступени познания.  

Шестой блок позволяет осуществить самодиагностику студента в отношении сформированности 

различных умений и качеств на основе сравнения своих результатов с заданными эталонами. Он содержит 

контрольные задания и работает по принципу генератора случайных чисел. Контроль осуществляется в режиме 

экзамена.    

Необходимо отметить, что МОП не подменяют преподавателя и не замещают его функции в учебном 

процессе, они лишь повышают эффективность реализации отдельных компонентов деятельности 

преподавателя. МОП позволяет  повысить мотивацию обучения, развить интерес и познавательные 

потребности обучаемых. Это обусловлено, во-первых, прежде всего, возможностью организовать учебную 

деятельность в интерактивном режиме. Во-вторых, способностью МОП поощрять правильные решения и 

реагировать на ошибки, не пренебрегая к негативным оценкам, которыми часто злоупотребляют преподаватели. 

В-третьих, возможностью, для студента самому выбирать уровень сложности материала и темп обучения. В-

четвертых, возможностью активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством усиления 

эмоционального воздействия, осуществляемого с помощью анимации, звука и цвета. В-пятых, способностью 

повысить эффективность учебного процесса, за счет наглядно-образного представления учебной информации. 

Литература: 

1. Семенова Н.Г., Семиколенов О.А. Мультимедийное учебное пособие «Линейные электрические цепи 
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Использованию новых информационных технологий при обучении русскому языку в настоящее время 

уделяется достаточно много внимания [1-5]. В данной статье предлагается технология создания макета 

электронного учебника по синтаксису сложного предложения разработанного на основе мультимедиа, 

гипертекста, интерактивности [3, 104-107]. 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств компьютера, позволяющих 

объединить информацию по синтаксису сложного предложения, представленную в различных формах 

(лингвистический текст, графика по составлению схемы по сложному предложению, звук, видеоклипы, 

анимация), и работать с ней в интерактивном режиме [3, 104]. 

Преимущества электронного учебника в сравнении с учебниками на бумажных носителях: 

• удобен, прост, доступен в обращении с ним: отпадает необходимость постоянно носить с собой книги, 

так как вся необходимая информация как источник знаний уже будет размещена на компьютере;  

• занимает мало места, а объем сосредоточения и хранения информации практически неограничен: 

сколько пожелаешь, столько и поместишь нужной научной и учебной информации, конечно, в 
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разумных пределах, а в обычных учебниках ее можно поместить только небольшое определенное 

количество; 

• размещенный текст на компьютере и за счет него динамичен: он может выделяться разным цветом, 

подчеркиваться, меняться и изменяться по размеру и форме, убираться, использоваться различный 

шрифт (обычный, полужирный, курсив и т.д.); 

• компьютер позволяет использовать звуковое сопровождение, если это необходимо, небольшие кадры 

из мультфильмов, диафильмов, учебных и художественных фильмов, видеоклипов, слайды, 

репродукции, рисунки, схемы и т.п.; 

• с помощью электронных носителей можно обучать, закреплять, тренировать, обобщать, повторять, 

тестировать, контролировать, выполнять творческие работы (писать изложение, сочинение), 

анализировать и исправлять допущенные ошибки учащихся одновременно, что невозможно сделать 

обычными традиционными средствами и методами. 

Гипертекст – это множество отдельных блоков текста (узлов), связанных между собой через 

гиперссылки [3, 104-105]. 

Структура гипертекста электронного учебника выглядит следующим образом. 

Он состоит из трех основных нелинейных блоков текста, связанных через кнопки управления: файл, 

пуск; проверить; правильно/неправильно; тест окончен; закрыть; блоки и др.; ключевые слова: блок 1; блок 2; 

блок 3; блок 4; блок 5; блок 6; блок 7; блок 8; блок 9. 

 
Интерактивность – обучение строится как диалог учителя и ученика с помощью компьютера, или 

обучение учащегося осуществляется с помощью мультимедийной программы [3, 105-106]. Выделяется три вида 

интерактивности: 

1) реактивная интерактивность; ученики выполняют задания в строгой последовательности, как 

предписывает программа или учитель. Например: надо выполнить теоретико-практический блок по 

заданному алгоритму или по одному блоку (блок 1), или в сочетании блока с блоком (блок 1 и блок 2), 

с блоками (блок 3 и блоки 5, 7, 9 и т.д.), или  все блоки одновременно от начала до конца (блок 1 – блок 

9); 

2) действенная интерактивность; учащиеся управляют программой самостоятельно: им решать как 

выполнять задания: или в порядке, предписанным программой, или строить свой план выполнения в 

пределах имеющегося приложения. Приложение опирается на базу данных, в которую входят такие 

компоненты: 

- схема-алгоритм синтаксического разбора предложения; 

- дидактический материал, представляемый для синтаксического разбора; 

- синтаксические задания; 

- предполагаемые варианты ответов; 

- электронная (энциклопедического характера) справка  по каждому вопросу; 

- варианты ответов, на поставленные вопросы: 

- оценивание умственных действий школьников по пятибалльной шкале; 

- оценивание саморазвития и самопознания ребят; 

- журнал класса: фамилия и имя; число, месяц, год, время выполнения задания; тип предложения (ССП, 

СПП, СБП); блоки (1,2,3,4,5,6,7,8,9); оценки за каждое выполненное задание; итоговая оценка за каждый блок; 

выбранные учениками как правильные, так и неправильные варианты ответов; 

3) взаимная интерактивность; школьники и мультимедийная программа приспосабливаются друг к 

другу. Обучаемые сами могут  участвовать в творческом процессе, проводя собственное небольшое 

лингвистическое (синтаксическое) исследование. Ниже дается примерная план-схема такого исследования [1-2; 

5]. 

#Блок-

теория 1 

#Блок-

практика 2 

#Блок-

алгоритм 31 
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План-схема 

Раздел I. Подбор дидактического материала к компьютерной комплексной обучающей 

программе по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными цели» 

Часть 1. Подбор дидактического материала к компьютерной комплексной обучающей программе 

по теме «Сложноподчиненное предложение придаточными цели» 

§1.  Подбор дидактического материала к обучающей части 

§2.  Подбор дидактического материала к тренировочной работе 1 

§3.  Подбор дидактического материала к тренировочной работе 2 

§4.  Подбор дидактического материала к проверочной работе 

Раздел II. Разработка мультимедийной программы по теме «Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели» 

Часть 1. Проект компьютерной комплексной обучающей программы по теме 

«Сложноподчиненное предложение с придаточными цели» 

§1.  Проект обучающей части 

§2.  Проект тренировочной работы 1 

§3.  Проект тренировочной работы 2 

§4.  Проект проверочной работы 

Раздел I. Подбор дидактического материала к компьютерной комплексной обучающей 

программе по теме «Сложноподчиненные предложения с придаточными цели» 

Мультимедийная программа состоит из трёх частей: а) обучающей; б) тренировочной; в) проверочной 

[4, 30-110]. 

§1. Обучающая часть 

Обучающая часть даётся в виде блок-таблицы "Придаточные цели" (см. Таблица). 

Таблица  

Придаточные цели 

СПП с придаточным  

цели 

Схемы СПП с 

придаточным цели 

Вопросы 

к придаточн. 

цели 

Союзы 

или 

союзные 

слова 

1.1Я разбудил Пашку, 2чтобы он не 

свалился с дрог. ( А. Чехов.) 

[ - =], (чтобы - = ). Зачем? Союз 

чтобы 

2. 1Петя отправился в каюту, 2для 

того чтобы первым известить 

тетю о виденном зрелище. (В. 

Катаев.) 

[ - = ],  

(для того чтобы = ).      

Для чего? 

 

Союз 

для того 

чтобы 

3. 1Он  предпочел прогулку в 

линейке, 2с тем чтобы не 

разлучаться с милой своей 

соседкой.  ( А.  Пушкин.) 

│[ - = ],  

(с тем чтоб = ).  

С какой целью? 

 

Союз   

с тем  

чтоб   

4. Николай приходит ко мне по 

праздникам как будто за делом, но 

больше затем чтоб повидаться. 

(А. Чехов.) 

 [ - = затем], (чтоб =).    С    

 какой  

 целью? 

Союз   

затем  

чтоб   

 

 

По завершению операций с обучающей частью учащиеся изучают параграф 215 [2,42-48]. 

Придаточные цели. Затем переходят к тренировочной работе 1. 

§2. Тренировочная работа  

Тренировочная часть строится из двух заданий. 

Задания. 

а) Определите простые,  сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, и разбейте их по 

группам. В сложноподчинённых предложениях укажите виды придаточных. 

б) Определив простые,  сложносочинённые и сложноподчинённые  предложения, составьте схемы, 

соответствующие данным предложениям. 

Даются поочерёдно в произвольном порядке простые, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с придаточными подлежащными, сказуемными, определительными, дополнительными, места, 

времени, причины, следствия, образа действия и степени, цели. 

1. 1Этой короткой нерешительности было достаточно, 2чтобы волк выполз из круга за линию 

стрелков. (К. Федин.) 

2. 1Я не мог представить, 2чтобы экваториальное небо бывало хоть как-нибудь серым. (К. 

Паустовский.) 
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3. 1Был момент, 2когда с горяча волка за собаку принял. (С. Шингарев.) 

4. … 1и солнце как будто светит только за тем, 2чтобы перед её взором, не исчезая, сияло окно с 

неподвижным черным силуэтом. (К. Федин.) 

5. 1Всю ночь – туман, 2а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет в далёких 

просеках в бору. (И. Бунин.) 

6. 1О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, 2так что 

невольно чувствуется обаяние его власти над природой.(А. Чехов.) 

По завершению  операций с тренировочной работой  учащиеся переходят к выполнению 

проверочной работы. 

§3.  Подбор дидактического материала к проверочной работе  

Проверочная работа 

Проверочная работа завершает компьютерную комплексную обучающую программу, состоящую из 

заданий аналогичных второй тренировочной части. Даются те же типы предложений. 

Задания. 

а) Определите простые,  сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, и разбейте их по 

группам. В сложноподчинённых предложениях укажите виды придаточных. 

б) Определив простые,  сложносочинённые и сложноподчинённые  предложения, составьте схемы, 

соответствующие данным предложениям. 

Вводятся поочерёдно в произвольном порядке простые,  сложноносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с придаточными  подлежащными, сказуемными, определительными, дополнительными, места, 

времени,  причины,  следствия, образа действия и степени, сравнения, цели. 

1. 1Живу от вас  через улицу, в этом домике, 2что напротив ваших окошек. (А .Пушкин.)  

2. 1Гостю постели в зале на диване и, 2затем чтобы ему не было темно, зажгли лампу. (А. Чехов.) 

3. 1Время посадки было рассчитано так, 2чтобы к месту высадки попасть на рассвете. (Д. 

Фурманов.)  

4. 1Я пригласил вас, господа, с тем, 2чтобы сообщить вам пренеприятное  известие…(Н. Гоголь.) 

5. 1Всякому человеку, 2для то го чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность 

важною и хорошею. (Л. Толстой.) 

6. 1Чтобы понимать людей, 2нужно любить их. (Ф. Гладков.) 

Раздел II. Разработка мультимедийной программы по теме «Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели» 

Часть 1. Проект компьютерной комплексной обучающей программы по теме 

«Сложноподчиненное предложение с придаточными цели» 

§1.  Проект обучающей части 

Схема-алгоритм анализа (разбора) сложноподчиненного предложения с одной придаточной 

частью 

Шаг 1.  (Первый блок) 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

(ГО), И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА.  

1.1. Установление количества грамматических основ (ГО) в предложении.  

1.2. Определение структуры (строения) грамматической основы (ГО). 

1.2.1. Указание членов предложения, составляющих грамматическую основу. 

1.2.2. Распределение членов предложения на главные и второстепенные. 

1.2.2.1. Называние членов предложения, относящихся к главным членам. 

1.2.2.2. Называние членов предложения, относящихся к второстепенным членам.  

1.3. Рассмотрение структуры (строения) 1-ой грамматической основы. 

1.3.1. Нахождение первого подлежащего в предложении. 

1.3.2. Нахождение первого сказуемого в предложении. 

1.3.3. Установление количества главных членов, составляющих 1-ую грамматическую основу. 

1.3.3.1. Выяснение строения 1-ой грамматической основы, когда она состоит из двух главных членов. 

1.3.3.2. Выяснение строения 1-ой грамматической основы, когда она состоит из одного главного члена. 

1.3.3.3. Указывание характера структуры 1-ой грамматической основы. 

1.3.4. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании 1-ой 

грамматической основы. 

1.3.4.1. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании подлежащего 1-

ой грамматической основы. 

1.3.4.2. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании сказуемого 1-ой 

грамматической основы. 

1.3.5. Обозначение подлежащего и сказуемого 1-ой грамматической основы.   

1.3.5.1. Обозначение подлежащего 1-ой грамматической основы. 

1.3.5.2. Постановка после подлежащего подстрочной цифры, соответствующей её порядковому номеру. 

1.3.5.3. Обозначение сказуемого 1-ой грамматической основы. 
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1.3.5.4. Постановка после сказуемого подстрочной цифры, соответствующей порядковому номеру 1-ой 

грамматической основы. 

1.4. Рассмотрение структуры (строения) 2-ой грамматической основы.   

1.4.1. Нахождение второго подлежащего в предложении. 

1.4.2. Нахождение второго сказуемого в предложении. 

1.4.3. Установление количества главных членов, составляющих 2-ую грамматическую основу. 

1.4.3.1. Выяснение строения 2-ой грамматической основы, когда она состоит из двух главных членов. 

1.4.3.2. Выяснение строения 2-ой грамматической основы, когда она состоит из одного главного члена. 

1.4.3.3. Указывание характера структуры 2-ой грамматической основы. 

1.4.4. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании 2-ой 

грамматической основы.   

1.4.4.1. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании подлежащего 2-

ой грамматической основы. 

1.4.4.2. Установление количества строевых компонентов (слов), участвующих в создании сказуемого 2-ой 

грамматической основы. 

1.4.4.3. Обозначение подлежащего 2-ой грамматической основы. 

1.4.4.4. Постановка после подлежащего подстрочной цифры, соответствующей порядковому номеру 2-ой 

грамматической основы. 

1.4.4.5. Обозначение сказуемого 2-ой грамматической основы. 

1.4.4.6. Постановка после сказуемого подстрочной цифры, соответствующей порядковому номеру 2-ой 

грамматической основы. 

1.5. Называние типа предложения по структуре. 
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В связи с внедрением e-learning в образование важной задачей является определение и формулировка 

компетентностей учителя (преподавателя) дистанционного обучения, которое основывается на 

отечественном и зарубежном опыте, а также их практическая апробация, результаты которой 

представлены в данной статье. 

 

Вступление 

Вместе с внедрением и систематическим ростом доступности компьютерных телеинформатических и 

мультимедийных технологий, виртуальных образовательных сред, дистанционное обучение играет всё 

большую роль в образовании и есть в центре внимания как учебных заведений, так и потенциальных учеников 

или студентов. Дистанционное, открытое и непрерывное обучение являются формами образования, которые 

очень хорошо соответствуют реализации и внедрению новейших моделей обучения в информационном 

обществе – обществе знаний. Они связаны с динамическим развитием информационных технологий, которые 

имеют все более позитивные и полезные перспективы для образования. Дистанционное обучение является на 

сегодняшний день интенсивно развивающимся, принимая во внимание перечисленные преимущества 

общественного характера, как и аргументированные прогнозы относительно более скорого преодоления 

основных недостатков. Имеющиеся преимущества преобладают над недостатками, которые можно преодолеть 

соответствующей технической, педагогической подготовкой, и мотивированием учащихся к самообразованию. 

Еще долгая дорога перед учебными заведениями, чтобы обеспечить соответствующей уровень обучения на 
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расстояние, но нельзя уже от данной формы отказаться. Оно является неотъемлемым элементом 

информационного общества – общества знаний. 

Актуальность, важность и необходимость внедрения ИКТ и e-learning представлены и активно 

пропагандируются во многих европейских документах. Например: в Белой Книге, Научание и обучение — 

дорога к обществу знаний (1997), в Решениях Заседания Совета Европы в Лиссабоне (2000); в Меморандум, 

посвящённому непрерывному образованию на протяжении всей жизни (2000); документе eEurope 2002 — 

Информационное Общество для всех; Программе e-learning (использование возможностей e-learning в 

контексте инновационных методов обучения); E-learning и использование ИКТ в образовании – основной целью 

образовательных программ ЕС: Soсrates Minerva (www.socrates.org), Leonardo da Vinci (www.bkkk-cofund.org); 

eContent (www.econtent.org), др. ePolska — плане действий, направленном на развитие информационного 

общества в Польше на 2001 — 2006 гг., в документе „Edukacja informatyczna 2002 (Информатические 

образование 2002)" опубликованном MENiS „Działania na rzecz edukacji dla społeczeństwa informacyjnego do 

2010 r. (Действия, в области образования в информационном обществе до 2010 г.)" (MENiS, Edukacja 

informatyczna 2002 (МОиН, Информатические образование, 2002)), приняты в т.ч. главные цели и направления 

развития информационного общества в Польше, среди которых пропаганда и внедрение e-learning.  

В течение последних семи лет в польской системе образования наблюдаются множественные действия, 

имеющие своей целью проверить, внести коррективы и усовершенствовать стандарты подготовки учителей в 

области ИКТ, рабочая версия которых была принята в 1999 году [Sysło, 1999], (в том числе для использования 

дистанционной формы обучения через Интернет как для самообучения, повышения квалификации учителей, 

так и для применения данной формы обучения в своей профессиональной деятельности (прим. Автора)).  

В связи с внедрением e-learning важной задачей есть разработка компетентностей учителя 

дистанционного обучения на основе анализа и учёта отечественного и зарубежного опыта. 

 

1. Требования к знаниям и умениям преподавателей дистанционного обучения 

Анализируя различные предложения учёных-авторов в области компетентности  учителя 

дистанционного обучения [W. Strykowski, 2003, M.Sysło, 2004, W. Zawisza, 2005, W.Blank, 1980, J. Britell, 1982, 

Z. Berge, 1996, C. Shepherd, 2000, Е. Полат, 2004, В. Кухаренко, 2002, В. Олейник и др.], можно сформулировать 

следующие наиболее важные и необходимые компетентности учителя ДО (предполагается что компетентности 

касаются области разработки, создания дистанционных курсов, их проведения и администрирования): 

№  

Компетентности 

 

1 Компетентности в области педагогики, психологии и новых педагогических технологий: 

 - организует и проводит психолого-педагогическое тестирование студентов ( в том числе с 

помощью разработанных электронных тестов); 

- определяет индивидуальный психолого-педагогический профиль студента и диагностирует 

виртуальную группу; предупреждает и решает конфликтные ситуации в виртуальной группе; 

- формирует маленькие группы по принципу психологической совместимости; 

- психологически поддерживает студентов на первых этапах обучения и организует 

дружественный психологический климат внутри виртуальной группы; 

- знает современные личностно-ориентированные методы обучения - метод обучения в 

сотрудничестве, метод проектов, исследовательский метод, портфолио ученика (студента) и др.; 

- использует индивидуальные, групповые и фронтальные формы обучения, гармонично, 

обоснованно интегрирует их в работе со студентами в очном и  дистанционном обучении; 

адаптирует используемые и проверенные методики стационарного обучения в условиях 

Интернета; 

является хорошим, грамотным педагогом, методистом, который и раньше проявил и 

зарекомендовал себя как успешный учитель (студент) в стационарном образовании (нельзя 

скрывать своей некомпетентности медиумами, и прерывать контакт с традиционным обучением); 

- соединяет (интегрирует) стационарные, заочные и дистанционного формы обучения, проводя 

по необходимости гибридное (смешанное) обучение; 

- организует и проводит телекоммуникационные проекты и тематические форумы и 

телеконференции, выступая в роли их модератора;  

- поддерживает и поощряет учеников (студентов), чётко формулирует знания и умения, которые 

они должны приобрести во время курса; информирует о достижениях и продвижении студентов; 

помогает справиться с заданиями, которых студенты еще не закончили; умеет определять с чем 

студент имеет проблемы и оказывает ему необходимую помощь; 

- проводит научно-исследовательскую деятельность, осуществляет мониторинг научной 

деятельности студентов в стационарном и дистанционном обучении; организует 

исследовательские группы; разрабатывает основные и дополнительные дидактические материалы 

и материалы для научно-исследовательской работы и помогает в их использовании студентам;  

- проводит эффективную систему контроля и тестирования студентов; знает составляющие и 

компоненты, определяющие активность студентов в стационарном и дистанционном обучении; 
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№  

Компетентности 

 

знает особенности организации самостоятельной работы студентов в информационно-

образовательной среде Интернет и процессе усвоения знаний при использовании дистанционной 

формы обучения; 

- использует инструменты организации общения (в синхронной и асинхронной форме) 

участников дистанционного обучения. 

2. Компетентности в сфере ИТК и применение их в образовании: 

 - знает принципы работы персонального компьютера и периферийного оборудования (модема, 

сканера, микрофона, принтера, и т.д.); 

- пользуется программным обеспечением (минимум - текстовым редактором МS Word, 

программой для создания презентаций MS PowerPoint, электронными таблицами MS Excel и 

другими стандартными программами из пакета MS Office (либо другого офисного пакета 

OpenOffice, StarOffice и т.д.) ) для создания и разработки дидактических материалов в 

электронном виде; 

- знает основные принципы работы в сети Интернет и использует программное обеспечение (как 

минимум: браузер Internet Explorer, сервис WWW (использование поисковика для поиска 

необходимых веб-страниц), электронную почту, форум, чат, программы-коммуникаторы ICQ, 

Skype, NetMeeting, программу обслуживания электронной почты MS Outlook Ekspress и т.д.);  

- работает с современными гипертекстовыми и гипермедиальными системами; 

умеет оценить содержание, научность, методический и дидактический уровень программы и 

готового курса e-learning (дидактические материалы, пригодность и соответствие основным 

критериям платформы, соответствие материала обучения Основной программе): 

- пользуется инструментальными программными средствами для создания курсов ДН; 

проектирует авторские e-learning курсы вместе с дидактическими материалами для участников; 

разыскивает согласно сформулированной учебно-воспитательной цели учебные материалы и 

данные в различных источниках (печатных и электронных): энциклопедиях, словарях, книгах, 

периодических изданиях, и т.д,. если необходимо преобразовывает (с помощью сканера, программ 

для записи и обработки звука, и т.д.), сохраняет их на компьютере, проводит анализ и отбирает 

адекватные формы их презентации и применении в решении определённых учебных и научных 

задач. 

- преобразовывает и конвертирует материалы (в том числе в электронном виде) для публикации 

в сети с использованием разных пользовательских программ (редактора текста, редактора 

графики, редактора HTML) и необходимых сервисных программ (программ для конвертирования 

в необходимый формат (например в PDF (Программа Tomahawk), архиваторов, антивирусных 

программ, драйверов и т.д.). 

3. Компетентности в области Интернет-технологий 

 - знает основные типы и общие принципы функционирования телекоммуникационных систем; 

- понимает особенности подключения пользователей с разным  уровнем и типом доступа к 

Интернет; 

- знает телекоммуникационный этикет, использует его на практике и обучает ему студентов; 

- использует разные средства телекоммуникации (электронная почта, телеконференции, общение 

в реальном времени и т.д.) для обмена сообщениями и материалами с другими пользователями; 

- использует чаты, форумы, дискуссионные группы, электронную почту и программы-

коммуникаторы в коммуникации с  учениками (студентами); 

- имеет навыки информационной «навигации» в сети; 

- работает с информационными ресурсами сети (сетевыми базами данных, информационными 

службами и т.д .); 

- осуществляет поиск в Интернете информационно-образовательных ресурсов, адекватно 

соответствующим поставленным учебным целям и задачам. 

 

2.Организация и проведение исследований 

Предметом исследований были компетентности выпускников педагогической специализации в области 

дистанционного обучения. 

Главной проблемой, которая должна была выяснена – был вопрос обладают ли и в какой степени 

студенты педагогических специальностей компетентностями в области организации и проведения 

дистанционного обучения. На основании главной цели были сформулированы также конкретные цели, 

обладают ли и в какой степени студенты 5-го курса педагогического направления выше перечисленными 

компетентностями, основанными на авторском предложении в процессе реализации программы по предмету 

Мультимедия  [Smyrnova-Trybulska, 2006]. 

В проведении исследований использовалась анкета, разработанная в электронном виде, и состоявшая 

из 39 вопросов; её содержание было связано с диагностикой компетентностей в области проведения 



 142 

дистанционного обучения. Вопросы анкеты, были в основном закрытого типа (выбор одного или нескольких 

вариантов ответа или и оценки по определённому критерию (в шкале 1..5)).  

Эксперимент проходил в период декабря 2005-2006 гг. Исследования проводились среди студентов 

педагогической и информатической специальности Шлёнского Университета в Катовицах, на факультете 

Этнологии и наук об образовании в г. Чешин. 

Студенты были подготовлены к заполнению данной анкеты. В рамках ранее изучаемых педагогических 

и информатических предметов был сформирован ряд основных базовых компетентностей. На занятиях по 

предмету Мультимедиа (30 ч.), который вёлся автором статьи на V-м курсе, основными целями были 

систематизация, обобщение, расширение и углубление компетентностей в области использования ИКТ и 

Интернета в образовании, в том числе в обучении на расстояние. Для достижения этих целей была 

использована факультетская платформа ДО - Эрудит - основанная на системе Open Source MOODLE 

(www.filus.edu.pl/MOODLE).  

 
Рис. 1. Платформа ДО Факультета этнологии и наук об образовании Шлёнского университета– Эрудит 

(www.filus.edu.pl/MOODLE) 

 

Тематические модули Программы по предмету Мультимедиа (30 г.): 

· Психолого-педагогические аспекты процесса обучения.  

· Принципы конструктивистской и когнитивной теорий обучения.  

· Инновационные методы личностно-ориентированного обучения, в том числе метод проектов, 

обучение в сотрудничестве, портфолио ученика (студента), исследовательский метод, др.  

· Мультимедийное сообщение, его понятийная структура, дидактические функции. 

· Дистанционное обучение: история, терминология, модели ДО, классификация и типология 

дистанционных курсов.  

· Основы методики дистанционного обучения 

· Платформы дистанционного обучения, их просмотр, сравнительная характеристика, опыт и примеры 

использования 

· Основы администрирования и использования платформы ДО на примере системы MOODLE 

(прохождение дистанционных курсов, инсталляция, конфигурирование системы, наполнение содержанием, 

запуск, разработка и управление курсами, оценка результатов обучения). 

· Разработка курсов по тематике ИКТ или других предметных областей с использованием системы 

MOODLE. 

В реализации практической части предмета использовалась проектная методика. Условием зачёта было 

окончание двух курсов на выбор, разработанных преподавателем и коллегами, а также подготовка и 

публикация своих двух авторских курсов, один из которых разработан индивидуально, другой в 

сотрудничестве с коллегами. Система MOODLE, выбранная как базовая, имеет ряд инструментов, которые 

обеспечивают разработку, проведение курса, совместное обучение и работу учеников/студентов между собой, а 

также учеников/студентов с учителем. Благодаря разнообразным средствам и инструментам  MOODLE : урок, 

журнал, семинар, тесты, форум, чат, опрос, анкета, голосование и другим (всего 35 инструментов) можно 

поддержать практически все этапы обучения [Смирнова-Трыбульска, 2005]. 

В таблице 1 представлен уровень приобретённых студентами знаний и умений по основным группам 

компетентностей в области ДО. 
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Таблица 1. Уровень компетентностей по группам в области ДО 

   Уровень компетентностей 

K 

Очень хороший Хороший Удовлетворит. Слабый Неудовлетворит. 

Инф.-

тех. 

Обще-

педагог. 

Инф.-

тех. 

Обще-

педагог. 

Инф.-

тех. 

Обще-

педагог. 

Инф.-

тех. 

Обще-

педагог. 

Инф.-

тех. 

Обще-

педагог. 

% % % % % % % % % % 

1 23% 18% 48% 45% 16% 14% 11% 4% 2% 19% 

2 59% 52% 24% 25% 15% 14% 2% 2% 0% 7% 

3 49% 29% 37% 33% 11% 24% 2% 6% 1% 8% 

K- Компетентности  

K1 - Компетентности у области педагогики, психологии и новых педагогических технологий.  

K2 - Компетентности в сфере ИТК и применение их в образовании.  

K3 - Компетентности в области Интернет-технологий. 

 

Итоги 

Результаты анализа данных, полученных в процессе исследований, позволяют проанализировать 

уровень компетентностей у выпускников педагогических специальностей в области ДО. Представленный выше 

количественный анализ дает возможность сформулировать следующие выводы: 

1. При подготовке будущих учителей необходимо обратить существенное внимание на их умение в 

области использования ДО для своего развития и образования, а также компетентности в области организации 

и проведения дистанционного обучения в своей профессиональной деятельности. Компьютер и Интернет 

являются на сегодняшний день общедоступными и широко используются медиумами. Принимая во внимание 

то, что все учителя и не только информатики, могут быть тьюторами, а также помня о процессе быстрого 

устаревания знаний, который требует от учителей постоянного повышения квалификации и прежде всего в 

дистанционной форме через Интернет без отрыва от производства, необходимо готовить выпускников-

педагогов в этом направлении. Обучение и подготовка должны прежде всего осуществляться с точки зрения 

приобретения компетентностей в области ДО многоэтапно и на основе системного подхода.  

2. Анализируя не наивысшие показатели уровня знаний и умений в области ДО, в программе 

педагогической специализации должны появиться два дополнительных предмета - Интернет-технологии и 

Педагогические теории ДО, а в программах других предметов содержание должно быть дополнено и 

углублено. Эти меры должны послужить целенаправленному формированию вышеперечисленных 

компетентностей будущих педагогов в области ДО. 
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В основных положениях Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования  

говорится о том,  что «профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменения в структуре, содержании 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».  

С введением системы элективных курсов в практику школьного образования ученик получает право 

выбора и принятия ответственного решения: как распорядиться своим временем так, чтобы получить 

максимальную для себя пользу и приобрести знания и практические навыки, которые  будут востребованы не 

только для сдачи ЕГЭ и получения аттестата.  

Право выбора есть, но есть ли из чего выбирать? По свидетельству слушателей семинаров (куратором  

которых является автор данной статьи), посвященных проблемам информатизации и перехода на новый 

стандарт образования и  проводимых в Санкт-Петербургском Центре научно-технической информации 

«Прогресс» для представителей разных регионов России, в этом как раз заключается большая проблема для 

многих учителей.  Многие  были поставлены в ситуацию, когда перед ними ставилась задача выбрать темы 

элективных курсов, написать для них программы и учебно-тематические планы, и практически не 

предоставлялось на это время. Руководители образовательных учреждений, отдавая распоряжение учителям и 

устанавливая сроки выполнения, часто действовали по принципу: «это надо было выполнить еще вчера». 

Спешка в любом деле – плохой союзник. Таким образом, появлялись элективные курсы по сути своей 

дублирующие  отдельные темы, которые и так изучаются в школьном курсе «Информатики».  В лучшем случае 

слегка изменялась их формулировка. Учителей можно понять и можно им посочувствовать. Им необходимо 

было создать совершенно новые курсы (пусть даже небольшие по продолжительности), предполагающие 

значительное углубление тем, входящих в основную образовательную программу, или лежащие на стыке двух 

образовательных предметов. Так ли уж просто учителю сформулировать тему элективного курса? Насколько 

подготовлены учителя читать курс, выходящий за рамки школьной программы? Как обеспечить методическую 

поддержку курса? Кто разработает практические и тестовые задания, электронную поддержку для проведения 

курсов на современном уровне? Вопросов много. И надеяться учителю приходится практически только на 

самого себя. Если программы элективных курсов сейчас начали издаваться (пока достаточно робко), то 

содержание, поддержка курсов и, что особенно важно, готовность учителей к их проведению – проблема, по-

прежнему, очень серьезная. 

Можно, конечно, продолжать сетовать по поводу неподготовленности введения элективных курсов и 

справедливо упрекать тех, кто выдвинул в принципе полезную идею, но не продумал в деталях механизма ее 

реализации, возложив все на плечи учителя. Но такой путь не является конструктивным.  Нужно найти способы 

помочь учителю. И помощниками здесь могут выступить преподавательские коллективы ВУЗ’ов, 

заинтересованные в пополнении студенческих рядов за счет правильно профессионально сориентированных 

нынешних старшеклассников. Помощь может быть ими оказана на всех этапах: при выборе темы курса, при 

разработке программы и т.д. Во всех отношениях полезным будет курс, который будут вести вместе учитель 

школы и преподаватель ВУЗ’а.  

Полем для совместной деятельности является и этап создания мультимедийной поддержки элективных 

курсов: поиск методических, дидактических и технологических приемов и форм организации учебных 

материалов. К работе по созданию учителем и его коллегой – преподавателем ВУЗ’а электронного учебника-

практикума в поддержку элективных курсов не только можно, но и нужно привлекать учащихся.   Во-первых, 

они могут оказать реальную помощь, поскольку их знания  в области информационных технологий вполне 

позволяют поручить им различные виды работ по подготовке  учебных материалов в электронном виде 

(постоянное руководство со стороны преподавателя при этом, конечно, необходимо). Во-вторых,  процесс  

подготовки  учебных материалов сам по себе носит обучающий характер. Учащиеся под руководством учителя  

осуществляют поиск необходимой информации и ее структурирование, поиск целесообразных форм ее 

представления, разработку эстетичного стиля подачи учебного материала, выбор технологических решений 

различных методических задач и использования электронного учебника-практикума для самостоятельного и 

дистанционного обучения. 

Пример такого курса – элективный курс «Первая медицинская помощь (на английском языке)», 

разработанный автором статьи совместно с учителем английского языка Топурией В.Ф. (прошедшей 
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специальные курсы по данной теме в Лондоне) и учащимися Санкт-Петербургской  школы №555 с 

углубленным изучением английского языка. Для данного курса создана электронная поддержка, в которую 

входит мультимедийный учебник (рис.1, рис.2), интерактивный мультимедийный словарь, тесты и 

практические задания).  

На страницах электронного мультимедийного учебника картинки «оживают», и ученики могут 

посмотреть видео сюжеты, обучающие, например, различным способам перевязки при травмах. Эта 

демонстрация сопровождается видео комментарием на английском языке (картинка в верхнем правом углу), 

который в свою очередь  дублируется соответствующим текстом на этой же странице.  

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 



 146 

Текст содержит ссылки на интерактивный мультимедийный словарь, в котором дан контекстный 

перевод слов и есть видеосюжет, который позволяет услышать правильное произношение и увидеть 

артикуляцию.  

При создании электронного учебника учащиеся выполняли следующие виды работ: запись с помощью 

Wed-камеры обучающих видео сюжетов,  при этом учащиеся выступали в качестве актеров и дикторов; запись 

видеофрагментов для мультимедийного словаря; создание тестов по сценарию учителя и в оболочке, 

разработанной преподавателем; поиск учебной информации и ситуационных примеров в Интернете и 

традиционных источниках. 

Очевидно, что такая форма совместной проектной деятельности предполагает деятельностный характер 

обучения, интересный, полезный и увлекательный  для всех его участников. Очевидно также, что результатом 

такой деятельности является элективный курс, востребованный учащимися и дающий знания и навыки, 

необходимые не только в будущей профессиональной деятельности (если она будет связана с иностранными 

языками и  медициной),  но также чрезвычайно важные в повседневной жизни. 

Предлагаемый подход к созданию элективных курсов позволит: 

‾ индивидуализировать процесс обучения, активно применять проектные формы, на деле реализовывать 

деятельностный подход к обучению; 

‾ привлекать к преподаванию курсов работников профессиональной школы, науки, разных других сфер 

деятельности, приближая школу к реальной жизни, делая ее действительно современной; 

‾ методически целесообразно использовать современные информационные технологии мультимедиа и 

гипермедиа; 

‾ приобрести опыт (важный и для учителя, и для ученика) работы с информацией для решения 

конкретных задач и опыт применения информационных технологий в практической деятельности.  

Софронова, Н.В., Бельчусов А.А. 
ДИСТАНЦИОННАЯ ИГРА-КОНКУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ «ИНФОЗНАЙКА» 

aio@cap.ru 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева (ЧГПУ) 

г. Чебоксары 

В апреле 2005 и 2006 годов в Чувашии была проведена игра-конкурс по информатике «Инфознайка». В 

России и в Чувашии очень популярны аналогичные игры по математике «Кенгуру» и по русскому языку 

«Русский медвежонок». Кроме содержания, отличие «Инфознайки» от подобных игр заключается в том, что 

получить задания и прислать ответы можно как «из рук в руки», так и дистанционно по электронной почте. 

Обработка результатов осуществляется в Чебоксарах. Задания разрабатывали сотрудники кафедры профессор 

Н. В. Софронова, доценты А. А. Бельчусов и Н. В. Бакшаева.  

Основная цель конкурса - активизация познавательного интереса школьников в области информатики и 

информационных технологий. Конкурс проводился под эгидой Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики совместно с Чувашским отделением Академии информатизации образования 

и Чувашским республиканским институтом образования. 

Задания подразделяются на три уровня: подготовительный (1-7 классы); основной (7-11 классы); 

углубленный (10-11 классы). Для каждого уровня были предложены задачи, учитывающие обученность 

учащихся в области информатики. Задачи подготовительного уровня рассчитаны на учеников, не изучавших 

информатику, либо изучавших ее в безмашинном варианте (соответствует пропедевтическому уровню 

преподавания информатики). Задачи основного уровня рассчитаны на учащихся, изучающих информатику на 

базовом общеобразовательном уровне. Задания углубленного уровня – для учащихся из профильных классов. 

Ученик сам выбирал уровень, по которому он хочет получить задания. Каждое задание имеет определенный 

балл (от 10 до 50). Каждый уровень включает около 30 заданий. Игра проводится в один день в течение 45 

минут.  

В игре-конкурсе «Инфознайка» в 2005 году приняли участие более 500 человек, а в 2006 – уже более 

2000, причем не только из Чувашии, но и из Йошкар-Олы, Новосибирска, Перми и др. Первые 100 участников, 

показавшие лучшие результаты, получают призы и грамоты, остальные – сертификаты участника игры с 

указанием количества набранных баллов. В 2007 году планируется вновь провести эту игру. Примеры заданий 

и более подробные условия конкурса можно посмотреть на сайте www.aio.cap.ru.  
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Стариков С.А., Чубаркова Е.В. 
ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

В системе дистанционного обучения предусматривается учет принципов индивидуализации и 

персонификации обучения. Задачей обучения при использовании названных принципов является обеспечение 

индивидуальной зоны творческого развития студента, позволяющей ему на каждом этапе создавать 

образовательную продукцию, опираясь на свои индивидуальные качества и способности. Другими словами, 

одновременно происходит процесс реализации личностно ориентированного и образования, и обучения.  

Под индивидуальной образовательной траекторией следует понимать результат реализации 

личностного потенциала студента в образовании через осуществление соответствующих видов деятельности. 

Организация личностно ориентированного образования обеспечивает следующие права и возможности 

студентов: 

• право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в каждой изучаемой дисциплине, 

теме, учебном занятии; 

• право на персональное понимание фундаментальных категорий и понятий; 

• право на составление индивидуальных образовательных программ по изучаемым дисциплинам; 

• право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов решения образовательных задач, 

способов контроля, рефлексии и самооценки своей деятельности; 

• освоение содержания учебных дисциплин по индивидуальному плану;  

• обеспечение персонального выбора для изучения дополнительных разделов и тем изучаемой 

дисциплины; 

• право на формирование и сохранение персональных позиций в каждой образовательной области. 

Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности студента могут быть следующие: 

смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной цели (предвосхищающий результат); план 

деятельности; реализация плана; рефлексия (осознание собственной деятельности); оценка; корректировка 

поставленных целей. Условием достижения целей и задач личностно ориентированного обучения является 

сохранение индивидуальных особенностей студентов, их неповторимости и уникальности, разноуровневости 

сформированных компетентностей и компетенций, разноплановости познавательных интересов.  

Успешность обучения в условиях дистанционного обучения зависит в определенной степени от 

построения каждым студентом такой индивидуальной траектории своего образования, которая соотносилась бы 

с общепринятыми достижениями человечества. Получение образовательного ценза конкретным студентом не 

ограничивается только достижением им личных целей.  

Организация обучения по индивидуальной траектории требует особой методики и технологии. Решать 

эту задачу в современной дидактике предлагается обычно двумя основными способами, каждый из которых 

называют индивидуальным подходом. 

Первый способ – дифференциация обучения, согласно которой к каждому обучаемому предлагается 

подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени сложности, направленности или 

другим параметрам. Второй способ предполагает, что собственный путь образования выстраивается для 

каждого студента применительно к изучаемой им образовательной области. Другими словами, каждому 

студенту предоставляется возможность создания собственной образовательной траектории освоения изучаемых 

учебных дисциплин. 

Первый подход наиболее распространен в школах, учреждениях НПО и СПО, второй – достаточно 

редок; поскольку требует не просто индивидуализации обучения на фоне общих, заданных извне целей, а 

одновременной разработки и реализации различных моделей обучения, каждая из которых по-своему 

уникальна и может быть отнесена к личностному потенциалу студента. 

Задача обучения состоит в обеспечении индивидуального подхода к  творческому развитию отдельно 

взятого студента. Опираясь на свои индивидуальные качества и способности, студент может  выстраивать 

собственный образовательный путь, свою образовательную траекторию, а, значит, персональную модель 

образования. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого обучаемого. В ходе образовательного процесса, осуществляемого по 

индивидуальной образовательной траектории, происходит выявление, реализация и развитие способностей 

обучаемых. Сказанное дает основание считать, что если выделить конкретные личностные способности 

студента в качестве ориентиров для ведения им образовательной деятельности по каждой образовательной 

области, то путь освоения этих дисциплин зачастую будет определяться не столько логикой данных предметов, 

сколько совокупностью личностных способностей обучаемого. Главная роль среди этих способностей будет 

принадлежать тем, благодаря которым студент создает новые образовательные продукты, т.е. творческим 

способностям. 
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Студент сможет успешно продвигаться по индивидуальной траектории во всех образовательных 

областях в системе дистанционного образования только в том случае, если ему будут предоставлены 

возможности определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; ставить собственные цели и 

достигать их при изучении конкретной темы или раздела; выбирать оптимальные формы и темпы обучения; 

эффективно применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, осуществлять оценку и корректировку своей 

деятельности. 

Старцева О.Г. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 

starcevaog@mail.ru 

Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы (БГПУ) 

г. Уфа 

Под профессионально важными качествами подразумеваются качества личности, предъявляемые 

обществом к специалистам данной профессии, влияющие на успешность профессиональной деятельности и 

дающие возможность наиболее полно реализовать себя в ней. 

Современное общество пронизано огромными потоками информации. Уровень владения информацией 

определяет политический и хозяйственный статус государств. Поэтому умение грамотно работать с 

информацией приобретает особое значение. Эти умения включают в себя сбор необходимых для решения 

определенной проблемы фактов, их анализ, обобщение,  выдвижение гипотезы решения данной проблемы, 

сопоставление с аналогичными или альтернативными вариантами решения, установление закономерностей, 

умение делать аргументированные выводы и применять их для выявления и решения новых проблем. Все 

вышеперечисленное является важным практически для всех профессий, в том числе для педагога. 

Под формированием понимают совокупность приемов и способов социального воздействия на 

индивида с целью создать у него систему определенных отношений, ценностных ориентаций, убеждений, 

воспитать социально значимые и профессионально важные качества, выработать концепцию жизни. 

На наш взгляд, на формирование профессионально важных качеств, включающих умения работать с 

информацией, большое влияние оказывает изучение дисциплины «Базы данных и управление ими». Данная 

дисциплина - специальная отрасль научных знаний, посвященная изучению теоретических основ и 

методологии организации и проектирования баз данных, т.е. технологии организации, хранения и обработки 

информации. 

В процессе изучения дисциплины «Базы данных и управление ими» студенты получают знания: 

− о структуре, свойствах и способах представления информации; 

− о смысле и методах абстрагирования данных;  

− о различных моделях данных; 

− о физической организации баз данных и средствах поддержания целостности в базах данных;  

− об основах теории баз данных, этапах их проектировании, порядке их эксплуатации;  

− о назначении, архитектуре, функциональных возможностях и тенденции развития современных СУБД. 

Важно научить студентов исследовать предметную область, выявить назначение проектируемого 

приложения, строить концептуальную инфологическую схему проектируемой базы данных. 

В практическом аспекте задачи этого курса сводятся к выработке определенных умений и навыков. К 

умениям относятся: умение выделять сущности и связи предметной области; отображать предметную область 

на конкретную модель данных; нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных; 

применять инструментальные средства СУБД для разработки прикладных программ; разрабатывать программы 

на высокоуровневых языках программирования. Навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Базы данных и управление ими» - это навыки создания БД и проектирования их объектов (запросы, формы, 

отчеты, модули) в среде СУБД; работы со средствами поддержания интерфейса с различными категориями 

пользователей СУБД; работы с системами управления базами данных на различных платформах; разработчика 

и администратора баз данных. 

Рассмотрим реализацию этой дисциплины в Башкирском государственном педагогическом 

университете для специальности 030500.06 «Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии)». Согласно учебному плану дисциплина «Базы данных и управление 

ими» изучается студентами в 5 и 6 семестрах объемом по 20 часов лекций и 30 часов лабораторных работ в 

каждом. Это является логическим продолжением изученных на 1-2 курсах дисциплин «Информатика» и 

«Практикум по  профессии «Оператор ЭВМ». Параллельно студентами изучаются дисциплины «Языки и 

системы программирования» и «Практикум решения задач на ЭВМ». Лабораторные работы данных дисциплин 

проводятся с использованием интегрированной среды Delphi. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Базы данных и управление ими» включает программу 

курса, курс лекций, лабораторный практикум, задания для самостоятельной работы студентов, вопросы к 

зачету, экзаменационные билеты. 
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На лекционных занятиях изучаются следующие вопросы: 

1. Введение в базы данных, где раскрываются основные понятия, излагается история развития, 

происходит знакомство с манифестом БД 3 поколения. 

2. Трехуровневая архитектура ANSI/SPARC – внешний, концептуальный, внутренний уровень 

представления данных, уровни независимости данных. 

3. Жизненный цикл информационной системы – планирование разработки базы данных; сбор и анализ 

требований к системе; проектирование системы; создание прототипа; реализация; тестирование; 

преобразование; сопровождение.  

4. Общий обзор проектирования базы данных – определение проектирования базы данных, основные 

цели проектирования, подходы к проектированию систем баз данных, критерии оценки моделей 

данных, основные этапы и общая методика проектирования базы данных.  

5. Инфологическая модель «Сущность - связь» – основные понятия, рекомендации при построении 

инфологической модели, типовая последовательность действий по построению инфологической 

модели, характеристика связей и язык моделирования, классификация сущностей (стержневые, 

ассоциативные, характеристические). 

6. Классификация моделей данных  – инфологические, даталогические, физические; иерархические, 

сетевые, реляционные, объектно-ориентированные, объектно-ролевые. 

7. Реляционная модель данных –  основные термины, домены, свойства отношений, операции с данными 

в реляционной модели, 12 правил Кодда. 

8. Проблемы проектирования РБД – избыточное дублирование данных и аномалии.  

9. Проектирование базы данных методом нормальных форм – зависимости между атрибутами 

(функциональная: частичная, полная, транзитивная; многозначная), приведение к 1НФ, 2 НФ, 3 НФ. 

10. Язык работы с базами данных SQL – история развития; достоинства, недостатки; некоторые правила 

использования языка SQL; создание базы данных и таблиц с полным описанием их структуры; 

основные операции манипулирования данными; запросы.  

11. Состав и функции СУБД – ядро СУБД, словарь данных; управление данными во внешней памяти; 

управление буферами оперативной памяти; управление транзакциями; журнализация и восстановление 

БД после сбоев; поддержание языков БД. 

12. Архитектура многопользовательских СУБД – телеобработка, файловый сервер, клиент-сервер. 

13. Методы специальной обработки – обязанности администратора БД; обеспечение защиты данных в базе; 

обеспечение целостности данных; оптимизация запросов, эквивалентность выражений реляционной 

алгебры; устранение тупиковых ситуаций при параллельной обработке запросов. 

14. Перспективы развития БД и СУБД - хранилища данных, объектно-ориентированные базы данных, 

темпоральные базы данных, дедуктивные базы данных, взаимодействие Web-технологии и баз данных.  

15. Объектно-ориентированные СУБД – история развития, сущность объектно-ориентированного подхода, 

сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов. 

Лабораторный практикум включает 15 работ, которые выполняются в первом семестре. Студентами 

реализуется проект «Успеваемость студентов», который представляет собой фрагмент БД «Деканат». Студенты 

знакомятся со стандартными компонентами Delphi, предназначенными для работы с базами данных: утилитами 

BDE Administrator, DataBase Desktop.  

Учебная БД «Успеваемость студентов» состоит из взаимосвязанных таблиц: справочные - «Student» 

(ФИО, номер зачетной книжки, группа и т.д.), «Prepodavatel»,  «Disciplina» и основная таблица результатов 

сессий «Uspevaemost» (название дисциплины, дата проведения, фамилия преподавателя, оценка). 

Студенты подбирают типы полей, определяют первичные ключи и индексы, устанавливают ссылочную 

целостность между данными таблицами. 

При создании простого проекта приложения Delphi для работы с базами данных подробно 

рассматриваются некоторые основные компоненты (TTable, TDataSource, TDBGrid, TField) и их важнейшие 

свойства и методы. В дальнейшем реализуется механизм связи наборов данных Master-Detail, т.е. при установке 

указателя на запись в одном наборе данных во втором наборе данных показываются только соответствующие 

ей записи. Используется возможность Delphi создания вычисляемого поля и lookup- полей, полей выбора 

данных из списка, формируемого на основе значений определенного поля из другого набора данных. 

В дальнейшем в качестве контейнера для невизуальных компонентов применяется TDataModule, а для 

отображения групповых данных не только TDBGrid, но и TDBCtrlGrid. Рассматриваются примеры 

использования компонентов для работы с текущей записью набора данных (TDBEdit, TDBText, TDBMemo и 

т.д.). 

Освещаются важнейшие аспекты навигации по таблицам, организации поиска и фильтрации записей 

(по выражению или по диапазону), генерирования и вывода на печать сложных отчетов базы данных. 

Также рассматривается реляционный способ доступа к данным, основанный на использовании SQL - 

запросов, которые позволяют создавать, удалять и изменять структуру таблицы, модифицировать наборы 

данных, выбирать записи по сложным критериям из одной или нескольких таблиц, сортировать записи, 

выполнять поиск записей. 

Самостоятельная работа студентов организована в виде проектной деятельности, которая включает 

несколько этапов.   



 150 

I. Подготовительный (ознакомление, обзор тем и выбор задания, регистрация). 

На этом этапе студенты знакомятся с этапами работы над проектом и требованиями, предъявляемые на 

каждом этапе; выбирают тему проекта из предложенных преподавателем или предлагают собственные.  

Задача преподавателя объяснить студентам особенности организации работы над проектом, раскрыть 

последовательность, требования и содержание работы на разных этапах проектной деятельности. Для 

наглядности преподаватель может продемонстрировать примеры выполненных проектов. Преподаватель 

представляет список тем проектов, помогает студентам с учетом их личных и профессиональных качеств 

выбрать тему в широком спектре предметных областей и регистрирует выбранную тему.  

Примеры тем: абитуриент, отдел  кадров (студенческий,  преподавателей), расписание занятий в ВУЗе, 

школьное расписание, отдел снабжения, склад, торговое предприятие,  агентство недвижимости, туристическая 

фирма, библиотека (абонемент, отдел периодики и другие), поликлиника, приемный покой больницы,  

гостиница и т.д. 

II. Проектирование (концептуальное, логическое, физическое). 

Задача студентов на данном этапе детально изучить предметную область по выбранной теме работы, 

уточнить назначение проектируемого приложения, построить концептуальную инфологическую схему 

проектируемой базы данных в виде ER-диаграммы, произвести правильное преобразование ER-модели 

предметной области в реляционную модель данных. 

Преподаватель помогает сформулировать задачу, при необходимости оказывает консультации по 

поиску источников информации; контролирует правильность выполнения работы и при необходимости вносит 

замечания и предложения по доработке структуры данных. 

Первые два этапа реализуются студентами в первом семестре, по мере изучения  тем на лекционных 

занятиях.  

III. Реализация. 

Данный этап повторяет лабораторный практикум первого семестра, но на качественно другом уровне - 

студенты реализуют индивидуальную базу данных самостоятельно, а не с использованием методического 

пособия по лабораторному практикуму, в котором вся последовательность действий подробно расписана. 

Преподаватель проводит консультации, участвует в обсуждении возникающих проблем. 

IV. Защита проекта заключается в демонстрации студентом готового приложения и выставлении 

преподавателем оценки. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины «Базы данных и управление ими» студенты получают 

знания, отрабатывают  умения и навыки работы с информацией, т.е. происходит формирование 

профессионально важных качеств, необходимых для успешной деятельности в качестве педагога 

профессионального обучения в области информатики, вычислительной техники и компьютерных технологий. 

Стаханова С.В.1, Богословский С.Ю.1, Курдюмов Г.М.1, Делян В.И.1, Загорский В.В.2, 
Миняйлов В.В2. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБНОВЛЕННЫХ КУРСАХ  ХИМИИ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

svladlen@rambler.ru 
1Московский государственный  институт стали и сплавов (МИСиС), 2Химический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

г. Москва 

Современным специалистам – металлургам необходимо хорошее знание как общей и неорганической, 

так и органической химии. Им предстоит разрабатывать и внедрять новые технологии переработки 

металлургического сырья, создавать новые материалы, решать экологические проблемы металлургии. Чтобы 

обеспечить высокое качество образования при относительно небольшом количестве часов аудиторных занятий, 

предусмотренных в учебном плане технического вуза на изучение химических дисциплин, необходимо сделать 

каждый вид аудиторных занятий предельно эффективным, в том числе используя возможности 

информационных технологий, интенсифицировать внеаудиторную работу, обучить студентов навыкам 

самосоятельного поиска материала. Традиционно на лекции в металлургических вузах выполняется не более 2-

3 демонстрационных химических экспериментов. Обновленный курс позволяет показать еще и 3-4 видеоролика 

с записями химических экспериментов, прежде всего таких, которых на лекции показать нецелесообразно: с 

участием ядовитых веществ, длительно протекающих и т.д. 

По мнению авторов, химическое образование должно использовать те же технологии передачи и 

обработки информации, что и современная химическая наука. Это позволит специалистам сразу эффективно 

включиться в производственную деятельность. Использование банков данных, программных средств расчёта 

физико-химических характеристик веществ, контроля качества синтезированных продуктов должно стать 

обычным при проведении лабораторно-практических занятий.  

Авторами разработан комплект материалов для проведения лекционных и семинарских занятий по 

химии (разделы: общая химия, химия металлов, органическая химия) в среде мультимедиа, включающий 

презентационные текстовые слайды, в том числе с анимационными эффектами, иллюстрации, интерактивные 

таблицы и фотографии химических веществ и аппаратуры, видеоролики с записями химических экспериментов, 
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трехмерные интерактивные изображения молекул и кристаллических структур. Для разъяснения ряда наиболее 

сложных вопросов курса и механизмов процессов использованы эффекты анимации и пошаговое объяснение с 

помощью анимированных схем. 

Для более глубокого понимания атомно-молекулярного учения, теории химической связи, механизмов 

реакций в органической химии, взаимосвязи структура – свойство и иных вопросов полезно использовать 

трехмерные интерактивные модели молекул и кристаллических структур. Внедрение современных технологий 

3D визуализации позволяет решать две задачи: создание мотивации к изучению предмета и повышение уровня 

усвоения материала учащимся. Во время обучения студенты глубже понимают сложные разделы курса не 

только благодаря наглядности и информационной насыщенности материала, но и благодаря новому свойству 

электронного учебного материала – интерактивности, существенно повышающей качество самостоятельной 

работы учащегося. Нельзя забывать и о значительном улучшении общего впечатления о дисциплине, о  

«получении удовольствия»  от учебы. 

Применение мультимедийных технологий позволяет сократить затраты времени на предъявление 

фактической информации и уделить больше внимания анализу и осмыслению фактов – например, выявлению 

закономерностей в изменении свойств веществ в зависимости от положения в периодической системе, 

гомологическом ряду и т.д.  

Разработанный коллективом авторов комплект обновленных курсов по химии является этапом 

инновационной деятельности и направлен на повышение эффективности обучения химии и улучшения 

качества подготовки специалистов для российской науки и промышленности. 

Тищенко В.А. 
КОММУНИКАТИВНАЯ ЗАДАЧА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

vlti@mail.ru 

Ставропольский строительный техникум (ФГОУ СПО ССТ) 

г. Ставрополь 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения в школе — 

сложное явление, которое кроме известных положительных сторон имеет малоизученные отрицательные. 

Одним из отрицательных моментов является уменьшение времени непосредственного межличностного 

общения. В преподавании информатики эта проблема особенно актуальна, так как компьютер здесь не только 

основной инструмент обучения, но и объект для изучения. Поэтому одной из задач в преподавании 

информатики является формирование коммуникативных умений (КУ): традиционных умений межличностного 

общения и коммуникативных умений, связанных с использованием в различных сферах деятельности средств 

ИКТ. 

В качестве средства формирования КУ школьников предлагается система задач по информатике. 

Критерием для систематизации взяты информационные процессы (хранение, передача и обработка 

информации). Скажем, что, коммуникативной задачей является конкретизация педагогической задачи 

(формирования КУ), связанная с передачей информации, организацией информационного взаимодействия 

между участниками коммуникативного процесса, предполагающая использование КУ для ее решения. Задачи 

формулируются таким образом, что побуждают ученика к осмыслению себя и своей коммуникативной 

деятельности, самопознанию, содержат активные элементы рефлексии, что способствует осмысленному 

усвоению материала, переносу формируемых КУ на широкий круг задач из различных областей человеческой 

деятельности. 

Упражнения можно систематизировать на базе традиционной классификации заданий по 

формированию коммуникативно-речевых умений [1], в которой заложены 2 основания: 1) «содержательная 

задача», т. е. знания и умения, на формирование которых направлены задания; 2) характер, способ учебной 

деятельности учащегося, определяемый заданием. Таким образом, задания делятся по первому основанию на 

упражнения, направленные на формирование умений анализировать и оценивать общение. Пример: «Составить 

описание ресурсов компьютера, какие ресурсы доступны другим пользователям, какие недоступны. Сделать 

какую-либо информацию общим ресурсом. Проанализировать есть ли ограничения использования аппаратных 

и программных ресурсов на компьютере? Можно ли ограничить использование каких-либо ресурсов другими 

пользователями? Как это сделать? С какой целью ограничивается доступ? Рассмотреть варианты для 

домашнего компьютера и для своего рабочего места в компьютерном классе». Упражнения, направленные на 

формирование умений общаться. Пример: «Дан текст сообщения. Используя текстовый редактор, напишите 

письмо, содержащее это сообщение своему другу; родителям; учителю; любимому артисту. Составьте текст 

ответа от имени каждого. Отформатируйте текст, добавьте соответствующие случаю объекты». По второму 

основанию упражнения можно разделить на, во-первых, аналитического и аналитико-синтетического характера 

— требуют действий на основе общения, абстрагирования, систематизации. Пример: «Дан текст, в котором 

перепутаны два сообщения о носителях информации (мониторах, принтерах). Необходимо выделить из текста 

сообщение о каждом объекте и собрать его в логической последовательности». Во вторых, упражнения, 

требующие осуществления отдельных конкретных коммуникативных умений. Пример: «Упражнение на умение 

передавать информацию мимикой и пантомимикой. Задумывается слово являющееся компьютерным термином. 

С помощью мимики и жестов объяснить понятие». 
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Можно использовать классификацию Т. М. Воителевой [2], изменив ее в соответствии с предметом 

информатики. Рецептивные упражнения — основаны на наблюдении над готовыми конструкциями, происходит 

знакомство с понятием, запоминание, анализ применения. Способствуют формированию умения узнавать, 

выделять в объекте отдельные языковые, графические, знаковые единицы. Репродуктивные упражнения — 

основаны на видоизменении объекта, связаны с формированием умения выбирать один из вариантов. 

Продуктивные упражнения — не имеют начальной опоры. Ученики самостоятельно выполняют действие, 

подбирая адекватные языковые, графические и другие средства. Расширяется словарный запас, происходит 

выработка умений отбирать коммуникативные средства в соответствии с целевой установкой, строить 

собственные языковые или знаковые объекты (текст, графика, звук, анимация). 

Возвращаясь к классификации по признаку «информационные процессы», выделим соответствующие 

типы задач. Они обусловлены особенностями современного процесса коммуникации, а также, составом 

комплекса КУ и делятся на: задачи на поиск информации, на прием информации, на передачу информации, на 

переработку информации и на хранение информации. Выделим три блока задач. Первый блок позволяет 

создать положительную мотивацию для освоения КУ. Здесь происходит знакомство учащихся с элементами 

теоретических знаний, актуализация предыдущего жизненного опыта, включение коммуникативных задач в 

круг их активного интереса. В качестве примера можно привести алгоритмы, предложенные в работе 

А. Л. Солдатченко [3], по осуществлению отдельных видов деятельности. Особо скажем об использовании в 

формировании КУ опорных сигналов или конспектов. Во-первых, в процессе работы с опорным конспектом 

ученик вовлекается в коммуникативную деятельность, которая имеет вербальную составляющую, 

недостающую на уроках естественно-математического цикла. Во-вторых, в процессе составления и работы 

неоднократно происходит процесс свертывания и развертывания информации, анализ и синтез, кодирование и 

декодирование, что связано с умениями передачи, хранения и обработки информации, которые, в свою очередь, 

лежат в основе, используемой классификации КУ. В-третьих, опорные конспекты незаменимы при усвоении 

большого объема фактического материала. ИКТ позволяют, кроме традиционных логико-структурных схем 

использовать интерактивные опорные конспекты, подготовленные с помощью программ для создания 

презентаций. С помощью средств визуализации, таких как цвет, анимация, управляемые элементы, 

активизируется коммуникативная деятельность школьника, повышается интерес к фактическому материалу. 

Добавление звуковых эффектов, музыкального сопровождения, комментариев учителя увеличивает число 

каналов передачи информации, что ведет к увеличению потока воспринимаемой информации в заданный 

промежуток времени. 

Задания второго блока предназначены для знакомства с КУ, связанными с ИКТ. Этот блок как базовый 

элемент использует диалог. На этом этапе должна произойти эволюция КУ учащихся, от участия и 

поддержания диалога с компьютером на уровне «кнопок» до создания дружественных интерактивных 

информационных объектов, в основе которых лежит диалог человека с программным средством. Значительное 

количество времени в курсе информатики посвящено программированию, что дает возможность рассмотреть 

коммуникативные возможности компьютера «изнутри». Здесь проявляются КУ учащихся, стиль общения, 

развиваются их способности. Пример: «Составить с использованием полного и неполного ветвления, 

циклических конструкций программу, проверяющую знания таблицы умножения. Предусмотреть 

дружественный интерфейс программы с учетом того, что пользователями программы будут ученики 2-го 

класса. Внести изменения в программы, сделав ее для учеников 10-го класса. Усложните задания, уменьшите 

время на ответ, ограничьте попытки, добавьте комментарии». Больше возможностей появляется в процессе 

изучения офисных программ. Разнообразные средства, позволяющие передать, сохранить и обработать 

информацию, а также широкий спектр инструментов, предназначенный для этого, дает возможность 

использовать такие программы для развития КУ старшеклассников. Пример: «Подготовьте презентацию, 

посвященную семье. Какие у вас любимые семейные увлечения, места путешествий и прогулок; какие фильмы 

и передачи вы смотрите вместе, читаете ли одни и те же книги со своими родителями? Создайте краткий 

психологический портрет каждого члена своей семьи. Подберите стилистическое, цветовое и музыкальное 

оформление слайдов». На этом этапе используется внедрение в процесс решения задач методов рефлексии. Для 

того чтобы учащийся мог создать «образ Я» должна быть создана дружелюбная, психологически комфортная 

атмосфера, личностная вовлеченность учащихся в процесс решения коммуникативно-рефлексивных задач. В 

процессе рефлексии большое место уделяется проведению диалога, но для успешного ее осуществления 

ученикам необходимо научиться корректировать этот процесс: учитывать точку зрения другого, учиться видеть 

себя и свои действия со стороны, точно и понятно формулировать свои мысли. Пример: «В текстовом 

редакторе создайте свою визитную карточку. Какие сведения вы туда поместите? Как представляет вас 

карточка (как официальное лицо, как частное). Почему вы оформили ее именно так? Как вы думаете, что 

подумают о Вас, глядя на эту карточку?» 

Третий блок — блок перехода на высокий уровень сформированности КУ. Здесь предполагается 

решение задач, сопровождаемое четкой постановкой цели коммуникации, определением наиболее подходящих 

средств коммуникации, применением широкого спектра программных и аппаратных средств компьютера. 

Свободное и осознанное применение рефлексии, также способствует переходу ученика на более высокий 

уровень сформированности КУ. На этом этапе приоритетной формой будет являться метод проектов и его 

отдельные элементы. Остановимся на тех особенностях метода, которые положительно влияют на 

формирование КУ. Во-первых, возможность коллективной работы, способствующей развитию как 
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традиционных коммуникативных умений и навыков, так и умений и навыков, связанных с использованием для 

организации общения ИКТ. Во-вторых, комплексность выполняемой работы, что позволяет формировать не 

отдельное коммуникативное умение, а целую группу, разнородных КУ. В-третьих, метод проектов позволяет 

возвращаться к действиям, которые ученики выполняли раньше для повторения и закрепления. Набор тем для 

выполнения проектов, инструментальная база, объем выполняемой работы и время, затраченное на это зависят 

от особенностей конкретного класса (степени овладения КУ каждым учеником класса, количестве часов, 

отводимых на занятия информатикой учебным планом школы, уровня владения программными средствами и 

др.). Широкое применение здесь могут иметь телекоммуникационные проекты, в которых школьники 

принимают коллективное участие. 

Таким образом, взяв за основу формирования КУ задачи, содержащие коммуникативные элементы, 

организовав информационное взаимодействие между участниками коммуникативного процесса с целью 

решения этих задач обеспечиваем целенаправленное педагогическое воздействие на школьников, в результате 

которого осуществляется переход на более высокий уровень сформированности КУ. Основные линии развития 

коммуникативных умений учащихся старших классов на уроках информатики проходят по следующим 

направляющим: на начальном этапе развитие традиционных коммуникативных навыков (мимика, жесты, речь и 

др.), затем развитие умения продуктивно участвовать и рационально организовывать межличностные 

непосредственные и опосредованные диалоги, создание «Образа Я» на основе развития рефлексивных 

способностей, участие в коллективных проектах (работа парами, в микрогруппах и др.). 
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В ближайшее десятилетие можно ожидать широкого внедрения спутниковых технологий во все сферы 

человеческой деятельности, включая и сферу образования России. Для обеспечения бесперебойного доступа к 

спутниковым линиям связи образовательных учреждений России в настоящее время введены в эксплуатацию 

два телепорта – федеральный в Санкт-Петербурге и региональный в Томске. Они имеют общую программно-

аппаратную платформу, а их географическое положение позволяет разделить зоны ответственности. 

Европейская часть Российской Федерации закрепляется за Санкт-Петербургским телепортом, а зона Сибири и 

Дальнего Востока – за Томским телепортом [1]. Современная гуманитарная академия имеет собственный 

телепорт. С помощью телепортов производится обмен базами данных и файлов, доступ в Интернет, IP-вещание, 

передача мультимедийных программ и дистанционное обучение. В этой связи актуальны проблемы научно-

методического и организационно-технического обеспечения образовательного процесса с помощью 

спутникового телевещания. 

В Томском политехническом институте начаты работы по внедрению технологии экспорта лекций по 

ряду учебных дисциплин в обособленные структурные подразделения ТПУ – его филиалы и представительства. 

Для этого лаборатория аудиовизуальных учебных материалов Института дистанционного образования 

преобразована в телестудию, проведен анализ имеющегося отечественного и мирового опыта телеобучения [2], 

подготовлено пособие для преподавателей по подготовке и чтению лекций с использованием спутникового 

телевизионного канала связи. В методическом плане лекция в режиме прямой трансляции реализуется как 

управляемая преподавателем презентация с компьютера лектора на экран плазменной панели большого 

формата и занимает 40-45 минут эфирного времени. Технологическая цепочка включает две видеокамеры 

(общий и средний планы – одна, крупный план экрана панели – другая камера), цифровой магнитофон (для 

записи всей передачи), канал связи с региональным телепортом и канал обратной связи с аудиторией через 

Интернет. С помощью пульта микширования производится выбор видеоряда (крупные планы лектора, или 

панели, или их совмещение), а так же компьютерный нелинейный монтаж планов лектора с дополнительными 

источниками видеоизображений. В течение лекции студенты могут передавать возникшие у них вопросы через 

Интернет в студию (оперативную связь осуществляют методисты филиалов и представительств). После 

окончания основной части лекции объявляется перерыв на несколько минут, во время которого удаленной 

аудитории студентов транслируются видеоматериалы о головном вузе, а преподаватель знакомится с 

содержанием поступивших вопросов. Затем общение лектора с удаленной аудиторией возобновляется, и 
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даются соответствующие разъяснения. Следует отметить, что становление телестудии и оснащение удаленных 

подразделений соответствующей техникой потребовало значительных затрат. Тем не менее, экономический 

анализ показал, что использование спутникового телевизионного канала связи при массовом использовании 

оказывается экономически эффективнее, чем командирование преподавателей в удаленные структурные 

подразделения. 

Как показывает опыт подготовки и проведения дистанционных лекций, такая форма представления 

учебного материала вызывает определенные затруднения, как у преподавателей, так и у студентов. Для 

преподавателей необходим период привыкания к удаленной и невидимой (по крайней мере, в настоящее время) 

аудитории; мешает яркий свет, необходимый по условиям съемки; возникает проблема выбора 

мультимедийного сопровождения лекции; соотнесения объема текстового материала, отражаемого на экране 

плазменной панели с объемом, излагаемым в устной форме. Для студентов темп телелекции зачастую 

оказывается непривычно высоким, появляются затруднения с конспектированием материала лекции. Однако, 

канал обратной связи во время лекции и проведение чат-консультаций со студентами отдельных подразделений 

после лекций позволяет соучастникам педагогического процесса осуществить взаимную «подстройку» и в 

определенной степени нивелировать названные выше затруднения. 
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В настоящее время в России реализуется новая концепция промышленного производства. Формируется 

индустрия, управляемая рынком. При этом меняется тип общественного производства. Растет количество 

мелких и средних предприятий, способных быстро реагировать на изменения запросов рынка. Непрерывный 

процесс обновления техники и технологий предъявляет высокие требования к подготовке специалистов. 

Поэтому необходим пересмотр подходов к преподаванию, обучению и организации учебного процесса в 

экономических вузах. 

Необходимостью формирования информационной культуры личности нового информационного 

общества (в лице студентов) обусловлены серьезные изменения в образовательных целях. 

В условиях формирования информационной культуры личности, важным фактором, влияющим на 

качество обучения, становится использование новых инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

В ходе подготовки студентов к профессиональной деятельности в рамках вузов необходимо научить 

будущих специалистов действовать в условиях внедрения и модернизации средств информационных 

технологий и к овладению новыми областями их применения, готовности самостоятельно углублять и 

расширять обучение для получения обновляющихся знаний и предотвращения их старения. В этих условиях 

перед высшим экономическим образованием стоит задача подготовки специалистов к профессиональной 

деятельности с учетом активного внедрения ИКТ во все сферы жизни и, соответственно, создания таких 

педагогических условий  использования ИКТ в образовательной деятельности, которые способствовали бы 

оптимальному формированию знаний, умений и навыков в этой области. 

Одним из важнейших мероприятий по организации высокотехнологического учебного процесса 

является создание и использование электронных учебных курсов (ЭУК) – это динамически активных 

комплексов учебно-методических материалов в электронном виде, доступных из информационной сети 

университета, предоставляющий студентам возможность самостоятельно изучать дисциплины и прохождения 

ими всех предусмотренных рабочим планом видов учебной нагрузки. 

Большое внимание в университете уделяется развитию собственных информационных ресурсов, 

поскольку в современных условиях качество образования напрямую зависит от активного использования 

электронных учебных курсов в образовательном процессе и их доступности пользователям корпоративной 

информационной сети вуза. Ведущим направлением развития информационных ресурсов Уральского 

государственного экономического университета является создание электронной библиотеки на основе 

информационной системы, позволяющей надежно хранить и активно использовать коллекции электронных 

документов, локализованных в системе и доступных через телекоммуникационные сети. 
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По учебному плану специальности 080103 «Национальная экономика»  специализации «Экономика и 

право» дисциплина «Информатика» входит в блок «Общематематические и естественно-научные дисциплины» 

и изучается в первых трех семестрах (51 ч. – лекций, 102 ч. – практические занятия). 

Изучение дисциплины «Информатика» играет важную роль в формировании информационной 

культуры, поскольку овладевая знаниями о месте и роли информатики в современном мире, математическом 

моделировании, свойствах и классификации информации, методах ее хранения, обработки и передачи; о 

проблеме искусственного интеллекта, способах представления знаний и манипулирования ими, о роли 

информатики в научных исследованиях студент развивает свой интеллектуальный потенциал. 

Накопленный опыт, стремительное формирование информационной образовательной инфраструктуры 

вуза, создание образовательной сети, позволило нам разработать методическое обеспечение изучения 

дисциплины «Информатика» и курса по выбору «Инфокоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности будущих экономистов со специализацией «Экономика и право» с использованием новых 

способов демонстрации учебного материала на условиях диалогового обмена между субъектами 

образовательного процесса в доступном качественном и временном режиме, которые способствуют 

формированию информационной культуры будущих экономистов. 

Внедрение в образовательный процесс нового методического обеспечения реализовывалось через 

электронный учебный курс, который предполагает изучение нового материала, творческую работу поисково-

исследовательского характера, самопроверку полученных знаний. 

Фельдман И.Д. 
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ  

irina_fl@rambler.ru 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж (ЕЭТК) 

г. Екатеринбург 

На первых этапах изучения органической химии большую трудность представляет вопрос о 

пространственном строении молекул. Восприятие учебного материала часто во многом зависит от качества 

использованных в учебнике иллюстраций. Особенно это касается объемных изображений. В учебниках химии 

приведено лишь несколько рисунков по строению молекул органических веществ. Так как рисунок является 

плоским, двухмерным, то пространственный образ приходится додумывать, воображать. Нужно иметь хорошее 

воображение вообще, и пространственное в частности, что дано далеко не каждому. 

Использование компьютерных технологий меняет ситуацию. В этом случае любой объект может быть 

представлен не только в строго определенной, зафиксированной форме на плоскости, но его можно перемещать 

в пространстве и рассматривать под разными углами. 

Технология интерактивного трехмерного представления объектов позволяет производить необходимые 

действия не «в голове», а прямо на экране, и тут же видеть результат, а не представлять, опять же, его в уме.  

Мною проводятся практические занятия по пространственному строению молекул органических 

веществ с использованием программы CS Chem 3D Std.  

Данная программа дает очень наглядное представление о пространственной структуре органических 

соединений, показывает связь структурных формул с молекулами, как пространственными объектами, 

позволяет разнообразить методику подачи материала, в игровой и занимательной форме закрепить и обогатить 

знания, ранее полученные студентами.  

Программа предусматривает функцию минимизации энергии. При намеренном искажении строения 

созданной молекулы (изменении валентного угла или длины связи между атомами) получается модель не 

соответствующая действительности, как энергетически невыгодная. При выполнении функции минимизации 

энергии, молекула приобретает первоначальное энергетически наиболее выгодное состояние. 

Созданные модели используются при изучении многих классов органических соединений.  

Мною собрана большая коллекция моделей молекул органических и неорганических веществ.  

На практических занятиях по строению атома используется интерактивная модель, являющаяся своего 

рода дополнением к таблице Менделеева, позволяющим детально изучить заполнение электронных оболочек 

каждого атома и проверить, какие электронные конфигурации встречаются в невозбужденных атомах. Если 

созданная конфигурация,  соответствует реальной конфигурации какого-либо элемента, в окне над схемой 

будет выведен символ этого элемента. В противном случае выдается сообщение о том, что ни один из 

элементов не обладает в основном состоянии подобной электронной конфигурацией.  

 Мною так же созданы и используются на уроках презентации по многим темам общей и органической 

химии. Презентация органично вписывается в структуру урока, сопровождая лекцию. 

Презентации включают в себя кроме текста, формул, таблиц, рисунков так же множество гиперссылок 

на активные модели, явления или процессы ─ анимационные ролики процесса растворения, образования 

ковалентной и ионной связи, ход окислительно-восстановительной реакции, гибридизации электронных 

орбиталей, образования связей в молекулах, постепенного наращивания углеродной цепи, механизма 

различных реакций и т.д. 

Неоценима роль такой технологии в процессе обучения - для понимания учащимися ключевых 

понятий. При представление материала в графиках, картинках, таблицах, тезисах, виртуальных моделях 
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включаются механизмы не только звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти. Компьютерные 

презентации позволяет сделать преподавание химии содержательнее, интереснее, зрелищнее, эмоциональнее, 

нагляднее, эффективнее. 

Хомутова А.А. 
СТРУКТУРА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КУРСА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ И ФОНОЛОГИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

anastassia98@rambler.ru 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 

г. Челябинск  

Информационно-коммуникационные технологии являются современными и перспективными для 

использования в сфере образования. Они предоставляет возможность всем желающим непрерывно повышать 

свой профессиональный уровень с учетом индивидуальных особенностей. В процессе обучения студент 

определенную часть времени самостоятельно осваивает в интерактивном режиме учебно-методические 

материалы, проходит тестирование, выполняет контрольные работы под руководством преподавателя и 

взаимодействует с другими студентами «виртуальной» учебной группы.  

В Южно-Уральском государственном университете на факультете Лингвистики мы разработали 

мультимедийный курс Практической Фонетики и Фонологии английского языка для студентов 1 курса 2 

семестра.  

Цель данного курса - помочь студентам-лингвистам сформировать фонологическую компетенцию.  

Фонологическая компетенция включает знание и умение воспринимать и воспроизводить: 

• звуковые единства языка (фонемы) и их варианты (аллофоны); 

артикуляционно-акустические характеристики фонем (например, звонкость, лабиализация, назализация); 

• фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность фонем, словесное ударение, 

тона); 

• просодику: 

- ударение и ритм; 

• интонацию; 

• фонетическую редукцию: 

- редукцию гласных; 

- сильные и слабые формы; 

- ассимиляция; 

- выпадение конечного гласного и т.д. 

Задачами данного курса являются: 

1) изучение основ артикуляции и восприятия звуков, их классификации и транскрипцию; 

2) правильное произношение английских звуков; 

3) изучение основ теории фонемы, интонации, ударения и ритма; 

4) правильное английское произношение в потоке речи; 

5) понимание носителей языка на слух. 

Мультимедийный курс по Практической Фонетике и Фонологии английского языка состоит из 4 

модулей: 

1) Звуки; 

2) Просодия; 

3) Интонация; 

4) Тесты. 

Модуль Звуки, который также включает фонемы, состоит из введения и двух обучающих модулей по 

согласным и гласным звукам. Описаны фонетические процессы звуков. 

Во введении к модулю Звуки представлено изображение органов речи в виде рисунка и даны их 

названия. При нажатии на кнопку определенного органа речи будет высвечиваться его расположение в речевом 

аппарате. Описан процесс артикуляции. Представлена информация о звуках, фонемах, возможных ошибках и 

рекомендациях по их исправлению. 

Обучающий модуль по согласным звукам включает введение, шесть блоков по звукам, и седьмой блок, 

в который входят фонетические процессы согласных звуков, такие как аккомодация, ассимиляция и элизия. Все 

блоки включают упражнения. Полная классификация согласных звуков также представлена во введении.  

Обучающий модуль по гласным звукам включает введение, пять блоков по звукам, и шестой блок, в 

который входят фонетические процессы гласных звуков, такие как редукция, сильные и слабые формы, 

сочетания гласных. Все блоки содержат упражнения. Полная классификация гласных представлена во 

введении. Все блоки звуков представлены в форме таблицы и у студентов есть возможность прослушать и 

повторить звуки, определения и упражнения на звуки.   

Модуль «Просодия» включает образование слогов и их деление, степени и позиции ударения в слове, 

ударение в сложных словах и ритм. Модуль также включает упражнения.  
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Модуль «Интонация» включает 49 диалогов на каждый звук и определенные интонационные рисунки, 

изученные в 1 семестре.  

Цель этого модуля – практиковать звуки, ударение, ритм и интонационные рисунки в дискурсе. 

В модуле заложена встроенная тестовая программа. Студент выбирает необходимый диалог и 

нажатием символа микрофона прослушивает этот диалог. Затем интонирует его по предложениям, то есть 

расставляет в предложении интонационные значки. Перед каждым словом имеется меню выбора 

интонационных значков. Слушая диалог, студент выбирает тот значок, который он считает правильным. Если 

он проинтонировал предложение правильно, то после нажатия кнопки Next sentence автоматически появляется 

следующее предложение. Если же студент проинтонировал предложение неправильно, то после нажатия 

кнопки Next sentence появится фраза  You’ve made some mistakes. Try again! Студенту следует еще раз 

прослушать эту фразу в диалоге и еще раз протонировать предложение. Перед теми словами, где интонация 

проставлена правильно, интонационные значки высветятся зеленым цветом. А перед теми словами, где имеется 

ошибка, останется меню выбора интонационных значков. Необходимо поставить интонационные значки к этим 

словам еще раз.  После того, как студент проинтонирует последнее предложение в диалоге и нажмет кнопку 

Next sentence, весь проинтонированный диалог появится на экране, где все интонационные значки выделены 

зеленым цветом. Студенту необходимо  прослушать этот диалог несколько раз и повторить самому. После того, 

как работа с диалогом завершена, студенты в парах отрабатывают этот диалог. В случае ошибок преподаватель 

исправляет их и дает свои рекомендации. Каждое занятие включает 5-6 звуков и, следовательно, 5-6 диалогов 

на эти звуки. 

В Модуле «Тесты» представлены тесты как в форме вопросов, на которые следует ответить, заполнив 

таблицу, так и вопросов с множественным выбором. На каждый тест отводится 15 минут. После завершения 

теста, нажатием на кнопку Finish test, выводится результат теста в виде оценки, которая заносится в базу 

данных. В базе данных хранится номер группы и фамилии студентов, которые занимаются по данному курсу. 

Результаты всех тестов заносятся в эту базу данных в виде оценок и процентов. Таким образом, преподаватель 

в любой момент может просмотреть оценки каждого студента за каждый тест. Если студент выполняет тест на 

«неудовлетворительно», у него есть возможность пройти второй вариант этого теста, но только после того, как 

материал будет повторен заново. После изучения всех блоков по согласным звукам, студенты выполняют 

общий тест по согласным, такой же общий тест они выполняют после изучения материала по гласным звукам. 

Время теста составляет 40 минут.  

По окончании мультимедийного курса по Практической Фонетике и Фонологии английского языка 

студенты сдают экзамен. 

Экзамен включает в себя следующие задания: 

1. Выполнить письменный финальный тест (40 заданий, 60 минут); 

2. Рассказать 3-4 выученных диалога наизусть; 

3. Прослушать, проинтонировать и рассказать новый диалог. 

Критерий оценивания следующий: 

«5» – 100% - 86% 

«4» – 85% - 69% 

«3» – 68% - 50% 

«2» – 49% <  

Наш мультимедийный курс рассчитан на 36 часов аудиторной работы (18 занятий) и минимум 36 часов 

домашней работы. 

После каждого занятия студент получает домашнее задание, которое включает в себя изучение 

необходимого теоретического материала, практику звуков и диалогов, изучение интонированных диалогов 

наизусть и интонирование новых диалогов. Следующее занятие начинается с теста и проверки выученных 

диалогов. 

Таким образом, данный мультимедийный курс является важным в формировании фонологической 

компетенции. Курс дает основы английского произношения и открывает новые горизонты в овладении 

английским языком.  

По окончанию экспериментальной работы будут готовы результаты, которые станут предметом нашей 

следующей статьи. 
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Худовердова С.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ставропольский государственный университет (СГУ) 

г. Ставрополь 

В настоящее время многие страны мира стремятся модернизировать систему образования на основе 

широкого использования информационных и коммуникационных технологий, которые сегодня предлагают 

новые возможности для обучения, подтверждая тем самым, что человечество находится на пороге 

образовательной революции. 

Кардинальные перемены во всех областях человеческой жизни, которые несут с собой 

информационные и коммуникационные технологии и новые модели деятельности вкупе с новыми 

социальными требованиями мирового сообщества, требуют совершенно иного уровня грамотности, 

соответствующего запросам информационного общества. Для этого необходимо создать новую технологию 

приобретения научных знаний, новые педагогические подходы к преподаванию, к усвоению знаний, 

обновлению методики обучения и преподавания. Это должно способствовать активизации интеллекта 

обучаемых, формированию их творческих и умственных способностей, развитию целостного мировоззрения 

индивида — полноправного члена информационного общества. 

Однако само по себе одно лишь применение новых информационных и коммуникационных технологий 

автоматически не повысит качества образования, поэтому педагогам и методистам необходимо осваивать, 

развивать и активно применять в своей практической деятельности компьютерную психологию, компьютерную 

дидактику и компьютерную этику (1). 

Если жизнь в индустриальном обществе требовала от человека определенного уровня научной и 

технологической культуры, то жизнь в современном обществе требует высокого уровня информационной 

культуры. Будущий профессионал должен: 

- иметь беспрепятственный доступ к разнообразным источникам информации за счет профессионального 

использования информационно-коммуникационных технологий и технических средств; 

- уметь своевременно, быстро и качественно обрабатывать большие объемы информации, оптимально 

выбирая соответствующие технологии;  

-  уметь на основе имеющегося знания создавать новое и применять его к той или иной деятельности; 

- обладать способностью к профессиональной мобильности, социальной активности;  

- быть компетентным в смежных областях; 

- уметь быстро и эффективно принимать решения; 

- обладать способностью к постоянному самосовершенствованию, самореализации, саморазвитию (2). 

Безусловно, информационному обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые, способные к плодотворному сотрудничеству люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора. 

Для того чтобы сформировать информационную культуру общества и каждого человека, 

соответствующую современному уровню информатизации необходим целый комплекс мероприятий, 

затрагивающий все звенья социальной системы. Из всех социальных институтов именно образование является 

основой социально-экономического и духовного развития любого общества. Образование определяет 

положение государства в современном мире и человека в обществе. Поэтому, прежде всего в системе 

образования должно происходить непрерывное формирование мировоззрения информационного общества 

через формирование и повышение информационной культуры людей. 

Современные информационные технологии сделали возможным доступ каждого человека к огромному 

количеству информации. Но возможность обладания не есть само обладание. Чтобы информация, понимаемая 

как содержание сообщения, имела долговременную ценность (т.е. чтобы она была воспринята, понята, 
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сохранилась в памяти и могла использоваться), она должна быть совместима с уже существующей системой 

знаний  и могла бы трансформировать ее таким образом, чтобы это помогало решать насущные задачи. Для 

того, чтобы доступ к информации превратился в обладание информацией, специалист должен уметь владеть 

современными технологиями работы с информацией и обладать высокой информационной культурой, т.е. 

обладать определёнными качествами. К таким качествам можно отнести: 

◼ способность к аналитической обработке информации, систематизации, знанию источников 

информации, владению навыками информационного поиска; 

◼ развитие системного мышления; 

◼ способность к самоуправлению познавательной деятельностью; 

◼ творческие способности, в том числе в информационной деятельности.  

При выполнении этих условий можно говорить о качественном формировании информационных 

потребностей специалиста, которые позволят  найти и отобрать информацию в соответствии с решаемыми 

задачами в профессиональной деятельности. 

Решение проблемы формирования информационных потребностей специалиста, на наш взгляд, имеет 

огромное значение, т.к. на базе информационных потребностей и установок формируется система умений и 

развитых на их основе способностей, составляющих определенный (технологический) уровень 

информационной культуры, который реализуется в информационной деятельности будущего специалиста. 

Для этого в Ставропольском государственном университете на кафедре информационных технологий в 

обучении и управлении учебным процессом в рамках дополнительной квалификации «Преподаватель» нами 

был разработан и внедрен в учебный процесс курс «ИКТ в образовании», где студенты создают свои проекты и 

в конце обучения защищают их. 

Разработанный нами курс способствует формированию высокой информационной культуры 

специалиста с использованием инфокоммуникационных технологий, повышению эффективности внедрения 

ИКТ в педагогический процесс, предоставлению возможности преподавателю вуза для личностного и 

профессионального развития в области применения ИКТ в образовании с учетом профиля преподаваемых 

дисциплин, технической базы вуза, его программных и телекоммуникационных ресурсов. 

В вузе уже имеется опыт организации обучения на основе использования инфокоммуникационных 

технологий, в частности на факультете романо-германских языков. Реализованный курс позволил познакомить 

студентов с идеями практической реализации проектной методики обучения и использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении. Кроме того, был обобщён уже имеющийся опыт использования 

ИКТ в обучении на разных факультетах. Всё это, вместе взятое, расширило потребности в дальнейшем 

повышении подготовки специалистов в области ИКТ и использования их в учебном процессе и формированию 

высокого уровня информационной культуры специалиста. 

Таким образом, для специалиста, обладающего высокой информационной культурой, характерно 

осознание роста противоречий между возрастающим объемом информации и возможностями ее обработки, 

знание способов ее обработки, навыков применения этих знаний в своей профессиональной, в том числе 

профессионально-информационной, деятельности. Информационная культура педагога включает в себя такие 

слагаемые его профессиональной деятельности, как: 

- теоретические знания об основных понятиях и методах информатики как научной дисциплины; 

- способы представления, хранения, обработки и передачи информации с помощью компьютера; 

- умения и навыки работы на персональном компьютере  на основе использования операционных систем, 

утилит, надстроек над операционной системой и операционных оболочек; 

- умение представить информацию в Интернет; 

- умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством Интернет-технологий; 

- владение навыками использования инфокоммуникационных технологий по конкретному предмету, с 

учетом его специфики. 
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Характерной особенностью учебного процесса в системе высшего профессионального образования 

является  его четкая ориентация по различным направлениям и специальностям профессиональной подготовки 

в соответствии с государственными образовательными стандартами (ГОС), определяющими основные 

требования к квалификации выпускников ВУЗа. Именно ГОС является той начальной точкой, с которой 

начинается разработка нормативного, учебного, методического обеспечения процесса подготовки будущих 

специалистов, которое традиционно накапливалось в виде учебно-методических комплексов дисциплины 

(УМКД), которые по сути являются обязательным элементом учебного процесса и обычно включают в себя: 

рабочую программу; конспект лекций; сборник задач; методические указания к различным видам работ; 

экзаменационные билеты и т.п. 

В условиях информатизации образования требования к УМКД значительно расширились, изменился 

взгляд на принципы их создания. Это обусловлено целым комплексом взаимосвязанных и 

взаимообусловленных причин, касающихся всех субъектов образовательного процесса: образовательного 

учреждения, преподавателя, студента. Можно выделить следующие предпосылки создания современного 

УМКД: 

– появление в стенах высших учебных заведений, а также в домашних условиях студентов 

достаточно мощной компьютерной техники, наличие в стенах образовательных учреждений современных 

компьютерных классов,  мультимедийных аудиторий, оснащенных современным учебным оборудованием 

позволяет реализовать в учебном процессе инновационные методы обучения, основанные на применении 

современных технологий; 

– возможность выхода в глобальную сеть Интернет образовательного учреждения позволяет 

организовать «точки свободного доступа» к информационно-образовательным ресурсам, например 

факультетские или кафедральные сайты, личные Интернет-странички преподавателей; 

– развитие программного обеспечения позволяет использовать в учебном процессе стандартные и 

специфические программные пакеты, в том числе требующие больших вычислительных ресурсов, например, 

виртуальные лаборатории, моделирующие программы. Кроме этого следует отметить и появление 

программных средств автоматизированной подготовки электронных учебных курсов, которые создают 

необходимую технологическую основу для самостоятельной разработки в стенах учебного заведения средств 

информатизации учебного процесса. 

– повышение уровня компьютерной грамотности профессорско-преподавательского состава. В этой 

связи интерес представляют данные опросов преподавателей Оренбургского государственного университета 

(ОГУ), которые проходят разнообразные курсы повышения квалификации, связанные с использованием 

современных информационных технологий. На вопрос «Как Вы оцениваете свой уровень компьютерной 

грамотности?» респонденты дали следующие ответы: 

высокий – 5 % 

средний – 69 % 

низкий – 26 % 

Также следует отметить активность преподавателей в использовании компьютера в своей 

профессиональной деятельности. На вопрос «Имеете ли Вы доступ к компьютеру, и в каких условиях?» были 

получение ответы: 

дома – 51 % 

на работе – 67 % 

в других условиях – 8 % 

не имею – 3 % 

 

Вопрос «Как часто Вы используете компьютер?» показал следующие результаты: 

каждый день – 46 % 

несколько раз в неделю – 26 % 

нерегулярно – 28 % 

 

– широкий спектр курсов повышения квалификации в сфере информационных технологий. В настоящее 

время спектр различных курсов повышения квалификации преподавательского состава, проводимых на базе 

различных ВУЗов нашей страны, достаточно широк и затрагивает многие аспекты применения 

информационных технологий и средств вычислительной техники в образовательном процессе. Можно 

выделить несколько направлений: 

– разработка образовательных ресурсов; 
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– методики применения современных информационных технологий в образовании; 

– дистанционные технологии в образовании; 

– использование специализированного программного обеспечения в решении научных и инженерных 

проблем. 

Наличие широкого спектра курсов дает преподавателю возможность непрерывного повышения своей 

профессиональной компетентности на основе системного использования современных информационных 

технологий. 

–отношение преподавателей и студентов к электронным ресурсам как к средству обучения. И 

студенты, и преподаватели широко используют сеть Интернет, различные электронные материалы при 

подготовке к занятиям. В этой связи приведем несколько ответов на вопросы, которые были заданы 

преподавателям ОГУ: 

«Составляете ли вы рекомендации учащимся (студентам) по использованию ресурсов сети Интернет?» 

Да, я сформировал каталог Интернет-ссылок по  

предметной области – 7 % 

Нет, но ориентирую студентов на использование  

ресурсов сети Интернет – 93% 

Нет, не рекомендую студентам использовать ресурсы сети Интернет – 0 % 

«Используете ли вы современные средства коммуникации (электронная почта, форумы, чаты) для 

общения со специалистами, преподавателями других Вузов, учебных учреждений?» 

Да, есть контакты – 33 % 

Да, получаю рассылку – 12 % 

Нет, не готов использовать – 55 % 

Нет, не вижу в этом необходимости – 0 % 

 

Все сказанное выше позволяет говорить о достаточном уровне технологической и мотивационной 

готовности субъектов образовательного процесса к созданию УМКД «нового поколения» - электронных УМКД 

(ЭУКМД). Приставка «электронный» свидетельствует о технологической основе УМКД – компьютерная 

техника, средства связи, прикладное и системное программное обеспечение – без наличия которой говорить о 

создании и использовании ЭУМКД не имеет смысла. Наличие такой технологической основы позволяет уже на 

этапе проектирования включить в состав ЭУМКД такие элементы, за счет которых комплекс приобретет ряд 

принципиальных отличий по сравнению с традиционной «бумажной» организацией. Прежде всего, это 

различные интерактивные элементы, предназначенные для активизации познавательной деятельности 

студентов: аудио-, видео ролики, анимация и т.п. Создание ЭУМК должно быть ориентировано не только на 

обеспечение учебного процесса методическими материалами, но и на оптимизацию средств достижения 

учебных целей. Современные программные пакеты, используемые в инженерной деятельности, позволяют 

создавать на своей основе виртуальные лаборатории. Например, использование пакета WorkBench для 

проведения лабораторных работ по курсам «Основы электротехники», «Электроника», «Микропроцессорная 

техника» и т.п. позволит создать виртуальную лабораторную среду и  избежать создания дорогостоящих 

лабораторий. 

В основу разработки ЭУМКД, помимо традиционных дидактических, были положены следующие 

принципы: 

– активность студента. ЭУМКД должен активизировать познавательную деятельность студентов 

путем использования активных методов обучения; 

– актуальность и полнота информации. Электронный способ хранения данных позволяет постоянно 

обновлять информацию в ЭУМКД, т.е. делать данные актуальными, материалы ЭУМКД должны отвечать 

запросам студентов и постоянно дополняться; 

– оптимизация учебного процесса. ЭУМКД должен быть ориентирован на оптимальное достижение 

учебных целей, преподаватель должен четко определить учебные цели и в соответствии с ними оптимальные 

средства достижения: учебно-методическое обеспечение, использование новой технологической основы взамен 

традиционных средств обучения; 

– индивидуализация обучения. ЭУМКД должен предоставлять возможность выбора студентом 

собственной траектории, темпа обучения; 

– комплексный характер. ЭУМКД дисциплины должен содержать методическое обеспечение ко всем 

видам и формам учебной деятельности студента; 

– единство требований к структуре и оформлению. Наличие единых требований к оформлению 

материалов ЭУМКД, учитывая совместимость современного программного обеспечения, позволит 

организовать междисциплинарные и межпредметные связи; 

– свободный доступ к материалам комплекса. На наш взгляд, такой точкой свободного доступа к 

материалам ЭУМКД может стать кафедральный или факультетский сайт, либо компьютерные классы 

образовательного учреждения. 

Комплекс дисциплин, по которым ведется подготовка в высших учебных заведениях, достаточно 

разнообразен, у каждой имеются свои особенности. Абстрагируясь от различий, все-таки можно выделить 

общую структуру ЭУМКД и характеристики его компонентов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Вид учебной 

деятельности 

Компоненты ЭУМКД Учебные цели Характеристика компонента 

Лекционные 

занятия 

Конспект лекций, 

ссылки на форумы, 

чаты по проблеме, e-

mail преподавателя для 

обсуждения темы 

–подготовка к занятиям, в 

том числе к зачету/экзамену; 

–повторение материала; 

–выделение основных 

моментов содержания 

лекции 

Сжатое (тезисное) изложение 

текста лекционных занятий. 

Ведение преподавателем на 

личной Интернет-страничке 

или сайте кафедры/факультета 

рубрики  «Часто задаваемые 

вопросы» по теме лекции 

Семинарские 

занятия 

Планы семинарских 

занятий, ссылки на 

форумы, чаты по 

проблеме, e-mail 

преподавателя для 

обсуждения  

–углубленное изучение 

дисциплины; 

–развитие культуры 

мышления; 

–развитие творческого 

профессионального 

мышления 

Планы семинарских занятий, 

должны включать задания для 

подготовки к занятиям, 

литературу (в том числе 

ссылки на Интернет-

источники), дополнительную 

информацию. Разновидностью 

семинарского занятия может 

стать обсуждение темы 

семинара в форуме 

Лабораторные 

работы 

Профессионально-

ориентированные 

задачи, методические 

указания, виртуальные 

лабораторные 

комплексы, ссылки на 

форумы, чаты по 

проблеме, e-mail 

преподавателя для 

обсуждения 

–выработка умений решения 

профессионально-

ориентированных задач; 

–развитие умений учебно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых задач и 

методик их решения; примеры 

решения задач; методические 

указания к выполнению 

лабораторных работ, в том 

числе с использованием 

виртуальных лабораторных 

комплексов 

Промежуточный 

контроль 

Вопросы, упражнения, 

тесты для 

самоконтроля 

–контроль знаний и умений 

по выделенному блоку 

учебного материала; 

–выработка умений по 

решению типовых 

профессиональных задач 

Задачи для самостоятельного 

решения с возможностью 

интерактивного контроля; 

вопросы к блоку учебного 

материала; тесты для 

самоконтроля с возможностью 

интерактивной проверки 

результата и ведения журнала 

учебных достижений студента 

Самостоятельная 

работа студента 

(СРС) 

Литература, 

дополнительный 

материал, общение с 

использование 

современных средств 

коммуникации (чат, 

форум, e-mail) 

–выработка умения анализа 

литературных источников; 

–расширение общего и 

профессионального 

кругозора 

Список печатных и 

электронных литературных 

источников, в том числе 

Интернет-ссылок, 

рекомендуемый для изучения 

студентом и сгруппированный 

относительной учебных 

модулей; словарь терминов; 

персоналии, исторические 

факты, материал для 

повторения по смежным 

дисциплинам и т.д. 

Ссылки на форумы и чаты, где 

обсуждаются 

профессиональные проблемы, 

в том числе на личный форум 

или чат преподавателя, его 

электронную почту 

 

Описанные выше принципы и структура ЭУМКД лежат в основе программно-технологического 

обеспечения учебного процесса дистанционной образовательной технологии, реализуемой в Оренбургском 

государственном университете. Подготовкой специалистов по технологии ДО университет занимается с 1999 

года, опыт, накопленный за это время, привел к необходимости создания специальной учебной среды по 
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каждой дисциплине, основу которой составляет ЭУМКД. Принципы создания, структура и требования к 

ЭУМКД утверждены научно-методическим советом университета, что облегчает формирование единой 

информационной образовательный среды университета, создает предпосылки для дальнейшего развития 

нормативной документации, регламентирующей работу по созданию ЭУМКД и их внедрению в 

образовательный процесс университета по всем формам обучения. 

Шатрова Н.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СУВОРОВЦЕВ 

Екатеринбургское суворовское военное училище (ЕкСВУ) 

г. Екатеринбург 

Важнейшей задачей современного процесса образования является развитие личностных качеств 

учащихся, общеучебных умений и навыков.  

Суворовские военные училища имеют целью подготовку учащихся к поступлению в вузы сухопутных 

войск с последующей службой в рядах вооруженных сил Российской Федерации.  В связи с этим важной 

задачей в рамках личностно-ориентированного обучения является формирование культуры учения. 

Необходимо не просто сообщить суворовцам определенные знания по предмету, а подготовить их к 

дальнейшей учебе в вузах, службе по выбранной ими специальности. С этой целью нужно сформировать у них 

умения учиться, в частности получать информацию из различных источников (рассказ преподавателя, учебник, 

программа, Internet и т.д.) и обрабатывать ее: диалектически анализировать; сравнивать объекты, факты, 

явления; классифицировать материал; обобщать, делать резюме; выделять главное, существенное; 

устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; синтезировать материал; выделять логически 

законченные части в полученной информации, устанавливать взаимосвязь  и взаимозависимость между ними и 

т.д. 

 Будущим военным специалистам для успешной работы необходимы такие  профессиональные 

качества, как например:   

➢ способность быстро ориентироваться в обстановке и принимать решение в нестандартных ситуациях; 

➢ способность четко, лаконично формулировать сообщения, распоряжения; 

➢ способность анализа ситуации и принятия решения на основе наглядных образов;  

➢ умение принимать решения в очень короткие сроки; 

➢ умение выделить в информации существенное; 

➢ способность верно интерпретировать закодированную информацию; 

➢ склонность анализировать ситуации; 

➢ способность оперировать отвлеченными понятиями и рассуждениями при оценке обстановки и 

принятии решения; 

➢ хорошее запоминание материала, имеющего внутреннюю логическую связь; 

➢ быстрое восприятие и понимание письменной речи; 

➢ умение оперировать абстракциями при анализе ситуации. 

С целью развития перечисленных качеств необходимо проводить систематическую работу, 

направленную на формирование умений и навыков получения и обработки информации. 

Современное общество отличает огромный объем  информации, разнообразие методов ее получения и 

обработки. Уметь ориентироваться в «информационном море» и обрабатывать информацию, в том числе и с 

помощью компьютера,  – непременное требование для учащегося, желающего соответствовать уровню 

развития общества, современной науки и техники, в том числе и военной.  Овладение информационной 

культурой становится актуальной и важной задачей развития личности.  

В переводе с латинского cultura – воспитание. 

Информационная культура – это знания и умения в области информационных и 

коммуникационных технологий, а также знакомство с юридическими и этическими нормами в этой 

сфере.  Это означает, что суворовец со сформированной информационной культурой способен легко и 

свободно находить необходимую ему информацию и обрабатывать ее. Так как в современном 

компьютеризированном обществе эти операции требуют использования ЭВМ, каждый суворовец должен уметь 

пользоваться техническими и программными средствами для выполнения собственных задач. Для этого, в 

частности, компьютер должен стать привычным средством работы в любой области. 

Необходимым условием целенаправленной работы по развитию умений работать с информацией, в том 

числе и с помощью компьютера, является организация собственной учебно-познавательной деятельности. 

Суворовец должен видеть применение ЭВМ во всех областях работы с информацией – получение информации 

(приобретение знаний), умение  воспользоваться при выполнении определенных действий (формирование 

умений), контроль полученных  знаний и сформированных умений. 

С этой целью на уроках информатики проводится работа по использованию информационных 

технологий  на всех этапы урока: изучение нового материала; повторение знаний, полученных на предыдущих 

уроках; закрепление сформированных умений; контроль полученных знаний и сформированности умений. 
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Выбор формы применения информационных технологий определяется целями и задачами урока, 

характером учебного материала, местом данного урока в системе уроков по теме, уровнем владения 

суворовцами вычислительной техникой.  На уроках информатики в ЕкСВУ успешно применяются такие 

формы, как учебный видеофильм, демонстрационная презентация, компьютерные тесты.  

Создание компьютерных видеофильмов, как одно из направлений использования информационных 

технологий, стало приобретать все большее значение в последнее время благодаря высокому уровню 

наглядности подаваемого учебного материала. Одним из видов наглядности является звуко-изобразительная 

наглядность, к которой можно отнести и компьютерный видеофильм, являющийся более высокой ступенькой 

по сравнению с использовавшимися ранее кинофильмами. 

Компьютерный видеофильм позволяет моделировать и демонстрировать в пространстве 

геометрические тела различной формы, показывать в динамике процессы и явления, использовать яркие, 

насыщенные, контрастные цвета. Все это способствует развитию пространственного воображения, 

привлечению большего внимания к изучаемому материалу, лучшему запоминанию.     Систематическое 

использование компьютерных видеофильмов как средства обучения развивает воображение, абстрактное 

мышление, повышает интерес к изучаемому учебному материалу и предмету в целом. Например, для 

проведения урока по теме «История развития ВТ»  с использованием программ True Space 3.1 и  Adobe Premier 

4.2   разработан учебный компьютерный видеофильм. Фильм содержит иллюстрации, портреты ученых, схемы, 

анимацию и звуковое сопровождение. Портреты ученых и иллюстрации вычислительной техники были 

получены через Internet. Применение фильма позволяет создать положительную мотивацию учения прежде 

всего благодаря высокой наглядности представления информации и внесения элемента новизны. Яркие 

иллюстрации и анимированные процессы привлекают внимание учащихся, повышают их интерес к 

рассматриваемой теме. Данная тема имеет большие возможности для иллюстрирования, но, как правило, не 

представляется возможным выполнить цветной раздаточный материал для каждого учащегося. Когда же  

дидактические средства красивы, ярки, необычны или неожиданны, как, например, компьютерный видеофильм 

со звуком, графикой и анимацией,  манипулирование ими доставляет ученикам удовольствие, так что в итоге 

проживается удовлетворение учебной работой на уроке.  

Такой способ еще и позволяет уменьшить время на объяснение нового материала. Так, например, 

лекционное изложение материала занимает  весь урок, не оставляя времени на закрепление материала, а 

учебный видеофильм - 20 минут. Благодаря этому освобождается время для закрепления, которое также можно 

осуществить с помощью компьютерных технологий.  

Широко применяются при изучении нового материала и закреплении полученных знаний 

демонстрационные презентации, создаваемые с помощью программы Microsoft PowerPoint. Например, на уроке 

по теме «История развития ВТ» после просмотра учебного видеофильма можно провести закрепление знаний в 

форме работы с демонстрационной презентацией, которая  содержит основные вопросы данного учебного 

материала. В нее включены слайды, содержащие вопросы для самостоятельного анализа предлагаемых 

сведений.   содержит не только основные этапы развития вычислительной техники, но и вопросы, требующие 

мыслительных действий. Например, при представлении роли Паскаля в развитие ВТ спрашивается, какой вклад 

внес этот ученый в физические исследования. На этапе создания ЭНИАКа и объяснении его применения в 

разработке проекта атомной бомбы задается вопрос: «Когда были сброшены первые атомные бомбы и где?».  

Мультимедийные презентации в помощь преподавателю, как в данном случае, могут создаваться учащимися 

старших классов в качестве составляющей учебного проекта и, в случае необходимости, корректироваться 

преподавателем.  Использование на уроке материалов, входящих в состав учебного проекта  выпускников, 

позволяет ученикам строить планы на будущее и видеть перспективы собственного развития, а соответственно, 

стремиться к их осуществлению. При работе с презентацией каждый ученик имеет возможность работать в 

удобном для себя темпе, не подстраиваясь под преподавателя или других учеников. В результате создается 

комфортная для каждого обстановка, что благотворно влияет на формирование мотивов самообразования и 

социального сотрудничества.  Когда учащиеся сами участвуют в процессе познания, управляя своими 

действиями и корректируя скорость работы, они чувствуют себя не объектами, а руководителями учебного 

процесса, а это значительно повышает интерес к учебной деятельности. Чтобы помочь выбрать основные 

моменты учебного материала и составить конспект для дальнейшей работы, при работе с презентацией 

учащимся предлагается заполнить карточку, ответив на ключевые вопросы темы.  

На этапе контроля знаний и умений удобно применять компьютерные тесты. На создания таких тестов 

можно использовать различные программы, один из вариантов - Microsoft Excel, в которой легко и красиво 

можно создавать тесты различной формы. Например, урок по теме «Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую»  включает этап закрепления и первичного контроля полученных умений. Можно проводить этот этап 

в виде самостоятельной работы суворовцев по карточкам, содержащим задания:  

а) перевести определенное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную; 

б) перевести определенное число из двоичной в десятичную систему счисления; 

в) перевести определенное число из восьмеричной в десятичную систему счисления; 

г) перевести определенное число из шестнадцатеричной в десятичную систему счисления. 

Работа проверяется преподавателем после проведения урока и результаты суворовцы получают только 

на следующем уроке. 
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Можно выполнить эту работу в другом варианте: в программе Excel составляется тест, который 

содержит вышеперечисленные задания, но уже представленные в наглядной форме. Каждое задание 

представлено в отдельном кадре, внимание суворовца сосредоточено именно на этом задании. Суворовец 

выполняет нужное действие в тетради, вводит ответ, который проверяется машиной. Результат каждого 

действия виден сразу на экране и оценка, выставляемая в конце работы, понятна суворовцу.  

Анализ уроков, проведенных с использованием информационных технологий как средства объяснения 

нового материала, закрепления и контроля знаний и умений, показывает, что применение компьютера 

способствует повышению интереса непосредственно к изучаемой теме и к предмету в целом, формированию 

навыков работы с компьютером не только как с объектом изучения предмета, но и как с инструментом 

получения и обработки информации. Применение информационных технологий играет важную роль в 

формировании и развитии эстетических способностей учащихся, демонстрирует возможности компьютера не 

только в обработке информации, но и в ее представлении, в оформлении результатов. В целом это приводит к 

развитию умений работы с  информацией, и, как следствие, к формированию информационной культуры.  

Шевченко С.В., Чуднова О.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

fl@stgau.ru 

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) 
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Государственно-политическое и социально-экономическое реформирование в современной России 

требует радикального изменения в структуре и содержании современного образования. В условиях 

содержательно- структурного реформирования высшего профессионального образования одним из 

приоритетных направлений развития отечественной  высшей школы является совершенствование технологий 

обучения. 

Обучение иностранным языкам при компьютерной поддержке является сравнительно новой и 

быстроразвивающейся областью в отечественном образовании. Вследствие сложности и постоянных 

изменений, включающих возникновение новых технологических, теоретических, методических разработок и 

внедрение их в учебный процесс, требуются тщательные  исследования, ведущие к пониманию и оценке 

качества, эффективности, а также целесообразности учебных видов деятельности с использованием 

информационных технологий. Возможность работы в Интернет с аутентичными ресурсами часто становится 

мотивационным источником для учащихся, что должно быть использовано в учебном процессе. Ряд таких 

факторов как содержание обучения, способы его репрезентации, индивидуальный стиль взаимодействия 

преподавателя с обучающимися способствует формированию комплекса мотивационно - потребностной сферы 

процесса обучения, который проявляется в личной внутренней активности, стремлении к эффективному 

овладению знаниями и способами их достижения, мобилизации нравственно-волевых усилий для достижения 

познавательных целей.   

Компьютер вообще и Интернет в частности относятся к тем техническим средствам обучения 

иностранным языкам, которые не были придуманы специально для этой цели. Глобальная сеть Интернет 

обладает колоссальными информационными возможностями, появляются новые подходы в предъявлении и 

моделировании ситуаций общения с помощью средств видео и анимации, что способствует возникновению 

коммуникативно-позновательной потребности, столь необходимой в обучении иноязычной речевой 

деятельности. Обучать иностранному языку- это значит обучать общению, передаче и восприятию 

информации.  

Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык - слушать и общаться с 

носителями языка, т.е. он создает естественную среду. 

Как можно использовать возможности сети Интернет на занятиях иностранного языка? 

Если компьютер имеет звуковую плату, можно записать звуковую информацию (речь политических, 

государственных деятелей, выступления носителей языка на разные темы), затем провести устные обсуждения 

полученной информации. В процессе работы студенты получают актуальную страноведческую информацию, 

при этом у студентов возникают положительные эмоции, оттого, что они понимают тексты на иностранном 

языке, а значит, не зря занимаются его изучением. Этот факт становится мощным стимулом для дальнейшего 

изучения иностранного языка, при этом студенты обогащают свой словарный запас.  

Использование Интернета на занятии не должно представлять собой самоцель. Нет большого смысла в 

применении Интернета на начальном этапе обучения языку. В этот период велика роль тренировочных 

возможностей упражнений. В этом смысле Интернет не предоставляет каких-либо новых возможностей по 

сравнению с учебником. В курсе для начинающих упражнения на закрепление грамматики и лексики вполне 

традиционны: подстановочные упражнения, тексты с пробелами и другими упражнениями. Собственно говоря, 

это самые обычные упражнения, разница состоит в том, что учащиеся видят их не на бумаге, а на мониторе. 

Положительный момент в выполнении этого вида задания состоит в том, что во многих случаях можно сразу 

узнать правильность выполнения данных упражнений. Однако на вопрос «Почему это неправильно и как будет 

правильно?» должен отвечать преподаватель. 
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Большую помощь в проведении фонетических зарядок оказывают учебная программа «Профессор 

Хиггинс. Английский без акцента» и ряд мультимедийных учебников. Звуки, слова, словосочетания и 

предложения воспринимаются учащимися на слух и зрительно. Тексты для аудирования на страноведческие 

темы можно подобрать из мультимедийного учебника «Английский базовый курс», в котором около 60 текстов 

на различные темы по истории, культуре и быту Великобритании и США. 

При овладении любым видом речевой деятельности необходимо опираться  на слухомоторные навыки, 

т.е. основой обучения любым  видам речевой деятельности должны быть устные упражнения. В 

мультимедийной программе по иностранным языкам в основу обучения устной речи положены тематические 

диалоги. Овладение диалогической речью осуществляется по следующей схеме: 

1. Введение лексики с помощью графического образа. 

2. Закрепление лексики в виде увлекательной игры: за определенный промежуток времени нужно 

правильно напечатать  слово или правильно указать на нужную картинку. 

3. Работа над грамматикой: из движущихся слов нужно составить правильное предложение. 

4. Разговор: обучение построено на аудировании. 

5. Диалог. В одних диалогах нужно задать вопросы, в других, наоборот, отвечать на них. При малейшем 

затруднении можно вызвать подсказку. 

Обучение иностранному языку с использованием информационных технологий должно отвечать 

следующим принципиальным положениям: самостоятельная практика каждого обучаемого, руководство 

педагога посредством интерактивности, эффективная обратная связь, разнообразие видов самостоятельной 

деятельности. Кроме того, необходимо также выполнение основных методических принципов: 

коммуникативности, сознательности, наглядности, положительного эмоционального фона. Предполагая 

использование информационных технологий в учебном процессе, преподаватель должен оценить, насколько 

они удовлетворяют этим требованиям. 

Материалы, взятые из сети Интернет, могут стимулировать диалогическое взаимодействие между 

учащимися. Создание ситуаций, максимально приближенных к естественным (реализация принципа 

аутентичности общения), один из способов заинтересовать учащихся, стимулировать изучение материала, 

активизировать знания типических особенностей диалогического общения, выработать адекватное поведение. 

Примером подобных ситуаций может быть заполнение регистрационных бланков в гостинице, заказ еды в 

ресторане, интервьюирование одногруппников по определенным темам (устройство на работу и т.д.). 

Аутентичные тексты различных функциональных типов создают атмосферу страны изучаемого языка 

посредством вхождения в повседневную жизнь, помогают передать социокультурное своеобразие изучаемого 

лингвосоциума, имеют социализирующую  значимость и позволяют отрабатывать более или менее типичные 

ситуации общения. Совершенствование технологий обучения иностранному языку приводит к отходу от 

монолога как традиционно превалирующей формы учебной деятельности и развитию такой формы обучения 

как полилог. 

На образовательных сайтах по изучению иностранных языков содержится множество тренировочных  

лексических, грамматических упражнений, текстов, которые могут использоваться в качестве эффективного 

дополнения для развития грамматических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Помимо готовых 

упражнений преподаватель может разрабатывать задания самостоятельно, например, с помощью программы 

Hot Potatoes. 

Отмечая все положительные стороны использования компьютеров, хочется подчеркнуть, что никакие 

самые новейшие электронные технологии не могут заменить на занятиях преподавателя. Самое важное - живое 

общение. Таким образом, применение компьютерных технологий, Интернета следует рассматривать как один 

из дополнительных эффективных видов обучения иностранному языку. И поскольку в стране идет 

модернизация образования, одним из основных требований к профессиональной деятельности преподавателя 

является информационная компетентность.  

Использование Интернет- это поистине революционная роль в изменении самого процесса обучения 

иностранному языку. Применяя возможности компьютера, неизбежно приходится менять всю структуру 

занятия и вообще его компетенцию. Как отмечают многие авторы, преподаватель перестает быть центром 

обучения. А студент - не объект обучения, а субъект учебного процесса. Тем не менее, роль преподавателя в 

учебном процессе не снижается, он становится «консультантом» и советчиком. 

Ютовец Ю.Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ ПРИ ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ. 
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Развитие медицины требует создания качественной системы обучения новым медицинским знаниям и 

возможностям. Особенно необходимо повышение эффективности подготовки врачей на последипломном этапе 

обучения. Значительную помощь в решении этого вопроса может оказать система телемедицинской сети. 

Существующие разработки и работы, посвященные системе дистанционного обучения (ДО), показывают 

эффективность этого метода образования. Кроме того, эта система обучения учитывает принципы 
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реформирования системы подготовки медицинских кадров  в Украине в контексте Болонского процесса. 

Следует отметить, что Болонский процесс для медицинского образования является не только стратегией 

выбора, но и способом получить медицинское образование на уровне европейских стандартов [4]. 

В системе последипломного образования особое внимание следует уделять подготовке врачей-

интернов, так как знания, полученные во время прохождения интернатуры, во многом определяют качество 

работы врача в дальнейшем как диагноста и клинициста. Однако необходимо отметить, что за время обучения 

врачу-интерну необходимо изучить и переработать огромный объём информации не только по выбранной 

специальности, но и по дополнительным курсам, предусмотренным программой обучения. Особенно это 

касается обучения интернов смежных специальностей хирургического профиля [5,6,7]. 

Последипломное образование и обучение при прохождении интернатуры сопряжено со следующими 

трудностями: уходом за больными в отделениях, рабочими сменами и дежурствами, личными качествами 

обучающегося [3].  

Особенно это касается циклов, связанных с узкой тематической специализацией. 

Помимо этого существует ряд объективных причин, затрудняющих качество подачи материала. К ним 

относятся: во-первых, наличие профильных больных на момент прохождения цикла; во-вторых, 

психологическое состояние пациента – не все пациенты хотят общаться с врачом в присутствии интернов; в-

третьих, в процессе лечения могут возникать технические сложности объективного характера. 

При проведении ДО ставятся следующие задачи [3]: 

• Предоставление обучающимся удаленного доступа к базам данных и источникам медицинской 

информации; 

• Проведение телелекций и телесеминаров, дистанционного наблюдения за ходом диагностических и 

лечебных манипуляций, операций; 

• Проведение удалённых экзаменов и тестов. 

Для достижения этих целей система ДО должна состоять из: 

• Проведения дистанционных лекций в рамках тематического курса. 

• Проведения семинаров с углублённым изучением ранее прочитанного лекционного материала. 

• Практических занятий по диагностическим и лечебным манипуляциям. 

Для обеспечения сеансов ДО используются компьютерные и телекоммуникационные системы, а также 

Интернет [1,2,3]. 

Проведение дистанционных лекций может проходить как в рамках тематических курсов, так и по 

индивидуальной тематике, имеющей актуальное значение. Основной задачей лекций при ДО является 

доведение до обучающегося тематического материала, который является базовым для последующего более 

глубокого изучения, как в рамках семинаров, так и в индивидуальном порядке. 

Большинство преподавателей ведущих учебный процесс имеют свои лекционные материалы для 

различных категорий обучающихся данные материалы могут быть представлены в различных видах: 

рукописном, печатном, в виде плакатов, слайдов, компьютерных презентаций. Поэтому телемедицинская 

система лектора должна обладать возможностью передачи любого из вышеназванных материалов удаленным 

обучающимся. При этом должна быть обеспечена возможность двустороннего общения, только в этом случае 

эффективность лекции будем максимально приближена к очной лекции. 

Проведение дистанционных семинаров проводится по методике близкой к проведению лекций, однако 

при этом требуется большая интерактивность. При этом рекомендуется использовать реальное медицинское 

оборудование. В процессе семинара можно планировать проведение тех или иных медицинских исследований и 

процедур, которые могут быть выполнены обучающимися под контролем более опытного коллеги.  

Практические занятия при ДО по тем или иным методам диагностики, лечения или хирургических 

операций предусматривают, что преподаватель дает задание обучающемуся самостоятельно провести 

конкретную работу на своем оборудовании. При этом ход работы могут видеть преподаватель и другие 

интерны. Важной особенностью таких занятий является возможность коррекции преподавателем действий 

обучающегося, а другие слушатели смогут не только предотвратить подобную ошибку, но и грамотно 

исправить её последствия [3,4,6].  

Наиболее адекватно такому проведению ДО отвечают реальновременные видеоконференции (ВК) [2,3]. 

Цели таких видеоконференций следующие: 

• Предоставить слушателям полную новую информацию по проблемным вопросам; 

• Сформировать мотивации слушателей к глубокому изучению соответствующих программных 

материалов; 

• Развить у слушателей внимательность, профессиональное восприятие информации, клиническое 

мышление. 

Типовой сценарий ВК состоит из двух этапов: подготовительного и собственно ВК: 

1. Подготовительный этап. Лектор по электронной почте отсылает основные положения лекции (тезисы) 

в виде простого текста. Тезисы тиражируются и распространяются среди аудитории. 

2. Видеоконференция. Изложение лекции в течение 20-25 минут + мультимедийная презентация (тезисы, 

слайды, видеоматериал). 
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Большой интерес могут представлять комплексные телелекции, когда привлекаются смежные 

специалисты. Например, тема лекции «Опухоли костей», а лекторы – онкоортопед, освещающий вопрос 

ортопедического лечения, и микрохирург, освещающий тему закрытия дефектов мягких тканей при лечении 

опухолей костей различными мягкоткаными трансплантатами [3].  

При проведении практического занятия ВК помогает преподавателю показать в режиме реального 

времени различные виды диагностических и лечебных манипуляций. При этом камера расположена в палате 

или операционной, а полученные при таком обучении видеофрагменты протоколируются в цифровом виде и в 

дальнейшем используются в учебном процессе. Обучающимся предоставляется возможность проследить за 

реальными действиями врача в его повседневной обстановке [6,8,9]. При этом исключаются многие негативные 

факторы (стресс для пациента из-за присутствия посторонних наблюдателей, отсутствие помех для 

деятельности медицинского персонала, хороший обзор, возможность полностью следить за ходом манипуляции 

и т.д.). Также, при проведении телесеминара лектор и обучающиеся могут проводить работу с тем или иным 

оборудованием.  

Максимальная эффективность телесеминара обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

непрерывное наблюдение всеми обучающимися за процессами диагностики в режиме реального времени, 

двустороннее общение, возможность обучаемому провести запись наиболее важных моментов семинара. 

Отдельно следует сказать о таком виде ДО как телементорство (теленаставничество) – дистанционное 

взаимодействие между преподавателем и учащимся с целью оказания помощи в процессе обучения [3,8,9]. 

Обычно это реализуется следующим образом: учащийся выполняет некую диагностическую и/или 

лечебную процедуру. Преподаватель с помощью ВК следит за правильностью выполнения, даёт комментарии, 

советы, подсказки. В данной ситуации сочетаются ДО и телемедицинское консультирование. 

Таким образом, использование телемедицинской сети позволит значительно сократить временные и 

материальные затраты при последипломном обучении врачей, значительно повысить качество обучения и, как 

следствие, качество профессиональной подготовки врачей. 
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г. Казань 

Наглядность на уроке играет важную роль  в развитии наблюдательности, внимания, развития речи, 

мышления учащихся. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные 

компьютерные технологии. В отличие от обычных технических средств обучения информационные 

компьютерные технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. Электронные учебные пособия 

помогают: усвоить базовые знания по предмету, систематизировать усвоенные знания, психологически 

настроить на атмосферу экзамена, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, 

навыки самоконтроля, мотивацию к учению в целом и к биологии в частности, обеспечить комфортную 

образовательную среду и возможности усвоения материала в любом темпе. Немаловажным фактором для 

каждого ученика является объективность оценки, и эту проблему решит компьютер, выставив оценку за 
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пройденный тест (учителю не составит труда самостоятельно составить тест в EХCEL с моментальным 

оцениванием результата, различного уровня сложности и вариативности). К наиболее эффективным формам 

представления материала, следует отнести мультимедийные презентации. Их использование целесообразно на 

любом этапе урока, а так же и во время внеурочной деятельности. Данная форма позволяет представить 

учебный материал как систему ярких опорных образов. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия учащихся, зрительный, механический, слуховой и эмоциональный, что позволяет облегчить 

запоминание и усвоение. При оформлении презентации рекомендую выполнять следующие требования:  

✓ составить план; 

✓ собрать необходимую информацию (информацию необходимо собрать в большем количестве, чем 

необходимо. Это позволит быть убедительным и позволит ответить на вопросы аудитории);   

✓ Особое внимание уделите наглядным материалам; 

При создании презентаций действует «золотое правило»  два три  тезиса и изображения. Для выделения 

важных моментов установите подчеркивание, измените  шрифт или цвет, используйте эффекты анимации. 

Такой вид работы удовлетворяет образовательные и творческие потребности учащихся, а также дает 

возможность разрабатывать (не прибегая к помощи специалистов) и активно использовать собственные 

учебные материалы. В 2005-2006 учебном году на базе средней общеобразовательной  школы №165 г. Казани 

Республики Татарстан  учащиеся прошли профильную подготовку по авторскому курсу  «Юный 

лепидоптеролог». Данный курс невозможно было бы провести в стандартных условиях, не прибегая к помощи  

компьютерных технологий, позволяющих сократить время, сделать материал ярким, наглядным. Время 

проведения занятий  сентябрь – май, как знакомить учащихся города с бабочками в это время? Использование  

возможностей компьютера без труда решает эту проблему - учащиеся совершили виртуальное путешествие, 

познакомившись с разнообразием бабочек родного края (самыми обычными и краснокнижными), 

удивительными бабочками тропиков, побывали в «Саду бабочек» а Эменне. Закрепить теоретические знания  

помог экспресс – тест.  В ходе работы элективного курса учащимися были реализованы компьютерных 

проектах: «Бабочка – символ», «Почему у бабочки крылья переливаются», «Самые, самые, самые…», «Атлас 

определитель бабочек РТ».  Творческий подход учителя к реализации содержания  казалось бы очень 

специфического элективного курса, владение  компьютерными технологиями позволило  учащимся совершить 

путешествие во времени и пространстве не покидая школьного кабинета. На современном этапе важнейшей 

составляющей является уровень компьютерной грамотности педагога по отношению к ученику.   
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Новосибирский государственный университет (НГУ) 

г. Новосибирск 

Важной проблемой остается повышение уровня профессиональной подготовки ИТ-специалистов. Как 

показывает практика, даже подготовленный специалист нуждается в периодическом повышении квалификации.  

На базе факультета информационных технологий НГУ (ФИТ НГУ) с 2004 года работает Высшая 

компьютерная школа информатики и программирования при поддержке и участии Московского Интернет-

университета информационных технологий, обустроившего мощную расширяющуюся коллекцию ИТ-курсов 

на русском языке (http://www.intuit.ru ).  

Главный акцент делается на переподготовку ИТ-специалистов, базирующуюся на овладении методами 

программирования. В наши дни программист является прежде всего постановщиком неформализованных задач, 

и во вторую очередь инженером-конструктором. В сложившейся практике создания подобных систем вся 

тяжесть проблемы начальной формализации предметной области обычно ложится на программиста.  

Замечательно меткое выражение А. П. Ершова “Программирование – вторая грамотность” обретает 

новую актуальность. Появился термин “интуитивное программирование”, подразумевающий технологическую 

поддержку пополнения пользователем  хранилища профессиональных знаний. В такую структуру встраивается 

многолетний опыт и профессиональные знания.  

НГУ совместно с институтами СО РАН совершенствует систему дополнительного ИТ-образования. 

Действуют и развиваются проекты по очному обучению – от курсов переподготовки до второго высшего 

образования, по дистанционному обучению. Главная задача системы непрерывного профессионального 

обучения – создание условий и возможностей для получения специальных, углубленных, а подчас уникальных 

профессиональных знаний.  

Приобретение ИТ-знаний существенно опирается на факультативную систему поддержки талантливой 

молодежи в рамках ряда проектов: 

1) Летние школы юных программистов, зарекомендовавшие себя как весьма эффективная, предельно 

привлекательная для школьников и студентов, форма быстрой профессионализации в области 

программирования. За более чем тридцатилетнюю историю своего существования традиции  этого 

механизма, заложенные еще при А.П. Ершове, проверены временем.  

2) Олимпиады по программированию для школьников и студентов, представляющие  собой стабильно 

развивающуюся конкурсную программу, включающую множество проектов и мероприятий. Является 

учебно-экспериментальным полигоном в области особо сложных разделов программирования и 

использования активных форм обучения. Повышает темп и качество обучения.  

3). Научные конференции для студентов и школьников, включая новую конференцию-конкурс 

“Технологии Microsoft в теории и практике программирования”, предоставляющую возможность 

апробации молодежных работ для международного конкурса проектов GotDotNet. 

(http://www.iis.nsk.su/news/events/mskonkurs/2007/index.shtml). 

С 2005 года Национальный фонд подготовки кадров поддержал заочную школу информационных 

технологий, миссия которой – создать базу углубленной подготовки кадров для полноценного ИТ-образования. 

Первоочередная задача - объединение основных форм заочной работы со школьниками по информатике и 

программированию  в сфере влияния НГУ и создание центра заочной работы с детьми, желающими получить 

подготовку по информатике (в том числе, углубленную, профильную) в условиях отсутствия соответствующим 

образом подготовленных педагогов на местах. Механизм заочной работы смыкается с олимпиадным 

движением, конференциями-конкурсами и системой воскресных, дистанционных и вечерних школ по 

информатике для старшеклассников, позволяющими выявить наиболее  мотивированных участников 

обширного региона Сибири. 

Основное направление работы - подготовка новых учебных курсов по информатике и 

программированию, с учетом новых требований, предъявляемых к знаниям учащихся. Текущий этап работы – 

апробация подготовленных курсов (http://vzshit.umelcy.ru/). К участию в апробации приглашаются все, кому это 

интересно. 
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Создание виртуальных приборов - новое направление в учебно-методической работе. Создание и 

использование виртуальных приборов позволяет лучше понять устройство и принцип действия прибора, 

использовать виртуальный прибор для ознакомления с отсутствующим прибором (например, дорогим или 

громоздким прибором), получить представление о методах автоматизации научных исследований и методах 

управления технологическими процессами, получить навыки по автоматизации измерений и создания 

программного обеспечения для этих целей. 

Разработана методика моделирования физики процесса масс-спектрометрического измерения на 

примере моделирования формы пика (выходного сигнала масс-спектрометра) и методика применения 

математической обработки сигнала с целью повышения точности измерения. Создан первоначальный вариант 

программы для обработки данных масс-спектрометрических измерений и  методическое пособие по 

моделированию и обработке выходного сигнала с целью повышения точности измерений. Форма пособия: 

текстовый документ в формате MS Word и исходный текст программы (Borland Pascal/Delphi). Пособие 

позволит студентам и преподавателям самостоятельно использовать программу-обработчик спектра для 

изучения работы физического прибора в отсутствие реального прибора (виртуальная лаборатория), в том числе 

с использованием реальных программ управления МИ-1201 АГМ и эмулятора; для разработки средств 

автоматизации измерений; проводить учебно–научные исследования; использовать примеры обработки при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Великанова Е. И., Злобин Э. В. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.  

Elena_aksi@mail.ru 

Представительство Регионального финансово-экономический института (РФЭИ) 

г. Тамбов 

Дистанционное образование общепризнанно как образование XXI века. 

Само понятие дистанционного образования до сих пор носит дискуссионный характер. К 

дистанционному образованию можно отнести такие способы получения знаний как заочное обучение, эктернат, 

корреспондентское обучение, дистантное обучение, телеобучение. Современная трактовка этого термина, 

утвержденная на государственном уровне и закрепленная в «Законе об образовании» сводит дистанционное 

образование (обучение) к технологии или сумме технологий, при которых целенаправленное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени. У дистанционного обучения, по сравнению с обычной, традиционной формой есть ряд очень важных 

преимуществ: 

1. Уникальная доступность, что особенно важно при резкой дифференциации современного общества по 

социальному, территориальному, геронтологическому и прочим  признакам. 

2. Академическая мобильность, основанная на внедрении современных технологий. 

3. Организация обучения в течение всей жизни: обучение – повышение квалификации – 

переквалификация – получение дополнительного образования. 

В Региональном финансово-экономическом институте (РФЭИ) дистанционные образовательные 

технологии применяются с 1997 года. При институте, который был образован на основе широко известной в 

стране авторской Школы бизнеса Аксенова, ставилась цель -  обучить и воспитать новое поколение российских 

предпринимателей и бизнесменов, экономически и юридически грамотных людей. При этом в основу обучения 

ставилось получение обучающимися конкретных бизнес-компетенций. По мнению автора методики ректора 

института Аксенова С. Л. только воспитанием у студента способности применить полученную информацию на 

практике можно добиться результатов образования, то есть образовать из студента высококлассного 

специалиста или преуспевающего предпринимателя. Такой подход к понятию «образование» и стал основой 

для создания модуля реализации дистанционных технологий в институте.  

При формировании модуля специалистами института был применен наиболее эффективный с точки 

зрения качества системный подход. Элементами образовательной  системы являются: 

- студент, с его образовательными запросами; 

- содержательный компонент (учебные материалы напечатанном и электронном варианте, система 

контроля знаний и т. д.) 
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- связующий компонент (система мониторинга и управления учебным процессом, коллективы тьюторов, 

координаторов и методистов в каждом учебном центре, программно-телекоммуникационная группа).  

При этом повышение эффективности и качества работы каждого элемента системы и установление 

четких и прочных взаимосвязей между элементами является  гарантией реализации поставленных перед 

институтом целей. 

При создании и отработке дистанционных технологий администрация института руководствовалась 

Приказом № 137 Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 года «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» и прилагаемым к нему «Порядком использования 

дистанционных образовательных технологий». Для реализации приказа программно-телекоммуникационной 

группой института было создано и внедрено соответствующее программное обеспечение.  

За прошедшие 10 лет, в ходе создания и совершенствования модуля реализации дистанционных 

образовательных технологий специалистами Регионального финансово-экономического института были 

успешно решены следующие задачи: 

1. Максимальная доступность получения образования, независимо от места проживания обучающегося.  

2. Сетевой подход, то есть создание большой сети учебных центров во многих крупных городах России. 

Такой подход дает дополнительные возможности для проведения различных семинаров, бизнес-

тренингов, дискуссий и позволяет успешно сочетать синхронную и асинхронную модели заочного 

образования. 

3. Модульное  построение программ из полугодовых курсов, что позволяет каждому студенту 

формировать свою индивидуальную программу обучения. 

4. Практическая направленность всех курсов обучения. Преподавателями РФЭИ был разработан комплекс 

контрольно-практических заданий к каждому курсу лекций, которые выполняются студентом 

приблизительно 1 раз в месяц. В этих заданиях используется сквозной пример из деятельности 

конкретного работающего предприятия. 

5. Удобство обучения для работающих людей. У студента есть возможность самому строить график 

своего обучения, не отвлекаясь на длительные сессии. Для реализации этой возможности создано 

специальное программное обеспечение, которое позволяет широко использовать Интернет на всех 

этапах обучения: получение учебного материала, получение консультаций в режиме он-лайн, общение 

с другими студентами с помощью форумов, прохождение пробных и контрольных тестирований, сдача 

на проверку контрольных и  курсовых работ. 

6. Возможность работать по специальности и применять полученные знания на практике уже со второго 

курса достигается путем особого построения курсов: сначала студент изучает специальные 

дисциплины,  например, бухгалтерский учет, а затем, на старших курсах, дополнительные дисциплины. 

Такой подход преподаватели РФЭИ считают особенно эффективным. Он позволяет адаптировать 

обучение к потребностям  трудовой деятельности студента, ориентировать его  с первого года обучение 

на достижение практических результатов, а также дает возможность студенту устанавливать 

взаимосвязи между уже имеющимися знаниями и опытом и предлагаемым в процессе обучения. 

Геращенко М.М. 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Gerashenko1@yandex.ru 

Сибирский институт финансов и банковского дела (СИФБД) 

г. Новосибирск 

Действующая в настоящее время в нашей стране образовательная модель в учебных заведениях 

направлена на усвоение обучающимися определенного объема информации в виде теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которые обеспечивают получение соответствующей квалификации и 

позволяют осуществлять профессиональную деятельность в избранной области. 

Однако современный рынок труда все в большей степени предъявляет требования не к конкретным 

знаниям, а к компетенциям работников. 

В отечественной педагогической литературе отсутствует однозначное понимание терминов 

«компетентность», «компетенции», «профессиональная компетентность». Но, при всем многообразии 

подходов, авторы, как правило, исходят из устоявшейся семантики этих слов, опирающейся на их 

этимологические истоки. 

В «Толковом словаре русского языка» приведено следующее определение: «Компетентность (от лат. 

competentes - соответствующий, способный) – глубокое, доскональное знание существа выполняемой работы, 

способов и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответствующих умений и навыков» [11, 

с. 294]. В.Д. Шадриковым компетентность понимается как владение определенными знаниями, навыками, 

жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или решать что-либо [17]. Согласно И.А. Зимней, 

компетентность – основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-

профессиональной жизнедеятельности человека [8]. Ю.Г. Татур определяет компетентность как качество 

человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его 
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основе к успешной деятельности [15]. Компетентность проявляется в деятельности человека, но выполнение 

действий невозможно без совокупности знаний, определяющих возможность сознательного выбора операций 

для достижения цели конкретного действия и правильного осуществления этого действия. Во всех 

приведенных определениях авторы исходят из того, что компетентность предполагает наличие у специалиста 

значительного объема знаний в данной области, умений актуализировать в нужный момент накопленные 

знания и использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций. 

Смысл понятия «компетенция» раскрывается исходя из латинского происхождения и, соответственно, 

значения этого слова (competentia - согласованность частей и complete - добиваюсь, соответствую, подхожу). В 

«Большом энциклопедическом словаре» дано следующее определение этого понятия: «Компетенция – 1) круг 

полномочий, представленный законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу; 

2) знания и опыт в той или иной области» [2, с. 557]. «Толковый словарь русского языка» определяет 

компетенции как «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 

опытом» [11, с. 294]. По утверждению С.Е. Шишова, компетенция подразумевает способность и готовность 

личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также 

направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность [18]. При этом под способностью понимают 

умение производить какие-либо действия или индивидуальную предрасположенность к какому-либо виду 

деятельности. Понятию «готовность» в большей степени присущ процессный (деятельностный) аспект – 

«подготовленный к использованию». Кроме того, готовность предполагает также и согласие, желание что-либо 

сделать, т.е. включает и аспекты мотивированности личности (сформированного внутреннего побуждения) на 

выполнение работы. Именно поэтому Дж. Равен назвал компетенции «мотивированными способностями» [14]. 

В представленных определениях понятия «компетенция» обращается внимание не просто на владение 

определенными знаниями в той или иной области, а на обязательное наличие опыта применения этих знаний, 

т.е. на интеграцию в единое целое усвоенных знаний, способов и приемов решения задач. Кроме того, 

поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для 

решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций, помимо деятельностных знаний, 

умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-волевая сферы.  

Следует отметить, что хотя терминологически понятия «компетенция» и «компетентность» в 

литературе часто употребляются как взаимозаменяемые, тем не менее, смысловая нагрузка у них разная. 

Считается, что понятие «компетентность» находится ближе к понятийному полю «знаю, что», а понятие 

«компетенция» – к полю «знаю, как» и «знаю, зачем» [8, 16].  

Между тем, многими авторами отмечается, что компетентности в отличие от обобщенных, 

универсальных знаний имеют действенный, практико-ориентированный характер. Так, И.В. Волгин исходит из 

того, что компетентность предполагает наличие у специалиста не столько значительного объема знаний и 

опыта, сколько умений актуализировать накопленные знания и умения в нужный момент и использовать их в 

процессе реализации своих профессиональных функций [3]. Поэтому содержательно компетентности, помимо 

системы теоретических и прикладных знаний, включают также когнитивную и операционально-

технологическую составляющие. То есть компетентности – это совокупность (система) знаний в действии [7]. 

Формирование профессиональной компетентности студента и сопряженных с ней вопросов, главными 

из которых нам видятся: индивидуализация образования, системный и межпредметный подход к учебно-

познавательной деятельности студентов развитие их творческих способностей формирование культурно-

нравственных ценностей, ориентация преподавателей на сотворческие, диалоговые взаимодействия со 

студентами. 

На наш взгляд для формирования компетентности у студентов относительно определенной 

специальности необходимо создание педагогически полезного дидактического обеспечения. Под 

дидактическим обеспечением мы понимаем комплекс, в структуру которого входят интегрированный курс, 

педагогическая технология его реализации и научно-методическое сопровождение.  

Интегрированный курс нами рассматривается как самостоятельный целостный курс, объединяющий и 

дополняющий содержательную часть дисциплин. Он разрабатывается на основе междисциплинарных связей. 

При создании интегрированного курса, мы учитывали принципы интеграции; организованности учебного 

материала в целостную систему; компьютеризации педагогического процесса; профессиональной 

направленности; формирования практико-ориентированных знаний, умений и навыков. Содержание и 

структура интегрированного курса обеспечивают целенаправленную профессиональную подготовку студентов 

экономического профиля. При подборе и структуризации учебной информации использован модульный 

подход. Опираясь на введенное А.А. Вербицким понятие деятельностного модуля, в контексте нашего 

исследования, мы определяем модуль как этап формирования профессиональной компетентности у студентов 

экономического профиля на основе информационных технологий, связанный с освоением определенной 

образовательной программы, которая обеспечивает повышение уровня профессиональной квалификации и 

конкурентоспособности на рынке труда. Причем каждый этап может быть связан с освоением как 

теоретического учебного материала (тогда речь идет о формировании системы теоретических знаний), так и 

практического (тогда в рамках того же уровня формируются практико-ориентированные умения и навыки 

оформления документации в бумажном и электронном виде). 



 174 

В структуру педагогической технологии формирования профессиональной компетентности у студентов 

экономического профиля на основе информационных технологий включены следующие взаимосвязанные 

компоненты: мотивационно-целевой, объединяющий методы стимулирования и мотивации (формирование 

познавательного интереса и ответственности в обучающем процессе); предметно-содержательный, основу 

которого составляет интегрированный курс, состоящий из четырех модулей; процессуально-познавательный, 

включающий средства и организационные формы обучения, методику реализации технологии; контрольно-

коррекционный, обеспечивающий текущий и итоговый контроль результатов учебной деятельности 

обучающихся и ее коррекцию с учетом допущенных ошибок при выполнении практических работ, заданий, 

связанных с процессом формирования практико-ориентированных знаний, умений и навыков у студентов 

относительно специальности. В основу проектирования педагогической технологии были положены принципы 

модульности, динамичности, гибкости, активности, самоконтроля и самокоррекции. 

Научно методическое сопровождение включает в себя: методические рекомендации педагогу по 

управлению процессом формирования профессиональной компетентности у студентов; инструкции 

обучающимся по работе с дидактическим обеспечением. Рабочая программа, практикум, методические 

рекомендации и т.д. для практического применения в процессе подготовки студентов на основе 

информационных технологий с учетом уровня подготовки педагогов и студентов к применению 

дидактического обеспечения.  

Для оценки полезности дидактического обеспечения формирования профессиональной компетентности 

у студентов необходимо провести его экспериментальную проверку. Она должна включать в себя комплекс 

логических процедур и математических (статистических) расчетов для доказательства выдвинутой гипотезы, 

выявления наиболее перспективных путей формирования профессиональной компетентности у студентов, а 

также для установления условий, при которых применение предлагаемой педагогической технологии дает 

наибольший эффект. 

Для оценки полезности дидактического обеспечения процесса формирования профессиональной 

компетентности у студентов необходимо применить следующую систему критериев: а) уровень усвоения 

учебного элемента модуля (критический, достаточный, расширенный, продвинутый); б) коэффициент 

прочности усвоения знаний обучающихся, определяемый результатами текущего и итогового контроля; в) 

время, затраченное обучающимися на усвоение этого учебного элемента. Для оценки уровня 

сформированности профессиональной компетентности необходимо разработать следующие показатели: 

критический, достаточный, расширенный и продвинутый. 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» (Финакадемия), 

г. Москва 

В настоящее время важнейшей задачей государства и общества в целом является обеспечение 

всеобщей доступности качественного образования. Одним из основных инструментов, улучшающих его 

доступность, определено внедрение современных образовательных технологий. Приоритетный 

национальный проект «Образование» предусматривает ряд мероприятий по этому  направлению: разработка и 

размещение в открытом доступе в сети Интернет информационных образовательных ресурсов, подключение 

учебных заведений к сети Интернет, приобретение и поставка в общеобразовательные учреждения  

компьютерного оборудования и специализированного программного обеспечения.  

Под образовательными интернет-ресурсами обычно понимаются ресурсы, созданные специально 

для использования в процессе обучения (образовательные и учебно-методические материалы) на определенной 

ступени образования и для определенной предметной области, а также предназначенные для информационного 

обеспечения системы образования, деятельности образовательных учреждений или органов управления  

образованием. 

Деятельность учебных заведений в направлении разработки и продвижения образовательных 

Интернет-ресурсов должна быть сосредоточена на формировании единого образовательного пространства 

посредством наполнения их качественным контентом и  организацией онлайнового доступа к ним учащихся 

и преподавателей. Использование образовательных сайтов стало во многом влиять на современное образование 

и культуру, которые относятся к числу наиболее значимых и приоритетных в современной системе 

общечеловеческих ценностей.  

По мнению авторов приоритетным и перспективным направлением является еще и организация 

эффективного взаимодействия через виртуальное пространство всех интернет-ресурсов образовательного 

сегмента с применением технологий Web 2.0. Здесь большое значение имеет организация качественного поиска 

информации, применение современных интернет-технологий, таких как RSS-фиды, гипертекстовый поиск, 

фолксономическое представление («т.н. облако тегов»), создание образовательных социальных сетей. Одним из 

возможных направлений этой деятельности,  по мнению авторов, является разработка поддержка и 

продвижение учебно-методических интернет-ресурсов высшего учебного заведения (кафедры, факультета, 

структурного подразделения и т.п.). 

В статье «Создание, поддержка и методы продвижения учебно-методического сайта в высшем учебном 

заведении» (см. материалы III Международной научно-методической конференции «Новые образовательные 

технологии в вузе» г. Екатеринбург – Уральский государственный технический университет – УПИ, 13-15.12 

2005 г.), в качестве практического примера рассматривается учебно-методический сайт Управления 

информационных образовательных технологий Финансовой академии при Правительстве РФ - 

http://www.faito.ru.  

Однако, учебно-методический сайт не являются статичной формой образовательного Интернет-

ресурса. Важной частью такого сайта, определяющей цель его создания и поддержки, является каталог 

образовательных информационных ресурсов, содержащий аннотации к электронным учебным комплексам, 

учебным фильмам, электронные издания и публикации авторов, видеоматериалы (презентации MS Power Point 

и Flash.). Каталог реализован в виде базы данных (БД «Каталог электронных учебных комплексов, электронных 

изданий и дидактических видеоматериалов, № государственной регистрации 0220611428). 

Публикация на сайте учебно-методических материалов, организация качественного их поиска, 

(используя, например, технологии Новотеки (novoteka.ru) или Google Co-op (google.com/coop)), позволяет в 

короткие сроки доводить до студентов и слушателей необходимую информацию в ходе учебного процесса. 

Информационные ресурсы должны быть систематизированы по кафедрам и изучаемым дисциплинам. 

Посредством указанных технологий создаются качественные поисковые системы только по образовательному 

контенту. 

Перспективной областью развития образовательных Интернет-ресурсов является применение блог, 

позволяющих преподавателю общаться с обучаемыми посредством глобальной сети, организовывать 

социальные сети и тематические сообщества. Давно появилось такое понятие как Блогинг - процесс 

производства и потребления (написания сообщений, их чтения, комментирования, связывания с 

администратором) блогов. Сейчас блог может позиционироваться как средство общения, домашняя страница, 

тематическое сообщество, ведомое интересными людьми, средство маркетинга, продвижения товара или 

услуги, системой управления базой знаний, посредством которой реализуется создание и использование 

необходимой информации. Это открывает перспективы использования блога в образовательной, научной 
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(научно-исследовательской) деятельности. Блоги стали создавать знания. Знания находят продолжение и 

развитие в блогах. 

Связи между двумя носителями информации становятся многогранными. К некоторым авторам 

«живых журналов» стали обращаться с просьбой о разрешении на публикацию. Связь блогов с 

профессиональной, деловой и научной литературой – тема перспективная. После выхода в свет практического 

пособия, его автор продолжает вести диалог с читателями в блоге, что позволяет создавать обновленную и 

актуализированную информацию, дополнения и уточнения, предоставляют дополнительные услуги. Таким 

образом, в сфере образовательной литературы блоггинг может олицетворять естественное продолжение книги. 

Еще одна сторона полезного использования блогов – это тестирование в интернете будущих книг, сбор оценок 

и комментариев и «подгонка» текста под потенциального читателя. Все это прямо относится к образовательной 

и учебно-методической информации. При этом не затрачивается время на прохождение данного материала в 

типографии для издания на  бумажном носителе или тиражирование для электронного издания, прохождением 

тиража через органы материального учета. Время для подготовки и издания данного материала ограничено 

работой над материалом, редакторской обработкой, и публикацией на сервере. 

По мнению авторов, учебно-методический сайт должен предоставлять блог-сервис, который должен 

иметь разделы, объединяющие различные области науки и знаний. Блог-сервис предоставит возможность 

преподавателю формировать свой блог (индивидуальную страницу), предназначенный для публикации 

учебных и консультативных материалов, презентаций в различных форматах. 

Блоггинг открывает новые тенденции в коммуникативных технологиях. В этом процессе 

открываются новые «блоггерские» технологии – такие как аудио- и видеоблоггинг» (получившие еще название 

«подкастинг») . Этот термин произошел от англ. слова iPod («айПод» - mp3-плеер от Apple) и англ. broadcasting 

(повсеместное вещание, широковещание) и представляет собой способ публикации звуковых (видео) передач 

(обычно в формате MP3) во Всемирной сети, при котором слушатели могут подписываться и получать новые 

выпуски по мере их появления. Отличным примером развитого видеоблоггинга в мировом интернет-масштабе 

является проект You Tube, успешно используемого в качестве канала видеокоммуникации, нацеленного на 

образовательную аудиторию. Все эти технологии позволяют размещать на блоге не только текстовые 

материалы, но и видео сопровождение занятий (лекций, практических и семинарских занятий, лабораторных 

работ и т.п.). Исходное видео при этом конвертируется в формат Adobe Flash Video. Для просмотра 

видеоматериалов нужен браузер с плагином Flash Player, распространяемым бесплатно фирмой Adobe 

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW. 

Преподаватель, зарегистрировав учетную запись в блог-сервисе получает удобный web-интерфейс. 

Технология системы управления блогами позволяет иметь обратную связь с обучаемыми в форме  

комментариев пересылки выполненных заданий. Возможна организация почтовой рассылки информации с 

RSS-ленты. С вариантом образовательного блог-сервиса можно ознакомиться на сервере Управления 

информационных образовательных технологий Финансовой академии при Правительстве РФ 

(www.faito.ru/blogs). Количество блогов объединенных блог-сервисом неограничено.  

Ведение педагогами блога по дисциплине позволяет расширять аудиторию обучаемых, позволяет 

влиять на студентов и слушателей во внеурочное время. Блоги возможно использовать для сбора групповой 

статистики, повышения качества учебного процесса, поиска нестандартных методик, организовывать 

виртуальный дискуссионный клуб, тематическое сообщество.  

Блог поможет выявить различные взгляды на какой-либо вопрос. Открытость для публикации 

сообщений и комментариев — хорошая возможность высказаться всем обучаемым в группе, а путём дискуссий 

на заданную тему блог определит общее видение проблемы, при наличии разных точек зрения. Блоггинг может 

улучшить взаимодействие между обучаемыми. Он хорошо подходит для запуска новых образовательных 

проектов, для работы со студентами, имеющими различный уровень знаний. Преподавателю блог дает 

возможность наладить более тесный контакт с обучаемыми, вести архив идей, нарабатывать базу необходимых 

знаний. 

Однако в использование блогов присутствует и ряд актуальных проблем. Первая – это спам 

(нежелательная рассылка). Спамеры охотно изучают новые технологии и начинают использовать для рассылки 

спама SMS, блоги, социальные сети. Вторая – качество содержания блогов. Проблема блогов - размещение 

информации, не имеющей отношение к учебному процессу. 

Однозначно нужно сделать вывод, что блоггингу нужно учиться, накапливать опыт, знать его основы, 

осваивать приемы интернет-журналистики. Это позволит по-новому вести свой блог, оценивать вещи и 

события с позиции эксперта – возможно даже получать дополнительный доход или серьезные предложения о 

сотрудничестве. Широкие возможности ставит этот процесс перед преподавательским составом учебных 

заведений. Считается, что за время становления блоггер приобретает новые качества. В его мозгу возникают 

особые структуры хранения специально организованной информации. Такие структуры принято называть 

базами знаний – и блогосфера может стать их ретранслятором. Образовательный процесс, так же как и вся 

жизнь не стоит на месте, развиваться должны и формы общения с обучаемыми и методики преподавания 

дисциплины. 
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Под инновационным вузом в настоящее время понимается вуз, которые применяет современные 

методы обучения. Стратегия инновационного развития высшей школы России диктует необходимость 

подготовки специалиста – инженера нового типа, способного быть не только высококвалифицированным 

исполнителем, но и предпринимателем новой волны наукоемкого бизнеса, активным участником производства, 

создателем новых технологий, которые являются основой экономического развития страны на ближайшую и 

далекую перспективу. 

Одним из наиболее перспективных направлений реализации практической работы студентов является 

создание в вузе бизнес-команд, организованных по направлению обучаемой специальности (информационной 

безопасности). Бесспорно, что один человек не в состоянии выполнить весь комплекс мероприятий по 

обучаемой специальности для создания наукоемкого бизнеса, поэтому очевидным решением является создание 

проектных групп (см. рис.1). 
Центр технологий безопасностиКафедра КИБЭВС
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Рисунок 1. Формирование проектных групп 

 

Кроме того, одним из эффективных методов развития инновационной деятельности студентов является 

формирование бизнес-окружения университета. При этом имеется несколько направлений использования 

данного бизнес-окружения университета (на рис.1 – Фирмы), что влечет за собой специфичные требования к 

ним. 

Применение проектного обучения преследует достижение следующих целей: 

− самостоятельная работа обучающихся; 

− закрепление приобретенных знаний на реальных практических задачах; 

− приобретение коммуникативных знаний; 

− развитие исследовательских наклонностей; 

− развитие системного мышления; 

− формирование личности обучающегося; 

− развитие инновационных задатков обучающихся. 

На кафедре Комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем 

(КИБЭВС) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в 2000-

2006 гг. был проведен эксперимент по групповому выполнению курсового проекта и дипломному 

проектированию.  

Из требований по [1] становится понятно, что выпускающая или профилирующая кафедра, которая не 

ведет активные научные исследования, не реализует конкретные научно-технические проекты или 

хозяйственные договоры имеет весьма скромные возможности для реализации предлагаемых решений.  

Например, на кафедре КИБЭВС сформирован учебно-научный инновационный комплекс совместно с 

бизнес – окружением. В частности, в тесном сотрудничестве с компаниями «Биоток» и НПФ 

«Информационные системы безопасности» сформированы бизнес – команды, перед которыми поставлена цель, 

коммерциализации реализуемых проектов. В частности, реализуются такие проекты, как: «ПУАРО» (деловая 

разведка в Интернет), Информационно-технологические медицинские системы для диагностики и лечения 

аритмий сердца, синтез речи, транспортная система для защищенного обмена электронными документами по 

открытым каналам связи и другие. 
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Так, целью бизнес – проекта «ПУАРО» является создание компьютерной автоматизированной системы 

поиска, хранения и обработки конкурентной деловой информации для принятия эффективных бизнес-решений. 

Данный проект ведется совместно с НПФ «Информационные системы безопасности», которое предоставляет не 

только оборудование и рабочие места, но и технологическую базу для апробации этой работы. 

Разработка информационно-технологических медицинские системы для диагностики и лечения 

аритмий сердца ведется совместно с компанией «Биоток» и Клиниками СГМУ, предоставляющими 

экспериментальную базу для проведения клинических испытаний. Особенности предлагаемого подхода 

заключаются в создании и применении математических моделей электрофизиологических процессов и 

процессов взаимодействия инструмента и объекта лечения; создании комплекса проблемно-ориентированных 

программ; унификации устройств регистрации и оптимизации процесса электрокардиостимуляции для 

повышения эффективности дооперационной диагностики и степени выявления больных аритмологического 

профиля. Реализация проекта даст возможность проведения лечебных и исследовательских процедур на 

качественно более высоком уровне с широкими возможностями по унификации протоколов исследований и 

систематизации полученных результатов. 

В ходе выполнения проектов студенты вместе с преподавателем обсуждали идеи построения системы, 

размышляли о методах реализации, координировали свои действия в проектной группе. Преподаватели 

дополнительно оценивали творческое отношение к работе и нестандартные проектные решения. Для успешного 

выполнения проекта проводились постоянные консультации руководителей групп с преподавателями, 

ведущими курсовое проектирование и заказчиками. При решении сложных ситуаций с проектированием роль 

преподавателя сводилась к «подсказкам»: где найти решение, в чем может быть проблема, какую литературу 

можно еще посмотреть, на что обратить внимание, что еще не учтено. 

Для выполнения группового проекта студенты в обязательном порядке должны изучить лекционный 

материал, выполнить все лабораторные работы и, что очень важно, быть подготовлены психологически. 

Сформированная группа должна быть уверена, что она выполнит курсовой проект, что каждый член группы 

делает свое дело хорошо. Данный подход позволяет вырабатывать у студентов чувство партнерства, чувство 

коллективизма, командный дух. 

Одним из направлений повышения качества образования с использованием проектного обучения 

является сочетание образования и научных исследований. Необходимо отметить, что при внедрении данной 

методики проведения курсового проекта повысился интерес к научной работе, выбор методов исследования и 

практические приложения стали более осмысленными и решения принимались ответственно.  

Метод проектного обучения способствует развитию творческой личности, умеющей работать в 

коллективе и нацеленной на достижение конкретного результата, что существенно при развитии 

инновационной деятельности вуза. Таким образом, внедрение проектного обучения позволяет на качественно 

новом уровне проводить подготовку современных инженеров, способных активно влиять на инновационные 

процессы в экономике страны. Однако при этом необходимо крайне внимательно создавать не только 

проектные группы с учетом подготовленности участников проекта и их психологическую совместимость, но и 

формулировать тематики проектов. Важнейшим требованием здесь является реальная выполнимость проекта в 

заданные сроки. Известно, что успех окрыляет и это очень важно при реализации любого проекта, особенно для 

студентов, которые только делают первые попытки работы в команде. 

С другой стороны студенты могут реализовать свои силы в реальных задачах, получая практику на 

перспективу. Таким образом, при грамотном определении задач проектной группе и формировании команды 

можно обеспечить прохождении практики по специальным направлениям. 
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Основой любой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологичная 

информационно-образовательная среда [4]. Это означает, что перед каждым высшим учебным заведением 

стоит сложная, многофакторная задача – сформировать новую информационно-образовательную среду (ИОС) 

подготовки специалистов с учетом не только сегодняшних требований, но и социальной перспективы, 

стремительного распространения новых информационных и коммуникационных технологий. 

На протяжении ряда последних лет в системе высшего профессионального образования проводятся 

работы по интеграции компьютерных телекоммуникационных сетей и научно-методического обеспечения 

учебного процесса и научных исследовании, основанных на применении современных средств автоматизации. 
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Информатизация в системе образования обусловлена не только необходимостью модернизации дидактического 

обеспечения процесса подготовки будущих специалистов в свете новых достижений науки и техники, но и 

желанием сформировать открытое образовательное пространство, доступное для самых широких слоев 

населения.  

По этой причине многие государственные и негосударственные учебные заведения приступили к 

освоению и внедрению в практику технологий дистанционного обучения. 

Назначение ИОС состоит в создании условий для максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучаемых по самому широкому диапазону специальностей, уровней образования, учебных 

заведений и информационно-образовательных ресурсов, независимо от места нахождения, как обучаемого, так 

и образовательного ресурса или услуги с использованием самых современных информационных и 

телекоммуникационных технологий [2]. 

Информационно-образовательная среда - многоаспектная целостная, социально-психологическая 

реальность, обеспечивающая совокупность необходимых психолого-педагогических условий, современных 

технологий и программно-методических средств обучения, построенных на основе современных 

информационных технологий, предоставляющих необходимое обеспечение познавательной деятельности 

обучающегося и доступа к информационным ресурсам [1]. 

✓ ИОС  высшего учебного заведения   должна соединять в себе: 

✓  современные технологии, предоставляемые Интернет; 

✓  методические наработки конкретных учебных заведений; 

✓  интеллектуальные ресурсы профессорско-преподавательского состава, независимо от места 

жительства; 

✓  созданные и создаваемые в рамках различных межвузовских научно-технических программ 

телекоммуникационные и учебно-методические ресурсы; 

✓  средства поддержки пользователей; 

✓  материальную заинтересованность каждого участника проекта [2]. 

✓ В процессе создания информационно-образовательной среды должны быть решены следующие 

основные задачи: 

✓  независимость отдельного учебного заведения в формировании фонда учебно-методического 

обеспечения, методик организации и проведения учебного процесса, проведении своей экономической 

политики; 

✓  обеспечение любого учебного заведения типовым набором сервисных служб, обеспечивающих 

реализацию всех этапов обучения, включая документирование хода учебного процесса; 

✓  конфиденциальность информации находящейся в виртуальном представительстве каждого учебного 

заведения; 

✓ равноправность всех учебных заведений в части административной, маркетинговой и прочей 

деятельности направленной на обеспечение качественного проведения учебного процесса [2]. 

Создание информационной образовательной среды в настоящее время является главной задачей, 

решение которой определяет успех внедрения информационных технологий в образование на всех ее уровнях. 

В концепции информатизации сферы образования Российской Федерации поставлена крупная государственная 

проблема - создание информационной среды единого образовательного пространства [3]. 
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Важным компонентом для реализации полноценного Интернет-обучения является Информационно-

образовательная среда (ИОС), представляющая собой комплекс программно-технических средств, 

предназначенный для осуществления информационного обеспечения учебного процесса с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

Внедрение технологий Интернет-обучения в Российском государственном профессионально-

педагогическом университете (РГППУ) начато сравнительно недавно, и поэтому процесс решения различных 

организационных и технических проблем находится в самом разгаре. Изначально было принято решение о 

разработке собственной ИОС, а не приобретение готового коммерческого продукта. Причем разработка ИОС 

ведется по модульному принципу с постепенным внедрением и постепенно расширяемой функциональностью. 

Это позволило в кратчайшие сроки запустить систему в эксплуатацию, продолжая работы по ее разработке. 

В настоящее время ИОС РГППУ функционирует в минимальной конфигурации и предоставляет 

следующие базовые сервисы: 

• Персонифицированный доступ пользователей ИОС к учебно-методическим и информационным 

ресурсам. 

• Общение пользователей ИОС в форумах. 

Но даже в такой минимальной функциональности ИОС позволяет полноценно реализовать 

информационное обеспечение учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), фактически предоставляя обучаемым возможность получать учебно-методические 

материалы и удаленно общаться с преподавателями, другими студентами и администрацией. 

В настоящее время ведется работа по дальнейшему развитию функций ИОС и в частности реализации 

следующего набора сервисов: 

• Учебно-методические комплексы дисциплин (выполненные в соответствии с международным 

стандартом SCORM). 

• Сетевая система тестирования. 

• Система управления обучением. 

• Информационные функции (расписание занятий, объявления деканата и др.). 

• Реализация бизнес-процессов по организации учебного процесса (электронный деканат, электронная 

кафедра). 

Внедрение указанных подсистем позволит существенно повысить качество и полноту учебно-

методического обеспечения и расширить функциональность ИОС в плане информационного обеспечения 

организационной составляющей учебного процесса. 

При разработке ИОС принимается во внимание ее применимость не только для обеспечения учебного 

процесса с использованием ДОТ, но также и как дополнительное средство для традиционных технологий 

организации учебного процесса по всем формам обучения. В этой связи в ИОС изначально закладывались 

технологии, позволяющие использовать ее пользователями (преподавателями, студентами, администрацией) 

большого числа различных подразделений с разделением на изолированные «зоны ответственности». 

Каждый пользователь ИОС получает персональные логин и пароль и входит в систему с 

персональными правами, определяемыми его ролью (ролями) в системе (студент, преподаватель, руководитель 

подразделения, методист деканата, и др.). 

Одним из первых базовых сервисов в ИОС был реализован сервис «Доступ к учебно-методическим и 

информационным ресурсам». В функции данного сервиса входит накопление, хранение, учет и систематизация 

электронных учебно-методических и информационных ресурсов и комплексов, используемых в учебном 

процессе или прочих видах деятельности, с последующей организацией к ним персонифицированного доступа 

всех заинтересованных пользователей (студентов, преподавателей и сотрудников подразделений). 

Для каждого загружаемого в ИОС электронного ресурса составляется описание, содержащее в числе 

других общих сведений и информацию о применимости данного ресурса в рамках учебного процесса или 

прочей деятельности (например, указываются специальность и дисциплина, для которой данный ресурс может 

быть использован). 

Каждому из пользователей предоставляется доступ только к ограниченному набору ресурсов в 

соответствии с его ролью и «зоной ответственности» (специальностью - для студентов, читаемыми 

дисциплинами – для преподавателя, структурным подразделением для сотрудников). 

Администрирование (загрузка, обновление, описание) может осуществляется по децентрализованному 

принципу путем распределения обязанностей между администраторами соответствующих структурных 

подразделений. 
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Другим важным для успешной реализации ДОТ сервисом ИОС с точки зрения организации такого 

обязательного элемента учебного процесса, как удаленного взаимодействие обучающегося и преподавателя, 

является сервис «Форумы», представляющий собой средство сетевого общения посредством обмена 

текстовыми сообщениями между собеседниками в режимах «каждый со всеми» или «каждый с каждым». 

Основная задача при разработке данного сервиса была максимально адаптировать его для 

использования в учебном процессе, сохранив при этом его гибкость и универсальность. 

Для реализации этих идей был разработан механизм фиксированных диалогов различного типа, 

каждый из которых предусматривает реализацию определенного вида коммуникационных мероприятий 

(консультация, дискуссия, прием заданий, организация промежуточного и итогового контроля и пр.). 

Под диалогом в данном случае понимается последовательность (цепочка) сообщений, к которой каждое 

сообщение является ответом на одно из предшествующих сообщений (или логически связано с ним). 

Сообщение, с которого начинается цепочка, назовем стартовым сообщением. Все последующие сообщения в 

цепочке назовем ответными сообщениями. Форум представляет собой совокупность диалогов различного типа.  

Логика построения диалогов основывается на следующих базовых принципах: 

1. Разделение диалогов по видам общения построено на понятиях «Тип диалога» и «Тип сообщения». 

Тип диалога однозначно определяет логику общения и жестко ограничивает допустимые последовательности 

сообщений определенных типов в цепочках. 

2. Тип диалога однозначно определяется типом стартового сообщения. 

3. Права на создание стартовых сообщений соответствующих типов независимо определяются для всех 

участников и модератора (администратора форума, отвечающего за соблюдение участниками форума 

определенных правил общения и управляющий процессом общения; в случае учебных форумов роль 

модератора играет преподаватель). 

4. Каждое стартовое сообщение форума при создании может быть адресовано: 

• Всем пользователям (Многоадресное или широковещательное) 

• Модератору 

• Произвольному пользователю – любому участнику данного форума 

• Себе – как автору сообщения. 

5. Для каждого сообщения отдельного типа определяется необходимость (возможность) ответа на него. 

6. Права на создание ответных сообщений соответствующих типов независимо определяются для всех 

участников и модератора. 

7. Адресация ответных сообщений реализуется следующим образом: 

• Ответ на многоадресное сообщение может быть только многоадресный (всем пользователям). 

• Ответ на одноадресное сообщение (персональное) может быть только одноадресный (автору 

сообщения). 

6. В общем случае на каждое сообщение цепочки может быть дано несколько ответов, адресация 

каждого из которых также подчиняется выше описанному правилу. 

Руководствуясь выше описанными принципами, могут быть разработаны и настроены различные типы 

диалогов, с одной стороны отражающие специфику реализации различных видов учебных коммуникационных 

мероприятий, а с другой реализующие свободные, близкие к традиционным форумам виды общения. При этом 

даже в рамках одного форума могут присутствовать диалоги как вида «все со всеми» (широковещательные), так 

и «каждый с каждым» (персональные). 

Для целей учебного процесса разработан ряд типовых форумов, включающих необходимые наборы 

типов диалогов, некоторые из которых приведены в таблицах 1-5. 

Таблица 1 

Типовой форум «Консультация (открытая и индивидуальная)» 

Диалог Применение 

Получение пользователем открытого ответа 

на вопрос у модератора 

Коллективная консультация группы студентов 

преподавателем по вопросам студентов 

Получение пользователем персонального 

ответа на вопрос у модератора 

Индивидуальная консультация студента 

преподавателем по вопросам студента 

 

Таблица 2 

Типовой форум «Дискуссия (по темам преподавателя)» 

Диалог Применение 

Обсуждение тем, определенных только 

модератором 

Дискуссия по определенным преподавателем темам, в 

которой принимают участие студенты и преподаватель 

Получение модератором открытых ответов 

на общий вопрос у пользователей 

Ответы студентов на уточняющие вопросы 

преподавателя 
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Таблица 3 

Типовой форум «Свободное общение (открытое и индивидуальное)» 

Диалог Применение 

Обмен открытыми сообщениями с участием 

пользователей и модератора 

Произвольное открытое общение студентов между 

собой и с преподавателем 

Обсуждение тем, определяемых 

пользователями и модератором 

Открытое обсуждение тем, определяемых студентами 

или преподавателем, с участием студентов и 

преподавателя 

Обмен персональными сообщениями с 

участием пользователей и модератора 

Закрытое общение между двумя участниками: 

студент – студент или студент – преподаватель  

 

Таблица 4 

Типовой форум «Прием заданий» 

Диалог Применение 

Проверка пользовательских 

файлов модератором 

Проверка преподавателем выполненных студентом заданий с 

формулировкой замечаний или простановкой зачета : 

• домашних заданий 

• контрольных работ 

• отчетов по лабораторным работам 

• консультирование по курсовым работам и проектам 

• проверка результатов письменного зачета или экзамена 

 

Таблица 5 

Типовой форум «Сохранение файлов» 

Диалог Применение 

Сохранение пользователями и 

модератором персональных 

файлов 

Сохранение студентами файлов с промежуточными результатами 

работы в Интернет-хранилище, обеспечивающим возможность 

продолжить работу с ними на любом компьютере, подключенном к 

сети Интернет (например при перемещении из одного 

компьютерного класса в другой или из дома на работу и т.д.) 

 

В целом, универсальность сервиса «Форумы» позволяет организовать практически любой тип учебного 

мероприятия, из числа используемых в учебном процессе, в удаленном (дистанционном) режиме за счет 

настроек диалогов и подбора необходимой их комбинации в форуме.  

Таким образом, в настоящее время в РГППУ разработан и запущен в эксплуатацию минимально 

необходимый набор сервисов, обеспечивающих достаточную платформу для организации полноценного 

Интернет-обучения, и ведется интенсивная работа по ее дальнейшему развитию. 

Карпушкина Л.В. 
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЕМ 

oper_sw@icnw.moris.ru 

Мордовский Государственный Педагогический Институт им. М.Е. Евсевьева (МГПИ им. М.Е. Евсевьева) 

г. Саранск 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Преемственность между детским садом 

и начальной школой в формировании у детей готовности к сотрудничеству в образовательном 

пространстве» проект № 06-06 -2303 а/В 

Вопрос качественного образования студентов во все времена был значимым. Актуальность его 

повышается на современном этапе в обществе с развивающейся рыночной экономикой. 

В условиях включения России в Болонский процесс, как важнейший фактор создания единого 

образовательного пространства, на первый план выдвигается задача обновления содержания высшего 

образования. Одной из важных частей обновления образования должна стать  практическая сторона подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Теперь никто не сомневается в том, что образование становится все более мощной движущей силой 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентноспособности народного хозяйства, это 

является одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния России, благополучия 

каждого гражданина. 

Обеспечение высокого качества образования – это гражданский долг старшего поколения перед 

подрастающим поколением. 
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В обществе с рыночной экономикой успех во многом зависит  от умения работать в условиях 

конкуренции: быстро реагировать на происходящие изменения, анализировать информацию и на ее основе 

прогнозировать дальнейший ход событий, принимать адекватные решения и действовать согласно им. 

Современный рынок требует, чтобы работник был не только квалифицированным специалистом в своей 

области, но и умел общаться с самыми разными представителями других профессий, был способен работать в 

команде, мог заинтересовать и мотивировать к деятельности других. 

Поэтому основной задачей высшего образования является формирование специалистов, умеющих 

применять полученные знания в практической деятельности. Лучшее, что может дать вуз своим выпускникам, - 

это не только уверенное ощущение себя внутри границ своей специальности, но и умение осознанно 

переступать эти границы, способность неоднократно в течение жизни обновлять не только уровень, но и даже 

сам характер профессиональной  компетенции. 

В современных условиях, когда происходят стремительные изменения не только в экономических 

отношениях, но и в социальных, рассчитывать на успех могут лишь те выпускники, кто способен быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Наряду с приобретением знаний у студентов необходимо формировать активную жизненную позицию, 

повышать самооценку, помогать приобретать навыки общения, вырабатывать позитивное мышление, 

вырабатывать умение оценивать собственные возможности на рынке труда, формировать умение презентовать 

себя работодателю, помогать осознать в необходимости повышения квалификации и преодоление собственных 

предубеждений. 

Таким образом, необходимость практической подготовки студентов, анализа потребности в умениях 

становится неотъемлемой частью деятельности высшего учебного заведения в рамках его стратегии 

обеспечения качества образования. Для этого должны быть четко сформулированы и поняты всем коллективом 

не только цели и задачи практической подготовки студентов, но и освоен механизм его осуществления. Важно 

четкое понимание необходимости усиления практического компонента образования; совершенствование 

коммуникативных умений; повышение чувства ответственности за качество выполняемой работы. Качество 

практической подготовки определяется многими показателями. Назовем некоторые из них: 

- уровень подготовленности абитуриентов; 

- профессионализм преподавателей; 

- уровень организации учебного процесса; 

-состояние информационного, методического и материально-технического обеспечения; 

- система административного управления и другие. 

Остановимся на первом показателе. По данным исследования, проведенного, д. пед. наук, С.М. 

Годником школьная подготовка обладает следующими достоинствами на которые можно опираться при 

организации учебного процесса в вузе. Перечислим их: 

- развивает чувство товарищества, сплоченность; 

- дает хорошую творческую подготовку по отдельным предметам; 

- прививает навыки творческой работы (сочинения на свободную тему, доклады); 

- приучает к повседневной работе, систематическому выполнению заданий; 

- развивает индивидуальные интересы на факультативных занятиях; 

- осуществляет индивидуальный подход в воспитательной работе. 

Также он выделяет и недостатки школьной подготовки, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в вузе. Перечислим их: 

- недостаточно прививает навыки и развивает культуру самостоятельной работы; 

- теоретические знания школьников слабо связаны с практическими умениями; 

- ученики почти все время работают с учебниками и мало пользуются дополнительной литературой; 

- мало используются вузовские формы  и методы обучения, поэтому поступившие в  вуз с трудом 

адаптируются; 

- школа в большей степени учит говорить заученными штампами учебника, чем мыслить 

самостоятельно; 

- недостаточно развита профориентация школьников; 

- школьники слабо информированы о специализации вузов; 

- учащиеся подвергаются чрезмерной опеке со стороны классных руководителей. 

Одной из причин неуспеваемости бывших школьников является не достаточная сформированность 

следующих умений. 

1. Работать с научной литературой. 

2. Подбирать литературу по нужной тематике. 

3. Общие умения учебного труда. 

Поэтому одной из задач образования первокурсников является выработка у них следующих умений. 

1. Применять элементы творчества при выборе тематики исследований и разработки задания по учебным 

дисциплинам в соответствии со своими интересами и требованиями преподавателя. 

2. Грамотно оформить отчет о проделанной работе. 

3. Четким и доступным языком излагать суть своего исследования. 
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4. Выделять главное из большого объема увиденного услышанного и прочитанного материала, 

конспектировать и задавать вопросы. 

Анализ следующих показателей качества практической подготовки: уровень подготовленности 

абитуриентов; профессионализм преподавателей;  уровень организации учебного процесса; состояние 

информационного, методического и материально-технического обеспечения; система административного 

управления и другие свидетельствуют о необходимости направления деятельности коллектива преподавателей 

по пути развития сотрудничества, интегрирующего творческие потенциалы преподавателей и студентов. 

Ориентация на управление развитием сотрудничества преподавателей и студентов является одним из 

определяющих факторов практической подготовки и повышения качества вузовского образования. Управление 

развитием сотрудничества – это моделирование новой системы управления, которая связана с пересмотром 

содержания управленческой деятельности, корректировкой набора управленческих функций, изучением и 

применением в практике эффективных управленческих технологий в работе преподавателей и студентов. 

Стратегия сотрудничества обусловлена состоянием общества, современными требованиями нормативно-

правовых документов и исследований в педагогическом менеджменте. 

Процесс сотрудничества безусловно будет способствовать профессиональному росту педагогов. 

Управление профессиональным становлением проявляется на разных уровнях – стихийном 

самоусовершенствовании, в коллективной деятельности при планомерной рационализации и оптимизации 

результатов труда преподавателей. 

Состояние современного высшего образования свидетельствует о необходимости обоснованной 

системы деятельности учебного заведения, ориентированной не столько на его функционирование, сколько на 

перспективные направления развития в сотрудничестве как педагогического, так и студенческого коллективов. 

Такая ориентация выводит на первый план необходимость управления развитием сотруднической деятельности 

вузовского коллектива в целом. Совместная творческая  работа преподавателей и студентов является на 

сегодняшний день одним из определяющих факторов уровня развития учебного заведения. От нее завися 

уровень преподавания и творческий настрой коллектива преподавателей и студентов, качество образования. А 

также связь обучения с современными науками, общественной и экономической жизнью. 

Сотрудничество можно рассматривать как вид деятельности. Для  которой характерны: наличие 

противоречия; проблемной, творческой ситуации; социальная и личная значимость; прогрессивность, которая 

вносит вклад в развитие общества и личности. Наличие объективных (социальных и материальных) 

предпосылок, условий для творчества; наличие субъективных (личностных качеств – знаний, и умений, 

положительной мотивации, творческих способностей); предпосылок; новизна и оригинальность процесса или 

совместного труда. 

Актуальной в этой связи становится проблема развития творческого потенциала преподавателей, 

определяющая уровень сотрудничества. Творческий потенциал как систему рассматривали в своих работах 

И.О. Мартынюк, Л.Н. Москвичева, Е.В. Колесникова, Г.А. Пахтовников и другие. Дано множество определений 

творческого потенциала, в том числе и педагогического. Творческий потенциал имеет смешанный характер, в 

силу чего, он обладает всеми атрибутами, свойственными самоорганизующимся системам (устойчивость, 

потребность в развитии и самореализации). Он  имеет собственную внутреннюю логику развития, не сводимую 

к логике развития суммы ее подсистем и логике развития каждой подсистемы в отдельности. В структуре 

творческого потенциала также можно выделить существенные компоненты. 

1.Профессиональные компетенции: 

• – профессиональная культура; 

• - профессиональные знания, умения и навыки (квалификационный потенциал); 

• - общая гуманитарная культура и другие. 

2.Ценностно-мотивоционная и эмоциональная сфера преподавателя: 

• - широта и богатство потребностей и интересов, необходимых каждому преподавателю; 

• -желание и необходимость постоянного профессионального самообразования; 

• - наличие познавательного интереса и стремление дойти до сути возникших проблем;; 

• - творческая направленность на развитие качества образования; 

• - способность к сотворчеству. 

3.Интеллектуальные, познавательные способности и качества: 

• - видение новых решений возникших проблем в образовании; 

• - способность видеть новые технологии и содержание, умение перестроить работу коллектива; 

• - способность к выполнению управленческих функций (анализ, планирование, организация, 

контроль, коррекция, прогнозирование). 

4. Психо-физиологическая сфера: 

• - способность к саморегуляции поведения; 

• - высокая общая работоспособность, большая внутренняя энергия. 

Все это позволяет рассматривать сотрудничество как один из направлений реформирования 

сложившейся образовательной практики, перевода образовательного процесса в более гибкое состояние, 

способное адаптироваться к изменяющимся потребностям общества и является  современной технологией  

вузовского образовательного процесса. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО БЮДЖЕТА 

info@alusha.ru 

ООО «Алуша» 

г. Екатеринбург 

Рабочие места организуются на основе терминалов фирмы Ncomuting – Nstation L100/110. NStation это 

первый в Мире терминал, не использующий процессора, жесткого диска и других частей, присущих обычному 

компьютеру. С помощью фирменной NStation UTMA (Ultra Thin Multi-Access – Ультратонкий мультидоступ) 

технологии вы можете подключить к одному компьютеру до десяти рабочих станций (и до 30 станций в случае 

использования серверной ОС или неограниченное число под Linux). Получается, что до 11 пользователей 

(включая администратора сервера) могут получить безопасный индивидуальный доступ к вычислительным 

ресурсам. NStation является оптимальным решением для учебных аудиторий, больниц, лабораторий, Интернет-

кафе, школ и т.д. 

 

 
 

Школьный класс 

• При помощи технологий многопользовательского доступа учитель получает более полный 

контроль над классом нежели при использовании выделенных компьютеров. Очень просто 

синхронизировать данные и приложения между главным рабочим местом и клиентскими. При 

установке в школьном классе терминалов решится несколько проблем одновременно. Только у 

учителя будет присутствовать накопитель на жестком диске и сменные носители, он сможет более 

полно контролировать деятельность каждого студента в отдельности и всех сразу.  
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• На 10 сетевых компьютерных терминалов необходим 1 «главный ПК». Все программное 

обеспечение устанавливается на нем, что соответственно снижает затраты на обслуживание в 

десять(!) раз. Каждый терминал при этом может работать как отдельный компьютер, не снижая 

работоспособности «главного ПК» или другого терминала. Поэтому каждый терминал может 

управлять любыми приложениями «главного ПК» независимо и надежно. В каком-либо 

обслуживании, модернизации аппаратных средств или изменениях программ нуждается только 

«главный ПК», а не терминал. Таким образом, при модернизации одного компьютера все 

компьютеры-терминалы сразу же модернизируются без дополнительной установки программного 

обеспечения.  

• В отличие от обычного ПК, терминал представляет собой устройство без жёсткого диска, а значит, 

имеет гораздо меньше шансов выйти из строя. Все это снижает затраты на обслуживание и 

позволяет уменьшить простои в работе из-за аппаратных сбоев, программных конфликтов или 

заражения вирусами.  

• Пользователи, не имеющие доступа к дисководам со сменными носителями, лишены возможности 

самостоятельно устанавливать программное обеспечение, а могут запускать только те приложения, 

которые установлены на «главном ПК» и выполнение которых разрешено администратором.  

• Для создания нового рабочего места требуется не более 10 минут – в десятки раз меньше, чем для 

обычного ПК. Установка нового и обновление существующего программного обеспечения 

производится на «главном ПК»: нет необходимости выполнения этой операции на каждом из 

установленных в сети терминалов, что также снижает стоимость обслуживания. Терминалы имеют 

возможность переключения к другому ПК в случае выхода из строя «главного ПК», что делает 

систему более гибкой.  

• Хотя сейчас и есть несколько терминальных решений, они в основном ориентированы на большие 

корпорации с тысячами клиентов. А сектор домашних пользователей, школы, библиотеки и 

небольшие компании (10-100 работников) сейчас не охвачен терминальными решениями. 

Компания «Алуша» как раз и позиционирует себя в этом секторе рынка. 

 

Преимущества: 

 

 Стандартный компьютер NStation 

Стоимость  

- Один компьютер для одного 

пользователя  

- Минимум 250 Ватт   

энергопотребление  

- Замена или обновление 

частей или всего   компьютера 

каждые 2-3  года 

- Максимум 10 NStation L110 

  могут быть подключены к 

 одному компьютеру (до 30 при 

  использовании серверной ОС)  

- Энергопотребление 5 Ватт  

- Достаточно произвести 

  апгрейд только хост- 

  компьютера для увеличения  

  производительности всех  

  пользователей 

Безопасность 

Возможность заражения 

вирусами, программных и 

аппаратных конфликтов, 

вызванных пользователями 

при использовании внешних 

носителей.  

NStation L110 не использует внешних 

носителей. 

 

Вероятность выхода из строя  

Nstation – минимальна (т.к. в уст-ве нет 

процессора, памяти, 

и др. «ломающихся» модулей ) 

Монтаж/обслуживание 

Требуется настройка каждой 

рабочей станции.  

Требуется настройка только хост-

компьютера  

- Высокоэффективное 

централизованное управление.  

Окружение  

Шум и тепловыделение от 

процессора, видеоадаптера, 

блока питания, жесткого 

диска, вентиляторов 

 Нет шума и тепловыделения  

- Меньше занимает места 

 

UTMA (UltraThinMultiAccess®) это новейшая технология компании NComputing, позволяющая создать 

сетевое устройство, не требующее процессора или чипсета. UTMA платформа требует всего один компонент - 

чип NC16C24A, запатентованный компанией NComputing, и специальное программное обеспечение, работаюее 

под управлением многопользовательских операционных систем - Microsoft Window 2000, XP, 2003 Server и 

Linux. При этом обеспечивается полноценная работа терминального пользователя на компьютере. Терминал  
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NStation – оптимальное решение, открывающее двери в ранее закрытый сектор рынка сетевых вычислений на 

сервере. 

UTMA платформа - это ответ на запрос от пользователей на недорогое сетевое решение для школ, 

ВУЗов,  малого и среднего бизнеса, больниц, библиотек,  и т.д. Платформа UTMA имеет ряд неоспоримых 

достоинств и преимуществ по сравнению с обычными терминальными решениями 

Наши координаты: 620010, Екатеринбург, 8 марта, 14, оф. 213,  

 Тел. +7 904 989 60 15, +7 (343) 217 54 20 

 Факс +7 (343) 365 84 94 

 mail: info@alusha.ru. 
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В независимости от профиля любой вуз выполняет целый ряд функций, важнейшей из которых 

является формирование личности специалиста (а точнее, его профессиональной компетентности) в той или 

иной отрасли. Однако в современных условиях оформляющегося информационного общества на первый план 

выходят вопросы, связанные с обеспечением возможности подготовки специалиста, который обладал бы таким 

ценнейшим в настоящее время качеством как профессиональная мобильность. Это объясняется тем, что одной 

из характерных черт информационного общества являются быстрые темпы устаревания информации, 

постоянное обновление знания, а также постепенно расширяющиеся возможности доступа к данным и, как 

следствие этого, необходимость в своевременной и безболезненной переквалификации специалистов в 

различных областях знаний и сферах деятельности. Эта мысль сегодня озвучивается не только в 

специализированной среде специалистов в области образования, но и в средствах массовой информации. Так, 

например, в  публикации [9] указывается на то обстоятельство, что в информационном обществе «…станет 

актуален лозунг «учись учиться», нужно будет уметь быстро загружаться информацией, и, возможно, появится 

специализированное предложение по этому вопросу», в связи с чем «…одним из самых востребованных в 

ближайшее время образовательных  направлений станет IT-образование». 

Анализ информационных источников показывает, что в настоящее время в психолого-педагогической 

литературе все чаще встречаются такие термины-метафоры как «информационное пространство», «единое 

образовательное пространство», «дидактическая компьютерная среда», «образовательная среда», «учебная 

среда», «дидактическая информационная среда», «виртуальная учебная среда», «развивающая образовательная 

среда», «информационно-образовательная метасреда», «культурологическое образовательное пространство» и 

т.д.  

Эти конструкты использовались при разработке общенаучных, педагогических, психологических 

проблем в работах  А.А. Андреева, С.К. Бондаревой, А.Я Данилюк, А.М. Короткова, Е.А. Локтюшиной, В.Ю. 

Лысковой, О.П. Околелова, Е.В. Оспенниковой, А.В. Петрова, Е.А. Ракитиной, В.И. Слободчикова, А.Г. 

Теслинова, И.Д. Фрумина, Ю.А. Шрейдера, Б.Д. Эльконина, В.А. Ясвина. Однако в своих работах эти 

исследователи рассматривают, как правило, лишь одно из данных понятий и зачастую вкладывают в их 

содержание свой смысл, свое видение проблемы. Попытки отдельных авторов систематизировать 

вышеперечисленные понятия являются фрагментарными, не охватывающими всех перечисленных конструктов. 

Некоторыми учеными и, в частности, А.А. Андреевым, Е.В. Оспенниковой и др. предпринимаются 

попытки выделить основные компоненты среды и дать им более или менее систематическое описание. Данное 

направление научных разработок представляется автору работы [3,  С. 15] весьма перспективным, поскольку 

«каждый представитель человеческого сообщества оказывается «погруженным» в информационно-

образовательную метасреду и пребывает в зависимости от собственных притязаний и возможностей в 

различных ее областях. В этой среде и происходит его образование – «рождение» личности, формирование ее 

индивидуального «образа»». 

В целом учебная среда является частью среды, в которой происходит жизнедеятельность индивида. 

Информационно-образовательная среда современного обучающегося имеет достаточно сложную структуру. По 

замечанию автора статьи [10] «в ней соприсутствуют естественная информационная среда и специально 

организованная дидактическая среда с адаптированными к возрасту учащихся источниками информации». При 

этом по ее мнению, необходимо, чтобы дидактическая информационно-образовательная среда представляла 

собой модель естественной информационной среды обучения и повторяла ее характеристические признаки. 

Автор объясняет последнее требование тем, что терминальная цель функционирования дидактической 

информационной среды - подготовка обучающихся к самостоятельному взаимодействию с ее естественным 

информационным аналогом. 

Информационные среды, и в первую очередь компьютерные среды, сами по себе представляют особый 

интерес для науки вообще и педагогической науки в частности [2].  
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время наиболее интенсивно разрабатывается направление, 

связанное с созданием дидактических компьютерных сред. В этой связи следует отметить работы А.М. 

Короткова, С.В. Николаева, А.В. Петрова [6; 7; 8]. 

Однако концепция дидактических компьютерных сред подспудно выводит из образовательного 

процесса традиционные средства обучения, сужая, таким образом, возможность использования других, хорошо 

зарекомендовавших себя методик и технологий. 

Использование такого конструкта как «дидактическая информационная среда» снимает эти 

ограничения.  

Как известно, существует классификация информационных сред, подразделяющая их на активные и 

пассивные. При этом принято считать, что первые самостоятельно воздействуют на обучающегося и 

определяют неукоснительное исполнение им тех или иных операций, а последние (например, природная среда 

обитания человека) лишь предоставляют информацию в распоряжение субъекта, но никоим образом не 

инициируют ее восприятие и переработку. На современном этапе зарождения научно-гуманистической 

образовательной системы формируется промежуточное направление в идеологии конструирования обучающих 

информационных сред. Речь идет о проектировании и создании так называемых «потенциально-активных сред 

обучения»,  основная функция которых будет сводиться к стимуляции дальнейшего потребления информации 

после первоначального знакомства с ней обучающегося [1; 10].  

Дидактическая информационная среда включает в себя как подсистему субсреду. Причем последней 

отводится роль системообразующей категории. Кроме дидактической компьютерной среды дидактическая 

информационная среда включает и другие дидактические подсистемы, которые могут базироваться как на 

книжных носителях информации, так и создаваться на базе технических средств обучения.  

Второй полюс – это специальным образом подготовленная информационная субсреда. Учитывая, что 

развитие интеллекта невозможно без информационного взаимодействия со средой, мы считаем, что наиболее 

эффективно этот процесс может быть осуществлен в специальным образом дидактически организованной 

информационной среде. 

Последняя предназначена для совместной работы всех субъектов образовательного процесса. Поэтому 

необходимо обеспечить некоторую информационную избыточность среды. 

Следует отметить, что интерес к проблеме создания и использования в информационных сред и полей в 

образовательном процессе в последние годы  неуклонно растет [4]. При этом для обозначения сред, 

предназначенных для использования в образовательных целях используются такие термины как «учебно-

информационная гипермедиа среда» [5], «информационно-динамическая обучающая среда» [11] и др. Однако, 

на наш взгляд, наиболее удачным, обобщающим термином для обозначения исследуемого концепта является 

«дидактическая информационная среда». 

Под дидактической информационной средой принято понимать информационную среду, включающую 

средства обучения, базирующиеся на инфокоммуникационных технологиях, и информацию научного и 

учебного характера, способствующую формированию основ профессиональной компетентности будущего 

специалиста, как входящую в официально признанное и зафиксированное в виде учебных программ 

содержание обучения, так и дополнительную информацию дидактического характера. 

Дидактическая информационная среда призвана выполнять следующие функции в системе высшего 

профессионального образования: 

• Способствовать эргономизации процесса профессиональной подготовки курсантов; 

• Служить своего рода информационной поддержкой процесса обучения; 

• Обеспечивать субъектов образовательного процесса инструментами, позволяющими реализовывать 

определенные виды деятельности; 

• Способствовать одновременно целостному и дискретному усвоению учебной информации. 

Таким образом, можно заключить, что именно создание профессионально-ориентированных 

дидактических информационных сред (а именно, их компьютерных компонентов) за счет структурированности 

информационных ресурсов с последних будет способствовать более интенсивному информационному обмену в 

информационно-образовательных средах как на региональном, так и на федеральном уровнях. 
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Наибольшее распространение система дистанционного обучения получила в вузах где обучаются 

студенты по специальностям экономического и юридического направления. Проникновение дистанционного 

обучения в высшую техническую школу сдерживается из-за трудностей с реализацией учебной программы в 

части организации лабораторного практикума. Тем не менее, элементы дистанционного обучения все шире 

внедряются в инженерное образование. 

Информационно–обучающая среда используемая в системе дистанционного образования должна 

удовлетворять требованиям содержательного процессуального и личностного плана. Это связано с тем что 

такая среда порождает новые ситуации и отношения. Во-первых, специфика общения определяется тем, что в 

интернет происходит смена ведущего сенсорного канала на визуальный. Следовательно, при создании 

различных средств обучения (образовательных веб-сайтов, веб-учебников, справочных систем и пр.) 

необходимо еще на этапе их проектирования, а также при использовании их в учебном процессе, учесть 

наиболее важные психолого-физиологические особенности восприятия человеком информации, 

представленной в визуальной форме. С развитием мультимедийных средств, включенных в интернет 

(например, видео– и аудио-телеконференций), становится актуальным изучение особенностей восприятия 

информации в речевой форме. Это позволит не только повысить эффективность и качество дистанционного 

обучения, но и снимет лишние учебные нагрузки на учащихся.  

Во-вторых, общение участников дистанционного обучения по интернет преимущественно в вербальной 

форме позволяет им принять новые социальные роли. При этом форма взаимодействия участников обучения 

друг с другом может прямо транслироваться из реальной жизни, может частично изменяться, а может и 

порождаться абсолютно новая и непривычная с точки зрения сложившихся традиций. Поэтому  одним из 

педагогических условий становления будущего инженера в условиях дистанционного образования является 

создание специальной информационно–обучающей среды учитывающей особенности содержания 

инженерного образования специфические процессуальные аспекты и психологические особенности обучения в 

виртуальной среде. 

Основными блоками информационно–обучающей среды являются: мотивационно–ценностный 

программно–методический информационно–знаниевый коммуникационный технологический. 

Опыт показывает, что самый высокий уровень обучения достигается в группе учащихся, руководимой 

подготовленным для работы в интернет–среде преподавателем. Специализированные базы данных позволяют 

студентам решать задачи, проводить обсуждения и участвовать в «аудиторной» (виртуальный класс) работе, в 

полной мере учитывающей требования группового и индивидуального обучения. 

Применяемая оболочка лежащая в основе информационно–обучающей среды также позволяет 

проводить формирование электронного учебника предварительное тестирование включает специальную 

систему которая отслеживает прохождение студентом дисциплины дает рекомендации по последовательности 

изучения материала определяет успешность усвоения тем ведет отчетность по пройденным тестам и частям 

курса обеспечивает полнотекстовый логический поиск по словам и категориям. Оболочка дает возможность 

размещения разнообразных текстовых материалов иллюстрируемых анимированных диаграмм или просто 

рисунков. 

Все активнее высшее образование в дистанционном режиме получают студенты имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование.   

Обращение студентов к получению образования в интернет–среде связано с удовлетворением их 

потребности в совмещении производственной и учебной деятельности.  Как показало исследование, 

абсолютное большинство обучающихся связывают свой выбор с отсутствием времени для очного образования. 

Это в свою очередь подтверждается их высоким уровнем мотивации направленности на самообразование. 
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Для правильного выбора стратегии организации учебного процесса в системе дистанционного 

образования основ создания информационно–обучающей среды необходимо выяснить мотивационно–

ценностные ориентации студентов.  

Для выяснения отношения студентов к общечеловеческим ценностям студентам был задан вопрос: 

«Какие ценности для Вас являются главными?»  

 На первом месте у студентов стоит «материальное благополучие». Это во многом объясняет выбор их 

в пользу совмещения производственной деятельности с обучением. Этому способствует дистанционная 

технология обучения при которой ритм обучения студент задает самостоятельно имея большую возможность 

улучшить свое материальное состояние. 

На втором месте по значимости у студентов находится получение качественного профессионального 

образования. Резкий подъем значимости данной социальной ценности свидетельствует о том, что период 

пренебрежительного отношения к образованию со стороны молодежи прошел. Сейчас студенты рассматривают 

образование в качестве основы, фундамента для будущей успешной жизни. 

Еще одной характеристикой ценностного мира студентов является их основная жизненная позиция. 

75% студентов на вопрос «Каких правил Вы придерживаетесь в жизни?» ответила «моя жизнь целиком зависит 

от меня». Высокая популярность этого ответа свидетельствует об укоренении в сознании молодежи нового 

«цивилизованного» индивидуализма. Это ценностное предпочтение помогает нам организовать 

информационно-обучающую среду с преимущественной ориентацией на индивидуализацию обучения. 

Очень важно знать мнение студентов о существующей организации учебного процесса. Учет этого 

фактора позволит совместить интересы студентов и руководства, повысить интенсивность обучения, что в 

конечном итоге будет способствовать целям эффективного обучения. 

Одним из косвенных критериев качества получаемого образования является удовлетворенность 

студентов своим обучением в вузе, поэтому в ходе опроса студентам был задан вопрос «Были ли у Вас 

моменты, когда Вы пожалели о выборе вуза и технологии обучения?». При ответе на него 70% опрашиваемых 

ответили «нет», зато у остальных 30% такие моменты случались. 

Основным фактором, влияющим на качество получаемых в вузе знаний, является интерес студентов к 

учебе.  На вопрос «Какими качествами личности должен обладать обучающийся, чтобы учиться в системе 

ДО?» студенты на первое место выставляют самостоятельность – 855% целеустремленность усидчивость – 

10% аккуратность 45%. Преподаватель же по их мнению должен быть доброжелательным – 655% 

требовательным – 20% компетентным профессионально грамотным – 145%. Как видно из опроса личностные 

качества студентов коррелируются со свойствами выбранной обучающей среды а качество преподавателя - 

доброжелательность отмечается вследствие того что реализуемая ГОУ ВПО «КнАГТУ» информационно-

обучающая среда несет в себе не обезличенную систему оценки знаний а наполнена личностным хоть и 

«виртуальным» присутствием педагога. Анализ удовлетворенности потребности в общении и оценка 

собственной активности студента осуществлялась на основании обработки анкеты «Обратная связь».     

В ответах студентов на вопросы анкеты есть недовольство процессом сопровождения со стороны 

преподавателя. В этом мы видим резерв улучшения эффективности информационно–обучающей среды 

который заключается в повышении профессиональных навыков работы преподавателей с новыми 

информационными технологиями. Это может быть достигнуто путем организации курсов повышения 

педагогического мастерства улучшения компьютерной грамотности педагогов особенно естественно–

научного и гуманитарного циклов. 

Другим важным аспектом организации педагогического взаимодействия в виртуальной среде является 

формирование студентом способности распределять свое время при самостоятельном обучении т.е. 

способности к самоорганизации. На вопрос «Выработали ли вы для себя определенный режим работы за 

персональным компьютером?» 6474% из 156 опрошенных ответили «Да» 64% – «Нет» и 2896% студентов не 

видят для себя в этом проблему. Из результатов этого опроса мы можем сделать вывод что абсолютное 

большинство обучающихся по интернет–технологии хорошо владеют компьютером а созданная 

информационно–обучающая среда учитывает этот уровень подготовленности студентов и не вызывает 

отторжения при ее использовании. Можно даже отмечать некоторое опережающее развитие компьютерной 

грамотности у студентов нежели у преподавателей. Этому во многом способствует широкое внедрение 

компьютерной техники в производство и высокий начальный уровень компьютерной грамотности студентов 

заочной формы обучения (уровень среднего профессионального и высшего образования). 

Организация обучающей среды должна позволять развивать в студенте самостоятельность чувство 

собственного достоинства. Оценивая педагогическое взаимодействие важно знать: желает ли партнер по 

общению доминировать.  В анкетировании принимали участие и педагоги и студенты всего 84 человека. 

Ответили «Да» - 21,5%, «Нет» - 50%, «Затрудняюсь ответить» - 21,5%. 

Для оценки эффективности использования информационно–обучающей среды важно знать, как студент 

обрабатывает информацию в процессе обучения и осознает ли он это. Знание этих особенностей восприятия 

студентом баз знаний позволяет корректировать структуру среды. 

Информационно–обучающая среда наилучшим образом способствует организации самостоятельной 

работы студентов как формы проявления развитой направленности на саморазвитие будущего специалиста 

поскольку в ней сочетаются широкие возможности размещения поиска по заданным параметрам информации 
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по различным направлениям науки и техники. С другой стороны возможности интернет–среды позволяют в 

режиме реального времени или в режиме отсроченного общения обменяться различными мнениями участникам 

педагогического взаимодействия находящимся как в вертикальной соподчиненности (преподаватель – 

студент) так и в горизонтальном взаимодействии (студент – студент). 
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Социальные преобразования в современном обществе, реализация программы модернизации 

российского педагогического образования и Национального проекта «Образование» во многом определили 

развертывание широкомасштабных инновационных процессов, которые затронули и систему дошкольного 

образования. В итоге инновации становятся неотъемлемой частью деятельности многих дошкольных 

образовательных учреждений. Все многообразие нововведений условно подразделяется по следующим 

основаниям: по масштабам преобразований (частные, модульные, и системные), по инновационному 

потенциалу (модификационные и комбинаторные нововведения, радикальные инновации), по отношению к 

предшествующему (заменяющее новшество, ретровведение, открывающее нововведение и т.д.), по влиянию на 

учебно-воспитательный процесс (в формах и методах воспитательно-образовательной работы, в содержании 

образования и др.) и т.д.[1, 12].  

Обращенность теоретиков и практиков высшей школы к данной проблематике определяется 

необходимостью совершенствования подготовки специалистов в системе высшего профессионального 

образования, адекватной новым социально-экономическим условиям, возрастающей потребности в новом 

качестве образования, широкомасштабному развертыванию инновационных процессов. Поэтому при обучении 

педагогов дошкольного образования важно активно вести работу по формированию у них готовности к 

переменам и инновационной деятельности. 

Инновационная готовность будущих педагогов, по мнению Францевой Е.Н., представляет собой 

совокупность социокультурных, профессионально-личностных и творческих характеристик личности, 

направленных на совершенствование педагогической действительности и своего творческого потенциала [5, 5]. 

На современном этапе исследователями (а именно Подымовой Л.С., Салимовой Т.И., Сластениным 

В.А., Францевой Е. Н., Ховриной А.С. и др. [3; 4; 5; 6]) выделяются различные составляющие готовности 

педагога к инновационной деятельности. В целом авторские позиции сходятся в том, что основными 

компонентами такой готовности являются: когнитивный, мотивационный, технологический и творческо-

креативный компоненты. 

Когнитивный компонент предполагает сформированность общих представлений об инновационной 

деятельности специалиста сферы образования, знание особенностей исследовательской деятельности, способов 

обработки и хранения информации и пр. 

Мотивационный компонент предусматривает сформированность интереса к инновационной 

деятельности и решению учебно-исследовательских задач, наличия у молодых специалистов мотивов 

самоутверждения, личностной и профессиональной самореализации, стремления к творческому 

преобразованию педагогической действительности и т.д. 

Технологический компонент включает комплекс навыков по переработке и интерпретации учебного 

материала и изучению педагогической теории и практики, умений объективно оценивать свои собственные 

возможности, прогнозировать результаты инновационной деятельности, осуществлять контроль и коррекцию 

инновации, владение инструментарием педагогического исследования и др. 

Творческо-креативный компонент включает способности к генерированию разнообразных идей, 

творчески подходить к решению исследовательских и учебных задач и пр. 

Все эти компоненты вполне применимы и к инновационной готовности специалистов дошкольного 

образования. Однако особое место в условиях глобализации и информатизации общества, оптимизации и 

технологизации структуры и содержания профессиональной подготовки педагогов занимает информационная 

составляющая готовности. Она включает сформированность знаний, умений и навыков сбора, передачи и 

хранения информации, использования информационных ресурсов глобальных и локальных сетей для решения 

учебно-исследовательских задач [6].  

Подготовка к инновационной деятельности предусматривает многоаспектную работу по 

формированию основательных знаний о современных психолого-педагогических исследованиях в области 

дошкольного образования, овладение основами методологии научного познания, актуализацию творческого 

потенциала, развитие критического и творческого преобразующего отношения к педагогической 

действительности и т.п.  
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Формирование готовности к инновационной деятельности, особенно информационной ее 

составляющей, невозможно без создания информационно-образовательной среды, включающей современное 

материально-техническое, нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение.  

Для успешного использования информационно-образовательной среды вуза при подготовке 

специалистов дошкольного образования к инновациям на современном этапе необходимо следующее: 

1) создание высокотехнологического образовательного пространства максимально приближенного к 

потребностям целям и задачам профессиональной подготовки работников дошкольного образования, 

информационно-компьютерная поддержка учебных курсов особенно предметной подготовки 

специалистов, наличие условий для приобщения их к новым достижениями педагогической теории и 

практики, недавно принятым нормативным документам ( в том числе посредством электронного банка 

данных о новациях в области дошкольного образования, педагогических находках, воспитателей, 

руководителей отдельных учреждений) и т.д.; 

2) готовность максимально необходимого количества преподавателей вузов к успешному использованию 

современного материально-технического инструментария, умелого и оптимального применения 

активных методов работы и компьютерной техники, мультимедиа устройств в процессе 

профессионального становления специалистов, формирования у них готовности к новшествам, к 

работе в инновационном режиме, способности к постоянному самообразованию; 

3) соблюдение важных требований при использовании информационно-образовательной среды вуза  в 

процессе подготовке специалистов дошкольного образования к инновационной деятельности. 

Остановимся на некоторых из них. 

На наш взгляд особое внимание необходимо уделять поэтапности в этой работе. Первый 

непродолжительный этап приобщения студентов к особенностям профессиональной деятельности и овладения 

компьютерным инструментарием. Второй этап репродуктивного решении учебных задач, нарастания интереса 

к  педагогической практике и инновационным процессам, использования материально-технического 

инструментария в поиске профессионально значимых материалов, изучения научно-популярной литературы. 

Следующий этап активного информационного обмена по интересующей профессиональной проблематике и 

новациям, в том числе и посредством интерактивного взаимодействия, глубокого овладения профессионально-

значимыми знаниями, и навыками, формирования исследовательской активности и умений решать учебно-

исследовательские задачи, создавать творческие проекты с последующей их апробацией.  

Второе требование касается соблюдения объемно-временных норм и доступности ЭВТ во внеурочное 

время для будущих специалистов дошкольного образования. При отборе учебного материала и разработке 

заданий для самостоятельной работы в условиях использования печатных и электронных изданий важно 

ориентироваться на временные, трудовые и финансовые затраты различных категорий обучающихся, 

санитарные нормы работы на компьютере[2]. При этом важно предоставление обучающимся свободу выбора 

учебно-исследовательских, педагогических задач или творческих заданий, предусматривать вариативность 

средств и форм для самостоятельного изучения студентами нового или интересующего дополнительного 

профессионально-значимого материала. 

Другое требование касается организации диалогового взаимодействия, возможности оптимальной 

эксплуатации предлагаемых для изучения электронных и печатных вариантов учебных изданий посредством 

применения тестирующих программ, четких рекомендаций по недостаточно изученным и усвоенным темам, 

разделам, заданий различного уровня сложности. 

Важно чтобы в учебно-воспитательном процессе была заложена возможность для: 

1) самопознания и самодиагностирования своей готовности к  профессиональной деятельности в 

современных условиях, к осуществлению инновационной деятельности, своих творческих и педагогических 

способностей уровня владения профессиональными умениями, знаниями и навыками, в том числе и при 

рассмотрении профессиограмм современного педагога дошкольного учреждения, педагога-новатора и т.д.  

2) самообразования будущих педагогов дошкольного образования посредством облегчения доступа к 

современной научно-популярной литературе независимо от месторасположения вуза и издания новой 

публикаций, важным нормативно-правовым документам, материалам о Грантах, педагогических находках 

педагогов-новаторов, сбора, хранения и распространения информации о нововведениях в области дошкольного 

образования и т.д. 

 3) самораскрытия и самореализации студентов в учебной, исследовательской, педагогической и 

творческой деятельности, зарождения у них новых идей, актуализации необходимости создания творческих 

студенческих проектов и т.д. 

Для формирования мотивационной, когнитивной, технологической, творческо-креативной и 

информационной готовности к инновационной деятельности у будущих специалистов дошкольного 

образования важно использовать как учебное, так и внеучебное время. Наилучшему решению данных задач 

способствуют дискуссии, круглые столы, встречи с новаторами,  привлечение наиболее успевающих и 

инициативных студентов  к участию в Грантах под руководством преподавателей, публикации студенческих 

работ, проведение тематических недель, апробация лучших студенческих проектов и творческих идей в период 

производственных практик, педагогических и психологических олимпиад.  

Таким образом, в целях подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

дошкольного образования, способных к профессиональной мобильности и участвовать в инновационной 
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деятельности (в качестве рядовых исполнителей, инициаторов или организаторов) необходимо создание 

высокотехнологичной информационно-образовательной среды, которая содействует расширению их 

профессионально-педагогического кругозора, образовательных и исследовательских потребностей, раскрытию 

их творческого потенциала, овладению инструментарием научного познания, а также нахождению каждым 

обучающимся оптимального индивидуального маршрута повышения своей квалификации и готовности к 

инновационной деятельности. 
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Современным обществом на данном этапе развития все более востребован специалист, не просто 

владеющий суммой знаний и навыков, а способный принимать решения в конкретной профессиональной 

ситуации, умеющий действовать в условиях высокой степени неопределенности, создаваемой множеством 

информационных потоков. В связи с этим перед вузами возникает задача создания такого образовательного 

процесса, который  направлен на развитие активной жизненной позиции обучающегося, способствует его 

становлению как полноценного субъекта профессиональной деятельности. Одним из решений этой проблемы 

является широкое внедрение компетентностного подхода в подготовку специалистов. Основная его идея 

заключается в оценке результата образования по уровню сформированности профессиональных и ключевых 

компетенций у выпускников. Однако, как отмечает А. А. Вербицкий, «все эти компетентности/компетенции 

невозможно развить, вырастить у студентов или школьников средствами традиционного обучения, изначально 

ориентированного на формирование исключительно предметных и предметно-технологических знаний, 

умений, навыков. В доминирующем на всем российском образовательном пространстве объяснительно-

иллюстративном типе обучения социальная составляющая активности обучающихся не связана с их 

усвоением» [2]. 

Эту проблему позволяет частично решить  применение возможностей глобальной информационно-

образовательной среды в образовательном процессе,  в том числе переход к обучению на основе 

дистанционных образовательных технологий. В ВИПЭ ФСИН России разрабатывается модель организации 

самостоятельной подготовки курсантов на основе активного использования информационно-образовательной 

среды вуза.  При этом логика образовательного процесса выстроена таким образом, чтобы обучающийся мог 

перейти от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, организуемой 

самостоятельно, к максимальной замене преподавательского контроля самоконтролем, что стимулирует 

развитие его профессиональных компетенций. Это достигается с помощью системы заданий, требующих 

привлечения различных образовательных ресурсов, результатом выполнения которых становится 

формирование у обучающихся индивидуального образовательного маршрута, а знание приобретает 

личностный смысл.   

Определим некоторые положения, которые рассматриваются нами в качестве исходных при 

проектировании этой модели.  

1. Понятие «информационная среда» вслед за Г. В. Грачевым мы  определяем как «совокупность 

информации и информационно-коммуникативных процессов, участвуя в которых личность может 

взаимодействовать с информацией, накопленной обществом и другими субъектами — как индивидуальными, 

так и совокупными, как непосредственно, так и опосредованно» [3, с. 32]. Информационная среда является 

частью глобального информационного пространства и отражает ту его составляющую, которая значима для 

эффективной организации  образовательного процесса по профессиональным образовательным программам, 
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реализуемым в вузе. Существенной характеристикой информационной среды является не только информация и 

ее параметры, но и информационно-коммуникативные процессы, обеспечивающие ее “доставку” до 

потребителя. 

2. Основу информационно-образовательной среды составляют информационные ресурсы, которые 

можно условно разделить на ресурсы внутреннего доступа (размещенные во внутренней локальной сети) и 

ресурсы внешнего доступа. Образовательный портал внутреннего доступа объединяет ресурсы учебного 

характера и нормативно-правовые документы, регламентирующие учебный процесс. Кроме того, активно 

разрабатывается научно-образовательный портал, аккумулирующий научные труды всех преподавателей 

ВИПЭ, издаваемые в местной и центральной печати. Введенный в действие проект учебного телевидения 

является перспективным для создания учебных фильмов и других видеоматериалов учебного назначения, 

существенно меняющих и дополняющих систему внутренних образовательных ресурсов. 

3. В системе заданий для самостоятельной работы курсантов важной является рефлексивная 

составляющая, направленная на анализ курсантами ситуаций профессиональной деятельности.  Это позволяет 

развивать у студентов  особый вид компетентности — рефлексивную, которая многими учеными  

характеризуется как системообразующий элемент в деятельности всех специалистов и условие развития их 

профессиональной компетентности. Так, В. А. Метаева в статье «Рефлексия как метакомпетентность» 

указывает на прямую связь рефлексивной компетентности с достижениями высших результатов в личностном и 

профессиональном развитии, т.е. на ее акмеологический характер [4]. 

Внедрение модели самостоятельной работы, основанной на активном применении возможностей 

информационно-образовательной среды, требует решения целого ряда методических и организационных 

проблем. 

1. Нормативного характера. Данный вид самостоятельной работы требует существенного увеличения 

времени преподавателя на разработку как самих заданий, так и материалов, их обеспечивающих, о чем также 

пишет В. А. Сенашенко: «предложенный объем самостоятельной работы требует прежде всего разработки 

нетрадиционных видов занятости ППС вуза, введения новых нормативов и включения их в расчет учебной 

нагрузки» [5].  

2. Профессионального характера. Изменение ведущей функции преподавателя с «контролирующей» на 

консультативную. Это предъявляет к преподавателю требование освоения субъект-субъектной позиции в 

образовательном процессе, переход на позицию тьютора, координирующего, направляющего деятельность 

обучающегося и консультирующего его по учебным вопросам.  Поскольку именно  «в тьюторстве 

выстраивается модель самоорганизующихся систем рефлексивной взаимосвязи обучающего и обучаемого» [1, 

с. 34] 

3. Методического характера. Создание системы «положительной обратной связи» по результатам 

самостоятельной работы. К сожалению, традиционно сильной остается установка преподавателей на выявление 

«ошибок», что в условиях самостоятельной работы может сыграть отрицательную роль, способствовать 

снижению мотивации обучающихся к выполнению этого вида деятельности.  Поэтому «необходимо создавать 

опыт накопления позитивных результатов при формировании собственных образовательных интересов и целей, 

развитии индивидуальных профессиональных качеств» [1]. Например, результаты освоения образовательного 

маршрута могут быть отражены в цифровом портфолио обучающегося, накапливаемом в период всего 

обучения. Содержание цифрового портфолио может включать наряду с академической составляющей, 

контролируемой совместно преподавателем и обучающимся, вариативную личностно-профессиональную 

составляющую. Это позволяет перейти от доминирования нормативного контроля процесса и результатов 

подготовки студента как будущего специалиста к комплексной оценке индивидуального вклада самого 

обучающегося в непрерывное повышение собственного уровня подготовки в предметных областях и 

готовности использовать свой личностный и интеллектуальный потенциал для решения практических задач из 

сферы будущей профессиональной деятельности.  

4. Организационного характера. Создание материальных, технических, временных условий для 

самостоятельной работы курсантов.  

Таким образом, внедрение информационных технологий в практику высшего профессионального 

образования в настоящее время предоставляет широкие возможности для совершенствования системы 

самостоятельной работы курсантов, что является одним из факторов, способствующих повышению качества 

образования. 
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Построение информационно-образовательной среды вуза требует решения ряда проблем. В частности, 

существует проблема подготовки персонала вуза к использованию этой среды. Решение задачи подготовки 

часто подменяется разовым обучение сотрудников навыкам работы в этой среде. Эффективно ли это?  

Оценка внутрикорпоративного обучения отличается от оценки качества образования вообще прежде 

всего по критерию результативности. Хорошее обучение ещё не значит результативное. Инвестируя средства в 

обучение своих сотрудников вуз вправе ожидать позитивных изменений в своем бизнесе. Но позитивные 

изменения в бизнесе  могут быть лишь следствием системы обучения, а не единичной акции. Эффективное  

внутрикорпоративное обучение – это трёхуровневая структура, включающая в себя профессиональную, 

мотивационную и корпоративную компоненты обучения. Если исключить хоть один компонент, обучение не 

только не будет результативным, но и может отрицательно сказаться на бизнесе. 

На данный момент традиционными формами обучения сотрудников в вузе являются курсы повышения 

квалификации и участие в различных тематических конференциях и семинарах. Во-первых, эти формы 

предназначены для профессорско-преподавательского состава вуза. Учитывая, что вуз оказывает 

образовательные услуги населению, квалификация преподавателя имеет колоссальное значение. Но 

потребитель образовательных услуг сталкивается не только с преподавателями и общее впечатление от вуза 

складывается из ежедневного общения студента с разными сотрудниками. Во-вторых, практика показывает, что 

использование этих форм обучения на данный момент носит бессистемный, а часто просто разовый, характер. 

Как известно, лицо организации – его сотрудники. Следовательно, воспитание и развитие всего персонала 

полностью зависит от конкретного вуза и его способности эффективно организовать эти процессы. 

В последние годы индустрия информационных технологий получила ощутимую власть благодаря 

своему феноменальному росту и коммерческому успеху. Почти не подвергается сомнению, что использование 

таких технологий в качестве инструмента поможет существенно улучшить бизнес и увеличить 

конкурентоспособность.  

Рассмотрим процесс внедрения этого инструмента в вузе с точки зрения структуры 

внутрикорпоративного обучения: 

Профессиональный компонент. Уровень передачи навыков сотруднику, чтобы он мог эффективно 

справляться со своими задачами. Основная ошибка на этом шаге - оторванность обучения от бизнес-процессов 

вуза. Курсы, предлагаемые различными факультетами повышения квалификации или другими родственными 

структурами, представляют собой "обучение вообще": изучаем Word, Excel, системы дистанционного 

обучения… А для чего? Как эти навыки будут применяться в конкретных бизнес-процессах родного вуза? 

Такое обучение, как правило, нацелено не на результат, к которому оно должно вести, а на интересный, 

полезный для сотрудников процесс, и, скорее, способствует личностному росту сотрудника. Для выполнения 

любой работы, несомненно, нужны навыки. Но для выполнения коллективной работы нужны единые цели, 

направления и правила выполнения. 

Мотивационный компонент. Сотруднику вуза должно быть интересно в нем работать. И учиться чему-

нибудь на благо вуза тоже должно быть интересно. Внедрение сложных систем автоматизации сопряжено с 

обязательным обучением сотрудников. И если им это будет НЕИНТЕРЕСНО по каким-либо причинам, может 

не состояться и само внедрение. Включенность сотрудника в обсуждение задач и перспектив вуза показывает 

заинтересованность учебного учреждения в услугах своего работника, что является мощным мотивирующим 

фактором. Для того, чтобы цели стали едиными, каждый человек должен понимать свое место в общем деле. 

Корпоративный компонент. В обиходе под имиджем компании, и в частности вуза, понимают мнение 

абитуриентов и студентов о нем. Именно поэтому мы так заботимся о качестве обучения студентов. Но 

носителем имиджа является и каждый работник вуза. Уволившийся из вуза сотрудник не перестает быть 

членом команды, он несет с собой образ вуза, свое мнение о нем. Сотрудник должен понимать, что он учится 

нажимать на нужные  кнопки для того, чтобы оптимизировать процесс документооборота в вузе и тем самым 

увеличить его конкурентоспособность на местном рынке образовательных услуг. 

Выводы: 

1. В условиях динамично развивающегося рынка вузу необходимо быть гибким. Эффективно 

организованное внутрикорпоративное обучение сотрудников может стать одним из инструментов 

обеспечения этой гибкости. 

2. Эффективная организация корпоративного обучения требует построения СИСТЕМЫ. Построение 

такой системы, в силу своей многокомпонентности, под силу лишь руководству вуза. 

3. Использование информационных технологий не является «вещью в себе» и не должно отдаваться на 

откуп отдельной организационной структуры вуза. Процесс внедрения – это комплексная система мер, 

включающая и обучение в том числе. И обучение это должно быть тесно связано с бизнес-процессами 

вуза. 
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Большинство современных информационных систем построено на основе традиционной 

трехуровневой клиент-серверной архитектуры. Однако в ряде случаев в указанную архитектуру могут быть 

внесены корректировки, оправданные с точки зрения условий применения и развития систем, а также 

улучшения их характеристик и свойств. 

Перечислим основные свойства, которыми должна обладать современная информационная система. 

Распределенность. Современная система редко функционирует сама по себе без взаимодействия с 

другими системами. Кроме того, все чаще возникает необходимость разделения системы на подсистемы, 

постоянно взаимодействующие между собой. Причем все чаще это взаимодействие осуществляется через сеть 

Интернет с использованием преимущественно открытых протоколов. 

Масштабируемость. Итерационная модель разработки подразумевает реализацию поставленных задач 

поэтапно, и на начальном этапе часто сложно предсказать полный объем задач и требований, которые 

необходимо будет выполнить в будущем. Архитектура системы должна обеспечивать беспрепятственное 

развитие системы в плане увеличения набора предоставляемых сервисов, роста объемов данных и количества 

пользователей системы без угроз падения производительности и устойчивости системы. 

Доступность. Информационная система предоставлять максимальный набор сервисов при 

минимальном наборе технических ресурсов у ее пользователей. А это значит, что она должна быть 

ориентирована на работу в условиях низкой пропускной способности информационных каналов (объем 

передаваемого вовремя работы с системой сетевого трафика между клиентом и сервером должен быть 

минимален), должна иметь кросс-платформенные клиентские средства, поддерживающие различные 

операционные системы (или WEB-браузеры). 

Модульность. Международный стандарт на разработку программного обеспечения предполагает 

модульный подход. Он заключается в декомпозиции системы на модули и определении отношений между 

ними. Разработка каждого модуля ведется независимо (возможно разными группами разработчиков), 

взаимодействие обеспечивается посредством заранее определенных программных интерфейсов. 

Предлагаемая архитектура информационной системы, изображенная на рис. 1, в полной мере отвечает 

всем перечисленным требованиям. 
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Рис. 1. Предлагаемая архитектура информационной системы 
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В основе этой архитектуре лежит классическая трехуровневая архитектура клиент-серверного 

приложения. Здесь присутствуют все её основные элементы, такие как уровень базы данных, уровень бизнес-

логики и уровень интерфейса. Особенность заключается в том, что уровень бизнес-логики взаимодействует с 

уровнем интерфейса (клиентским приложением) посредством web-сервисов. 

Активно развивающаяся сейчас технология web-сервисов дает большие преимущества при разработке 

распределенных приложений. Использование только открытых протоколов и общепризнанных стандартов 

открывает широкие возможности по передачи информации с использованием web-сервисов через сеть 

Интернет. 

В рамках предлагаемой архитектуры web-сервисы предоставляют доступ к методам объектов бизнес-

логики, взаимодействуя с клиентским приложением путем передачи информации в формате XML. Построение 

интерфейса возлагается полностью на клиентское приложение, даже если оно реализовано в среде браузера. 

Такой подход отвечает требованию по минимизации трафика, т.к. в формате XML передается только 

непосредственно та информация, которая необходима для работы клиентского приложения (в отличие от 

традиционного web-приложения, где помимо информации передается большой объем сервисных данных, 

относящихся к внешнему виду страницы). 

Существующие технологии позволяют создавать полноценные «богатые» клиентские приложения, 

взаимодействующие с web-сервисами, как в виде windows-приложений, так и в браузере с использованием 

AJAX-технологий. 

Бизнес-логика приложений, взаимодействие с базой данных и объектное представление предметной 

области реализованы в библиотеках динамической компоновки. Для реализации своих методов web-сервис 

использует эти библиотеки либо вызывает методы другого web-сервиса. Клиентское приложение может 

обращаться за информацией ко множеству web-сервисов, которые могут быть распределены по нескольким 

серверам. А это означает, что информационная система изначально отвечает требованиям распределенности. 

Во-вторых, ее разработка может вестись по модульному принципу, когда каждая команда разработчиков 

отвечает за реализацию определенного набора сервисов. Более того, наличие еще одной программной 

прослойки, помимо библиотек классов, позволяет вынести на уровень web-сервисов часть общесистемных 

задач, таких как, например, защиту информации, аутентификацию и авторизацию. Это значительно облегчает 

процедуру изменения общесистемных механизмов, и позволяет распределить работу по реализации библиотек 

классов и методов сервисов между разработчиками. 

Нужно отметить, что масштабирование информационной системы с предложенной архитектурой также 

не вызовет затруднений. Во-первых, нагрузка при необходимости может быть легко распределена между 

неограниченным количеством серверов, каждый из которых возьмет на себя работу с определенным набором 

объектов бизнес-логики. Во-вторых, использование «богатых» клиентских приложений изначально снизит 

нагрузку на сервера за счет перенесения уровня интерфейса на машины пользователей системы (по сравнению 

с традиционным web-приложением). 

Таким образом, представленная архитектура информационной системы отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к современным информационным системам. Декомпозиция уровня бизнес-логики в 

классической трехуровневой архитектуре приложений на библиотеки классов и web-сервисы дает ряд новых 

преимуществ и возможностей для информационных систем. 
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В настоящее время специалисты строительной отрасли  имеют в своем арсенале большое количество 

специализированных программных комплексов для проектирования новых зданий и сооружений, таких как 

LIRA, SCAD, MicroFe  и др., в которых реализован метод конечных элементов, а построение геометрической 

модели осуществляется в интерактивном режиме. При реконструкции или модернизации уже существующих 

объектов, в аварийных ситуациях с учетом имеющихся дефектов и трещин, на наш взгляд, наиболее 

рациональным является универсальный программный комплекс ANSYS. Но процесс формирования модели 

зданий и сооружений в интерактивном режиме в ANSYS является достаточно сложным  и требует достаточно 

много времени для подготовки инженера-строителя. Значительно облегчает работу наличие встроенного  в 

ANSYS языка параметрического проектирования APDL, для создания программного кода параметрических 

прототипов конструкций зданий и сооружений. Многочисленные расчеты зданий и сооружений по программам 
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на APDL позволили разработать эффективный алгоритм построения геометрических моделей зданий и 

сооружений с рациональной разбивкой на конечные элементы. В результате этого родилась идея создания 

специализированной программы, способной формировать программу или программный код модели 

автоматизированными инструментами, которые будут простыми, знакомыми инженеру-строителю, и тем 

самым, во много раз упростят работу проектировщика. Так была создана проблемно-ориентированная 

программа ANSYSBuildingBlock (сокращённо ASBB) для автоматизации процесса создания программного кода 

на языке APDL для исследования деформирования и разрушения пространственных сооружений в ПК ANSYS 

на заданные нагрузки.  

Программа разработана на языке программирования Visual Basic для работы в системе Windows 

2000/XP. Состоит она из двух подпрограмм. Первая (главная) подпрограмма предназначена для создания и 

отображения модели здания или сооружения и отображает инструменты поэтажного создания модели и задания 

внешних нагрузок,  а также команды формирования код-программы и редактирования ранее созданных 

моделей. Вторая подпрограмма представляет собой редактор кода модели, в котором отображается 

сформированная код-программа созданной модели. Её в дальнейшем можно перенести в ПК ANSYS для 

прочностных расчётов и анализа. 

Интерфейс программы соответствует «стандартным приложениям Windows». Принцип создания 

элементов модели и редактирования модели подобен самым распространённым графическим платформам 

(AutoCAD, КОМПАС). 

Данная программа тестировалась на примерах, для которых проводились натурные эксперименты. 

Кроме того, результаты расчетов, полученные с использованием данной программы и ПК ANSYS, 

сравнивались с результатами, полученными в ПК LIRA и SCAD. 

Таким образом, созданная программа ASBB является новой вычислительной технологией или новым 

инструментом создания геометрических моделей пространственных строительных объектов, в котором 

реализован эффективный алгоритм их построения и математическая модель анализа НДС зданий и сооружений. 

Алгоритм построения здания или сооружения очень напоминает процесс возведения здания и студент или 

пользователь-строитель теперь имеет возможность работать с одним из самых мощных программных 

комплексов в мире - Ansys.  

Поддубная Н.А., Ляшенко О.Г. 
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Развитие информационных технологий, их стремительное внедрение во все сферы жизни общества 

оказывают растущее влияние на образование, определяют необходимость модернизации педагогической 

практики. С учетом этого в Ставропольском государственном университете на кафедре Информационных 

технологий в обучении и управлении учебным процессом проводится работа по созданию новых средств 

поддержки учебного процесса, в частности электронных пособий. 

Ключевым преимуществом электронного учебного пособия является возможность организации 

взаимосвязи различных изучаемых разделов посредством гиперссылок, превращающих обычный текст в 

гипертекст. Наличие разветвленной структуры гиперссылок (на определения, термины, пояснения) позволяет 

получить дополнительную информацию по ходу освоения учебного материала и при этом быстро вернуться к 

основному тексту.  

Ученые уже давно пришли к выводу, что гипертекст отвечает глубинным потребностям современного 

человека; в предстоящую эпоху нелинейное письмо станет реальным фактом культуры, лишив монополии 

линейный текст, книгу. Современное мышление становится все более нелинейным, и это должно найти свое 

отражение в формах представления информации [1].  

Грамотно созданное электронное пособие обязательно обладает хорошей системой навигации и поиска, 

как по названиям разделов, так и по ключевым терминам. Оно может также содержать ссылки на другие 

образовательные ресурсы, размещенные в сети Internet. Отличительным свойством компьютерного пособия (в 

отличие от традиционного учебника-книги) является интерактивность, то есть наличие обратной связи 

(встроенные тест-системы обеспечивают контроль усвоения материала; интерактивный режим позволяет 

учащимся самим выбирать скорость прохождения учебного материла).  

В качестве основы для построения технологии создания электронных средств обучения предлагается 

выбрать упорядоченную последовательность: цели, содержание, методика, средства, формы обучения. 

Зафиксировав цели курса, необходимо определить его структуру, поскольку практика создания и 

использования электронных учебных пособий предъявляют качественно новые требования к способам 

построения учебного материала.  

Преимуществами электронного пособия являются возможность регулярной корректировки по мере 

появления новых данных, простота обновления информации, модификации содержания, а также скорость и 

легкость, с которой эти изменения могут быть переданы пользователям. Кроме того, пособие легко 
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интегрируется в глобальную информационную сеть Internet и может быть доступным широкому кругу 

пользователей. 

Необходимо отметить, что современные компьютерные технологии предполагают использование 

мультимедийных возможностей (видеоклип, анимация процесса, аудиосопровождения текста и т. д.), что  

обеспечивает более широкую визуализацию материала и является неоспоримым преимуществом электронного 

пособия [1].  

В качестве примера рассмотрим электронное учебное пособие «Компьютерные сети, Интернет и 

мультимедиа технологии», предназначенное для студентов вузов очной и заочной формы обучения в рамках 

дисциплины «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии». Целью данного курса является 

приобретение учащимися теоретических знаний о строении, принципах работы и технологиях компьютерных 

сетей, а также формирование навыков использования возможностей сети Internet и мультимедиа-технологий  

для решения профессиональных задач. 

Пособие знакомит: с основами передачи данных и  протоколами в объеме, необходимом для понимания 

процессов, происходящих при подключении к сети и работе с сетью; с архитектурой, техническими  

компонентами и  принципами организации компьютерных сетей; с программным  обеспечением 

вычислительных машин, систем и сетей;  с современными сетевыми информационными технологиями; с 

принципами организации передачи информации по сетям. Основное внимание уделяется формированию 

практических навыков использования сервисов Internet в профессиональных целях. Значительная часть  

времени отводится изучению основных компонентов web-страницы и их реализации на языке HTML, созданию 

web-сайтов с помощью языка разметки текста, языка программирования скриптов JavaScript и популярных 

сетевых технологий. Рассматриваются вопросы публикации, рекламы, безопасности сайта. 

Разработанное электронное пособие содержит теоретический материал, представляющий собой краткое 

изложение курса «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии». Приведены основные понятия и 

определения, рассмотрены методы и средства  решения практических задач и показаны наиболее типичные 

примеры решения этих задач. Материал изложен в виде небольших логически завершенных блоков, что 

облегчает самостоятельную работу студентов по изучению или повторению узловых вопросов программы. В 

начале каждого изучаемого раздела приводится список тем, входящих в данный раздел, которые оформлены 

как гипертекстовые ссылки. Навигационная система позволяет быстро находить необходимую информацию. В 

конце раздела приводятся вопросы для самоконтроля, которые позволяют оценить уровень усвоения знаний. 

Данное пособие не заменяет, а лишь дополняет традиционные учебники и лекционные курсы. Однако 

именно в его краткости заключается его преимущество, так как внимание студента концентрируется на 

основных теоретических понятиях и правилах работы в сети. 

Электронное пособие «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» состоит из шести 

частей. Его структура представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура электронного пособия  «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» 
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В первой части изложен лекционный материал, полностью отвечающий требованиям государственного 

стандарта по специальности «Информатика с дополнительной специальностью», который разбит на восемь тем 

(рисунок 2): 

• Тема №1 - «Общие сведения о компьютерных сетях»; 

• Тема №2 - «Классификация компьютерных сетей»; 

• Тема №3 - «Организация компьютерных сетей»; 

• Тема №4 - «Глобальная компьютерная сеть Internet»; 

• Тема №5 - «Основные сервисы сети Internet»; 

• Тема №6 - «Введение в язык HTML»; 

• Тема №7 - «Основы построения  интерактивных www-страниц.    Язык JavaScript»; 

• Тема №8 - «Мультимедиа технологии». 

 

 
Рис. 2. Окно содержания теоретического материала электронного пособия 

 

Каждая тема содержит краткое изложение теоретического материала, снабженного удобной системой 

навигации в виде закладок на соответствующие пункты содержания  и кнопок возврата к основному 

содержанию (рисунок 3). Это позволяет осваивать весь материал в произвольном порядке. 

Во второй части электронного пособия представлен цикл  лабораторных работ, позволяющих 

выработать у обучаемых соответствующие практические умения и навыки при работе с сетью. Этот цикл 

включает в себя 20 лабораторных работ: 

• Лабораторная работа №1 - «Сетевые устройства и средства коммуникаций»;  

• Лабораторная работа №2 - «Сетевые возможности ОС Windows»;  

• Лабораторная работа №3 - «Прямое соединение компьютеров»;  

• Лабораторная работа №4 - «Навигация в сети Internet»;  

• Лабораторная работа №5 - «Поиск информации в сети Internet»;  

• Лабораторная работа №6 - «Электронная почта и почтовые программы»;  

• Лабораторная работа №7 - «Структура web-страницы»;  

• Лабораторная работа №8 -  «Форматирование документа»;  

• Лабораторная работа №9 - «Гиперссылки»;  

• Лабораторная работа №10 - «Списки»;  

• Лабораторная работа №11 - «Таблицы»;  

• Лабораторная работа №12 - «Формы»;  

• Лабораторная работа №13 - «Фреймы»;  
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• Лабораторная работа №14 - «Мультимедиа»; 

• Лабораторная работа №15 -  «Введение в язык JavaScript»;  

• Лабораторная работа №16 - «Дата и время в JavaScript»;  

• Лабораторная работа №17 - «Команды управления мышью в JavaScript»;  

• Лабораторная работа №18 - «Обработчики событий JavaScript»;  

• Лабораторная работа №19 - «Создание мультимедийных приложений»;  

• Лабораторная работа №20 - «Создание мультимедийных приложений»;  

 

 
Рис. 3. Система закладок и ссылок  на странице «Классификация компьютерных сетей» лекционного курса 

электронного пособия 

 

Каждая из лабораторных работ включает:  

✓ тему и цель; 

✓ порядок выполнения работы; 

✓ краткое изложение теоретического материала, необходимого для выполнения работы; 

✓ практические задания; 

✓ вопросы для самоконтроля; 

✓ содержание отчета по работе. 

Для выполнения лабораторных работ необходимо следующее программное обеспечение: текстовый 

редактор «Notepad», который находится в папке «Стандартные» основного управляющего меню операционной 

системы Windows; браузер Internet Explorer; визуальный редактор гипертекстовых документов Macromedia 

Dreamweaver  MX; Macromedia Flash MX. Необходимо  также подключение к сети Internet и поддержка 

технологии JavaScript. 

После выполнения всего цикла лабораторных работ студенты должны получить web–страницу, 

содержащую все рассмотренные элементы оформления.  

В третьей части электронного пособия представлен перечень заданий для самостоятельной работы. Эти 

задания предлагаются учащимся успешно освоившим основной курс, изложенный в первой и второй частях 

пособия. 

Четвертая часть пособия содержит тестовые задания, которые позволяют оценить степень усвоения 

изучаемого материала. 

В пятой части электронного учебного средства представлены: 

• Справочник по тегам HTML 4.0;  

•  Управление цветом в HTML 4.0;  

•  Темы курсовых работ; 

•  Литература. 
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Приведенная справочная информация и список литературы облегчают процессы усвоения материала  и 

решения различного рода задач, возникающих при работе с сетью. Учебным планом специальности 

«Информатика с дополнительной специальностью» по дисциплине  «Компьютерные сети, Интернет и 

мультимедиа технологии» предусмотрено выполнение курсовых работ, темы которых представлены в этой же 

части пособия.  

Вопросы к зачету и экзамену сформулированы в шестой части пособия. 

Разработанное электронное пособие имеет интуитивно-понятный, дружественный пользовательский 

интерфейс, так как содержит разветвленную навигационную систему, состоящую из гиперссылок и закладок, 

пояснения и комментарии по освоению материала. 

Функционирование данного электронного средства поддержки учебного процесса реализуется с 

использованием web-редактора и технологии клиент - сервер на базе локальной вычислительной сети. 

Для реализации пособия был использован язык гипертекстовой разметки HTML 4.0, редактор FrontPage 

2002, скриптовый клиентский язык JavaScript. Минимальные требования к системе: Pentium 100, RAM 16Мб, 

SVGA 1 MB, Windows 98, Internet Explorer 5.0 и выше.  

Использование данного электронного учебного пособия в обучении позволяет повысить наглядность 

представления и степень усвоения материала, свести к минимуму затраты на поиск и подбор литературы, 

овладеть навыками решения практических задач, осуществлять своевременный контроль полученных знаний. 
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Последнее десятилетие отмечено стремительным развитием компьютерных систем, модернизацией и 

сменой поколений вычислительной техники, переходом на новые операционные системы, обновлением версий 

прикладных программ, предъявляющих все возрастающие требования к компьютерной грамотности 

специалистов. Переход к рыночной экономике, усиление интеграции в производственных технологиях, 

динамизм современных производственных технологий, обусловили необходимость подготовки специалистов 

нового типа, способных легко адаптироваться к изменяющемуся миру профессий; имеющих качества, 

способности, позволяющие находить решения в незапланированных ситуациях.  

Сегодня необходим высокий уровень профессиональной квалификации специалистов, что выдвигает на 

первый план задачи повышения качества подготовки выпускника и обеспечения его конкурентоспособности.  

Рынок рабочей силы требует определённых качеств: 

- профессиональной самостоятельности,  

- способности к профессиональному росту,  

- коммуникативной культуры,  

- умения ставить цели, анализировать результаты,  

- ответственности за качество труда.  

Традиционный подход к образовательному процессу в основном ориентирован на формирование 

комплекса знаний, умений и навыков. Это зачастую приводит к тому, что выпускник становится хорошо 

информированным специалистом, но не способен использовать эту информацию в своей профессиональной 

деятельности.  

Решением этой проблемы является использование новых образовательных технологий. Это позволяет, 

помимо необходимых специалисту знаний, умений и навыков, вырабатывать и развивать так называемые 

ключевые компетенции.  

Толковый Словарь русского языка Д.Н. Ушакова определяет понятие компетенция как 

1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает      авторитетностью, опытом; 

2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (область права, 

например). 

Согласно свободной энциклопедии Википедии компетенция (от англ. competence) — это личная 

способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Так же под компетенцией 

понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. д. качествам сотрудников 

Можно сказать, что ключевые компетенции представляют собой сумму знаний, умений и навыков 

предусмотренных стандартом образования по профессии, профессионально важных качеств и способностей, 

необходимых для успешной адаптации и продуктивной деятельности по определённой профессии. 

Ключевые компетенции определяют социально-профессиональную мобильность специалиста.  
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Для эффективного формирования ключевых компетенции используются новые педагогические 

технологии обучения, применение которых позволяет сместить акценты на следующие важные моменты:  

•  самоуправление;  

•  саморегуляция;  

•  самоконтроль;  

•  собственная активность обучаемого.  

Для формирования ключевых компетенций в процессе обучения (на примере информационных 

технологий) необходимо учитывать следующие важные моменты:  

1. Объём часов, выделенный на изучение информационных технологий для некоторых профессий очень 

мал, а объём материала достаточно велик. Следовательно, преподаватель должен организовывать 

учебный процесс таким образом, чтобы студенты были способны при необходимости самостоятельно 

найти и изучить информацию. В таких условиях возникает острая необходимость формирования таких 

профессионально важных качеств, как самостоятельность, способность к самообразованию, умение 

точно ориентироваться в огромном информационном пространстве.  

2. Информационные технологии развиваются очень быстрыми темпами, в программном и аппаратном 

обеспечении компьютера постоянно происходят изменения. Специалист, использующий в своей 

деятельности информационные и компьютерные технологии, должен быть в курсе происходящих 

изменений, следить за новинками, уметь осваивать новое в программном и аппаратном обеспечении. 

Поэтому важно формировать у студентов понимание необходимости постоянного саморазвития, 

самообучения.  

3. Изучение информационных технологий носит практический, прикладной характер. Необходимо 

вырабатывать у студентов отношение к компьютеру, как к инструменту своей профессиональной 

деятельности, способному облегчить решение профессиональных задач. При многообразии 

программного обеспечения грамотному специалисту необходимо уметь выбирать оптимальные 

средства и способы решения той или иной задачи. А, следовательно, возникает необходимость в 

выработке таких качеств, как умение правильно сформулировать постановку задачи, спланировать свои 

действия по её решению, проанализировать результаты работы, критически оценить их и понять, 

достигнута ли цель.  

4. Сегодня большой комплекс задач, решаемых с помощью компьютерных технологий, невозможно решить 

в одиночку. Такие задачи, как разработка WEB - страниц, создание баз данных, подготовка макета 

печатного издания и т.п., гораздо эффективнее решаются при условии работы над ними коллектива 

разработчиков. В связи с этим необходима выработка у студентов таких качеств, как 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, спланировать коллективные действия, 

распределить работу по достижению общей цели и, наконец, презентовать свою работу.  

Если перечисленные особенности будут учитываться в учебном процессе, то ВУЗ сможет выпустить из 

своих стен квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях знаний, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, обладающего социальной 

и профессиональной мобильностью, что сегодня является основной целью профессионального 

образования.  

Токарева Е.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВУЗА. 

omarket@tiei.ru, 

Негосударственная образовательная организация высшего профессионального образования 

некоммерческое партнерство «Тульский институт экономики и информатики» 

г. Тула 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества является формирование 

эффективного информационного пространства, позволяющего различным субъектам отношений не только 

оперативно и своевременно получать необходимую информацию, но и решать ряд других задач, связанных с 

процессом управления и коммуникации. Несмотря на всю важность и актуальность обозначенной проблемы в 

настоящее время можно констатировать только первые шаги в развитии ее отдельных элементов.  

На федеральном уровне сегодня предпринимаются попытки  формирования общедоступных и 

эффективных Молодежных информационных центров, однако для выстраивания данной модели и придания ей 

системного характера необходимо активное и консолидированное включение в этот процесс образовательных 

учреждений.  

Влияние информации на развитие и функционирование современного вуза на сегодняшний день 

переоценить сложно. Являясь ключевыми звеньями взаимодействия образовательного учреждения с внешними 

и внутренними целевыми аудиториями, коммуникационные процессы позволяют решать ряд стратегически 

важных для организации задач: 
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1. повышение эффективности системы управления вузом, 

2. обеспечение взаимодействия с потенциальными потребителями образовательных услуг и другими 

целевыми группами, 

3. формирование позитивного имиджа и репутации вуза, 

4. обеспечение информационной поддержки объектам образовательного процесса в процессе принятия 

управленческих решений и т.д. 

При этом студенческое информационное пространство является только частью общей информационной 

системы и при этом наименее разработанной как с теоретической, так и практической точки зрения. В целом же 

проблема построения единого информационного студенческого  пространства остро стоит только в тех случаях, 

когда сама внутренняя среда, а точнее, ее элементы, осознают наличие коммуникационных проблем и 

необходимость их решения. В противном случае, как показывает практика, данный вопрос в качестве 

приоритетного не рассматривается и процессы функционируют хаотично и бесконтрольно.  

Вместе с тем, усилия по формированию эффективного информационного студенческого пространства 

можно свести к нескольким последовательным этапам: 

1. Принятие концептуального решения о содержании и характере информационной системы; 

2. Определение субъектов и объектов (участников) информационного пространства и их специфики; 

3. Выбор форм и каналов передачи информации в рамках заданной системы; 

4. Разработка критериев оценки эффективности информационного обмена между участниками 

процесса и степени достижения поставленных целей. 

Рассмотрим более подробно содержание данных этапов. 

Отправной точкой формирования информационного студенческого пространства должна являться  

подготовка концепции или программы, которая бы содержала цели, задачи и общую стратегию реализации 

процесса коммуникации. При этом очень важно, чтобы приоритеты в выборе форм и средств распространения 

информации внутри системы четко соответствовали не только управленческим задачам и потребностям 

аудитории, но и способности контингента воспринимать данную информацию.  

Также на данном этапе необходимо определить степень открытости и доступности информации для 

различных субъектов образовательного процесса; риски и выгоды, связанные с распространением информации; 

принципы оценки  целесообразности и необходимости в определенной информации и другие значимые 

аспекты.  

 На втором этапе следует понять, какие категории участников образовательного процесса будут 

выступать в качестве  объектов и субъектов информационного обмена. Поскольку общетеоретическая модель 

коммуникации состоит из четкой и последовательной цепочки элементов: «объекта/отправителя – 

сообщения/послания – канала -  субъекта/получателя и обратной связи между ними», то аналогичные 

элементы должны быть вычленены и в рамках деятельности образовательного учреждения.  

Однако в данном случае необходимо осознавать, что в рамках студенческого информационного 

пространства субъекты и объекты могут поочередно занимать обе указанные роли. Так к данным категориям 

можно отнести: административных сотрудников  вуза (приемная комиссия, отдел воспитательной работы, 

деканаты и т.д.), преподавательский состав, студентов, абитуриентов, родителей и других внешних и 

внутренних субъектов. При этом обозначенные категории могут вступать в информационный обмен между 

собой по различным уровням взаимодействия.  

Важным аспектом при формирования информационного пространства и коммуникационных потоков 

должна являться четкая структуризация субъектов с учетом их половозрастных, статусных, психографических 

и других общих и индивидуальных характеристик.  

Следующим (третьим) этапом внедрения или оптимизации  уже имеющегося информационного 

пространства является выбор эффективных форм и каналов передачи коммуникации. Укрупнено таковыми в 

рамках студенческого пространства могут выступать: 

1. Студенческие СМИ (Internet-порталы, сайты, странички; студенческое радио; газеты/журналы; 

телевидение), 

2. Наглядные материалы (щиты, стендовая информация, стенгазеты и т.п.), 

3. Печатные материалы (листовки, буклеты, каталоги, сборники и т.д.), 

4. Работа органов студенческого самоуправления (совещания, собрания, работа секторов и активистов), 

5. Работа управленческих структур вуза (формирование информационных баз, разъяснительная и 

информационная работа и т.п.). 

Комплексное и систематичное использование различных  коммуникационных каналов (вербальных и 

невербальных, формальных и неформальных и др.) позволяет с большей степенью эффективности выстраивать 

процесс, исходя из управленческих задач, потребностей субъектов и их индивидуальных особенностей 

восприятия информации.  

И, наконец, важная роль в процессе построения студенческого информационного пространства должна 

являться система диагностики ее эффективности. В рамках вуза оценочными критериями могут выступать: 

• данные различных социологических, психологических и маркетинговых исследований на предмет 

степени информированности о происходящих в вузе процессах, доступности необходимой 

информации, характере и форме коммуникаций и т.п., 
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• формы обратной связи субъектов (отклики, отзывы и  реакция на поступающую в систему 

информацию, степень распространения внутри системы слухов и другой недостоверной информации). 

Систематический анализ данных показателей позволит участникам процесса управления 

коммуникационными потоками  более эффективно формировать информационное пространство.  

Таким образом, можно констатировать, что построение  студенческого информационного пространства 

является одной из важнейших составляющих не только воспитательной, но и маркетинговой политики 

современного вуза.  

Устинов В.А., Булгакова Е.С., Лозовная Н.Е. 
РЕПОЗИТАРИЙ РЕСУРСОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

Vladimir.Ustinov@usu.ru, Ekaterina.Bulgakova@usu.ru, Natalya.Lozovnaya@usu.ru 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького,Управление информатизации 

г. Екатеринбург 

Задачи реформирования образовательной деятельности в России диктуют новые формы развития 

современных информационных технологий в сфере образования, которые позволяют быстро и эффективно 

решать вопросы повышения качества образования, доступности и гибкости образовательных услуг. 

При этом особое значение имеют вопросы согласованного подхода к технологическому обеспечению 

образовательного процесса и использование единых технологических стандартов при создании 

информационно-образовательной среды вуза. Это позволит решить проблему несовместимости электронных 

образовательных ресурсов, разработанных разными факультетами, кафедрами, подразделениями и различными 

вузами, а также повысить эффективность разработки, проведения и совместного использования 

образовательных программ, курсов и отдельных учебных объектов как внутри организации, так и за её 

пределами. 

Одним из элементов информационно-образовательной среды, обеспечивающей возможность решения 

поставленной проблемы мог бы быть репозитарий электронных ресурсов. 

Понятие репозитария может быть определено как «хранилище». Существуют такие реализации 

репозитария, как: репозитарий учебных объектов, репозитарий метаданных, цифровые коллекции изображений 

и мультимедиа, цифровые библиотеки и др. Для удобства работы репозитарий включает метаданные, которые 

используются для описания объектов хранилища и управления ими. Метаданные могут быть подготовлены для 

всего репозитария или для каждого объекта в отдельности, либо и то и другое вместе. В дополнение к 

метаданным и объектам, репозитарий имеет хотя бы один интерфейс доступа к нему. Этот интерфейс чаще 

всего существует как составляющая компонента поиска объекта, как путь до нахождения объекта, пройденный 

по дереву каталогизации, метод извлечения и использования объекта. 

Репозитарий необходим учебной организации, вставшей на путь создания и внедрения в своей 

деятельности многократно используемых и разделяемых учебных объектов, как механизм хранения, 

размещения, категоризирования, обмена учебными объектами. Для этих целей также могут использоваться 

LCMS системы, которые могут включать в себя репозитарии или быть связанными с каким-либо хранилищем 

учебных объектов. 

Репозитарии какого типа были бы наиболее востребованы для вузов в плане их использования для 

обеспечения сотрудничества внутри учебной организации и за её пределами, как инструмента для обмена и 

совместного использования электронных образовательных ресурсов? 

Репозитарии учебных объектов в перспективном плане наиболее полезны как для каждого вуза в 

отдельности, так и для совместной деятельности вузов, поскольку могут обеспечить реальный инструмент для 

обмена Учебными объектами и тем самым резко повысить эффективность вложений в разработку электронных 

учебных материалов. Однако в настоящий момент для такого использования существует ряд технологических и 

юридических препятствий: 

• Нет единого подхода к использованию той или иной спецификации Учебного объекта (например, 

SCORM, AICC, IMS) 

• Отсутствует единый взгляд на степень дробления содержания учебных материалов 

• Нередко учебные ресурсы разрабатывались в университете на основании договоров с авторами, где 

отсутствовал пункт о праве вуза на сборку-разборку курса 

• Отсутствуют соглашения между факультетами, кафедрами, подразделения университета об обмене 

ресурсами и правами, связанными с использованием “чужого” ресурса. 

Репозитарии метаданных полезны как в рамках одного вуза, так и в сотрудничестве с другими 

учебными организациями для создания единого каталога описаний разработанных электронных ресурсов. 

Несмотря на то, что использование единого репозитария метаданных не решит всех вопросов совместимости и 

совместного использования ресурсов, это приведет к активизации сотрудничества разработчиков ресурсов по 

совместной разработке и использованию электронных образовательных материалов. 

Репозитарии цифровых активов также могут быть весьма полезны для создания электронных 

каталогов и решения задач совместного использования электронных образовательных материалов. Кроме того, 
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их уже сейчас можно  эффективно использовать для решения конкретных вопросов поддержки 

образовательного процесса ВУЗа. 

Для реализации задачи построения репозитария университета следует решить ряд вопросов: 

• Провести анализ существующих моделей описания метаданных и учебных объектов и выбрать единую 

базовую спецификацию для использования. 

• Выбрать и согласовать список полей описания метаданных. 

• При необходимости, найти и исследовать существующие утилиты для создания XML-документов для 

моделей описания метаданных. 

• Найти и провести анализ существующего ПО репозитариев для использования в качестве инструмента 

создания хранилища. 

На рынке программных средств существует достаточно много инструментариев, решающих задачи 

хранения учебных объектов, поиска, и необходимости открыть доступ к этим объектам. Более того, список 

этого ПО постоянно растет. Таким образом, образовательные учреждения сталкиваются с трудной задачей 

выбора подходящего программного обеспечения с учетом функциональности, набора наиболее важных для них 

возможностей и цены. Большой интерес представляют свободно распространяемые программные продукты (в 

том числе с открытым исходным кодом) для установки на серверах в университете (ПО) и существующие 

хранилища учебных объектов и метаописаний с возможностью свободного доступа со стороны университета 

для размещения, импорта и поиска данных (хостинг). 

В анализе зарубежного опыта использования специализированного ПО и услуг для создания 

репозитария мы опирались на обзоры и интернет-публикации о репозитариях (например, www.edutools.info/lor, 

elearning.utsa.edu/guides/LO-repositories.htm, edusource.netera.ca/english/objects_eng.html). Кроме того, мы 

использовали информацию, опубликованную на сайтах производителей ПО для репозитариев и вендоров, 

предоставляющих услуги хостинга. Некоторые программные системы устанавливались и тестировались в 

лабораторных условиях в отделе Корпоративных Сетевых Приложений (КПС) УрГУ. Часть систем 

тестировались удаленно через предоставляемый web интерфейс. 

В процессе исследований был сформулирован минимальный набор критериев, необходимых для 

анализа репозитариев: 

1. Тип репозитария (учебные объекты, цифровые активы или метаописания) 

2. Тип системы (хостинг, open source, свободно распространяемое ПО, коммерческое), платформа (Unix, 

Windows и пр.) 

3. Используемые технические спецификации Учебных объектов 

4. Используемая спецификация метаданных 

5. Возможности загрузки / выгрузки учебных объектов (записей метаданных) 

6. Поиск по категориям, ключевым словам и полям метаданных 

7. Функции просмотра записей метаданных или учебных объектов 

8. Возможности разметки метаданных 

9. Поддержка национальных алфавитов (в особенности русского и английского) 

10. Другие возможности 

11. Комментарий (перспективы и возможности использования для обмена учебных объектов или 

метаописаний) 

В результате исследований был проанализирован следующий ряд продуктов или услуг: 

№ Название ПО или услуги хостинга Адрес сайта производителя или поставщика услуги 

1 Harvest Road Hive http://www.harvestroad.com/products/hive.cfm 

2 Intrallect Intralibrary http://www.intrallect.com/ 

3 NorthPlains Telescope Enterprise http://www.northplains.com/products/t_ent.asp 

4 Ex Libris Digitool http://www.exlibrisgroup.com/digitool.htm 

5 Concord Masterfile http://www.concord-usa.com/MfOverview.htm 

6 Dspace http://www.dspace.org/ 

7 Fedora http://www.fedora.info/index.shtml 

8 MERLOT http://www.merlot.org 

9 TILE http://www.inclusivelearning.ca 

10 Greenstone http://www.greenstone.org 

11 DLXS http://www.dlxs.org 

12 Planet Digital Repository http://ants.etse.urv.es/planetdr/ 

13 CAREO http://careo.netera.ca/ 

14 National Science Digital Library (DLNET) http://www.dlnet.vt.edu/ 

Проделанная работа по изучению и анализу лишь небольшого количества инструментариев для 

репозитария позволяет сделать вывод о том, что репозитарии и инструменты для их реализации есть, и, скорее 

всего, в предложенном многообразии, существуют те, которые бы могли быть основой для построения 

репозитария в конкретном ВУЗе. 

Хотелось бы отметить, что при первом исследовании, наиболее подходящими были выделены 

следующие среды: 
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DSpace. Средство для реализации репозитария цифровых активов. Преимущество – бесплатность и 

открытость исходного кода. К сожалению, для описания метаданных поддерживает только Dublin Core. 

1. Репозитарий цифровых активов. 

2. Является Open source программным продуктом. Поддерживаются версии системы для Unix (Linux) и 

Windows. 

3. Спецификации учебных объектов – нет данных. Поддерживаются объекты, состоящие из нескольких 

файлов. 

4. Поддерживается стандарт Dublin Core. Есть возможность добавления новых полей метаданных. В 

стадии разработки поддержка IMS/ SCORM. 

5. Реализованы возможности импорта и экспорта записей и ресурсов с использованием специального 

архивного формата. 

6. Простой поиск по автору, названию и ключевым словам. Поиск по полному тексту. Возможен поиск по 

специальному словарю. 

7. Пользователь может просматривать все элементы репозитария, сгруппированные по названию, дате, 

автору. 

8. Разметка метаданных производится через web интерфейс системы. 

9. Поддерживается кириллица. Доступны варианты интерфейса на русском языке. 

10. Система успешно используется около двух лет в библиотеке УрГУ. Поддержка различных форматов 

файлов (документы – статьи, препринты, рабочие документы, техническая документация, отчеты; 

книги; тезисы; набор данных; компьютерные программы; тренажеры; мультимедийные презентации; 

административные записи; опубликованные книги; библиографические данные; обложки журналов; 

графические файлы; аудиофайлы; видеофайлы; учебные объекты; web-страницы) 

11. Первое знакомство с этим инструментарием показало, что он может быть эффективно использован в 

качестве цифрового хранилища ряда электронных ресурсов в вузе. 

Merlot. Этот работающий репозитарий метаописаний доступен на условиях хостинга и позволяет 

разместить там описания своих ресурсов. К сожалению, нет возможности экспорта и импорта метаописаний. В 

числе его преимуществ то, что существует поддержка русского языка. Набор возможностей этого репозитария 

таков: 

1. Репозитарий метаописаний. 

2. Сервис хостинга (бесплатный после регистрации на сайте). 

3. Спецификации учебных объектов – не поддерживаются 

4. Разработчиками заявлено, что их репозитарий соответствует спецификациям IMS. 

5. Возможности импорта и экспорта метаданных не реализованы. 

6. Реализованы возможности простого поиска и расширенного поиска, а также поиска по некоторым 

полям метаданных. 

7. Возможен просмотр метаданных. 

8. Разметка метаданных производится через web интерфейс системы. Доступны следующие поля: 

Название материала, Адрес материала, “Зеркало” – если есть другой адрес того же материала, 

Описание материала, Ассоциированное изображение, Тип материала (Симуляция, Анимация, Учебное 

пособие, Упражнения и практика, Экзамен/Тест, Лекция/Презентация, Учебный пример, Совокупность, 

Справочный материал), Основная аудитория, · Категория, Об авторе (Имя, Адрес электронной 

почты, Организация), Техническая информация, Совместимость с LCMS, Технические требования, 

Версия, Язык материала, Соответствие ADA Параграф 508, Другое. 

9. Данная система является мультиязычной и поддерживает, в том числе, русский язык. 

10. Может быть использован для презентации метаописаний ресурсов УрГУ. Недостатком репозитария 

является невозможность выгрузки описания ресурса в том или ином формате, что затрудняет 

использование данного сервиса для обмена метаописаний между различными университетами. 

Выбор репозитария для хранения метаописания учебных объектов тесно связан с выбором единой 

базовой спецификации метаданных. В мировом сообществе существует большое количество стандартов и 

спецификаций описания различных ресурсов (Dublin Core (DC), vCard, iCalendar, METS, MPEG-7, MARC, 

OpenGIS, IEEE LOM, IMS Metadata, SCORM и др.). В результате исследований на рассмотрение было выбрано 

только три стандарта описания метаданных (MARC, Dublin Core, IEEE LOM), которые предпочтительнее 

остальных могут использоваться с целью выбора базового стандарта метаданных для Учебных объектов. 

1. MARC (Machine Readable Cataloguing) – один из старейших и самых известных и распространенных 

в России и в мире стандартов метаданных (ISO 2709). Целью данного стандарта является обмен 

библиографической информацией. Имеет большое количество обязательных полей, отличается высокой 

трудоемкостью при использовании. http://www.loc.gov/marc/. Для использования в России был разработан 

российский коммуникативный формат RUSMARC по заказу Министерства культуры. RUSMARC официально 

включен Постоянным комитетом по формату UNIMARC в список национальных адаптаций формата 

UNIMARC. 

Преимущества стандарта МАRС (RUSMARC): Значительный набор полей для описания ресурса. 

Используется в большинстве библиотечных систем. Отлаженный механизм обмена библиографическими 
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записями на основе  протокола Z39.50. Широко используется для создания распределенных и сводных 

каталогов. 

Недостатки: Большая трудоемкость описания метаданных. Большое количество обязательных полей. 

Стандарт, вообще говоря, предназначается для описания библиографической информации и не вполне удобен 

для описания электронных учебных ресурсов и, тем более, Учебных объектов. 

2. Dublin Core. Схема метаданных Дублинского ядра (Dublin Core Metadata Initiative) – простой, но 

эффективный набор элементов для описания широкого спектра сетевых ресурсов. Набор "Dublin Core Metadata 

Elements" состоит из 15 основных элементов, ни один из которых не является обязательным, но важным 

достоинством этого формата является расширяемость набора метаданных. 

Преимущества: Простота создания и поддержки. Набор элементов мал по сравнению с 

традиционными методами описания библиотечных данных (MARC), применение которых требует 

профессиональной подготовки. Интернационализация. Возможность расширения. 

Недостатки: Недостаточное количество элементов для детального описания ресурсов. Для ряда систем 

15 основных элементов недостаточно. Поскольку изначально целью описаний DC были простые HTML 

документы (document-like objects), то данный стандарт плохо подходит для описания Учебных объектов. 

3. IEEE LOM Метаданные учебного объекта (Learning Object Metadata). 

Стандарт был разработан рабочей группой IEEE LTSC P1484.12 (рабочая группа Комитета по 

стандартизации обучающих технологий). В целом LOM представляет собой семантическую модель описания 

свойств учебного объекта. Учебный объект в LOM описывается с помощью элементов метаданных, которые 

сгруппированы в категории. Всего в LOM представлено 84 элемента для описания ресурсов. Базисная схема 

LOM состоит из девяти категорий. 

Преимущества: Решением IEEE модель данных LOM одобрена в качестве стандарта 13 июня 2002. 

Достаточное количество элементов и гибкость для полного описания электронных образовательных ресурсов и 

их компонентов. LOM является частью спецификации учебных объектов SCORM, которая наиболее часто 

используется в настоящее время как конкретный механизм реализации интероперабельности учебных объектов. 

В проекте Российского стандарта метаописаний “Стандарт ГНИИ ИТТ "Информика" метаданные 

информационных образовательных ресурсов для интернет-каталогов” IEEE LOM используется в качестве 

базового стандарта. 

Недостатки: Для обеспечения поддержки стандарта LOM инструментальным средством (например, 

репозитарием), данное инструментальное средство должно понимать все элементы стандарта LOM. Анализ 

всей структуры LOM достаточно сложная работа. Несмотря на то, что стандарт не предусматривает наличие 

обязательных полей, возникает трудность с выбором минимального набора конкретных полей метаданных, 

которые необходимо заполнить для организации какого-либо репозитария. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. В качестве базового стандарта описания метаданных разумно использовать IEEE LOM. 

2. Ввиду большой распространенности ПО и сервисов, основанных на использования Dublin Core, данная 

спецификация также может быть полезна для реализации задач организации цифровых репозитариев. 

3. Необходимо определить единый минимальный набор 10-15 полей метаданных, который будет 

использоваться для организации хранилища в организации как на основе IEEE LOM, так и с 

использованием спецификации Dublin Core. 

Результаты проведенных исследований были использованы в УрГУ при создании хранилища цифровых 

учебно-методических материалов.  Для этого был развернут репозитарий Dspace, в котором были размещены 

методические пособия, разработанные преподавателями УрГУ за последние 5 лет (elar.usu.ru). Для организации 

эффективного поиска в данном хранилище для студентов был расширен набор метаданных Dublin Core и 

создан словарь специальностей предлагаемых на факультетах УрГУ. Поиск в репозитарии возможен по ряду 

полей метаданных, в том числе: Автор, Название, Факультет, Специальность. Таким образом, решена задача 

быстрого и легкого поиска учебных материалов по выбранному факультету и специальности.  
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Стремительный темп развития цивилизации ставит перед просвещением прежде неизвестные 

проблемы. Скорость накопления знаний и преобразования техники таковы, что никакое обучение специалиста 

нельзя более считать завершенным. Экономическая обстановка в нашей стране, неустойчивость рынка труда, 

возникновение целых групп новых профессий вынуждает людей к частой смене рода занятий и, как следствие, 

повышению уровня квалификации, получению второго, иногда и третьего образования, а также возникновение 

необходимости в непрерывном самообразовании. 

Одним из решений данных проблем современного образования является дистанционное обучение с 

привлечением информационных технологий и, в частности, такого технического средства как «Интернет».  

Многочисленные исследования (1, 2, 4, 5) подтверждают эффективность использования 

информационных технологий на всех стадиях педагогического процесса: предъявления учебной информации 

обучаемым; усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером; 

повторения и закрепления усвоенных знаний, умений и навыков; промежуточного и итогового контроля и 

самоконтроля достигнутых результатов обучения, а также коррекции управления познавательной деятельности 

обучаемых путем классификации, систематизации и дозировки учебной информации, более полного 

использования дидактических возможностей информационных технологий с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. 

Многие исследователи и в частности, В.П. Беспалько, Е.С. Полат, Н.В. Карлов, Н.Н. Кудрявцев 

утверждают (1, 3, 6), что использование в современном образовании дистанционного обучения с привлечением 

информационных технологий - это наиболее эффективный и экономически оправданный способ приобретения 

необходимого объема знаний, что, по нашему мнению, особенно актуально для России с ее большими 

территориями и расположением учебных заведений в крупных городах. 

Среди технологий дистанционного обучения выделяется Интернет-технология, обеспечивающая 

доступ в систему дистанционного обучения как обучающегося, так и преподавателей на любом уровне 

информационных ресурсов - внутривузовском, национальном и мировом. В сетевой технологии могут быть 

реализованы различные способы и методы обучения: электронные учебники и библиотеки, тестирующие 

системы, средства общения обучающихся и преподавателей.  

Необходимо отметить, что у студентов, использующих Интернет, есть возможность развивать 

технические  навыки  и умения, необходимые  пользователям Интернет для коммуникации и сбора 

информации; следить за развитием и изменениями новых информационных технологий; научиться 

синтезировать данные, приобретённые через Интернет, в единое целое; научиться использовать различные 

поисковые системы. Использование студентами Интернет в организации учебного процесса предполагает 

самостоятельную работу студентов и обязательную компьютерную грамотность учащихся.  

Быстрое развитие глобальной сети Интернет обеспечило широкие возможности для использования 

компьютерных учебных материалов. Среди преимуществ распространения таких материалов через Интернет - 

возможность получения информации в любое время и из любого места, уменьшение нагрузки преподавателей, 

возможность применения различных средств передачи информации. Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто 

используемых студентами в самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, 

образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических 

изданий. Важно отметить, что использование информационных технологий в самостоятельной работе 

студентов позволяет не только интенсифицировать их обучение, но и закладывает прочную основу их 

дальнейшего непрерывного самообразования. 

Таким образом, дистанционное обучение с использованием информационных технологий является 

мощным инструментом модернизации образования, перевода образовательной системы на качественно иной 

уровень, наиболее адекватно отвечающий потребностям современного общества, а именно: 
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- создаются комфортные условия для обучающихся, предоставляется возможность проходить обучение, 

не покидая места жительства и в процессе производственной деятельности имея постоянный виртуальный 

контакт с преподавателем; 

- реализуется индивидуальный подход: появляется возможность возвращаться к пройденному 

материалу бесчисленное количество раз, возможность обучаться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

- имеется широкий доступ как к информационным ресурсам удалённого на значительное расстояние 

учебного заведения в частности, так и к отечественным и мировым образовательным ресурсам в целом;  

- способствует решению актуальных проблем высшего образования (доступ широких слоев населения к 

высшему образованию, приближение образовательных услуг к месту жительства, возможность реализации 

принципа непрерывности образования), повышению качества подготовки учащихся за счет ориентации на 

использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем, специализированных учебно-

методических материалов, оперативного обновления методического обеспечения учебного процесса, 

эффективного сочетания новых педагогических и информационных технологий и пр.  

Однако, наряду с явными преимуществами перед некоторыми традиционными технологиями обучения, 

при использовании Интернет-технологии в дистанционном обучении мы сталкиваемся с проблемами как 

технического, экономического, так и педагогического характера. Одними из главных проблем использования 

Интернет-технологии являются: отсутствие прямого, непосредственного общения между преподавателем и 

обучающимся; извлечение действительно ценных сведений из информационных потоков; «синдром 

информационной усталости», характеризующийся избытком информации и недостатком знаний и др.  

В то же время развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет 

продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет-технологии и совершенствования методов 

дистанционного обучения. А повышение дидактической эффективности образовательной системы и качества 

образования должно заключаться в модернизации российской системы высшего профессионального 

образования, которая предполагает активное внедрение в образовательный процесс современных 

информационно-педагогических технологий на основе передовых достижений педагогической науки, новых 

информационных технологий и дистанционных форм обучения.  
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Чанышева В.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «PROJECT EXPERT»  ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 

г. Уфа 

Для дальнейшего развития народного хозяйства страны необходимы грамотные специалисты, 

способные творчески подходить к решению экономических и управленческих проблем. Недостаток опыта 

современного управления в новых рыночных условиях  вызвали необходимость подготовки менеджеров нового 

поколения. Большинство руководителей и менеджеров малого и среднего бизнеса являются выпускниками 

технических специальностей вузов. Поэтому проблема повышения эффективности экономической подготовки 

будущих руководителей предприятий, является актуальной. 

В настоящее время, несмотря на важность экономической подготовки менеджеров, в соответствии с 

учебными стандартами экономические дисциплины занимают в учебных планах технических специальностей 

небольшой удельный вес в общем объеме часов подготовки. Особенно эта проблема имеет большое значение 

при очно-заочной форме обучения студентов. 

В связи с этим появилась необходимость изменения методики  обучения экономических дисциплин для 

студентов технических специальностей, в том числе для студентов специальности  «Менеджмент организации»  

(061100) и внедрения новых методов обучения в учебный процесс.  

Одним из направлений улучшения уровня профессиональной подготовки специалистов является 

внедрение бизнес - образования. Бизнес - образование в отличие от традиционного образования направлено на 

развитие способностей создания предприятия, организации и управления его деятельностью. В процессе 



 211 

обучения студент является активным творцом знаний и решений, студент учится выявлять и устранять 

проблемы. 

При бизнес - образовании центр внимания переносится с поиска правильных ответов на развитие 

умения решать проблемы. Решение этой задачи становится возможным только при использовании различных 

программных продуктов, в том числе «Бизнес-курс», «Project Expert», «Audit Expert» и других. 

Эффективное управление деятельностью предприятия невозможно без эффективного бизнес - 

планирования. Бизнес-планирование позволяет менеджеру: 

- осуществить четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных целей; 

- конкретизировать цели и пути их достижения; 

- определить показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля; 

- подготовить предприятие к внезапным изменениям рыночной конъюнктуры. 

Использование специализированных компьютерных программных продуктов позволяет значительно 

улучшить качество бизнес-планов.  

Автоматизация системы планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов позволяет 

провести расчет различных вариантов проекта при действии различных внутренних и внешних факторов, 

позволяет рассмотреть множество сценариев, основанных на различных предположениях относительно 

перспектив данного проекта, а также значительно улучшить качество самих бизнес-планов. 

Программный продукт «Project Expert» является автоматизированной системой планирования и анализа 

эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков. «Project Expert» 

производит расчет финансовых показателей эффективности инвестиций, соответствующих международным 

стандартам.  

Студент, как будущий руководитель малого и среднего бизнеса учится осуществлять технико-

экономическое обоснование создания нового предприятия, а также обосновывать эффективность различных 

вариантов инвестиционных проектов и различных источников финансирований инвестиций. При разработке 

бизнес-проектов студенты учатся распоряжаться имеющимися ресурсами с максимальной отдачей.  

Применение программного продукта «Project Expert» при экономической подготовке будущих 

менеджеров  позволяет студентам: 

- легко освоить систему экономических показателей, характеризующих эффективность деятельности 

предприятия, 

- оценить экономические последствия любых управленческих решений, 

- упростить процесс усвоения теоретического материала. 

Данная методика обучения менеджеров позволяет сочетать профессиональную подготовку с 

общеэкономической, ориентированной на формирование личности современного менеджера, развитие умений 

и навыков экономического и финансового обоснования эффективности принимаемых управленческих решений, 

а также более быструю адаптацию к быстроизменяющимся условиям реальной жизни. 

Шеломова Т.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ВХОЖДЕНИЯ В 
ЖИЗНЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный педагогический открытый университет им. М.А. Шолохова» (МГПОУ М.А. Шолохова) 

г. Москва 

Значение проблем психологической адаптации менеджера определяется объективными 

обстоятельствами и практический потребностью. Результаты практических исследований Лойта М., Нуайи М., 

Листера Т. показывают, что 90% людей, уволившихся с работы в течение первого года, приняли это решение 

уже в первый день своего пребывания в организации. Процедуры адаптации персонала призваны облегчить 

вхождение новых сотрудников в жизнь организации. Как правило, новичок в организации сталкивается с 

большим количеством трудностей, основная масса которых порождается именно отсутствием информации о 

порядке работы, месте  расположения, особенностях коллег.  

Современные представления  о психологической адаптации личности в большинстве своем сводятся к 

пониманию зависимости ее эффективности от уровня адаптивности личности, от ее способности овладевать 

средой, усваивать ее нормы, ценности, изменять свои представления, отношения, перестраивать их в 

соответствии с требованиями действительности. От способности личности подстраиваться к социальным 

обстоятельствам.  

На основе анализа психологической литературы об адаптации можно сделать следующие обобщения: 

• адаптация человека к среде - это активная, целенаправленная, приспособительная деятельность 

человека, в ходе которой происходит приспособление как индивида к среде, так и среды к индивиду, 

снижение уровня противоречий и гармонизация во взаимодействиях человека и внешней среды. Цель 

адаптации человека состоит в создании и поддержании равновесия, гомеостаза между человеком и 

средой, а также физиологического и психического гомеостаза человека, психологической 

комфортности личности; 
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• в адаптации человека проявляются две тенденции поведения, способа взаимодействия со средой: 

приспособительного, адаптивного и преобразующего среду, адаптирующего характера. Каждая из этих 

тенденций, ориентаций личности, либо в каком-то их сочетании могут выступать личностной 

характеристикой индивида. А могут выражать лишь тактику избираемого им поведения; 

• адаптация человека - это перманентно идущий процесс, постоянно изменяющийся своими 

содержательными параметрами, интенсивностью, средствами и способами осуществления. Истоки его 

активности состоят в постоянно возникающей и потому существующей перманентно неадаптивности 

личности. Неадаптивность личности является неизбежностью (В.А.Петровский), нормой естественной 

жизнедеятельности человека, условием его развития и совершенствования. 

Основными функциями профессиональной психологической адаптации личности являются: 

достижение оптимального гомеостаза, как в динамичной системе “личность-среда”, так и в самой личности; 

повышения эффективности деятельности, как адаптирующейся личности, так и социальной среды, коллектива; 

регуляции и оптимизации общения личности; самореализации и саморазвития личности; сохранения 

психического и физического здоровья человека. Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь 

организации могут существенно активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и 

усилить их включенность в организационную культуру предприятия. Следовательно, социально-

психологическое обеспечение деятельности менеджера (CПОДМ) призвано облегчить процесс адаптации как 

нового сотрудника, так и уже работающих к изменяющимся условиям внутриорганизационной 

действительности, но тогда возникает вопрос: по каким критериям оценивать адаптированность человека? 

Результативность процесса адаптации работника в трудовом коллективе детерминирована как 

эффективностью воздействия на него коллектива и его руководителя, так и совокупностью его личностных 

качеств, характеризующих потенциальные возможности субъекта адаптивного процесса. Количественной 

характеристикой, успешности адаптации служит ее скорость, т.е. время, затраченное личностью на освоение 

моральных норм данного коллектива. А критериями социально-психологической адаптации считаются: 

состояние здоровья, настроение, уровень тревожности, степень утомляемости, активность поведения. 

Условно процесс адаптации можно разделить на четыре этапа: подготовительный этап, этап стартового 

психического напряжения, этап острых психических реакций входа, этап завершающего психического 

напряжения и этап острых психических реакций выхода. Рассматривая данные этапы мы предлагаем и 

психологические мероприятия, способствующие, на наш взгляд, более быстрому, безболезненному и 

эффективному прохождению возникающих адаптационных затруднений.  

Подготовительный этап. Содержание его с точки зрения адаптации носит познавательный характер. 

(Оценка уровня подготовленности новичка, знакомство с персоналом, корпоративными особенностями 

коммуникации, правилами поведения, т. д. При необходимости проведение релаксационного тренинга, 

выявление возникших трудностей и определение путей их устранения.) 

 Этап стартового психического напряжения. На этом этапе происходит внутренняя мобилизация 

психических ресурсов человека для последующего их использования. (Практическое знакомство нового 

работника со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации, 

помощь в налаживании коммуникативных связей как с сотрудниками того подразделения, в которое пришел 

новичок, так и с руководителем (непосредственным и вышестоящим). Выявление и анализ специфических 

психогенных факторов, обусловливающих сложности адаптационного процесса данного субъекта). 

Этап острых психических реакций входа (первичная дезадаптация) является стадией адаптационного 

процесса, на котором личность начинает испытывать на себе влияние психогенных факторов измененных 

условий существования, человек начинает испытывать фрустрирующее влияние среды, происходит активация 

адаптационного механизма.(В рамках данного этапа необходимо дать новичку возможность активно 

действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания об организации, оказывать 

максимальную поддержку новому сотруднику, регулярно вместе с ним проводить оценку эффективности 

деятельности и особенностей взаимодействия с коллегами, помочь эффективно выстроить межличностные 

отношения с коллегами). 

Этап завершающего психического напряжения. Характерным содержанием этого этапа являются 

своеобразная подготовка психики человека к возвращению в определенной степени старых режимов 

функционирования и реакций и их подготовка к заново моделируемым сознанием личности условиям. В этот 

период вновь появляются симптомы тревожности, напряженности, более понятные как симптомы томительного 

ожидания. Особое внимание обращает на себя большая вовлеченность личности в переживания в связи с 

предстоящим и долгожданным возвращением к привычной жизни. 

Этап острых психических реакций выхода. Под выходом подразумевается выход из экстремальных 

условий, в которых личность находилась длительное время. Этот этап характеризуется поведенческими 

реакциями, в которых находит выражение эйфория, чувство преодоления многих социальных ограничений, 

якобы почти "полной" свободы и "неограниченных" возможностей в удовлетворении потребностей.( Оценить 

степень адаптированности и время необходимое данному менеджеру на преодоление возникших 

адаптационных затруднений, проанализировать психогенные факторы возникшие в этом случае. 

Спрогнозировать возможности его профессионального роста).  

Но хотелось бы сразу отметить, что оптимальное соотношение между субъектом труда и 

профессиональной средой, достигаемое в процессе профессиональной адаптации, не представляет собой 
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статического, раз и навсегда установившегося состояния. Изменение профессиональной среды связанное, 

например, с внедрением новейших технологий, с приходом нового руководителя, с приобретением новой 

профессии или должности, с переходом в другой отдел или другую организацию, а также изменение 

потребностей, возможностей и целей самого человека приводят к необходимости активизации процесса 

адаптации. Любое возникновение некомфортного состояния провоцирует запуск адаптационного механизма. 

Мы проанализировали адаптационные затруднения, с которыми сталкивается менеджер в своей  

работе. 

Характерно, что группу наибольших адаптационных затруднений возглавили: принятие 

существующего стиля управления, адаптация к напряженному режиму работу, причем данный показатель был 

наиболее высок, где существуют наибольшие расхождения между существующим и желаемым стилем 

управления. Это связано с ощущением неустойчивости, неадекватности предъявляемых требований, 

непрочности своего положения. А реакцией на выход из этой утомительной напряженности является 

проявление агрессивности в поведении, которая, в большинстве своем, носит защитный характер. Они 

стремятся завоевать признание и занять лидирующее положение, чтобы избежать “подвешенности” своего 

существования и обрести некоторую стабильность и основательность. 

Особую группу проблем, с которыми сталкиваются только, что назначенные руководители, да еще 

пришедшие извне, составляют трудности их вхождения в коллектив, приобретения в нем соответствующего их 

интересам социального и социально-психологического статуса. 

Названные противоречия выполняют конструктивную функцию, так как стимулируют социальное и 

профессиональное развитие личности, достижение ею более высокого профессионального становления. 

Руководитель может и не справится с возникшими затруднениями, осуществления психологической адаптации, 

в таком случае необходимо учитывать не только объективные причины, но и субъективные, как недостаточный 

адаптационный потенциал менеджера. 

По мнению Ананьева Б.Г. факторы, влияющие на успешность протекания адаптационных процессов, 

можно разделить на две группы субъектные и средовые. К субъектным факторам относятся: возраст, пол, 

физиологические и психологические характеристики человека. К средовым: условия труда, режим и характер 

деятельности, особенности социальной среды. Можно говорить о двустороннем влиянии возраста на 

успешность процесса адаптации: с одной стороны, адаптационные процессы молодого человека выше в 

пожилом возрасте они заметно снижаются, а с другой стороны с возрастом  складывается готовность к 

развитию адаптации. 

Говоря о сравнительных характеристиках адаптации мужчин и женщин хотелось бы отметить данные 

Колызаевой Н.Г. Она обнаружила, что в профессиональной адаптации женщин на первый план выступает 

социально-психологический аспект, мужчины же адаптируются прежде всего к деятельности. Отмечены также 

разнонаправленные изменения личностных характеристик в процессе адаптации: у женщин эти изменения 

происходят в основном в эмоционально-коммуникативном блоке, а мужчин в коммуникативно-волевом. Т.А. 

Кухарева, изучавшая адаптацию молодых специалистов менеджеров обнаружила, что женщины более 

устойчивы в достижении целей, мужчины же лучше умеют организовывать свою работу и более конформны. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что ведущей характеристикой влияющей на протекание 

процесса адаптации является эмоциональная стабильность-нестабильность. Единодушно подчеркивается 

значение активности личности, различая при этом активное отношение к работе, интеллектуальную активность, 

активность в общении, которые проявляются в таких личностных свойствах, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремленность. 
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СЕКЦИЯ 3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРТИЗА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Аркатова Л.Р. 
НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

arcatova_lilia@mail.ru 

Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Елабуга 

На мой взгляд, домашнее обучение — это один из вариантов индивидуального обучения для тех детей, 

которые по ряду причин, как правило, это болезнь, не могут ходить в школу. Школьные нагрузки нелегки и для 

взрослого ребенка, а для тяжелобольного они порой просто невыносимы. Причем нагрузкой является не 

столько сама учеба, сколько время пребывания в школе: большой коллектив детей, система обучения, когда 

работают не с самим ребенком, а со всеми детьми сразу, высокий темп занятий. С больным ребенком так 

работать нельзя. Поэтому я бы выделила следующие плюсы домашнего обучения: индивидуальный план и 

индивидуальный темп обучения, в котором может работать ребенок; индивидуальные нагрузки, которые можно 

легко дозировать не только в течение дня, но и всю неделю; если ребенок плохо чувствует себя, можно не 

заниматься несколько дней. Индивидуальная работа с ребенком позволяет учесть и его работоспособность, и 

его утомляемость, и его особенности. Кроме того, это возможность рациональной организации режима дня. 

Индивидуализацию надомного обучения можно организовать с использованием новых 

информационных технологий.  

Одной из форм реализации высоких технологий в обучении может быть компьютерный учебник, 

применение которых, прежде всего, обусловлено тем, что они обладают буквально всеми преимуществами 

традиционных средств обучения. Кроме того, компьютерные учебники принципиально позволяют реализовать 

принцип индивидуального подхода к каждому обучаемому, принцип дифференциального обучения и гибкую 

подачу материала. В учебном процессе компьютерный учебник играет важную роль, так как помогает решить 

методические, психологические и учебные задачи. 

Компьютерный учебник обеспечивает возможность для развития наглядно-образного мышления, 

моторных и вербально – коммуникативных навыков, целеустремленности и социализации. Человеку важен не 

конец дороги, а путь туда, как писал Ф.М. Достоевский. 

Применение компьютерного учебника в обучении создает предпосылки для изменения учебной среды, 

внеся вариативность, разнообразие информации, доступ к ней помимо учителя; использование компьютерного 

учебника усиливает обратную связь от результата деятельности учащихся, что изменяет ведущую функцию 

педагога – он выступает как организатор самостоятельной учебной деятельности. Использование 

компьютерного учебника в обучении обеспечивает развитие, прежде всего таких качеств учащихся, как 

познавательная самостоятельность, активность, повышает компетентность школьника как ученика. 

Меняется роль учителя – он становится скорее лидером группы: обеспечивает условие работы, 

указывает общие направления, поощряет учащихся и делится с ними своими знаниями. Согласно новому 

пониманию, учитель выполняет роль режиссера, который только направляет ученика. Он создает условия и 

предпосылки для осуществления деятельности учащихся, которые эту деятельность актуализируют. 

Таким образом, компьютерный учебник является важным средством повышения эффективности 

обучения и активизация познавательной деятельности учащихся. Внедрение компьютерного учебника в 

учебный процесс позволяет готовить учащихся к самообразованию, к пополнению знаний, эффективно влияет 

на повышение качества знаний и мотивацию обучения. 

Во всём мире отчётливо проявляется тенденция использования компьютера как средства изучения 

отдельных научных дисциплин. В области проведения математических исследований последним достижением 

высокого уровня является программный продукт американской фирмы Wolfram Research – интегрированная 

символьная система Mathematica, которая создана с целью максимального упрощения для пользователя 

компьютерной реализации математических алгоритмов и методов. 

В данном исследовании рассматривается технология создания компьютерного учебника в среде 

Mathematica. Эта компьютерная система, кроме колоссальных возможностей численных, символьных, 

графических вычислений и встроенного языка программирования сверхвысокого уровня, содержит все 

элементы оболочки для создания компьютерного учебника. 

Структура КУ может быть по виду точно такой же, как и у обычного учебника. В его начало можно 

поместить содержание, но вместо указания на номер страницы того или иного раздела или параграфа будет 

гиперссылка. Таким образом, фактически содержание будет представлять собой меню разделов, глав и 

параграфов, т.е. иерархическое дерево разделов, соответствующее структуре, учебного материала 

Компьютерные учебники нового типа с использованием системы Mathematica сохраняют возможности 

существующих учебников (в одном документе - комбинация текста, таблиц, графиков), в то же время 

появляется масса новых возможностей, недоступных учебникам на бумажных носителях: анимации, 

организация диалога с пользователем, гипертекстовые ссылки и т. д. Mathematica позволяет обучаемому 

выполнять упражнения и решать задачи непосредственно внутри учебника, работать в его среде как в 
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вычислительном режиме (численном и символьном), так и в режиме программирования, что позволяет строить 

и анализировать математические модели различной сложности. 

Приведём цитату из статьи О. В. Мантурова [1]: «При сохранении традиционной формы преподавания 

можно часть времени уделить компьютерной стороне дела. Это будет иметь большое значение как наглядное, 

так и контрольное (и как результат – качественное).  

Нужны ли специальные компьютерные программы для обучения студентов и школьников? По нашему 

мнению, не нужны. Во-первых, система Mathematica имеет одной из своих главных целей именно обучение 

(студентов, школьников и др.). Во-вторых, создание специальной (глобальной) системы для образования 

требует исключительно больших интеллектуальных усилий большого и квалифицированного коллектива. Это 

действительно будет очень дорого. Дорого создать, дорого разрекламировать, дорого внедрить. В отношении 

системы Mathematica всё это уже сделано, и сделано на очень высоком (выдающемся) уровне». 

Здесь проводится мысль о том, что не обязательно создавать разрозненные обучающие программы для 

студентов и школьников, а достаточно использовать КМС Mathematica или как готовый педагогический 

программный продукт, или программные продукты, созданные в среде Mathematica. Эта компьютерная 

математическая система может являться основой для целого комплекса электронных учебных пособий. 

В числе преимуществ электронного учебного комплекса на базе системы Mathematica можно назвать: 

• многоплатформность (возможность использования в Windows, UNIX, Macintosh и др.) создаваемых 

документов и приложений, обеспечивающая использование в сети одного и того же документа 

компьютерами с различными операционными системами; 

• возможность в любое время выполнить заново все вычисления, что позволяет передавать от одного 

пользователя другому (по внутренней сети, по e-mail) только текстовую часть документа, имеющую 

сравнительно небольшой объём; 

• возможность использовать мощный и гибкий внутренний язык программирования системы 

Mathematica с применением всех концепций программирования (процедурное, функциональное, по 

правилам преобразований) для создания тренажёров; 

• различные уровни защиты документов, которые допускают как произвольное изменение и дополнение 

любым пользователем, так и различные ограничения в работе с документом, вплоть до запрета 

сохранения на своём компьютере или копирования отдельных фрагментов; 

• совместимость новых версий системы Mathematica с рабочими документами, созданными в 

предыдущих версиях, что позволяет продлевать срок эксплуатации учебника без дополнительной 

технической поддержки. 

Литература 

1. Мантуров О. В. Mathematica 3.0 - 5.0 и её роль в изучении математики / О. В. Мантуров // Проблемы и 

перспективы информатизации математического образования: всерос. науч.-методич. школа-семинар, 4-
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Бабушкина Т.В. 
INTERNET-ОБРАЗОВАНИЕ 

BabushkinaTV@mail.ru 

Российский Государственный Профессионально-Педагогический Университет (РГППУ) 

г. Екатеринбург 

Интеграционные процессы в мировом сообществе определили тенденцию к появлению разнообразных 

форм и технологий образования, ориентированных главным образом на широкое использование электронных 

учебных средств и сетевых технологий обучения. 

Интерес во всем мире к Интернет-обучению является вполне закономерным. Растет потребность 

населения в непрерывном образовании: мобильность жизни, второе высшее образование, профессиональная 

переподготовка и др. Развитие информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности 

дистанционного образования при сравнительно низкой себестоимости. 

Методологический аспект подготовки учебного процесса к условиям Интернет-обучения включает 

разработку электронного учебно-методического сопровождения по всем дисциплинам учебных планов 

соответствующих образовательных программ: теоретический материал, планы практических занятий, 

тренировочные и контрольные тесты, руководство по изучению дисциплины и др.  

Основным технологическим достоинством Интернет-обучения является его гибкость по времени, месту 

и темпу обучения. Эволюция развития моделей дистанционного обучения на сегодня рассматривает пять 

поколений технологии поставки учебного материала. К числу наиболее продвинутых относятся: доступ с 

портала университета к постоянным ресурсам и процессам; связь посредством компьютера с использованием 

автоматизированных систем ответа; доступ к Интернет-ресурсам; интерактивное мультимедиа; 

аудиотелеконференции; учебное ТВ-Радио. 

Несомненно, технология дистанционного образования очень  развита в англоязычной, американской 

или европейской части сети. Да и дипломы, полученные после обучения на отделениях дистанционного 

образования американских вузов, имеют более высокую ценность, чем их российские аналоги. Если вы хорошо 
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владеете английским языком, но не в состоянии оплачивать собственное очное или заочное обучение в 

престижных зарубежных учебных заведениях, то метод дистанционного обучения для вас может оказаться 

единственной возможностью получить диплом о высшем образовании европейского стандарта. 

К сожалению, далеко не всем российским пользователям Интернета доступны такие современные 

информационные технологии, как видеоконференции, или даже хотя бы скорость, достаточная для быстрого 

обмена звуковыми сообщениями.  

Взрослые люди, обремененные семьями, детьми, работами, считают, что Internet-образование - 

единственно возможный способ приобрести новые знания и навыки, так необходимые на стремительно 

эволюционирующем рынке труда.  

Люди, страдающие физическими недугами, которые не позволяют им посещать занятия в «реальных» 

классах, пенсионеры и инвалиды больше не отлучены от образования. Современные технологии Internet-

образования позволяют им изучать любой предмет, не покидая собственной комнаты (и не вставая с 

инвалидного кресла).  

Наконец, люди, живущие в отдаленных уголках планеты, в маленьких городах и деревнях. Теперь им 

не обязательно тратить деньги и силы на поездку в другой конец Земного шара - компьютер и выход в 

Интернет решат эту проблему в считанные минуты.  

К числу несомненных достоинств Internet-образования относятся, конечно же, тот факт, что вы можете 

учиться тогда, когда вам это удобно, в любое время суток. Интенсивность и продолжительность занятий вы 

тоже можете регулировать самостоятельно, и это тоже немаловажно. Дело в том, что способности у всех 

разные, и различным студентам на то, чтобы освоить один и тот же материал, может потребоваться разное 

количество времени.  

Ваша оценка будет более объективная, если вы учитесь дистанционно. Дело в том, что при 

дистанционном обучении не возникает личных симпатий и антипатий преподавателя к студенту.. Более того, 

нередко контрольные работы поступают на проверку анонимно, под регистрационными номерами, что 

гарантирует непредвзятость оценки. 

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием и проблему стоимости Internet-образования. В общем и 

целом, программы дистанционного образования гораздо дешевле, чем традиционное образование. Студенты не 

занимают классы, за аренду которых надо платить; `дистанционные` студенты не бьют стекла, не вырезают на 

партах математические формулы, не крадут мышки из компьютерного класса, не портят нервы декану; 

«дистанционные» студенты больше времени занимаются самостоятельно, и учебное заведение экономит на 

зарплатах профессоров и доцентов. Короче говоря, Internet-образования по цене гораздо доступнее.  

Безрукова Н.А.1, Безрукова Н.П. 2 
К ВОПРОСУ О ДИЗАЙНЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

1«Институт международных образовательных программ» (ИМОП),Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет (СПбГТУ), 2«Красноярский государственный педагогический 

университет им.В.П.Астафьев» (КГПУ им.В.П.Астафьева)  
1г. Санкт-Петербург, 2г. Красноярск 

 Информатизация образования, заявленная в качестве одного из приоритетных направлений 

модернизации отечественных образовательных систем на период до 2010 года, интенсифицировала процесс 

разработки цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Наряду с содержательной частью важной 

характеристикой ЦОР является их дизайн. Анализ ЦОР, имеющихся на рынке программного продукта, показал 

наличие широкого спектра дизайнерских решений - от излишнего аскетизма одних дисков до опять же 

излишней, в определенной степени даже навязчивой «красивости» других.   

Нами были проведены исследования по влиянию дизайна на восприятие и усвоение информации при 

обучении школьному курсу химии. Для эксперимента использовались диски «Уроки химии Кирилла и 

Мефодия, 8-9 класс»,  ЗАО «Просвещение. Химия», ЗАО 1С «Репетитор. Химия» и обучающие программы, 

разработанные в лаборатории мультимедийных технологий обучения (МТО) Красноярского государственного 

педагогического университета. Эксперимент проводился в МОУ «Гимназия №13» г.Красноярска совместно с 

учителями химии и включал как «вертикальную» составляющую: обучение на основе ЦОР учащихся разного 

возраста (средняя и старшая ступени), так и «горизонтальную» - в эксперименте участвовали учащиеся одной 

параллели 8-х классов. Обучение проводилось в соответствии с разработанными методическими 

рекомендациями к изучению тем (например, [1]). В процессе работы с ЦОР каждая из экспериментальных 

групп выполняла одинаковые разноуровневые задания по конкретной теме. Отметка каждого учащегося, 

участвовавшего в эксперименте, формировалась из баллов, набранных по результатам выполнения двух 

компьютерных тестов и письменной проверочной работы. Наряду с этим использовался метод анкетирования.  

Анализ результатов эксперимента показал, что невнимание отдельных разработчиков к вопросам 

дизайна ЦОР негативно сказывается на результатах обучения. 

В психолого-педагогической литературе имеются работы, в которых, в том числе, формулируются 

рекомендации по дизайну ЦОР с целью повышения эффективности восприятия при их использовании в 

образовательном процессе [например, 2-4].  
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Известно, что восприятие информации реализуется на основе совместной деятельности ряда 

анализаторов человека, объединенных в функциональную систему. При этом, как правило, какой-либо из них 

обычно играет ведущую роль. Как результат, восприятие многомерных сигналов человеческим мозгом не 

является простой суммой параллельно развертывающихся процессов различения, но существует 

экспериментально установленная последовательность различения разных признаков сигнала [5]: прежде всего 

различается положение и яркость сигнала по отношению к фону либо другим сигналам, а затем его цветовые 

характеристики и только впоследствии — форма.  

В работах [5, 6] обсуждаются физиологические особенности восприятия цветов, шрифтов текстовой 

информации, которые следует учитывать при проектировании ЦОР. Использование цвета в тексте повышает 

эффективность восприятия на 15 - 20 %, так как цветные символы являются своеобразными опорными 

сигналами, ориентирами в массиве текстовой информации [7]. Установлено, что эффективность восприятия и 

усвоения (запоминания) формул с цветными символами, используемыми при объяснении, повышается в 1,5 - 2 

раза. Важную роль играет оформление фона экранной формы. Известно, что любой сколько-нибудь чётко 

выраженный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает эффективность восприятия 

материала. Однако использование в качестве фона рисунка, несущего смысловую нагрузку, может существенно 

повысить уровень восприятия информации с экрана компьютера. Установлено, что наиболее хорошо 

воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый либо желтый на темно-синем, желтый на пурпурном, 

черный на белом. Проведенный нами эксперимент выявил, что  для восприятия информации учащимся 

нежелательна как цветовая аляповатость, так и цветовое однообразие. При разработке цветового решения 

необходимо также учитывать назначение ЦОР в контексте основных этапов обучения.   

Особую проблему представляет увлечение отдельными разработчиками ЦОР нерелевантными 

анимированными и/или звуковыми объектами, оказывающими сильное отвлекающее воздействие и 

приводящими к быстрой утомляемости обучаемого. Однако при проектировании ЦОР необходимо учитывать, 

что аудиоинформация воспринимается и осознается в 1,5 - 4 раза быстрее текстовой. 

Известно, что при размещении графических и текстовых объектов на экране не всякая часть 

зрительного поля привлекает одинаковое внимание [7]. Распределение внимания по экрану выглядит так: ~60% 

- верхняя часть; 40% - нижняя часть, вследствие этого лучше всего запоминается информация в левом верхнем 

углу. Из этого следует, что все заголовки и наиболее важную информацию следует размещать в верхней части, 

а элементы навигации, не несущие смысловой нагрузки, - в нижней части и по возможности правее. 

Следует отметить «непрозрачный» интерфейс, который свойственен ряду имеющихся дисков с ЦОР.  С 

нашей точки зрения, для концептуального решения этой проблемы  могут быть полезны наработки в области 

промышленного дизайна, связанные с понятием «визуальная коммуникация».      

Анализ имеющихся в литературе рекомендаций к дизайну ЦОР позволил заключить, что они 

разрабатывались на основе  дизайна рекламного дела, принципов кинематографии, а также наработок в области 

использования технических средств обучения. Однако современные ЦОР имеют ряд особенностей, которые 

обусловливают необходимость разработки концепции и стиль-решения дизайна ЦОР с более глубоким учетом 

информационных основ обучения, психофизиологических особенностей восприятия информации с экрана 

компьютера обучаемым определенного возраста, функционального назначения ЦОР, а также достижений в 

области промышленного дизайна.  
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТЧИКОВ МУЛЬТИМЕДИА-ПРОДУКТА 
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Уральский государственный технический университет (УГТУ) 

г. Екатеринбург 

Объектом рассмотрения является совокупность инструментальных средств, необходимых группе 

разработчиков мультимедиа-продуктов, где инструментально-вычислительные средства (ИВС) представляют 

собой комплекс программно-аппаратных средств, осуществляющих компьютерную поддержку деятельности 

разработчиков. 

В ходе исследования было выделено несколько ролей участников проекта, связанного с разработкой и 

доработкой мультимедиа-продукта. Далее для каждой из этих ролей рассмотрены необходимые 

инструментальные средства: 

1) ИВС продюсера. 

Представляет собой систему управления проектами (СУП) в кинематографии, где управление проектом 

- это любые воздействия, помогающие оптимально реализовать проект). 

Перечень основных задач, для решения которых используются системы управления проектами: 

- разработка расписания исполнения проекта без учета ограниченности ресурсов; 

- разработка расписания исполнения проекта с учетом ограниченности ресурсов (leveling); 

- определение критического пути и резервов времени исполнения операций проекта; 

- определение потребности проекта в финансировании, материалах и оборудовании; 

- определение распределения во времени загрузки возобновляемых ресурсов; 

- анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков; 

- учет исполнения проекта; 

- анализ отклонений хода работ от запланированного и прогнозирование основных параметров 

проекта. 

1.1) СУП начального уровня. 

Принципиальных функциональных отличий между СУП начального уровня обычно не очень много. 

Практически все они имеют сходный набор функций. Перечислим их основной, де-факто, стандартный набор:  

- поддержка расписания из неограниченного количества операций с учетом приоритетов операций, 

расчет критического пути, вычисление резервов времени; длительность в часах, днях, неделях или 

комбинированная; 

- умение работать с пользовательскими календарями для операций и ресурсов; 

- поддержка всех видов связей, типов работ (task, milestone, hammock), типов ресурсов 

(возобновляемые, не возобновляемые); 

- способность работать с иерархической структурой работ (WBS – Work Breakdown Structure); 

- возможность выполнения выборки, сортировки, группировки, суммирования, по кодам WBS и ID 

работ; 

- поддержка основных видов визуального представления (диаграмма Ганта, PERT-диаграмма, 

таблица работ/ресурсов, таблица связей, гистограммы ресурсов). 

Примеры простых СУП: MS Project (разработчик - Microsoft), Time Line (разработчик - Time Line 

Solutions), SureTrak Project Manager (разработчик – Primavera inc. / представитель в России – ПМ СОФТ). 

1.2) СУП для профессионалов. 

В отличие от СУП начального уровня профессиональные СУП в своей функциональности могут 

заметно отличаться друг от друга. Как правило, это уже не отдельные программы для решения частных задач, а 

целые комплексы, в состав которых входят и различные утилиты и модули, предназначенные для решения 

специфических задач. 

Примеры профессиональных СУП: Primavera Project Planner (разработчиком пакета является Primavera 

inc, который представляет в России ПМ СОФТ); Open Plan (разработан «Welcom Software Technology», 

представлен в России «A-Project Technologies» (в настоящее время – Департамент управления проектами 

холдинга “Ланит”); Spider Project (разработчик/представитель в России – компания “Технологии управления 

“Спайдер”). 

2) ИВС сценариста – текстовые редакторы. 

Огромную часть рынка текстовых редакторов занимают различные версии Microsoft Word 97-2003. 

Часть пользователей Windows и большая часть пользователей Linux отдают предпочтение бесплатному 

офисному пакету OpenOffice. 

Ru.OpenOffice.org 1.1.3 SE for Windows  - современный электронный офис, который применяется для 

создания и редактирования документов: MS Office 97/2000/2003/XP, Adobe Acrobat (PDF), HTML, RTF, 

локальные и внешние данные (SQL), открытый собственный формат (XML). 

OpenOffice.org 1.1.2 для Linux, Windows и FreeBSD (1CD) - полнофункциональный комплекс офисных 

приложений с открытым исходным кодом, в который входят текстовый редактор, электронная таблица, 

редактор презентаций и база данных. Пакет работает на всех основных операционных системах, включая Linux, 
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Windows и FreeBSD. Пакет поддерживает форматы файлов XML и лучше импортируeт файлы из Microsoft 

Office, в том числе из Office ХР. 

3) ИВС композитора – звуковые синтезаторы и редакторы. 

Adobe Audition – профессиональный инструмент для работы с аудио-файлами, предназначенный для 

обработки аудио и видеопродукции, адресованный специалистам в области звукозаписи, радиовещания и 

последующей обработки. 

Automated Composing System - "автоматический композитор", позволяющий создавать музыкальные 

произведения даже тем, кто не имеет музыкального образования. При использовании пакета потребуется 

только выбрать стиль композиции: классический, этнический, джаз фольклор и т.д. Программа сама создаст 

мелодию по заданным параметрам. 

Band-in-a-Box - мощная программа для создания музыки на компьютере. С помощью Band-in-a-Box 

пользователь может создать любую музыкальную композицию за короткое время. Позволяет записать аккорды 

любой песни, используя их традиционные музыкальные обозначения (например: C, Fm7, C13b9) и выбрать 

необходимый стиль. Все остальное Band-in-a-Box сделает сам: автоматически создаст аранжировку композиции 

на пианино, добавит бас, гитару, барабаны. 

Cakewalk Guitar Tracks Pro - программа компании Cakewalk, включающая все необходимое для 

формирования профессиональных музыкальных композиций без покупки дорогостоящего музыкального 

оборудования.  

Cakewalk Kinetic – помогает пользователю стать танцевальным и хип-хоп продюсером! Предоставляет 

быстрый и легкий способ создавать электронную музыку. Начать создавать собственные композиции можно 

даже без музыкального опыта. 

Cakewalk Project – программно-синтезаторная рабочая станция, включающая полностью 

укомплектованную студию для создания и проигрывания электронной музыки. 

MagicScore Classic - великолепный нотный редактор с широкими возможностями для написания и 

изучения музыки. Некоторые особенности программы: удобный интерфейс для набора партитур; несколько 

вариантов ввода данных при помощи виртуальной клавиатуры, внешних MIDI устройств, а также большого 

набора музыкальных символов; автоматическое и ручное форматирование партитур; воспроизведение и печать 

партитуры; сохранение результата в формате MIDI; чтение из формата MIDI. 

Studio Recording Session XP 2003 - отличается удобным интерфейсом и применением новейших 

технологий. Широкие возможности управления MIDI позволяют записывать, редактировать, и воспроизводить 

музыку с компьютера (как с использованием дополнительных внешних устройств, так и без них). 

4) ИВС звукорежиссера – звуковые редактор. 

Предназначены для редактирования потока музыкальных данных. Наиболее известные пакеты: Cool 

Edit, Sound Forge и WaveLab. 

5) ИВС технолога по титрам и спецэффектам – программы трехмерного моделирования, векторной 

анимации, графические редакторы. 

Среди наиболее популярных векторных редакторов – Corel Draw и Adobe Illustrator, редакторов 

растровой графики - Adobe Photoshop. Пакеты 3D моделирования наиболее интересны с точки зрения дизайна - 

позволяют создавать фотореалистичные объекты окружающего мира, архитектуру и интерьер, не прибегая к 

созданию трудоемких макетов. 

Наиболее известный пакет: 3D Studio Max. 

Amabilis 3D Canvas Pro Revision - программа трехмерного моделирования и анимации в реальном 

времени, включающая в себя полную поддержку режима "drag and drop" в трехмерном моделировании. 

Создание комплексных моделей из простых трехмерных примитивов, в том числе с помощью встроенного 

инструмента 3D Canvas Object. 

Maya Base - пакет, позволяющий уперреалистичную анимацию персонажей. Предоставляет 

пользователю элегантную и удобную среду, где персонажи действительно оживают в рамках целого 

анимационного мира. Здесь анимационные модели плавно движутся. Пользователи могут придать персонажам 

различные модели поведения и управлять ими посредством команд высокого уровня. Тонко настроенные 

выражения управляют героями с той же легкостью, с какой режиссер может руководить движениями живых 

актеров. Это виртуальный мир, где творческий процесс - единственный, о котором заботится художник. 

Discreet 3D Studio Max - доминирующее приложение для 3D разработок. NewTek LightWave больше 

подходят для работы с телевидением, а - лидер в бизнесе создания высококлассных фильмов. Эти три Alias 

Wavefront Maya приложения постоянно сражаются за первенство на рынке. Softimage XSI, Electric Image, 

Maxon Cinema 4D и некоторые другие составляют второй эшелон конкурирующих программных продуктов. 

6) ИВС монтажера – программы нелинейного монтажа видео и звука. 

Adobe Premiere Pro - приложение, предоставляющее возможности редактирования нелинейного видео. 

Инструменты для обработки аудио и видеофайлов в режиме реального времени дают возможность почти 

полного контроля над элементами видео проекта. 

Adobe After Effects – иногда называют Photoshop'ом для видео. Богатый набор средств для обработки 

видео: видеомонтаж, видеоспецэффекты, компьютерная графика для видео, создание видеокомпозиций. 

Pinnacle Studio - подходит для создания домашнего видео на собственном РС и не зависимости от типа 

камеры. MovieBox Deluxe подключается к USB2 порту компьютера и включает полную версию Pinnacle Studio. 
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Позволяет осуществлять захват и редактирование аналогового и цифрового видео, добавлять титры и музыку, 

накладывать голос и эффекты, выводить видеофайлы на видеоноситель, записывать на DVD, подготавливать 

видео для сети Интернет. 

Ulead MediaStudio Pro – содержит полнофункциональный, профессиональный набор инструментов 

пост-обработки видеоматериалов. Рассчитан как на специалистов, так и на любителей. Обеспечивает 

возможности захвата видео в формате MPEG и предварительного просмотра результатов обработки и готовых 

материалов в режиме реального времени. В состав пакета входят модули захвата видеопотока, редактирования 

видеоряда и звука, ручной анимации и рисования в кадрах, а также средства создания титров и спецэффектов. В 

новую версию пакета добавлен также инструмент для создания  DVD-дисков, помогающий пользователям 

преобразовывать записи DV в формат DVD. Видеоматериалы, произведенные с помощью пакета, могут 

использоваться на телевидении, распространяться на видеокассетах, компакт-дисках, дисках стандарта 

VCD/DVD или через Интернет. 

7) ИВС режиссера. 

В настоящее время компьютерная поддержка данного направления незначительна. 

8) ИВС оператора. 

Компьютерная поддержка незначительна. 

С точки зрения комплексной разработки продукта - «в едином ключе» - целесообразно также иметь 

систему взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест и соответствующие программные средства, 

необходимые для их администрирования. 

Бурмистрова В.А. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК СЕГОДНЯ 

valera_b_2004@mail.ru 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (КарГУ им. Е.А. Букетова) 

г. Караганда, Казахстан 

Несмотря на все сложности современного состояния системы образования, одной из важнейших ее 

характеристик является последовательная информатизация – процесс обеспечения сферы образования 

методологией, технологией и практикой разработки и оптимального использования современных 

информационных и коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания и используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях 

[1; 3]. 

Одним из основных направлений информатизации образования является разработка электронных 

образовательных ресурсов. Сейчас компьютерные технологии предлагают мощные инструменты, позволяющие 

представить информационно-методические материалы любого курса в виде электронного учебника (ЭУ), т.е. 

программно-методического комплекса, обеспечивающего возможность самостоятельного или при участии 

преподавателя освоения учебного курса или его большого раздела именно с помощью компьютера.  

В любом электронном учебнике выделяют четыре основные части: содержательную, процессуальную, 

управляющую и диагностическую. Содержательная часть ЭУ включает следующие компоненты: 

познавательный, демонстрационный; процессуальная часть включает компоненты: моделирующий, 

контрольный и закрепляющий. Познавательный компонент направлен на передачу знаний обучаемому. Это, как 

правило, текстовая информация. Демонстрационный компонент поддерживает и раскрывает содержательный; 

моделирующий компонент позволяет применять знания к решению практических задач, моделировать 

изучаемые явления, процессы. Контрольно-закрепляющий компонент определяет степень усвоения учащимися 

изучаемого материала. Управляющая часть представляет собой программную оболочку ЭУ, способную 

обеспечить взаимосвязь между его частями и компонентами. Диагностическая часть хранит статистическую 

информацию о работе с конкретными программами.  

Все ЭУ можно разделить на две группы: группу приложений для локальных технологий и группу для 

Internet-технологий. В каждой из этих групп выделяются информационные, функциональные и 

комбинированные ЭУ. Группу локальных технологий разделяют на самостоятельные приложения и 

приложения, работающие в среде других приложений. Наконец, во всех группах выделяют ЭУ, создаваемые 

методами прямого, косвенного и комбинированного программирования.  

Под локальной технологией понимается создание приложений, предназначенных для работы на 

отдельном компьютере с возможностью передачи их на другой компьютер при помощи дискет или средствами 

локальных сетей. Internet-технология предполагает создание приложений для глобальных (Internet) сетей, копии 

которых, а не сами приложения, доступны пользователю через Web-страницы специальных программ, 

например, Netscape или Explorer. 

Деление ЭУ на информационные, функциональные и комбинированные, по существу, является 

условным делением, определяющим степень связи приложения с обучаемым.  

 Так, к группе информационных ЭУ можно отнести учебники (учебные и методические пособия, 

представляющие собой текстовые материалы, с графикой или без нее) и справочники (базы данных), уровень 

усвоения информации которых определяется обучаемым индивидуально, в зависимости от его способностей и 

желаний.  
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Функциональные ЭУ, представляющие собой диалоговые системы, тренажеры или контролирующие 

программы, создаются с помощью специальных программ-конструкторов путем прямого программирования 

или комбинированием возможностей специальных программ с методами программирования. Таким образом, в 

большинстве случаев для создания хороших ЭУ необходимо объединение усилий преподавателя и 

программиста.  

Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия, ЭУ обладает собственными дидактическими 

функциями: 

• предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения научными 

фактами; особенное значение это приобретает на этапе введения нового знания; 

• отработка в интерактивном режиме элементарных базовых умений;   

• усиление значимости и повышение удельного веса в учебном процессе исследовательской 

деятельности учащихся; 

• возможность увеличения объема предъявляемой для изучения информации, а также собственной 

практической деятельности учащегося; 

• увеличение доли содержательной работы учащегося за счет снятия проблем технического характера. 

Любой ЭУ позволяет решить следующие задачи:  

1. учитывать индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

2. стимулировать разнообразную деятельность учащихся; 

3. воспитывать навыки самоконтроля; 

4. повышать удельный вес исследовательской деятельности в учебном процессе и др. 

ЭУ особенно эффективен в тех случаях, когда: 

▪ обеспечивает практически мгновенную обратную связь (свойство интерактивности); 

▪ помогает быстро найти необходимую информацию, поиск которой в обычном учебнике затруднен 

(повышение производительности поиска); 

▪ существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям; 

▪ не просто выводит текст на экран, но и рассказывает, показывает, моделирует и т.д., именно здесь 

проявляются возможности и преимущества мультимедийных технологий (принцип наглядности и 

доступности); 

▪ позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для обучаемого, проверить знания по 

определенному разделу; 

▪ может обновить необходимую учебную информацию, например, с помощью сети Internet (принцип 

актуализации информации). 

Технология создания ЭУ достаточно трудоемка и включает следующие этапы: 

1. Определение целей и задач разработки. 

2. Разработка структуры ЭУ.  

3. Разработка содержания по разделам и темам учебника. 

4. Подготовка сценариев отдельных структур ЭУ. 

5. Программирование. 

6. Апробация. 

7. Корректировка содержания ЭУ по результатам апробации. 

8. Подготовка методического пособия для пользователя [2; 81]. 

Принципы изложения учебного материала в ЭУ приобретают все большее значение, по мере того, как 

возрастают возможности компьютера в предъявлении и интерпретации разных типов информации, и 

углубляется понимание наиболее рационального использования мультимедийного предъявления информации. 

Эффективное использование различных типов предъявления информации с учетом психологических 

особенностей ее переработки позволяет значительно повысить эффективность учебного процесса [3].  

В связи с этим правомерно предъявляется комплекс требований к разрабатываемым ЭУ: 

▪ педагогические (дидактические; методические; обоснование выбора тематики учебного курса; проверка 

на педагогическую целесообразность использования и эффективность применения); 

▪ технические; 

▪ эргономические; 

▪ эстетические; 

▪ оформление документации.  

Создание хорошо спланированной и продуманной обучающей системы, которая отвечала бы всем 

психологическим и педагогическим требованиям, невозможно без учета этих принципов. Современное 

развитие компьютерных технологий снимает все больше и больше технических ограничений, позволяет глубже 

учитывать принципы дизайна и построения подобных систем. 

Целью разработок ЭУ является формирование не только познавательных, но и практических навыков 

работы. Такие разработки существенно повышают производительность труда преподавателей и охватывают 

более существенный круг обучаемых.  
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Новые, перспективные формы организации образовательного процесса подразумевают реализацию той 

или иной учебной программы, ориентированной главным образом на самостоятельную работу обучаемых. В 

этом случае для получения эффективных результатов педагог должен подготовить целый комплекс 

разнообразных учебных материалов. При формировании такого комплекса становится все более популярным 

мультимедиа-подход, когда обучаемый обеспечивается образовательными ресурсами, основанными на 

различных технологиях: печатными, аудио-, видеоматериалами, моделирующими программами. Последние 

представляют собой особый вид программных средств, предназначенный для компьютерного моделирования 

процессов и явлений, и широко применяется в научных исследованиях, инженерной практике и обучении. 

Одной из причин использования компьютерных моделирующих программ в обучении является потребность 

визуализации каких-либо динамических процессов, которые затруднительно или просто невозможно 

воспроизвести в учебных лабораториях или классе. Такие программы, позволяющие моделировать 

эксперименты, реальные жизненные ситуации, используются для активизации поисковой деятельности 

обучаемых и в качестве самостоятельных программных средств, и в составе обучающих систем. В 

моделирующих программах особенности модели позволяют целенаправленно создавать те ситуации, которые 

нужны для формирования уровня конкретных знаний, умений, навыков, быстроты реакции в сложной 

ситуации, умения найти нестандартное решение.  

Анализ научной литературы и прогрессивного педагогического опыта показал, что эффективность 

моделирующих программ подтверждается на всех стадиях педагогического процесса: на этапе предъявления 

учебной информации обучающимся; на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером; на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний, умений; на этапе 

коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем совершенствования дозировки учебного 

материала, его классификации, систематизации. Кроме того, использование рационально составленных 

моделирующих программ с обязательным учетом специфики содержательной информации, психолого-

педагогических закономерностей усвоения этой информации данным конкретным контингентом обучаемых, 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать познавательную 

активность и самостоятельность обучающихся [5]. 

В настоящее время существует несколько десятков специализированных имитационных систем 

моделирования и их число растет. Например: Electronics Workbench - для моделирования электронных 

устройств, UMPS 1.75B - для симуляции микропроцессорных систем; MPLAB - интегрированная среда 

разработки микроконтроллеров PicMicro, MATLAB Simulinc - для моделирования систем автоматического 

управления и др. Однако все перечисленные системы предназначены для проектной деятельности технических 

специалистов и в них часто отсутствуют необходимые для обучения функциональные блоки. Поэтому 

возникает необходимость создавать моделирующие программы, предназначенные непосредственно для 

обучения. В различных учебных заведениях разрабатывается достаточно большое количество моделирующих 

программ, охватывающие самые разнообразные предметные области. Но авторы подобных продуктов подходят 

к их построению в соответствии со своими субъективными представлениями о требованиях, предъявляемых к 

моделирующим программам. Это приводит к тому, что в некоторых случаях такие программы ограничены с 

функциональной точки зрения. 

Мы разделяем мнение ученых, утверждающих, что простой перенос традиционных методов обучения 

на разработку обучающих программных средств  не может обеспечить ожидаемого результата. По мнению 

многих ученых необходима система разработки научнообоснованных автоматизированных обучающих 

программ [4; 6]. 

Психолого-педагогические требования, предъявляемые к обучающим программным средствам, 

рассматривались многими педагогами и психологами. М.Готлиб, Л. Проколиенко считают, что при разработке 

обучающих программ необходимо учитывать: психопредметный профиль обучающегося, уровень развития 

памяти, скорость и особенности мышления, настройку обучающих программ на определённый тип 

мыслительной деятельности.  

Образовательные программы должны проверяться на их педагогическую целесообразность, проходить 

своеобразную экспертизу с учетом тех ценностных критериев, которые должны быть предметом особой заботы 
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новой парадигмы лично-созидательного образования. Однако, как отмечает Ш.М. Каланова, одна из основных 

причин разрыва между потенциальными и реальными возможностями компьютера в учебном процессе – 

неразработанность психолого-педагогических основ обучения, несмотря на достаточно большое количество 

работ по этой проблеме.  

Мы считаем целесообразным учитывать следующие педагогические принципы построения 

моделирующих программ: 

-  принцип научности. Способы усвоения учебного материала должны быть адекватны современным 

научным способам познания; 

-  принцип доступности. Реализованный учебный материал должен содержать подсказки, указания, 

задачи, контролирующие обучающегося, а также поддерживающие его мотивацию на необходимом 

уровне; 

-  принцип наглядности. Необходим демонстрационный материал, иллюстрирующий теоретические 

положения; 

-  принцип систематичности и последовательности; 

-  принцип персонификации. Применение компьютера позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, учитывая темп изучения, характерного для каждого обучающегося; 

-  принцип соответствия глубины и полноты содержания позволяет учитывать уровень обученности и 

обучаемости студента, на основе которого выбирается программа обучения; 

-  принцип максимальной самостоятельности отражает возможность работы с моделирующей 

программой в домашних условиях. 

Важнейшим психологическим требованием, предъявляемым к современным информационным 

технологиям, является требование комфортного взаимодействия "обучающийся - компьютер". Проблеме 

взаимодействия человека и компьютера занимались ученые: философы – Б.С. Гершунский, О.В. Долженко, Г.Л. 

Смолян; психологи – В.Я. Ляудис, О.К. Тихомиров,; педагоги – Н.Ф. Талызина, В.П. Беспалов; В.А. 

Красильникова [1; 2; 3; 4].  

В нашем исследовании мы рассматривали моделирующие программы для изучения вычислительной 

техники студентами специальности «Информатика и вычислительная техника». В первую очередь при 

разработке моделирующих программ мы считали необходимым заложить технологические характеристики, 

позволяющие сделать учебно-воспитательный процесс максимально эффективным. Выступая в качестве 

обучающей, моделирующая программа должна выполнять следующие функции: информационную, 

тренинговую, иллюстративно-демонстрационную, мотивационную, творческую (рисунок). Каждая из них 

способствует формированию требуемого уровня знаний, умений, ценностного отношения к познанию, к 

будущей профессии, являющихся обязательными компонентами компетентности обучаемых. Реализация 

функций моделирующих программ показана на рисунке. 

Рассмотрим кратко функции моделирующих программ:  

- информационная функция реализуется на основе содержащегося в моделирующей программе 

информационного блока теоретических сведений, систематизированных в соответствии с изучаемой 

предметной областью, ориентирует студента на самостоятельную познавательную деятельность, формирует 

знания в данной предметной области;  

- тренинговая функция отражает принцип прочности усвоения и реализуется при выполнении 

лабораторных, практических работ, упражнений; позволяет учитывать личностные особенности студента 

(уровень подготовки, способности, темп усвоения и т.д.) и строить индивидуальный маршрут обучения, 

формирует умение строить модели устройств, программировать их;  

- иллюстративно-демонстрационная функция отражает принцип наглядности и реализуется на основе 

специализированного интерфейса моделирующих программ, дающего возможность видеть изменения, 

происходящие в модели в виде графиков, таблиц, осциллограмм. Моделирование сопровождается 

эмоциональными переживаниями, приобретает ценностно-смысловую окраску. Функция формирует 

ценностное отношение; 

- мотивационная функция реализуется через предоставляемую моделирующей программой 

возможность спроектировать модель реальной вычислительной системы, проанализировать все возможные 

режимы её работы, оптимизировать аппаратно-программное обеспечение. При моделировании повышается 

интерес к вычислительной технике, усиливается мотивация к овладению необходимыми знаниями и умениями. 

Функция формирует ценностное отношение к овладению знаний и умений в области вычислительной техники; 

- творческая функция реализуется за счет многообразия предоставляемых моделирующей программой 

инструментальных средств, позволяющих самостоятельно создавать и исследовать свои модели устройств 

вычислительной техники, с новыми функциональными возможностями; способствует развитию интереса к 

исследовательской деятельности, стремления к самосовершенствованию; формирует ценностное отношение к 

будущей профессии. 

Моделирующие программы чаще всего представляют собой законченный программный продукт, 

позволяющий создавать модели процессов и работать с этими моделями. Поэтому важно для повышения 

эффективности работы с моделирующими программами спроектировать набор заданий по каждой 

рассматриваемой теме данного предмета. Включение в моделирующие программы обучающих заданий 

различных видов и алгоритмов выполнения позволяет обеспечить настройку обучения, реализуемого в 
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моделирующей программе, на различный тип мыслительной деятельности обучающегося, что, безусловно, не 

может не отразиться на результативности обучения.  
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Рис. Реализация функций моделирующих программ 

 

При разработке заданий и упражнений, выполняемых на базе моделирующих программ, следует 

обратить особое внимание на развитие творческих способностей обучаемых, так как подготовка критически 

мыслящей личности, способной работать творчески для реализации своих интересов и интересов общества 

является основным требованием к современной системе образования. В сфере познавательной деятельности 

современная психология определяет творческие способности, или креативность, в контексте общих 

интеллектуальных способностей. В педагогическом плане главным в творчестве является то, что обучаемый в 

ходе познавательной деятельности осознаёт свою значимость в качестве «преобразователя» мира, открывателя 

нового, реализуя себя как личность. И там, где педагогу удалось  этого добиться, можно говорить о 

формировании отрефлексированной установки на творчество, которая также подразумевает наличие 

собственной точки зрения, известную смелость и независимость в принятии решений. В качестве методов 

развития креативности мы рассматривали задания эвристического, творческого характера, вопросы, на которые 

невозможно дать однозначный ответ.  

Итак, при разработке обучающих моделирующих программ необходимо учитывать психолого-

педагогические закономерности усвоения учебного материала, основные педагогические принципы их 

построения и дидактические функции, способствующие формированию знаний, умений и ценностного 

отношения обучаемых к познанию. 

Литература 

1. Беспалов, П.В. Компьютерная компетентность в контексте личностно-ориентированного обучения / 

П.В. Беспалов // Педагогика. - 2003. -№4 –С. 41-45. 

2. Гершунский, Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / Б.С. 

Гершунский. - М.: Педагогика, 1987. - 264 с. 

3. Долженко, О.В. Современные методы и технология обучения в техническом вузе / О.В. Долженко, 

В.Л. Шатуновский. - М.1990. - 191 с. 

4. Красильникова, В.А. Становление и развитие компьютерных технологий обучения: Монография / 

В.А. Красильникова. – М.: ИИО РАО, 2002. – 168 с.   

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / В.С. 

Кукушин [и др.]. – М.: ИКЦ «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина. – М.: Академия, 2006. - 288 с. 



 19 

Васильева А.К. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА И МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДАННЫМИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ И СПЕЦИФИКАЦИЙ 

alina@stankin.ru 

Московский государственный технологический университет «Станкин» 

г. Москва 

Введение 

Одним из главных принципов, на которых основывается государственная политика Российской 

Федерации в области образования, является принцип единства федерального образовательного пространства 

[1]. 

Одна из основных задач развития и поддержки единого образовательного пространства — это 

интеграция знаний, информации, данных в комплекс информационных ресурсов [3]. 

В данной статье автором рассматриваются основополагающие модели представления данных и модели 

обмена метаданными. Были выделены группы стандартов и спецификаций, поддерживающих создание общих 

форматов метаданных, метаданных электронных библиотек, метаданных мультимедийных информационных 

ресурсов, а также информационный обмен, на базе которых была создана обобщенная модель структуры 

электронных ресурсов для сферы образования. 

1. Общее представление понятия «метаданные» 

Приставка «мета» означает более высокий уровень описания. Поэтому метаданные  - это данные, 

описывающие данные. Данное определение является очень широким и может включать в себя как 

информацию, созданную  человеком для описания ресурса, так и машинный код, который может быть 

интерпретирован только другими машинами. [4] Большинство исследований в области метаданных направлены 

на то, как метаданные могут быть определены, как планируется организовывать данные и как обычно данные 

используются. 

Структура метаданных может быть абсолютно открыта или жестко определена. При сравнении наборов 

данных, возможно, некоторые характеристики могут совпадать с характеристиками в подобных наборах, но 

лишь частично. Этот пример служит для иллюстрации неструктурированных метаданных. В 

структурированных метаданных используется набор определенных заранее элементов, для описания атрибутов. 

Примерами таких элементов могут служить: заголовок, автор, формат, описание. В данном случае записи 

метаданных могут быть организованы по элементам. Использование  структурированной архитектуры  

облегчает стандартизацию  наборов метаданных для различных описываемых ресурсов. 

Для описания наборов ресурсов создается и развивается большое количество схем метаданных. 

Несмотря на их разнообразие в каждом из них обычно содержится определенный набор характеристик.  Набор 

элементов метаданных обычно  содержит ограниченное число элементов. Dublin Core, например, содержит  15 

элементов  для описания ресурса.  Каждый из элементов имеет метку или имя и каждому элементу задается 

определение или значение. Например, в Dublin Core элемент «Заголовок»  определен как имя ресурса. Но, 

несмотря на то, что таким элементам могут быть заданы определенные характеристики, возможно изменение их 

значения. 

Цель создания наборов метаданных зависит от используемых схем. В сфере образования инициативы, 

касающиеся метаданных,  фокусируются  на информации о веб ресурсах, интерпретируемой компьютером. 

Интернет представляет собой сложносоставную распределенную модель ресурсов, но в последнее время стало 

очевидно, что поиск местоположения определенных ресурсов стал существенно затруднен. Развитие различных 

схем метаданных призвано облегчить процесс поиска необходимой информации. Например, метаданные Dublin 

Core используются  для облегчения  нахождения текстовых документов. IMS, в свою очередь, является 

расширением метаданных Dublin Core, фокусируясь на обнаружении образовательных ресурсов. Схема 

метаданных  Metadata Coalition (MDC) разработана для облегчения  нахождения ресурсов и отслеживания 

эволюции программного кода. Каждая из моделей пытается распознать все тэги, которые ей понадобятся для 

адекватного описания ресурса. Поскольку каждого интересует что-то свое, наборы метаданных постоянно 

эволюционируют для удовлетворения нужд различных групп. 

Рост числа наборов метаданных и моделей данных привел к развитию таких инициатив как  Warwick 

Container Architecture and the W3C's Resource Description Framework (RDF) Schema Specification. Существование 

этих проектов определяет невозможность создания универсального набора метаданных. Поэтому очень важно 

иметь структуру, способную описывать взаимоотношения  между свойствами различных моделей данных 

Количество существующих средств для создания и использования метаданных ограничено. С ростом 

потребностей и утверждением стандартов вероятно, что многие программные пакеты  будут включать 

некоторые из наборов метаданных в файловую структуру. Автоматизация процесса создания метаданных  

станет одним из самых важных шагов для их широкого распространения и использования в будущем. 

2. Модель структуры электронного ресурса 

Система метаданных, используемые в ней словари и классификаторы, ограничения целостности и 

способы представления информации, имеют ключевое значение с точки зрения эффективности создания и 

функционирования информационных ресурсов в области образования.  
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Определим основные требования к системе метаданных, вытекающие из особенностей электронных 

ресурсов, учитываемых в системе единого образовательного пространства (Рис.1). 

 
Рис. 1 Категории электронных данных и форматы мета-данных 

 

Для создания адекватной модели структуры электронного ресурса необходимо учитывать: 

1. сам объект, т.е. описание структуры объекта 

2. механизмы обмена объектами 

Следовательно, необходимо рассмотреть совокупность нормативных документов (стандартов и 

спецификаций), выделив в них те стандарты и спецификации, которые отвечают за описание элементов данных, 

при этом учитывать специфику самих данных, выделив несколько типов: общий тип, тип библиотечных 

данных, тип мультимедийных данных, тип данных веб-окружения. Также необходимо выделить стандарты и 

спецификации, регламентирующие процессы обмена и интеграции электронных объектов. 

Обобщенная структурная модель представлена на Рис. 2 совокупностью пакетов, содержащих 

стандарты, профили стандартов и спецификации, определяющие метаописание электронного ресурса и правила 

обмена данными. 
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Рис.2 Обобщенный уровень модели взаимосвязи стандартов, профилей стандартов и спецификаций 

структуры информационного образовательного ресурса 

 

Модель структуры электронного образовательного ресурса (Рис. 3) представляет собой совокупность 

ссылок на взаимосвязанные и согласованные международные и национальные стандарты и спецификации, 

регламентирующие область создания электронных объектов для образовательной сферы и последующего 

обмена этими объектами. Построение модели структуры электронных образовательных ресурсов 
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осуществляется на основе проведенного анализа стандартов и спецификаций, описывающих форматы 

метаданных и правила обмена данными, причем были учтены не только утвержденные стандарты (т.н. де-юре), 

но и общепринятые документы, ставшие стандартами де-факто (например, спецификации IETF, IMS, AICC и 

др.). Для представления модели структуры электронного образовательного ресурса была выбрана нотация 

построения диаграмм UML, которая позволяет представить взаимозависимые объекты в наглядном виде. 

Обобщенное представление проиллюстрировано на Рис.2. Далее, содержимое каждого из выделенных объектов 

представляется в развернутом виде на отдельных диаграммах. 
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Рис. 3 Расширенная модель взаимосвязи стандартов, профилей стандартов и спецификаций электронных 

образовательных объектов 

 

Уровень базового метаописания электронного образовательного ресурса содержит документы, 

специфицирующие описание элементов данных в БД и документах безотносительно среды их реализации и 

публикации (Рис. 4). К основополагающим документам были отнесены: 

I) Группа документов The Dublin Core Metadata for Simple Resource Discovery; 

II) Международные стандарты: 

ISO/IEC 11179 «Информационные технологии -  Спецификация и стандартизация элементов данных», 

ISO/IEC 19788-1 ITLET – Metadata for Learning Resources – Part 1: Framework, 

ISO/IEC 19788-2 ITLET – Metadata for Learning Resources – Part 2: Data Elements 

III) Стандарт консорциума IEEE - IEEE 1484.12.1-2002. Learning Object Metadata (LOM) - Метаданные 

учебного объекта 

IV) IMS Meta-Data Specifications 
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Рис. 4 Уровень базового метаописания электронного образовательного ресурса 

 

Уровень описания электронного объекта в гипертекстовых системах (Рис. 5) объединяет базовые 

стандарты по обобщенному языку разметки SGML и XML и дополняется рекомендациями Composite 

Capability/Preference Profiles CC/PP: «Композитные профили возможность/предпочтение», а также 

спецификациями по языку веб-онтологий (Web Ontology Language). 

электронный 
образовательный ресурс

 в открытых гипертекстовых 
системах

ISO 8879:1986

ISO 9069:1988
ISO/IEC 8825-4:2002 

ISO/IEC 9075-14:2003

...

Рекомендации 

Composite 

Capability/Preference 
Profiles CC/PP

Web

Ontology Language 

(OWL)

RDF
Shema

IETF
Standards

(URI)

< < Include> >

XML
Specifications

< < extend> >

< < extend> >

< < extend> >

< < extend> >

IMS
Specifications

General Web Services

ePortfolio

Learner Information Package

... 

< < extend> >

 
Рис. 5 Описание электронного образовательного ресурса в открытых гипертекстовых системах 

 

ADL создал SCORM для интеграции различных стандартов и спецификаций (Рис. 6) (например, LOM, 

IMS CP) в единую модель контента. SCORM представляет техническую инфраструктуру, позволяющую 

совместно использовать объекты в распределенной обучающей среде.  
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Долговременная цель ADL состоит в развитии технологий, позволяющих динамическое обучение, 

причем контент составляется под конкретного ученика и доставляется в персонифицированной форме. 

Версия 1.2 SCORM вводит концепцию упаковки контента (content packaging) и содержит обновленные 

метаданные для описания учебного контента на основе спецификаций, созданных IMS Global Learning 

Consortium и IEEE LTSC. 
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Рис. 6. Формирование модели агрегации учебных материалов 

 

3. Модель информационного обмена электронными ресурсами 

Многоуровневая модель описания обмена метаданными в информационной образовательной среде  

(Рис. 7) опирается на базовую модель обмена метаданными RDF, которую расширяют и дополняют стандарты, 

специфицирующие файл описания данных и  построение взаимосвязей между ресурсами в открытых 

гипертекстовых системах. Синтаксис обмена базируется на стандарте ISO/IEC 10744:1997 (HyTime) meta-DTD 

(meta Document Type Definition) (мета-описание типа документа) и на XTM (XML Карты тем) - XML описание 

типа документа (XML DTD). 

Спецификации RDF (Resource Definition Framework) - структурная модель для выражения синтаксиса 

обмена метаданными, разработанная консорциумом W3C. Последняя версия - RDF-Primer [5] рекомендована к 

использованию в феврале 2004 г. Для описания схемы метаданных и для обмена данными между различными 

вычислительными системами используется язык XML. RDF предлагает базовую систему типов, 

предназначенную для представления как данных, так и метаданных: объект-атрибут-значение. Структурная 

модель состоит из "Ресурсов", "Типов свойства" и "Значений". Предоставляется возможность связи метаданных 

с различными информационными ресурсами и обмена метаданными между различными системами, которые их 

используют. 

Спецификации RDF основаны на URI и XML-технологиях. Комплект спецификаций содержит 

следующие документы: 

RDF/XML Syntax Specification (Revised) - W3C Recommendation 

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema - W3C Recommendation 

RDF Primer - W3C Recommendation 

Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax - W3C Recommendation 

RDF Semantics - W3C Recommendation 

RDF Test Cases - W3C Recommendation  
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I уровень

Базовая модель обмена метаданными RDF

Описывает:
-ресурс
- тип
- значение

Обмен: на основе языка XML

II уровень

ISO/IEC 8211:1994 
Информационные технологии 
- Спецификация файла 
описания данных для 
информационного обмена

ISO/IEC 13250:2003 

Информационные технологии - 
SGML приложения -  Карты 
темы.
Синтаксис обмена базируется на:

ISO/IEC 10744:1997 (HyTime) meta-

DTD

- XTM (XML Карты тем)

- 

III уровень
Стандарты технологийXML-

-  (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен 
информацией между системами. Протокол XML для телекоммуникационных 
приложений с компьютерной поддержкой.
-  Информационные технологии. Компьютерная графика, 
обработка изображения и представление данных об окружающей среде. Расширяемое 
кодирование 3D (X3D). Часть 1. Расширяемое кодирование языка Markup (XML)
...

ISO/IEC 18056:2005

ISO/IEC 19776-1:2005

IV уровень
Обмен в открытых гипертекстовых системах

и межбиблиотечный обмен

- . Information and documentation - Open Systems Interconnection. 
Interlibrary Loan Application Service Definition;.
-  Information and documentation- Open Systems Interconnection. 
Interlibrary Loan Application Protocol Specification. Part1: Protocol Specification. Part2: 
Protocol implementation conformance Statement proforma. 
...

ISO 10160:1997

ISO 10161:1997.

 
Рис. 7 Многоуровневая модель описания обмена метаданными в информационной образовательной 

среде 

 

Заключение 

В данной статье были проанализированы стандарты и спецификации, определяющие правила создания 

и обмена данными в информационно-коммуникационной среде. В работе учитывались нормативные документы 

как основных международных и национальных организаций, так и независимых консорциумов (ISO, IEEE, 

W3C, IMS, ADL, ГОСТ Р). Рекомендации по метаописаниям ресурсов применимы к электронным ресурсам 

сферы образования и могут служить базой для создания единого информационного пространства. 
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ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАТАРСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

anastasiya-gazizova@yandex.ru 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 

г. Казань 

Для успешной деятельности в современном обществе педагоги должны быть конкурентоспособными. 

Подготовить таких специалистов, занимающих активную гражданскую позицию, информационно-грамотных – 

первостепенная задача любого вуза. На педагогическом же вузе лежит особая ответственность, т.к. его 

выпускники, в будущем будут работать в современной школе, обучать и воспитывать детей нового поколения, 

выращенных в информационном обществе. 

В этих не простых условиях подготовка будущих педагогов становиться особенно актуальной. 

Молодые учителя должны уметь реализовать свои возможности, знать свои права и обязанности и быть 

способными отстоять их. Преподаватели Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ТГГПУ) решая эту задачу, находят новые методы и технологии обучения. Большим подспорьем 

в обучении будущих педагогов в ТГГПУ являются новые информационные технологии. Использование на 

занятиях ноутбуков, проекторов, смарт-доски и других мультимедийных устройств стало уже привычным. 

Студенты, видя, как работает с подобными устройствами преподаватель, изучают не только его предмет, но и 

методику использования информационных технологий. У молодых педагогов исчезает характерный страх 

перед новым оборудованием, формируется целостное представление о модели использования мультимедийных 

средств на уроках и т.д. 

Инновации в образовании, вызванные информатизацией, требуют от преподавателя умения не только 

использовать информационные технологии в обучении, готовые программные продукты, но и создавать свои 

электронные учебные материалы. С одной стороны, сейчас в продаже появилось много обучающих дисков по 

разным предметам, с другой – почти все они предназначены для школьников и имеют свои недостатки. Гораздо 

эффективнее электронный курс, разработанный самим преподавателем, так как он знает наиболее трудные для 

понимания студентами вопросы, которые требуют дополнительных пояснений. Кроме того, при обучении с 

помощью таких электронных пособий у преподавателя остается больше времени на непосредственное 

объяснение материала, дискуссии, живое общение со студентами. 

Электронные учебные материалы, применяемые в учебно-воспитательном процессе должны выполнять 

следующие функции: 

• стимулировать учебно-познавательную деятельность; 

• эффективно управлять деятельностью обучаемого, учитывая индивидуальные способности; 

• рационально сочетать в себе технологии представления учебного материала (текст, графика, аудио, 

видео, анимация); 

• обеспечивать организацию виртуальных семинаров, дискуссий и других занятий (при сетевой версии). 

В создании электронных учебных материалов должны принимать участие как минимум два 

специалиста. Это прежде всего преподаватель-предметник и программист. Преподаватель-предметник 

разрабатывает содержательную часть будущего электронного курса, затем совместно с программистом они 

определяет его структуру. И на завершающем этапе программист выполняет техническую часть – собственно 

программирование. 

В ТГГПУ создание электронных учебных материалов происходит именно таким образом. Здесь 

используются два программных продукта для создания электронных учебных курсов, это – оболочка Hyper 

Service NV корпорации «Диполь» и Microsoft Class Server. Уже созданы такие электронные учебные пособия, 

как "Численные методы" и "Коррекционная педагогика", последняя на русском и татарских языках. 

Разработаны тестовые задания по коллоидной химии и по дисциплине "Методология и методы 

психологического исследования". 

В электронном учебном пособии "Коррекционная педагогика" представлены исторические и 

теоретические основы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии и отклонения в 

поведении, которые обучаются в общеобразовательных школах, а также указываются типы учебных заведений, 

специальных служб для таких детей. Так же охарактеризованы основные направления, формы, методы работы с 

этими детьми и их родителями и приведены методики диагностики нарушений в развитии и поведении детей, 

широко представлены справочно-нормативные и другие материалы, необходимые для работы с данной 

категорией детей. 

Тесты по коллоидной химии призваны контролировать степень усвоения учебного материала 

студентами биологического факультета ТГГПУ в течение семестра. Студенты тестируются во время сдачи 

лабораторных работ, пока преподаватель принимает работу у нескольких студентов, сдавшие студенты по 

очереди садятся за компьютер и тестируются. Преподаватель, лишь издалека следит за тем, чтобы за 

компьютером находился один человек. На факультете психологии успешное прохождение тестирования дает 

право (допуск) к сдаче экзамена по предмету "Методология и методы психологического исследования".  
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Подобные тесты состоят из вопросов с несколькими вариантами ответов, из которых студент должен 

выбрать один или несколько верных. Нумерация вариантов ответов при каждом новом запуске теста меняется, 

что исключает возможность подсказки уже выполнившими тест студентами. После прохождения студентом 

теста автоматически формируется отчет, который включает в себя фамилию, имя, отчество студента, дату и 

время прохождения теста, формулировки вопросов и выбранный тестируемым вариант ответа. Неправильный 

ответ помечается нулем, а за правильный выставляются баллы, которые суммируются. В зависимости от суммы 

набранных баллов ставится оценка. Отчеты автоматически сохраняются, и преподаватель имеет возможность 

после тестирования всех студентов просмотреть их и выставить оценки в журнал. 

В настоящее время далеко не все преподаватели умеют работать и тем более создавать подобные 

продукты. Очевидна необходимость повышения квалификации преподавателей в сфере современных 

информационных и коммуникационных технологий. Педагоги должны уметь квалифицированно выбирать, 

применять именно те технологии и электронные учебные средства, которые в полной мере соответствуют 

содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют развитию личности с учетом ее 

индивидуальных особенностей. Только при этом условии педагогическое образование станет действительно 

глубоким и современным. 

Ганеева А.Р. 
ПРОГРАММА-ТРЕНАЖЁР В СРЕДЕ MATHEMATICA, С ЭЛЕМЕНТАМИ САМОКОНТОЛЯ  

ganeeva_aigul@mail.ru 

Елабужский государственный педагогический университет (ЕГПУ) 

г. Елабуга 

Раздел «Дифференциальная геометрия», как никакой другой раздел учебной программы, допускает 

автоматизацию решения всех опорных задач. Это не значит, что раздел целиком должен быть отнесён на 

самостоятельную работу. Целесообразно составить компьютерный учебник по всему этому разделу и 

использовать его как на аудиторных занятиях (на лекциях – в том числе), так и в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы при подготовке домашних заданий (решение задач) и изучении теории (по 

выделенным выше темам) вместе с практической частью. 

Методологической основой компьютерного учебника по геометрии в его практической части должны 

являться программы, составленные в функциональном стиле, предназначенные для решения опорных задач 

(типовых задач, многократно использующихся при решении других задач). Примерами могут служить задачи 

на вычисление кривизны и кручения произвольной кривой, нахождение элементов сопровождающего 

трёхгранника кривой, составление дифференциальных уравнений замечательных линий и сетей на 

поверхности. Эти программы составляются по шагам так, что студент при самостоятельном решении заданных 

ему (или выбранных им) задач может проверить правильность своих вычислений на любом этапе. Важно, 

чтобы каждый шаг программы был подробно прокомментирован. 

Сама конструкция программ в среде Mathematica такова, что студент может осуществить самопроверку 

каждого шага своего решения, соотнеся его с соответствующим шагом решения, выданного компьютером. 

С помощью ниже приведённой программы, введя уравнение поверхности 

( , ) ( ( , ), ( , ), ( , ))r u v x u v y u v z u v=
, можно найти элементы первой и второй квадратичных форм этой 

поверхности, главных кривизн, полной и средней кривизны. Программа тренажера, составленная на языке 

Mathematica, выполнена в функциональном стиле. 

Прежде необходимо поставить курсор на последнюю строку ниже приведённой программы и нажать 

Shift+Enter. Далее происходит ввод данных и вывод результатов. 

В левых частях имена – имена внешних функций от аргумента vk. 

x[vk_]:=First[vk] 

y[vk_]:=Part[vk,2] 

z[vk_]:= Part[vk,3] 

ru[vk_]:={dux[vk], duy[vk] duz[vk]} 

rv[vk_]:={dvx[vk], dvy[vk] dvz[vk]} 

ruu[vk_]:={du,ux[vk], du,uy[vk] du,uz[vk]} 

rvv[vk_]:={dv,vx[vk], dv,vy[vk] dv,vz[vk]} 

ruv[vk_]:={du,vx[vk], du,vy[vk] du,vz[vk]} 

EP[vk_]:=Expand[ru[vk] . ru[vk]] 

FP[vk_]:=Expand[ru[vk] . rv[vk]] 

GP[vk_]:=Expand[rv[vk] . rv[vk]] 

LV[vk_]:= Expand[Det[{ruu[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Expand[EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2]] 

MV[vk_]:= Expand[Det[{ruv[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Expand[EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2]] 

NV[vk_]:= Expand[Det[{rvv[vk], ru[vk], rv[vk]}]]/Sqrt[Expand[EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2]] 

HS[vk_]:= Expand[LV[vk] GP[vk] – 2MV[vk] FP[vk]+NV[vk] EP[vk]]/ Expand[2(EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2)] 

KP[vk_]:= Expand[LV[vk] NV[vk] – MV[vk]2] / Expand[EP[vk] GP[vk] – FP[vk]2] 

k1[vk_]:=First[Solve[k12 – 2HS[vk]k1+KP[vk]==0, k1]] 
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k2[vk_]:=Last[Solve[k22 – 2HS[vk]k2+KP[vk]==0, k2]]   Необходимо нажать Shift+Enter. 

Расшифровка использованных встроенных и внешних функций: 

First – первый элемент списка vk; 

Part[vk,i] – i-й элемент списка vk; 

ru, rv, ruu, ruv, rvv – частные производные 
( , ) ( ( , ), ( , ), ( , ))r u v x u v y u v z u v=

; 

EP, FP, GP – элементы первой квадратичной формы поверхности; 

LV, MV, NV – элементы второй квадратичной формы поверхности; 

HS – средняя кривизна поверхности; 

KP – главная кривизна поверхности; 

k1 и k2 – главные кривизны поверхности. 

vk1:={u, v, uv2} 

ru[vk1] Необходимо нажать Shift+Enter. 

{1,0,v2} 

rv[vk1] Shift+Enter 

{0, 1, 2uv} 

ruu[vk1] 

{0, 0, 0} 

ruv[vk1] 

{0, 0, 2v} 

rvv[vk1] 

{0, 0, 2u} 

EP[vk1] 

1+v4 

FP[vk1] 

2uv3 

GP[vk1] 

1+4u2v2 

LV[vk1] 

0 

MV[vk1] 

2 2 4

2

1 4

v

u v v+ +  
NV[vk1] 

2 2 4

2

1 4

u

u v v+ +  

Жарый С.В.  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

s.zhariy@auchan.ru 

Филиал РГППУ в г. Берёзовский. Кафедра ВТ и программирования 

г. Березовский 

Введение 

Одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих применение современных информационных 

технологий (ИТ), является обеспечение их информационной безопасности 

Обеспечение безопасности информационных технологий представляет собой комплексную проблему, 

которая включает правовое регулирование применения ИТ, совершенствование технологий их разработки, 

развитие системы сертификации, обеспечение соответствующих организационно-технических условий 

эксплуатации.  

Состояние дел в области нормативного регулирования, методического и инструментального 

обеспечения оценки и сертификации безопасности ИТ в России, по общему признанию, не соответствует 

современному уровню развития ИТ, масштабам и разнообразию информационных угроз, требованиям 

законодательных и нормативных актов. Нормативные документы, применяемые различными ведомствами в 

рамках их полномочий, касаются отдельных аспектов обеспечения информационной безопасности. При этом 

отсутствует комплексность решения проблемы при разработке, внедрении и эксплуатации информационных 

систем (ИС).  

В настоящей докладе рассматриваются основы подхода к формированию нормативно-методической 

базы оценки и сертификации ИТ. Уточняются основные понятия, предлагаются направления 

совершенствования нормативной базы, методического обеспечения и инструментальных средств проведения 

сертификационных испытаний.  
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Понятийные основы 

Отправной точкой при разработке нормативно-методического обеспечения оценки и сертификации 

безопасности ИТ должно являться однозначное установление терминологии в этой предметной области.  

В существующих нормативных документах и у различных специалистов, в том числе за рубежом, 

существует различное понимание того, что включать в основополагающее понятие "безопасность ИТ". 

Наиболее часто, как, например, в Европейских критериях, безопасность ИТ определяется как комбинация 

конфиденциальности, целостности и доступности, где под ними понимается соответственно: 

• предотвращение несанкционированного раскрытия информации;  

• предотвращение несанкционированной модификации информации;  

• предотвращение несанкционированного отказа в получении информации. 

Данные аспекты достаточно полно характеризуют безопасность ИТ, только если считать это понятие 

тождественным понятию "защита информации".  

Более современная точка зрения отражена в проекте международного стандарта "Общие критерии 

оценки безопасности информационных технологий", где определяется, что "нарушение безопасности обычно 

включает, но не ограничено, раскрытием ресурса неразрешенным получателям (потеря конфиденциальности), 

повреждением ресурса через неразрешенную модификацию (потеря целостности) или неразрешенным 

лишением доступа к ресурсу (потеря доступности)". При этом процессы распространения и модификации 

информационных ресурсов должны строго управляться.  

На мой взгляд, безопасность ИТ — это гораздо более широкое и глубокое понятие, чем защита 

информации. Угрозу представляет не только возможность несанкционированного доступа к ресурсам 

информационных систем, но и возможность через информационные технологии нанесения неприемлемого 

ущерба тем, в интересах кого они применяются. Эти две грани можно определить, соответственно, как 

внутреннюю и внешнюю безопасность ИТ.  

С учетом изложенного, под безопасностью ИТ предлагается понимать их способность обеспечивать 

защиту информационных ресурсов от действия внешних и внутренних, случайных и преднамеренных угроз, а 

также выполнять предписанные им функции без нанесения неприемлемого ущерба потребителям информации.  

Следующей исходной позицией является определение того, что же понимать под оценкой безопасности 

ИТ.  

В качестве общих требований к нормативно-методической базе оценки безопасности ИТ можно 

выделить следующие: 

• универсальность, способность обеспечивать оценку безопасности любых видов ИТ и отдельных их 

компонентов;  

• гибкость, способность формирования требований и получения оценок безопасности ИТ, максимально 

учитывающих особенности их применения;  

• конструктивность, способность объективным образом оценивать уровень безопасности ИТ и влиять на 

процесс ее обеспечения;  

• преемственность, способность интерпретировать результаты оценок, полученных в других системах 

оценки безопасности ИТ;  

• расширяемость, способность наращивания системы критериев и показателей без нарушения их общего 

построения. 

Рассмотрение существующих систем нормативных документов в области сертификации ИТ 

показывает, что в своей основе они в значительной мере этим требованиям не удовлетворяют. Необходимо их 

совершенствование.  

 

Направления совершенствования нормативно-методического обеспечения 

Основными направлениями развития нормативно-методического обеспечения оценки и сертификации 

безопасности ИТ являются: 

• нормативная база;  

• методическое обеспечение;  

• инструментальные средства. 

Нормативная база 

В настоящее время в России действует ряд систем сертификации безопасности ИТ: Гостехкомиссии 

России, Минобороны, ФСБ. Нормативная база оценки безопасности ИТ в этих системах сертификации 

формально является различной, хотя на практике наблюдается взаимное использование отдельных 

нормативных документов.  

Проблемы могут быть преодолены путем создания единой для всех систем сертификации нормативной 

базы оценки безопасности ИТ в ранге государственных стандартов.  

Совершенствование нормативной базы оценки безопасности ИТ может идти по трем направлениям: 

• принять в качестве базовой одну из существующих в России систем и дополнить ее необходимыми 

документами;  

• принять в качестве базовой наиболее прогрессивную международную систему оценки безопасности и 

осуществить ее адаптацию с учетом особенностей российских условий;  
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• разработать принципиально новую систему оценки безопасности ИТ. 

Существует, конечно, и четвертый путь — продолжение самостоятельного развития нормативной базы 

в каждой системе сертификации, но движение по этому пути, по меньшей мере, неразумно.  

Первый путь является наиболее дешевым и быстро реализуемым, однако действующие нормативные 

документы систем сертификации уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Дальнейшее 

совершенствование нормативной базы сертификации путем разработки новых документов по отдельным 

областям приложения ИТ без коренной переделки основы ее построения в конечном итоге приведет в тупик.  

Третий путь представляется самым бесперспективным. Прежде всего потому, что пока еще никем в 

России не предложено достаточно ясной, полной и детально проработанной концепции построения 

перспективной системы оценки безопасности ИТ. Отдельные проработки в этом направлении показывают, что 

недостатков в них пока больше, чем достоинств, в своей основе они не удовлетворяют указанным выше 

требованиям и даже концептуальная их доработка может потребовать очень много времени. Следует также 

отметить, что в этом случае мы изолируем себя от наиболее развитых стран, идущих по пути применения 

"Общих критериев оценки безопасности ИТ", лишимся возможности использовать их методический и 

инструментальный аппарат, а также использовать их сертифицированные продукты и продвигать свои на их 

рынок.  

На мой взгляд, наиболее приемлемым является построение системы российских государственных 

стандартов по оценке безопасности ИТ на основе самого совершенного на настоящий момент документа в этой 

области — "Общих критериев" (ОК).  

Анализ ОК свидетельствует, что этот документ в полной мере удовлетворяет всем указанным выше 

требованиям.  

Рассмотрим наиболее важные положительные качества ОК.  

Охват всего спектра информационных технологий и возможность учета особенностей каждой 

конкретной системы при задании требований по безопасности. 

ОК предназначены для оценки безопасности как систем информационных технологий, 

разрабатываемых для автоматизации в конкретной области применения, так и отдельных продуктов ИТ, 

которые имеют универсальное предназначение. ОК применимы к оценке безопасности как аппаратных средств, 

так и программного обеспечения ИТ.  

С целью оптимального сочетания как предопределенного набора требований, так и требований, 

учитывающих особенности конкретной области применения ИТ, в ОК используются два ключевых понятия: 

профиль защиты и задание по безопасности.  

Профиль защиты представляет собой функционально полный, прошедший апробацию, 

стандартизованный набор требований, предназначенный для многократного использования.  

Задание по безопасности — это полная комбинация требований, являющихся необходимыми для 

создания и оценки информационной безопасности конкретной системы или продукта ИТ.  

Широкий спектр, детальность и структурированность требований к механизмам безопасности, 

мерам и средствам обеспечения их реализации. 

ОК содержат две категории требований: функциональные требования и требования 

гарантированности.  

Функциональные требования описывают те функции, которые должны быть реализованы в ИТ для 

обеспечения их безопасности.  

Требования гарантированности определяют меры и средства, которые должны быть использованы в 

процессе создания ИТ для получения необходимой уверенности в правильности реализации механизмов 

безопасности и в их эффективности.  

Охват всего процесса создания ИТ, начиная от формирования целей и требований обеспечения 

безопасности и кончая поставкой и наладкой ИТ на конкретном объекте. 

Важной отличительной чертой ОК является полнота охвата требованиями всего жизненного цикла ИТ. 

В соответствии с ОК, на начальном этапе разработки ИТ должна быть определена модель жизненного цикла 

ИТ, в которой необходимо представить все меры и средства, применяемые разработчиком для достижения 

требуемого уровня безопасности ИТ. Меры и средства обеспечения гарантированности безопасности 

охватывают следующие аспекты: 

• среда и средства разработки;  

• состав, полнота и адекватность проектных материалов;  

• конфигурационное управление;  

• документация;  

• тестирование;  

• оценка уязвимости;  

• поставка и наладка. 

Возможность формирования наборов требований по уровням безопасности ИТ, сопоставимых с 

другими системами оценки. 

В ОК указывается, что они разработаны с учетом совместимости с существующими критериями, чтобы 

сохранить преемственность оценок безопасности.  
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Комплексность подхода к обеспечению безопасности ИТ. 

В соответствии с ОК, безопасность должна обеспечиваться на всех уровнях представления ИТ, от 

наиболее абстрактного на этапе формирования замысла создания информационной системы до ее применения в 

конкретных условиях. Предусмотрены следующие уровни рассмотрения безопасности ИТ: 

• безопасность окружающей среды — законы, нормативные документы, организационные меры, 

физическое окружение, определяющие условия применения ИТ, а также существующие и возможные 

угрозы безопасности ИТ;  

• цели безопасности — намерения, определяющие направленность мер по противодействию 

выявленным угрозам и обеспечению безопасности ИТ;  

• требования безопасности — полученный в результате анализа целей безопасности набор технических 

требований для механизмов безопасности и гарантированности их реализации, обеспечивающий 

достижение сформулированных целей;  

• спецификации безопасности — проектное представление механизмов безопасности, реализация 

которых гарантирует выполнение требований безопасности;  

• разработка — реализация механизмов безопасности в соответствии со спецификациями. 

Расширяемость требований к безопасности ИТ. 

"Общие критерии" представляют собой наиболее полный на настоящее время набор критериев в 

области безопасности ИТ, который удовлетворяет потребностям основных категорий и групп пользователей 

ИТ. Это является основанием для принятия ОК в качестве международного стандарта.  

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение должно охватывать все аспекты проверки выполнения требований, 

предъявляемых к безопасности ИТ.  

Важнейшим и наиболее объемным видом испытаний при оценке безопасности ИТ является 

функциональное тестирование, предназначенное для проверки работоспособности механизмов безопасности 

и их соответствия предъявленным к ИТ функциональным требованиям. Для проведения тестирования должна 

быть подготовлена необходимая программно-методическая документация. В ее состав входят: программа 

тестирования, методика тестирования и контрольные результаты.  

В программе тестирования для каждой функции безопасности, определенной в функциональных 

требованиях, должны быть заданы цель тестирования, объем и порядок его проведения. Методика проведения 

тестирования должна содержать описание условий и процедур проведения испытаний, состав тестов и порядок 

обработки результатов тестирования.  

Выделяются два аспекта, которые определяют качество и гарантированность проведения тестирования: 

достаточность и глубина.  

Достаточность характеризует полноту охвата тестированием функций безопасности и объем 

проводимого тестирования. При анализе достаточности должно быть продемонстрировано соответствие между 

параметрами функций безопасности и результатами тестирования, подтверждающее проверку выполнения 

заданных требований.  

Глубина характеризует уровень детальности проводимого тестирования. Она определяет вероятность 

выявления ошибок в реализованных механизмах обеспечения безопасности ИТ. Кроме того, от глубины 

тестирования зависит возможность обнаружения в ИТ закладных элементов.  

Необходимость наличия типовых методик испытаний будет возрастать по мере увеличения числа 

однородных продуктов для типовых механизмов безопасности.  

Инструментальные средства 

Качество и сроки выполнения работ по сертификации в значительной мере зависят от используемых 

инструментальных средств. Наибольшее применение инструментальные средства находят в следующих 

направлениях: 

• генерация тестов;  

• имитация угроз;  

• анализ текстов программ. 

Генераторы тестов можно разделить на две большие группы: 

• генераторы стохастических тестов;  

• генераторы целенаправленных тестов. 

Генераторы тестов, предназначенные для испытаний безопасности ИТ, должны обладать следующими 

функциональными возможностями: 

• формирование заданных структур и последовательностей входных данных, определяемых 

особенностями реализации механизмов безопасности;  

• обеспечение заданной степени покрытия области входных данных и элементов структуры исследуемых 

программ;  

• выявление критичных условий функционирования механизмов безопасности и маршрутов реализации 

программного кода;  

• формирование тестов по условиям реализации предыдущих этапов тестирования. 
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Имитаторы угроз предназначены для натурного моделирования воздействия на ИТ типовых угроз. 

Посредством имитаторов угроз проверяются механизмы защиты от программных вирусов, средства 

экранирования от проникновения из внешних вычислительных сетей и т.д.  

Для автоматизации исследования исходных текстов программ применяются статические и 

динамические анализаторы.  

Статические анализаторы предназначены для оценки корректности структуры построения программ, 

выявления участков программного кода, к которым отсутствует обращение, установления точек входа и выхода 

из программ, не предусмотренных спецификациями, проверки полноты описания и использования 

программных переменных, поиска специальных программных конструкций, которые могут быть 

идентифицированы как программные закладки.  

Динамические анализаторы используются для трассировки выполнения программ, выявления 

критических путей, оценки полноты покрытия возможных ветвей программ при функциональном 

тестировании.  

В настоящее время развивается еще одна область применения инструментальных средств — 

использование информационных и экспертных систем для формирования требований к безопасности ИТ и 

оценки уровня их выполнения. Применение таких средств позволит значительно повысить степень 

обоснованности задания требований, их адекватность реальным условиям применения ИТ, даст возможность 

осуществлять выбор механизмов безопасности, наиболее полно удовлетворяющих заданным требованиям. 

 

Заключение 

Анализ состояния дел в области сертификации безопасности информационных технологий показывает, 

что имеется существенное отставание в уровне развития нормативного, методического и инструментального 

обеспечения оценки безопасности от тех потребностей, которые продиктованы масштабами развития и 

внедрения ИТ в системы критических приложений. Требуется выработка общей политики по оценке и 

сертификации безопасности ИТ и формирование на ее основе комплекса нормативных документов в ранге 

государственных стандартов.  

Систему российских государственных стандартов представляется рациональным разрабатывать на 

основе наиболее совершенного на настоящий момент документа в этой области — "Общих критериев оценки 

безопасности информационных технологий", который планируется к принятию в качестве международного 

стандарта. "Общие критерии" в полной мере удовлетворяют всем современным требованиям и обладают 

огромным потенциалом развития и адаптации к различным условиям применения. Они позволяют 

сформировать совокупности критериев оценки, аналогичные принятым в настоящее время в действующих 

системах сертификации средств защиты информации в России, и тем самым обеспечить безболезненный 

переход на новую нормативную базу.  

Выработка общей концепции совершенствования сертификации информационных технологий и 

разработка на ее основе комплекса нормативных документов, методического и инструментального обеспечения 

потребует скоординированных усилий действующих в России систем сертификации средств зашиты 

информации. Это может быть сделано в рамках государственной программы по созданию безопасных 

информационных технологий.  
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В настоящее время информационные технологии и мультимедийные средства стали важным учебно-

методическим инструментом при подготовке специалистов инженерно-технических направлений, 

позволяющих индивидуализировать и дифференцировать учебный процесс, обеспечивая высокий уровень 

знаний у молодого специалиста. Создание и использование информационно-образовательной среды, как на 

кафедральном, так и на университетском уровне сегодня является необходимым условием сохранения и 

повышения качества подготовки студентов. 

Для выполнения данного условия необходимо провести работу по модернизации существующих 

учебно-методических средств с использованием новых технологий. При этом возможно создание 

принципиально новых инструментов, основанных на расширенных возможностях современных 

информационных систем. Наконец, для обеспечения доступности созданных средств, необходимо их 

объединение в общий информационно-образовательный ресурс с единым интуитивно понятным интерфейсом, 

который должен быть доступен для студентов как на территории ВУЗа, так и за ее пределами. 

На кафедре «Физические методы и приборы контроля качества» УГТУ-УПИ ведется последовательная 

работа по созданию единого информационного ресурса для студентов специальностей 200102 «Приборы и 

методы контроля качества и диагностики» и 200503 «Стандартизация и сертификация в приборостроении». В 

настоящий момент по ведущим дисциплинам предметам существуют электронные учебные пособия, доступные 

на сайте кафедры. Многие преподаватели используют лекции, выполненные в виде компьютерных 

презентаций, с использованием средств анимации и 3D-графики. 

Следующим, более сложным и полным этапом развития учебно-методического обеспечения занятий 

является создание учебно-методических комплексов. В частности, по предмету «Планирование и организация 

эксперимента» уже создан электронный методический комплекс, включающий помимо учебного пособия и 

презентации, многовариантный набор контрольных вопросов и заданий для контроля знаний студентов, а также 

программный эмулятор «Многофакторный эксперимент с варьируемой дисперсией параметра оптимизации» 

(VarEx) для проведения практических и лабораторных занятий. 

 

 
Рис. 1. Структура и наполнение информационного ресурса «Методы НК» 

 

В течение последних лет успешно применяется рейтинговая система обучения и контроля по 

дисциплинам «Физика твердого тела» (ФТТ) и «Планирование и организация эксперимента» (ПОЭ), 

являющимся одними из базовых в системе подготовки инженеров по специальностям кафедры. В рамках этой 

системы используются такие методы контроля знаний как тест, индексированный план-конспект, контрольная 

работа, теоретический опрос, семинар. Основной целью используемой рейтинговой технологии является 
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организация систематической учебной работы студентов в течение семестра с возможностью постоянного 

текущего контроля уровня полученных знаний. 

Таким образом, на кафедре ФМПК создается профильный информационный ресурс «Методы 

неразрушающего контроля». Поскольку профильные курсы тесно связаны с комплексом общефизических 

дисциплин, то ресурс будет содержать материалы и по базовым предметам. Более того, уже разработан общий 

интерфейс проекта на языке HTML. Для создания интерактивных систем обучения и контроля знаний (в 

частности, тестирования) планируется использовать программирование на стороне сервера с применением 

технологии PHP. Типовая структура учебного портала и ее направление представлена на рисунке 1. 

Предварительная апробация нового информационного ресурса показала, что его использование 

позволяет существенно повысить эффективность самостоятельной работы студентов, а также облегчить 

преподавателю контроль процесса усвоения материала. 
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В настоящее время в связи с расширением объема информации, который необходимо усвоить в период 

вузовского обучения, а также с необходимостью подготовки студентов к самообразованию, важное значение 

приобретают электронные обучающие комплексы [1, 2].  

Изучение теории графов в курсе дискретной математики проходит на младших курсах университета и 

полученные знания применяются далее. Поэтому важно на начальных этапах обучения освоить темы, на основе 

которых происходит изучение последующих дисциплин. 

Особое внимание следует  уделить применению теории графов в курсе «Исследование операций», где 

для решения задач сетевого планирования требуются знания следующих элементов теории графов: орграф, 

инцидентность и изоморфизм, маршрут и расстояние графа, алгоритмы поиска путей. Студент подходит к 

изучению сетевого планирования [3] с определенным багажом знаний, накопленных ранее. 

В докладе представлен электронный обучающий комплекс по основам теории графов, который состоит 

из следующих обучающих элементов: конспектов лекций, примеров, упражнений, элементов сравнительного 

анализа, тестов и итоговой контрольной работы.  

Реализация комплекса осуществлена при помощи математических апплетов (разработанных в среде 

JBuilder X), которые дают студенту возможность с помощью визуальных компонентов наглядно представить 

процесс решения, построения, вывода. 

Структурирование материала  происходит по принципу «от простого к сложному». В начале изучения 

темы предлагаются примеры прикладного характера, которые показывают необходимость изучения данного 

раздела для дальнейшего применения при решении задач в других дисциплинах или в профессиональной 

деятельности. На практике довольно часто встречаются задачи планирования и управления сложными 

проектами, например, при строительстве большого объекта, разработке комплекса компьютерных программ, 

выпуска новой продукции, передислокации фирмы или производства, которые могут быть разрешены с 

помощью теории графов.  

Далее предлагаются примеры и упражнения с возрастающими уровнями сложности. Как известно, при 

выполнении лабораторных работ по теории графов много времени отнимают рутинные вычисления. 

Электронный обучающий комплекс позволяет заниматься изучением алгоритмической стороны теории графов, 

проведением исследовательской деятельности,  переложив вычислительную работу на компьютер. 
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В конце изучения предлагается контрольная работа, которая позволяет студенту не только получить 

объективную количественную оценку степени усвоения материала, но и помочь ему обнаружить пробелы в 

своих знаниях. 

Таким образом, применение данного комплекса при изучении теории графов из курса «Дискретная 

математика»: 

• реализовывать индивидуализированное обучение, так как каждый студент может изучать со 

свойственной ему скоростью обучения; 

• освобождать студента от рутинных вычислений, за счет чего происходит существенная экономия 

времени; 

• ориентирует на развитие пространственного мышления путем динамического представления 

информации; 

• дает возможность наглядно иллюстрировать изучаемые теоретический и практический материалы, 

представить связь между аналитическими выражениями и геометрическими образами; 

• является объективным средством педагогического контроля, позволяющим дать количественную 

характеристику овладения обучающими знаниями и умениями за счет системы контроля знаний. 

Данный электронный обучающий комплекс логично использовать на лабораторных занятиях или для 

самостоятельной работы студентов, как дополнительное средство обучения.  
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Совершенствование системы профессионального образования является необходимостью современной 

жизни, одной из причин данного реформирования являются социально-экономические условия развития 

общества. И на данном этапе развития современного общества все больше возникает потребность в высоко 

квалифицированных, молодых и компетентных специалистах, конкурентоспособных на рынке труда. В 

настоящее время практически все системы профессионального образования разных стран мира осознали 

необходимость реформирования. И одной из целей данного преобразования является необходимость добиться 

того, чтобы в полной мере удовлетворять требованиям современного общества, предъявляемым к специалисту 

среднего и высшего звена. Для этого необходимо воспитать его, научить использовать новые информационные 

технологии, такие как Word, Excel, Access, графические редакторы, математические пакеты, поисковые и 

экспертные системы, Web-технологии, а если учитывать региональные особенности рынка рабочих мест, то 

наберется достаточный список программного обеспечения специфичного назначения, который должен знать 

молодой специалист: PfotoShop, CorellDraw, AutoCAD, разноуровневые языки программирования, 1С: 

Предприятие, бухгалтерские и экономические программы и т.д. 

Результаты исследований проблемы по формированию профессиональной направленности обучаемых 

позволяют утверждать, что в настоящее время для подготовки будущих специалистов с учетом их 

профессиональной ориентации актуально применение в учебном процессе средств новых информационных 

технологий. Вряд ли оспорим тот факт, что методические аспекты информационных технологий обучения не 

поспевают за развитием технических средств, да это и неудивительно, поскольку в методическом плане 

информационные технологии обучения интегрируют знания таких разнородных наук, как психология, 

педагогика, математика, кибернетика, информатика, причем психолого-педагогический базис является 

определяющим в этой интеграции. Такие изменения затрагивают не только дидактические принципы, методику 

преподавания, но и сам образовательный процесс. Основными возможностями потенциала данных технологий 

в системе обучения можно выделить такие как совершенствование методологии образования, внесение 

изменений в обучение традиционным дисциплинам; повышение эффективности обучения, совершенствование 

управления учебным процессом; развитие личности обучаемого, повышение уровня его креативности, развитие 

способностей к альтернативному мышлению, формирование умений разрабатывать стратегию поиска решений 

как учебных, так и практических задач, прогнозировать результаты реализации принятых решений на основе 
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моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними [1]. Целью такого 

обучения является всестороннее развитие творческой индивидуальности будущих специалистов на основе 

свободного доступа к многоуровневой, иерархической, интеллектуальной системам обучения.  

Конечно, немаловажную роль при этом играет учет психологических особенностей каждой личности. 

Но существуют и другие подходы к решению данной проблемы. Например, в основе технологии развития 

Малышева лежит процесс дополнительного стимулирования бета-ритма коры головного мозга человека. То 

есть он говорит о том, что развитие нервных центров памяти, анализа, логики происходит только тогда, когда 

человек находится в режиме "внимание" (доминирующий бета-ритм в общей структуре мозговых волн). Но 

человек не может длительное время находиться в таком режиме, и он, и его мозг быстро от этого устает и 

стремится перейти в режим более экономный "невнимательности", генерируя при этом альфа-ритм, 

доминирующий при этом в общем, спектре мозговых волн. При этом у человека "отключаются" нервные 

центры ответственные за интеллектуальное восприятие окружающего мира, и "подключаются" нервные центры 

ответственные за эмоциональное восприятие окружающего мира. Соответственно чем большее количество 

времени человек в течение жизни находится в режиме "невнимательности", тем меньшим уровнем интеллекта 

он обладает.  

В частности, по результатам множества исследований в области стимулирования нервных центров 

головного мозга, на головной мозг можно воздействовать через органы чувств и через кровь, поставляя в мозг 

те или иные химические вещества. 

Конечно, мы не предлагаем использовать на уроках, лекциях, практических занятиях и т.п. воздействие 

на кору головного мозга при помощи бинарных бета-волн по технологии Малышева или стимулировать  работу 

головного мозга через кровь. В ситуации реформирования всей системы образования в целом, говорить о 

данных методах не приемлемо. Но безусловно, что процесс дополнительного развития нервных центров 

головного мозга приводит к устойчивому росту интеллекта. 

Большую часть информации об окружающем мире человек получает через зрение, на втором месте 

стоит слух. Поэтому мы считаем, что стимулирование нервных центров головного мозга необходимо проводить 

в комплексе через органы чувств, то есть перед нами стоит задача разработки технологии обучения, которая 

основывается на комплексном стимулировании нервных центов головного мозга через органы слуха и зрения, в 

целях повышения уровня интеллекта. И на наш взгляд такого воздействия мы можем добиться через 

электронное издание, электронный учебник или электронное учебное пособие. Так, например, при работе с 

видеосистемами можно выделить три стадии: 

• Привлечение внимания — именно просто взгляд, брошенный на экран с попыткой что-либо 

рассмотреть. 

• Захват внимания. 

• Фиксации внимания с блокировкой остальных каналов восприятии информации. 

Человек, работающий с видеосистемой, находится под гипнотическим воздействием, но, естественно, в 

большей или меньшей степени (глубины погружения). Электронный учебник должен максимально облегчить 

понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и 

примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в 

частности, слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения. 

Итак, один из путей повышения эффективности обучения — внедрение в учебный процесс 

автоматизированных обучающих систем, создаваемых на базе современных ЭВМ. Персональные компьютеры 

позволяют существенно расширить границы уже существующих технологий обучения и создать 

принципиально новые технологии обучения. Выступая в роли инструмента познания, компьютер дает 

возможность обучаемому глубоко проникнуть в содержание изучаемого предмета. Появляется уникальная 

возможность на основе новых информационных технологий обучения ориентировать обучающихся на работу с 

моделями и на их основе научиться принимать решения по реальным проблемным ситуациям. А целый ряд 

специфических возможностей компьютера, такие как динамическая графика, интерактивность, быстродействие, 

память большой емкости позволяют использовать при создании информационной среды новые средства и 

приемы. При этом автоматизированные обучающие системы позволяют реализовать основные принципы 

дидактики: научность, системность, модульность, преемственность, наглядность, - и создают предпосылки для 

повышения качества профессиональной подготовки.  

Электронный учебник, в сущности, не представляет собой только одну из своих разновидностей — 

обучающую программу. Электронный учебник может объединять в себе свойства обычного учебника, 

справочника, задачника и лабораторного практикума.  Он  не альтернатива, а дополнение к традиционным 

формам обучения и не призван заменить работу студента с книгами, конспектами лекций, задачниками и т.д.  

Учитывая современные возможности информационных технологий и мультимедийные возможности, 

предоставляемые компьютером, а также результаты проведенного нами исследования по определению уровня 

интеллекта обучаемых Невинномысского экономико-правового техникума, и региональные потребности в 

высококвалифицированных специалистах, перед нами возникла необходимость в создании электронного 

пособия, которое открыло бы перед обучаемыми новые возможности. Необходимо показать студентам, что 

практически каждая изучаемая тема является основой, для каких-либо производственных процессов по 

выбранной профессии. Разрабатываемое электронное пособие предоставит обучаемым возможность выбора 

регионального предприятия, задачи которого они хотели бы решать в будущем, и тогда большая часть их 
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начнет проявлять интерес к предмету. При создании данного пособия широко будут использованы 

междисциплинарные связи; компьютерное моделирование  процессов и объектов; представление реальных 

процессов в динамике; наглядное представление  объектов и процессов, недоступных для непосредственного 

наблюдения; быстрое выполнение сложных вычислений и представление их результатов в разных формах; 

оперативный самоконтроль знаний студентов при выполнении ими различных тестов.  

Хотелось бы отметить, что перед нами не стояла задача, показать все преимущества электронного 

учебного пособия, электронный учебник не может и не должен заменять книгу. Но, следует также заметить, что 

наше знакомство с электронными пособиями показало, что в своем большинстве они предназначены для 

контроля знаний или предоставления элементов теории обучаемым. Возникает острая необходимость 

пополнения этого традиционного набора, и преподавателям надо смелее брать в свои руки инициативу по 

созданию и, главное, пополнению списка применяемых электронных пособий, которые были бы направлены на 

повышение интеллекта обучаемых, а также на формирование начальных профессиональных навыков будущих 

специалистов. 
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Информатизация образования, основанная на использовании средств новых информационных 

технологий, направлена на интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 

совершенствования форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от 

механического усвоения фактологических знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые 

знания.  

Появление мультимедиа средств и технологий позволяет (по крайней мере, частично) решить эти 

проблемы. Внедрение компьютера в учебный процесс не только освобождает преподавателя от рутинной 

работы в организации учебного процесса, оно дает возможность создать богатый справочный и 

иллюстративный материал, представленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые и 

видео элементы. Интерактивные компьютерные программы активизируют все виды деятельности человека: 

мыслительную, речевую, физическую, что ускоряет процесс усвоения материала. Компьютерные тренажеры 

способствуют приобретению практических навыков. Интерактивные тестирующие системы анализируют 

качество знаний. 

Применение вышеперечисленных средств и технологий позволяет построить такую схему обучения, в 

которой разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации учебного процесса дает новое 

качество в передаче и усвоении системы знаний. Особенно актуальны такие технологии в организации учебно-

познавательной деятельности.  

Процесс обучения нужно рассматривать как целостный объект. Эта целостность обуславливается его 

способностью при ограниченном числе элементов к функционированию, относительно независимого от других 

объектов. Если установилось взаимодействие обучаемого, педагога и содержания образования в отдельное 

время, значит, обучение состоялось. Процесс внедрения  новых информационных технологий также должен 

соответствовать этому требованию, то есть необходимо создание  электронной модели содержания образования 

как основы всей последующей деятельности.  

Основной целью современного образования является интеллектуальное воспитание. В этой связи 

электронная модель должны выполнять роль интеллектуального самоучителя. В частности, электронная модель 

по своему содержанию и форме должна быть проекцией не только научных знаний, но и основных 

психологических линий интеллектуального развития обучаемого. В то время как содержание познавательной 

сферы может нескончаемо варьироваться под давлением социальных и других обстоятельств, структурные его 

свойства могут быть описаны конечным числом терминов, они более устойчивы и инвариантны по отношению 

к ситуативным факторам. 

Электронные средства учебного назначения должны отвечать дидактическим требованиям, 

предъявляемым к традиционным печатным учебным изданиям. Рассмотрим традиционные дидактические 

требования,  применяемые к ЭОР и относимые к числу требований первой группы в сочетании со 

специфическими дидактическими требованиями, обусловленными использованием преимуществ современных 

информационных технологий. 
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Требование адаптивности – то есть приспособляемость электронных образовательных ресурсов 

учебного назначения к индивидуальным возможностям учащегося. Это означает адаптацию процесса обучения 

к уровню знаний и умений обучаемого, к его психологическим особенностям.  

Требование интерактивности – необходимо наличие взаимодействия в процессе обучения учащегося 

с электронными образовательными ресурсами  учебного назначения. Средства ЭОР должны обеспечивать 

интерактивный диалог и предлагать обратную связь.  

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при работе требует формирования 

различных стилей мышления, умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной 

ситуации, умений по обработке информации на основе использования систем обработки данных, 

информационно-поисковых систем и пр. 

Требование системности и целостности дидактического цикла обучения – то есть электронные 

образовательные ресурсы учебного назначения должны представлять единую структурно- и функционально 

связанную систему.  

Наряду с учетом традиционных и специфических дидактических требований к разработке ЭОР 

предъявляют ряд психологических требований, влияющих на успешность и качество создания и использования 

ЭОР.  

1. В ЭОР представление учебного материала должно соответствовать вербально-логическому, 

сенсорно-перцептивному и представленческому уровням когнитивного процесса. То есть ЭОР должен 

строиться с учетом особенностей таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, мышление, 

воображение, память. 

2. Изложение учебного материала должно быть ориентировано на тезаурус и лингвистическую 

композицию конкретной возрастной группы. Структура ЭОР должна быть построена с учетом системы знаний 

обучающегося, специфики профиля и знаний языка.  

3. ЭОР должен быть направлен на развитие как образного, так и логического мышления.  

Эргономические требования строятся с учетом возрастных особенностей учащихся, обеспечивают 

повышение уровня мотивации к обучению, устанавливают рекомендации к изложению и изображению 

информации и позволяющие повысить эффективность учебной деятельности. Эргономические требования 

затрагивают несколько аспектов создания ЭОР: техническую сторону – ЭОР должны эффективно и надежно 

функционировать в локальном и сетевом режимах, иметь дружественный и интуитивно понятный интерфейс; 

цветовую гамму – создание благоприятной визуальной среды; структурирование учебного материала – 

выделение основного и вспомогательного уровней, равномерное распределение и выделение смысловых групп 

для запоминания;  содержательная сторона учебного материала – обеспечение научности и в то же время 

доступности учебной информации. 

Главная цель применения ЭОР в учебном процессе – это обеспечение активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, т.е. создание условий для активного усвоения нового учебного 

материала в ходе аудиторной и самостоятельной работы, реализация дифференцированного подхода к 

организации учебной деятельности, контроль качества обучения, ориентация процесса обучения на будущую 

профессию, развитие творческих способностей студентов. 

Проектирование ЭОР необходимо проводить в соответствии с дидактическими принципами обучения, 

под которыми понимается система исходных, основных требований к обучению, обеспечивающих 

необходимую эффективность комплексного решения задач обучения, воспитания и развития.  

Однако для достижения поставленных целей построение ЭОР должно осуществляться в соответствии с 

комплексом специфических принципов: создание мотивации изучения дисциплины, наглядность представления 

учебной информации, интерактивность, модульность структуры, ориентация на самостоятельное влияние, 

технологическое содержательное преемственность различных этапов обучения дисциплине, профессиональная 

направленность, нелинейность структуры учебного материала, комплексное использование мультимедиа.  
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В июне 2005 года руководством Международного банковского института (МБИ) был инициирован 

проект создания Электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) МБИ. Цель проекта была определена 

как повышение качества предоставляемых МБИ образовательных услуг за счет полного обеспечения учебного 

процесса информационными ресурсами, средствами автоматизированного контроля и управления 

самостоятельной работой студентов. Реализация заявленной цели предполагает разработку учебно-

методических комплексов по всем без исключения дисциплинам, преподаваемым в вузе (162 дисциплины). При 

этом руководством вуза были определены жесткие сроки завершения работ по проекту – декабрь 2007 года. 

Уникальность проекта создания ЭУМК МБИ заключается в том, что в таком объеме и в такие сроки 

аналогичные проекты в РФ ранее не реализовывались. На сегодняшний день в ряде ведущих вузов РФ ведутся 
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работы по созданию ЭУМК, но в этих проектах либо отсутствуют жесткие временные ограничения, либо 

предусматривается разработка комплексов только по части преподаваемых дисциплин. 

Очевидно, что при подобной постановке проблемы, реализация проекта создания ЭУМК МБИ – задача 

нетривиальная и ее решение было невозможно без кардинальной перестройки существовавших бизнес-

процессов и обеспечения активного участия в работах по проекту практически всех участников 

образовательного процесса. Поэтому, руководством вуза был проведен ряд административных мероприятий, 

обеспечивающих успешное выполнение проекта создания ЭУМК МБИ:  

– В составе редакционно-издательского центра МБИ были созданы новые структурные подразделения, 

задачей которых является организационное, технологическое и методическое обеспечение работ по 

формированию ЭУМК. 

– Были изменены роли участников образовательного процесса. Так, прежде всего, были изменены роли 

ученого и учебно-методического советов. В новой структуре, учебно-методический совет выполняет 

роль Заказчика: определяет приоритеты работы кафедр и осуществляет контроль и учет выполнения 

этих работ. Исполнителем, в новой структуре управления стал Ученый совет задачей, которого 

является обеспечение качества учебного процесса и, в том числе, качества создаваемых ЭУМК по 

дисциплинам. 

– Была разработана и внедрена система мотивации профессорско-преподавательского состава, 

учитывающая работы по созданию учебно-методических материалов для ЭУМК. Фактически, была 

создана ситуация, когда заработная плата преподавателей напрямую зависит от объема выполненных 

за месяц работ по созданию ЭУМК. Это, в свою очередь потребовало решения задачи учета 

подготовленных для ЭУМК материалов и введения ежемесячных отчетов кафедр по учебно-

методической работе.   

– Был изменен подход к организации учебной, научной и учебно-методической работы преподавателей и 

т.д.  

Однако помимо реализации перечисленных административных мер была осуществлена серьезная 

методическая проработка проекта, раскрытию некоторых аспектов которой и посвящено наше выступление. 

На этапе формирования концепции проекта была обоснована и принята типовая структура ЭУМК по 

дисциплине и структура ЭУМК МБИ. Структура ЭУМК дисциплины регламентирует состав ЭУМК и 

определяет возможные взаимосвязи между его элементами. Схематичное отображение структуры ЭУМК 

дисциплины представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура ЭУМК по дисциплине 

 

Структура ЭУМК МБИ регламентирует способ доступа к ЭУМК по дисциплинам и связи между 

отдельными комплексами (Рис. 2). 

Принятый в МБИ подход к созданию ЭУМК по дисциплинам предполагает ежемесячное 

предоставление преподавателями подготовленных элементов комплексов. Большое количество и сложная 

структура комплексов, по которым ведется работа, а также необходимость вести ежемесячный учет работ 

кафедр по учебно-методической работе потребовали решения проблем учета, сортировки, размещения и 
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организации доступа к поступающим электронным документам, то есть возникла потребность в 

систематизации элементов ЭУМК. Для решения данных проблем был разработан кодификатор элементов 

ЭУМК, который представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, однозначно определяющую место 

электронного документа в структуре ЭУМК МБИ и преподавателя, подготовившего данный материал. 

 

 
Рис. 2. Структура ЭУМК МБИ 

 

Для того чтобы отслеживать динамику формирования и степень готовности комплекса, по каждой 

дисциплине были созданы матрицы элементов ЭУМК, которые представляют собой таблицу, содержащую 

перечень тем, предусмотренных в оглавлении будущего электронного учебника, а также перечень элементов 

комплекса. Преподаватели, разрабатывающие комплексы, знаками «+» в соответствующих ячейках данной 

таблицы обозначают те элементы, которые они планируют подготовить в процессе работы. Матрицы элементов 

ЭУМК имеют вид: 

 

№ 

п/п 
Тема 

К
о

н
те

н
т 

Х
р

ес
то

м
ат

и
я
 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

Т
ес

ты
 

Т
ь
ю

то
р

ы
 

П
р

ак
ти

к
у

м
 

Г
л
о

сс
ар

и
й

 

 Тема 1. + + + +    

 Тема 2. + + + +  +  

 Тема 3. +  + + + +  

 Тема 4. + + + +  +  

 Тема 5. + + + +    

 На всю дисциплину       + 

 

После принятия структуры ЭУМК и решения проблемы учета представляемых учебно-методических 

материалов встал вопрос о средствах реализации комплексов. 

При выборе средств реализации учитывались два требования, которым должны соответствовать ЭУМК 

по дисциплинам: 

– требование организации доступа не только к стартовой странице ЭУМК по дисциплине, но и к любому 

конкретному элементу комплекса;  

– требованием отчуждаемости как отдельных комплексов, так и групп комплексов, объединенных по 

различным параметрам: по специальности, по курсу, по кафедре и т.д. 

Выполнение этих требований налагает целый ряд ограничений на средства реализации ЭУМК. 

Отчуждаемость и запись комплексов на различные носители  вынуждают минимизировать требования к 

клиентскому программному обеспечению, лишают возможности динамического формирования страниц, 

использования серверной части, а доступ для дистанционного обучения через Internet, приводит к 

необходимости оптимизации размера отдельных страниц для увеличения скорости загрузки. Все это явилось 
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причиной использования при разработке шаблонов комплексов статичной структуры гипертекстовых страниц и 

ограниченных возможностей html, xml и JavaScript. 

Кроме того, масштабы проекта, объем сдаваемых учебно-методических материалов, а также 

привлечение большого количества специалистов для их обработки, привели к необходимости разработки 

единой технологии преобразования текстовых документов в html-формат и введения единой структуры 

комплексов, то есть стандартных шаблонов оформления и файлово-папочной структуры для ЭУМК по всем 

дисциплинам. 

В нашем выступлении мы смогли осветить лишь некоторые аспекты проекта создания ЭУМК МБИ. 

Это вызвано ограничениями по времени доклада. Поэтому, завершая наше выступление приведем некоторые 

цифры, иллюстрирующие ход работ по созданию ЭУМК МБИ. К моменту подготовки доклада проект создания 

ЭУМК МБИ ведется уже более 1,5 лет. За это время, преподавательским составом МБИ было подготовлено 

более 27 000 печатных страниц учебно-методических материалов и более 16 000 страниц хрестоматий. Было 

разработано более 6000 тестов и около 4000 компьютерных интеллектуальных тьюторов. В результате 

обработки этих материалов были подготовлены в полной комплектации (учебное пособие, практикум, 

хрестоматия, тесты, тьюториал и мультимедийная презентация) и используются в учебном процессе ЭУМК по 

19 дисциплинам. Помимо этого завершены работы по 48 отдельным элементам комплексов (учебные пособия и 

практикумы). Анализ состояния работ по формированию ЭУМК по дисциплинам позволяет утверждать, что 

проект реализуется в соответствии с планом и будет завершен в срок, что доказывает состоятельность 

принятого в МБИ подхода к реализации данного проекта. 

Кучериненко Я.В., Миняйлов В.В. 
ВГЛЯД КРИСТАЛЛОГРАФА НА ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 3D-ГРАФИКИ В 
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Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Преподавание кристаллографических дисциплин невозможно без практической работы с трехмерными 

моделями. На протяжении лет в обучении используются наглядные модели кристаллов, кристаллических 

структур и т.д., изготовляемых из дерева, металла и пластика. Но в последние годы в преподавание активно 

внедряются компьютерные технологии. Поэтому авторам представляется актуальным использование 

трёхмерных компьютерных моделей, как учебных пособий при обучении студентов геометрической 

кристаллографии и кристаллохимии. 

В курсе геометрической кристаллографии представляются важными трёхмерные модели кристаллов с 

целью нахождения элементов их симметрии, интерактивные модели, иллюстрирующие принципы 

кристаллографических проекций, а также действие операций симметрии. Могут оказаться полезными модели 

простых форм кристаллов, характерных для различных точечных групп симметрии, показывающие изменение 

геометрии простых форм в зависимости от ориентации нормалей граней. 

При изложении кристаллохимии важную роль могут сыграть трёхмерные модели кристаллических 

структур с возможностью выделить-спрятать элементарную ячейку, координационные многогранники, радиусы 

атомов.   Также представляются перспективными интерактивные трёхмерные модели структур, позволяющие 

наглядно показать расчёт числа формульных единиц в элементарной ячейке, а также модели, иллюстрирующие  

пространственную симметрию кристаллических структур и, возможно, их дефекты и атомную динамику. 

Существует специализированное программное обеспечение, предназначенное для построения 

кристаллов и кристаллических структур, например, Shape, Atoms, Diamond. Оно широко распространено в 

научной среде и активно используется. Однако, зачастую освоение таких программ представляет 

самостоятельную проблему для учащихся. Кроме того,  для решения учебных задач, для реализации замыслов 

преподавателя, возможностей таких программ не всегда хватает. Поэтому представляется целесообразным 

использовать в преподавании интерактивные электронные иллюстраций или тренажеры, созданные на основе 

современных электронных издательских технологиях, и предназначенные для решения конкретных учебно-

методических задач. Учебные интерактивные иллюстрации или тренажеры должны реализовывать заложенный 

в них сценарий автора-преподавателя, предоставлять свободу студенту в работе с этой моделью 

(интерактивность), но свободу, строго ограниченную рамками поставленной учебной задачи и задумками 

преподавателя. Детерминированная интерактивность иллюстрации  открывает возможность студенту учится, 

взаимодействуя с компьютером, а не просто получать информацию в электронной форме.  

В данной работе был опробован ряд технологий трехмерной визуализации объектов (Viewpoint, Cult3D, 

VRML), ранее уже примененными в химии [1],  для создания интерактивных Интернет-иллюстраций по 

кристаллографии и кристаллохимии [2]. На наш взгляд компьютерные модели не являются полностью 

взаимозаменяемыми с традиционными наглядными пособиями. Однако они могут их удачно дополнить, а в 

некоторых случаях оказаться значительно эффективнее. Особо перспективным представляется применение 3D-

моделей в самостоятельной работе учащихся и в дистанционном обучении. 



 41 

Литература 

1. Миняйлов В.В., Покровский Б.И., Мельников М.Я., “Новые технологии трехмерного представления 

объектов в публикациях по химии в Итернете” Сборник тезисов докладов II международного 

симпозиума "Компьютерное обеспечение химических исследований", г. Москва, 2001, с. 91. 

2. http://www.chem.msu.su/rus/Chemistry3D/crystall/ 

Лоскутникова А.И. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

al_loskutnikova@mail.ru 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (ГОУ ВПО 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова) 

г. Барнаул 

Информатизация образования требует наряду с техническим обеспечением и программного 

обеспечения учебного процесса. В условиях коренных изменений, происходящих в настоящее время в нашем 

обществе и системе высшего профессионального образования, резко возрастает роль и значение 

самостоятельной работы студентов в вузе. Для ее обеспечения возникает необходимость создать программные 

образовательные ресурсы для образования, сочетающие в себе все компоненты методической системы 

обучения. В связи с этим создание электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) является  одной из 

важнейших задач информатизации образования. 

Однако создание ЭУМК и организация учебных курсов с использованием ЭУМК являются непростой 

технологической и методической задачей. Тем не менее индустрия электронных образовательных ресурсов 

активно развивается в силу их большой востребованности в сфере высшего профессионального образования.   

Наш интерес к проблематике проектирования ЭУМК обусловлен тем, что наши студенты – будущие 

преподаватели профессионального обучения, а значит, разработка ЭУМК должна входить в их предметно-

педагогическую компетенцию. Базой нашего исследования послужили группы студентов профессионального 

обучения информатике  4-5 курсов Алтайского государственного технического университета им. И.И. 

Ползунова.  

Одной из важнейших задач процесса проектирования ЭУМК является программная реализация 

многофункциональной системы информационного обеспечения, с помощью которого реализуются различные 

функции компьютерного оснащения учебного курса. Такой инструментарий должен осуществлять 

согласованное взаимодействие всех частей ЭУМК, функционирование входящих в него программ, электронных 

документов различных форматов. В литературе [1] традиционно  описывают ЭУМК как систему, состоящую из 

двух частей - кейсовой (бумажной) и мультимедийной автоматизированной обучающей системы 

(компьютерной) (рис.1): 

 

Кейсовая технология МАОС 

Учебные пособия модульного типа, включающие в 

себя операционный модуль 

ЭУ – электронный ресурс 

ЭЗ – электронный задачник 

КП – контролирующая программа 

Практические работы ПЗ – практические задания 

Справочная книга по курсу УБД – учебная база данных 

Рабочая тетрадь ТР – рабочая тетрадь 

Рис.1 Комплекс учебных материалов, входящих в ЭУМК. 

 

По установившейся педагогической практике в состав традиционного УМК дисциплины включают 

образовательный стандарт, программу учебного курса, учебник с методическими рекомендациями для 

преподавателей, учебные пособия для студентов. В нем также отражаются используемые формы и методы ор-

ганизации учебного процесса и средства обучения. Приведенный состав УМК в различных вузах дополняется: 

календарным планом, глоссарием курса, альбомами структурных связей разделов курса, рабочими тетрадями, 

образцами выполненных учащимися работ и т.д. [1, 2, 3, 4]. 

Единого мнения о структуре и составе ЭУМК в настоящее время нет. П.И. Образцов обосновал 

необходимость следующих основных элементов: рабочей программы, представленной в гипертекстовой 

структуре; компьютеризованного учебника, в котором компьютерная часть представлена электронным кон-

спектом лекций и электронным альбомом схем и наглядных пособий; комплекта средств информационной 

поддержки учебной дисциплины (информационно-справочной системы и электронного практикума в виде 

гипертекстовой структуры с учебными заданиями и практическими рекомендациями); автоматизированной 

системы оценки и контроля знаний [5]. 
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Основная идея проектно-конструкторской разработки заключается в том, чтобы обеспечить 

плодотворное и психологически комфортное построение педагогического процесса, опосредованные 

средствами НИТ,  которые не подавляют и не вытесняют живое взаимодействие преподавателя и студентов [2]. 

При разработке ЭУМК на первом этапе проектирования мы определяем, что вкладывается в понятие 

учебно-методического комплекса, каковы его составляющие;  на втором этапе нами разрабатывается схема 

построения ЭУМК в соответствии  с технологией модульного построения учебной информации и описывается 

технология организации учебно-воспитательного процесса с использованием комплекса. 

Обобщая разные точки зрения, можно сказать, что современный электронно-методический комплекс – 

это целостная система логически связанных структурированных дидактических единиц, основанная на 

использовании НИТ и средств Internet, содержащая все компоненты учебного процесса [4]. 

Не вызывает сомнений, что ЭУМК представляет собой обоснованную и логически связанную 

интегрированную систему, которая наиболее эффективно способствует достижению целей учебно-

воспитательного процесса. 

И.Г. Захарова при разработке ЭУМК предлагается выделять следующие уровни: концептуальный, 

технологический, операционный и реализующий [3]. 

На концептуальном уровне ею строится система, состоящая из двух подсистем – деятельности 

обучающего и деятельности обучаемых. На данном уровне определяются конечные цели обучения по предмету 

(разделу, теме) и обоснование разработки обучающих программ. 

На технологическом уровне в проекте описываются конкретные способы управления учебной 

деятельностью (методы обучения), т.е. задаются требования ко всем компонентам содержательной и 

формальной сторон методов обучения. На этом уровне цели детализируются до уровня конкретных задач 

обучения. 

Операционный уровень предполагает описание процесса обучения как решение дидактических задач с 

подробной фиксацией всех функций обучающей деятельности, которые возлагаются на компьютер. 

Уровень реализации складывается из двух подуровней – педагогической и программной реализаций. 

Первый содержит систему предписаний на уровне обучающих воздействий и может быть описан в виде 

сценария действий обучающей системы в каждый момент учебного процесса. На программной реализации 

сценарий переводится в программу для компьютера. 

При проектировании ЭУМК автор выделяет следующие основные направления деятельности: 

идентификацию проблемы, концептуализацию, формализацию, реализацию и тестирование [3]. 

Идентификация включает определение ролей участников процесса, характеристик решаемых задач, 

целей и использующихся ресурсов. На этом этапе определяется состав рабочей группы, при необходимости 

решаются вопросы дополнительной подготовки: для педагогов — в области ИТ, для программистов - по 

вопросам, связанным с особенностями представления дидактических материалов конкретной предметной 

области. 

Концептуализация предполагает определение содержания, целей и задач изучения учебной 

дисциплины, что фиксирует концептуальную основу базы знаний. Преподаватель определяет, какие виды 

информации будут представлены в ЭУМК (тексты, графика, анимация, звуковые и видеофрагменты), какие 

связи должны будут устанавливаться между ними. Например, какое звуковое сопровождение наиболее 

предпочтительно при проверке знаний, а какие материалы должны быть представлены и в виде статичных 

графиков с текстовым комментарием, и анимационными роликами, и т.д. 

Формализация предполагает анализ дидактических задач, которые должны решаться путем 

использования ЭУМК, поиск и формализацию возможных методов их решения на основе модели процесса 

обучения и характеристик имеющихся данных и технологий, лежащих в основе ЭУМК. На этом этапе 

изучаются возможные сценарии предъявления обучаемым дидактических материалов,  принципы оценивания и 

обратной связи, а затем строятся алгоритмы, по которым будет проходить взаимодействие обучаемых с ЭУМК. 

Мы, основываясь на идеях И.Г. Захаровой, считаем, что реализация  проекта подразумевает перевод 

формальных методов решения дидактических задач в окончательную схему-сценарий действий ЭУМК через 

МАОС, особенности которой определяются выбранными для ее реализации информационными технологиями. 

На этапе тестирования мы предлагаем нашим студентам задачи, с помощью которых с наибольшей 

вероятностью  мы можем подвергнуть испытанию работоспособность ЭУМК и выявить его возможные 

слабости. Наиболее важно проверить сценарии, заложенные в ЭУМК, доказав или опровергнув эффективность 

используемых методов обучения. 

Проектирование и программная реализация затрудняются тем, что ЭУМК не только предоставляет 

теоретический и справочный материал, но и обеспечивает также возможность контролируемых тренировочных 

действий при условии осуществления интерактивной обратной связи. ЭУМК должен обеспечить полноту и 

непрерывность дидактического цикла обучения для каждого заданного фрагмента содержания учебной 

дисциплины. В связи с этим становится особенно актуальной задача рационального проектирования и 

программной реализации ЭУМК. 

При проектировании ЭУМК необходимо, как отмечает Л.Е. Солянкина,  соблюдать следующие 

условия: первое - всесторонне учитывать характеристику педагогической среды, в пространство которой будет 

развертываться процесс обучения; второе условие сопряжено с требованиями адаптации процесса обучения к 
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личности студента; третье условие связано с решением проблемы ускорения индивидуального освоения 

студентами знаний [7]. 

Наш опыт показывает, что к этим условиям необходимо добавить те, что отвечают специфике 

подготовки инженеров-педагогов:  

• воспроизводимость, т.е ЭУМК должен быть реализован в любом образовательном учреждении при 

необходимом и достаточном минимуме материальных средств, людских ресурсов и времени. 

Достигается это за счет изучения реальной ситуации в образовательной системе, разработки научно-

методического сопровождения (методических рекомендаций педагогу по управлению процессом 

обучения и инструкции обучающемуся по работе  с ЭУМК); 

•  технологичность. ЭУМК должен быть направлен на системное применение научно-педагогического 

знания к педагогическим задачам управления процессом обучения; 

•  самодостаточность. По содержанию и алгоритму управления учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся ЭУМК должен удовлетворять потребностям образовательных учреждений по подготовке 

специалистов, способных конкурировать на рынке труда в современных социально-экономических 

условиях. 

Основываясь на исследованиях И.Г. Захаровой [3] и А.В. Соловьева [6], в процессе создания ЭУМК мы 

разработали следующий алгоритм внедрения ЭУМК в учебный процесс: 

1. Определение целей и задач комплекса. 

2. Разработка модели ЭУМК и ее компонентов. 

3. Выбор дисциплины для наполнения ЭУМК. 

4. Выбор технологии обучения и разработка алгоритма управления познавательной деятельностью 

студентов. 

5. Подбор учебных материалов для всех форм организации учебного процесса (лекций, практических 

занятий, лабораторных работ). 

6. Разработка отдельных компьютерных программ, входящих в электронный 

методический комплекс и их апробация. 

7. Разработка программного комплекса в целом. 

8. Экспериментальная проверка комплекса и внесение изменений в содержание комплекса и программное 

обеспечение. 

9. Подготовка методического и документального сопровождения. 

10. Апробация ЭУМК в учебном учреждении и при необходимости его корректировка. 

11. Внедрение ЭУМК в реальный учебный процесс. 

Представляется, что ЭУМК, построенный  с учетом определенных этапов и условий, сможет 

осуществлять рефлексивное управление учебной деятельностью обучающихся. Наш опыт показывает, что при 

дальнейшем проектировании ЭУМК  для будущих  педагогов профессионального обучения необходимо 

увязывать со особенностями этапов проектирования комплекса, также необходимо учесть условия, которые 

присущи только будущим педагогам профессионального обучения (приобщение к педагогической культуре; 

осведомленность в той предметной области, в которой студенту в будущем предстоит работать; использование 

приемов визуально-образного мышления; развитие мотивации применять полученные навыки в новых 

условиях и т.д. ). 
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Приоритетной задачей дидактической тестологии является повышение точности и объективности 

методов измерения уровня учебных достижений студентов. Педагогические тесты, в этой связи, оказались 

наиболее востребованными в практике высшего образования. 

Внедрение системы качества профессионального образования актуализирует проблему обеспечения 

многоуровневого контроля учебных достижений тестами, отвечающими всем требованиям качественных 

измерительных инструментов. Для решения данной проблемы проводится комплексная экспертиза качества 

тестовых материалов на этапе их разработки. Система комплексной экспертизы качества тестовых материалов 

состоит из четырех основных этапов: 

1. предварительная экспертиза качества тестовых материалов, целью которой является отбор авторского 

материала, соответствующего требованиям тестов. 

2. экспертное оценивание качества ТЗ и тестов, проводимое после составления первого варианта теста. 

3. организация и проведение апробационного тестирования с целью получения и расчета показателей 

качества тестов и тестовых заданий. 

4. согласование результатов экспертного оценивания и эмпирических данных с целью формирования 

итогового заключения о степени качества оцениваемых объектов [1]. 

Введение этапа предварительной экспертизы в структуру комплексной экспертизы качества тестовых 

материалов обусловлено практическими соображениями. На сегодняшний день идет активная разработка 

тестовых материалов для обеспечения контроля учебных достижений измерительными средствами. При этом 

авторы не всегда знакомы с требованиями к оформлению тестов. С целью оптимизации и повышения 

эффективности процедур системы комплексной экспертизы в целом необходимо исключить оценивание 

псевдотестовых заданий на этапе экспертного оценивания и апробационного тестирования. Для решения этой 

проблемы проводится предварительная экспертиза авторских материалов на соответствие формальным, 

содержательным и нормативным требованиям тестов.  

Итак, перечислим основные процедуры предварительной экспертизы качества тестов: 

1 этап. Формирование предварительного банка авторских тестовых заданий и тестов. Предварительный 

банк является хранилищем как целых сформированных авторских тестов, так и отдельных тестовых заданий. 

Формирование данного банка является первостепенной задачей на этапе предварительной экспертизы. На 

сегодняшний день вопрос о создании электронных банков тестовых заданий считается уже решенным в 

положительную сторону. Создание и хранение тестовых заданий при помощи компьютеров позволяет: 

• хранить исходный авторский материал; 

• обрабатывать исходный авторский материал; 

• вносить необходимые изменения и дополнения; 

• назначать и поддерживать реквизиты тестовых заданий; 

• выполнять автоматизированную компоновку тестов; 

• проводить анализ результатов тестирования; 

• хранить и передавать информацию [2]. 

Таким образом, основные функции, которые выполняет предварительный банк тестовых заданий и 

тестов: 

1. Хранение разных типов тестовых заданий: 

• заданий закрытого типа; 

• заданий открытого типа; 

• на установление соответствия; 

• на выявление последовательности. 

2. Хранение сформированных тестов для разных целей контроля. 

3. Структурирование тестов и тестовых заданий по проверяемым уровням учебных достижений. 

4. Хранение нормативных документов процесса разработки тестов и тестовых заданий (спецификация, 

кодификатор, инструкции по выполнению). 

5. Хранение государственных образовательных стандартов, программ учебных дисциплин в соответствии 

с которыми разрабатывались тестовые материалы. 

6. Хранение информации об истории создания теста. 

7. Хранение информации об авторах – разработчиках тестов и тестовых заданий. 

8. Первичное структурирование тестовых заданий и тестов по разным параметрам. 

Предварительный банк тестовых заданий и тестов должен соответствовать следующим требованиям: 

• содержательная валидность банка (состав и взаимосвязь дидактических единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
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• достаточный объем (количественный состав тестовых материалов различных видов, включаемых в 

банк); 

• возможность обеспечения тестовыми заданиями и тестами разных видов контроля (входной, текущий, 

рубежный, итоговый); 

• предварительный банк тестов должен обеспечивать измерительными материалами разные 

специальности и учебные дисциплины;  

• предварительный банк тестовых заданий и тестов должен обеспечивать возможность формирования 

тестов, предназначенных для: 

1. государственной аттестации;  

2. определения уровня остаточных знаний;  

3. промежуточной или итоговой аттестации;  

4. выявления и дифференциации студентов с разными уровнями подготовки. 

2 этап. Формирование рабочей группы, которая будет осуществлять оценивание качества тестовых 

материалов предварительного банка тестовых заданий и тестов. Процесс проведения комплексной экспертизы 

качества тестовых материалов обеспечивают три группы специалистов: 

1. авторы – разработчики; 

2. эксперты – предметники; 

3. тестологи. 

Обязательное требование, предъявляемое ко всем категориям специалистов, участвующих в 

процедурах экспертизы – высокий уровень компетентности. Понятие компетентности многогранное как по 

структуре, так и по содержанию. Главными составляющими компетентности являются профессиональные и 

личные качества специалиста. Профессиональную компетентность составляют знания и опыт специалиста в 

предметной области. К личным качествам относят, прежде всего, доброжелательность, лояльность, умение 

работать в группе, заинтересованность и т.д.  

Итак, критериями компетентности экспертов являются: 

✓ уровень и профиль образования эксперта; 

✓ опыт работы по профилю; 

✓ коммуникативность; 

✓ лояльность к мнению оппонента; 

✓ количество и качество ранее проведенных экспертиз; 

✓ умение работать в команде; 

✓ «гибкость ума» и творческое мышление. 

Для того чтобы сформировать группы компетентных специалистов нужно иметь четкое представление 

о том, для каких видов работ и на каких этапах экспертизы требуются те или иные категории специалистов. 

1 категория – авторы – разработчики тестов. Их основная задача разрабатывать тестовые материалы в 

соответствии с формальными и содержательными требованиями, предъявляемые тестам. Авторы должны быть 

знакомы с теорией дидактической тестологии, должны знать и различать виды и типы тестовых заданий. 

Обладать знаниями правильной формулировки тестового задания, уметь составлять спецификацию и 

кодификатор теста. Разработчики тестов непосредственно прямого участия в экспертизе не принимают. Они 

работают только с рекомендациями по доработке и совершенствованию тестовых материалов. 

2 категория – эксперты – предметники, которые привлекаются для проведения этапа экспертного 

оценивания качества тестовых материалов. В виду того, что эксперты обеспечивают самый важный этап 

оценивания качества измерительных инструментов, необходимо наиболее ответственно подойти к процессу 

формирования группы экспертов. Именно к профессионализму и компетентности специалистов этой категории 

предъявляются наиболее строгие требования. От уровня компетентности экспертов зависит эффективность 

процедур экспертного оценивания. Эксперты в большей степени, нежели другие категории специалистов, 

должны обладать навыками критического мышления, уметь правильно и логично выстраивать свои заключения 

и формулировать корректные замечания по качеству тестов. Кроме того, самое важное умение эксперта – быть 

объективным по отношению к оцениваемому объекту экспертизы. Помимо прочего, эксперт должен обладать 

навыками работы в группе, внимательно выслушивать мнения других, при этом, умея аргументировать свою 

точку зрения, в случае расхождения его умозаключения от решения других экспертов. 

3 категория – тестологи, специалисты которые проводят математико – статистическую обработку 

результатов апробационного тестирования. Специалисты – тестологи должны обладать знаниями теорий 

разработки тестов, уметь выбрать наиболее подходящую и отвечающую целям экспертизы теорию разработки 

тестов. Кроме того, они должны уметь работать с программно – вычислительными комплексами для 

оперативной обработки информации. Тестолог должен не только уметь произвести расчеты, но и 

проанализировать их с целью выявления причин неудовлетворительных показателей качества тестовых 

материалов. 

3 этап. После того, как сформированы составы групп по категориям специалистов, проводится  

описание целей тестирования и формирование комплектов тестовых материалов для экспертизы. В зависимости 

от целей тестирования формируются предварительные варианты тестов по заданным параметрам. На этом этапе 

рабочими документами являются спецификация и кодификатор. Сами тестовые материалы еще не 

рассматриваются, анализируется возможность использования того или иного теста по его спецификации. После 
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того, как описаны цели тестирования и подобраны комплекты тестов, соответствующие целям контроля 

уровней учебных достижений необходимо сформировать систему критериев и показателей качества тестовых 

материалов, по которым будет оцениваться тест. 

На этапе предварительной экспертизы используются две группы частных критериев качества тестовых 

материалов: отборочные и оценочные.  

Как известно, каждый вид контроля обладает как общими свойствами, так и специфическими. В 

зависимости от целей контроля уровней учебных достижений к авторским тестам применяются требования, 

которым тест или тестовое задание должны обязательно соответствовать. На сегодняшний день в 

дидактической тестологии не существует четкого разграничения требований к качеству теста в зависимости от 

целей контроля. Данный факт значительно усложняет процедуру оценивания качества тестов, так как 

существует большое разнообразие критериев и показателей качества тестовых материалов. Оценивать тестовый 

материал по всем критериям – задача практически невыполнимая, так как только видов валидности существует 

более 40, не лучше дело обстоит и с показателями надежности. Поэтому, для того чтобы эффективно провести 

процедуры комплексной экспертизы целесообразно выявлять наиболее значимые и информативные показатели 

и критерии качества тестов для каждого вида контроля уровней учебных достижений. Применяемые на 

сегодняшний день методики определения качества тестов не учитывают оценки значимости тех или иных 

критериев. В большинстве случаев наблюдается упрощенный подход, когда тестовый измеритель оценивается 

по самым общим критериям. В этом случае в результате экспертизы мы имеем все тот же неэффективный 

тестовый измеритель, который обладает сомнительной надежностью и валидностью.  

4 этап. Первичное оценивание авторских материалов на соответствие нормативным, формальным, 

содержательным и структурным требованиям теста. Данная процедура проводится с целью оптимизации 

системы комплексной экспертизы. Основная функция данного этапа – первичная отбраковка некачественных 

тестовых измерителей. Осуществляют процедуру первичного оценивания качества тестовых материалов 2 

группы: тестологи и эксперты – предметники. Тестологии проверяют авторский материал на соответствие 

требованиям оформления тестовых заданий и тестов, то есть проверяют наличие всех компонентов структуры. 

В случае отсутствия каких – либо структурных элементов, например, инструкции по выполнению заданий или 

эталона ответа (для заданий закрытого типа) тестологи формируют рекомендации для разработчиков с целью 

доработки структуры тестового материала. Те задания, которые соответствуют требованиям структуры, отдают 

на оценивание экспертам – предметникам. Эксперты – предметники оценивают корректность формулировки, 

т.е. проводят содержательный анализ формулировки тестового задания.  

В результате анализа авторских тестовых заданий и тестов рабочей группой формируются два списка: 

первый список содержит перечень тестовых заданий и тестов, соответствующих всем требованиям, и второй 

список, содержит в себе перечень ТЗ и тестов, не соответствующих тем или иным требованиям. В первом 

случае – авторский материал отправляют на экспертное оценивание, во втором – перечисляют причину 

отбраковки с указанием коррекционных мероприятий по совершенствованию тестового материала. 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что проведение предварительной 

экспертизы качества авторских тестовых материалов, позволяет повысить эффективность процедур 

комплексной экспертизы качества тестовых материалов за счет, во – первых, проведения подготовительных 

организационных мероприятий, во – вторых, предварительного отбора заданий наиболее соответствующим 

требованиям тестового измерителя и, в – третьих, предварительной подготовки специалистов, участвующих в 

проведении экспертизы. 
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Многие характеристики электронных учебников являются нечисловыми и оцениваются экспертных 

путем. Для их оценивания, как правило, используются порядковые шкалы, элементы которых соответствуют 

вербальным градациям (уровням) лингвистических шкал. Эксперты могут применять разные множества 

лингвистических значений этих шкал. Одни множества доставляют трудности экспертам в связи с 

недостаточностью значений, другие в связи с избыточностью значений. В результате этих трудностей следует 

ожидать увеличения нечеткости и рассогласованности поступающей от экспертов информации.  

Естественной задачей, которая встает перед экспертами, является задача определения оптимального (в 

смысле, указанном ниже)  множества значений (вербальных градаций) этих шкал. 

Под оптимальным множеством значений лингвистической шкалы принято понимать такое множество 

значений из всех возможных разумных, которое обеспечивает эксперту минимальную степень трудности при 

использовании этого множества в процессе оценивании с одной стороны и максимальную согласованность 

экспертных суждений при его использовании с другой стороны.  

Чтобы формализовать условия оптимальности, поставим в соответствие вербальным уровням нечеткие 

множества – значения (термы) лингвистических переменных с некоторыми ограничениями на их функции 

принадлежности (полнота и ортогональность) [1]. Эти ограничения позволяют оценивать степень трудностей, 

которые испытывают эксперты при использовании фиксированного множества значений лингвистической 

шкалы, а также согласованность экспертных суждений в рамках этого множества. В [1] описаны методы 

построения функций принадлежности термов лингвистических переменных с условиями полноты и 

ортогональности. 

Будем считать универсальным множеством лингвистической шкалы отрезок [0,1]. Точка 0 

соответствует полному отсутствию проявления оцениваемой характеристики, точка 1 соответствует полному 

присутствию проявления оцениваемой характеристики. Пусть 
( ) kimlx
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,1,,1, ==

 - набор кусочно-

линейных функций принадлежности термов  i -ого эксперта в рамках m  вербальных градаций 
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Определим среднюю степень трудностей, которую испытывают k  экспертов, пользуясь множеством 

из m  вербальных градаций лингвистической шкалы при оценивании 
j

-ой характеристики: 
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Определим степень согласованности экспертов при оценивании 
j

-ой характеристики в рамках 

лингвистической шкалы с множеством из m  вербальных градаций 
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Опишем процедуру нахождения оптимального множества вербальных градаций (значений) 

лингвистической шкалы, применяемой для оценивания 
j

-ой характеристики. 

1. Формируется группа из k экспертов.  
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2. Формулируются все разумные множества вербальных градаций 
j

-ой характеристики (не больше 

27   в соответствии с психофизическими возможностями экспертов). Пусть сформулировано 
p

таких 

множеств с числом градаций соответственно p
mmm ,...,,

21 . 

2.1. В рамках каждого фиксированного множества градаций  
pnm

n
,1, =

 по результатам 

предварительного оценивания k экспертами 
j

-ой характеристики осуществляется построение  k  

лингвистических переменных. 

2.2. Определяется степень трудности каждого эксперта 
( ) pnkim

n

j

i
,1,,1, ==

 при 

использовании конкретного множества градаций 
pnm

n
,1, =

. 
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3. Осуществляется выбор оптимального множества значений лингвистической шкалы в рамках 

двукритериальной задачи:  
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Современный образовательный процесс подразумевает использование большого числа разнородных 

источников информации. В настоящий момент наиболее популярным источником являются печатные издания, 

однако все большую популярность завоевывают образовательные Интернет-ресурсы (ОИР). Способ 

представления информации с помощью ОИР обладает большим потенциалом, однако создание ОИР требует 

больших материальных затрат. Поэтому возникает необходимость экспертизы подобного способа 

представления знаний для оценки его востребованности обучающимися и обоснованности создания и 

поддержки ОИР. 

Различают три типа экспертизы ОИР: техническая, содержательная и экспертиза дизайн-эргономики 

[1]. Техническая экспертиза направлена на определение работоспособности ОИР и его совместимость с 

аппаратно-программными комплексами различных конфигураций. Содержательная экспертиза определяет 

полноту смыслового содержания ОИР относительно предметной области. Экспертиза дизайн-эргономики 

оценивает качество компонентов ОИР и дизайн в целом. 

Недостаток вышеперечисленных экспертиз заключается в том, что они могут только предсказывать, 

насколько ОИР полезен обучающимся. Это следует из того, что указанные экспертизы не учитывают реальную 

посещаемость ОИР. Исходя из этого, возникает необходимость разработать новый тип экспертизы, который 

позволял бы оценивать востребованность использования ОИР. 

Предлагаемый подход используется в области знаний, именуемой Web analytics [2], для оценки 

эффективности использования Интернет-ресурсов. Он основан на расчете значения параметра, называемого 

«величиной конверсии». Этот параметр показывает отношение количества пользователей, достигших 

некоторой цели, к общему числу пользователей. Под понятием «цель» понимается действие или группа 

действий, которые являются значимыми для данного ОИР. Примерами целей могут быть загрузка электронных, 

прохождение онлайн-тестирования, участие в интерактивных уроках и т.д. Количество и смысловое 

содержание целей является специфичным для каждого конкретного ОИР, так как даже схожие по назначению 

ОИР могут оценивать востребованность по разным критериям. 
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Таким образом, одной из задач для проведения предлагаемого типа экспертизы является выделение 

группы целей, представляющих интерес для анализа. Второй задачей для проведения экспертизы является 

определение способа получения и сбор информации о действиях пользователей на ОИР. Обсуждение 

возможных способов выходит за рамки данного доклада, но  наиболее перспективным может оказаться 

сочетание способов, основанных на использовании данных, введенных пользователями, и данных журнала веб-

сервера. 

Обладая знаниями о действиях пользователей ОИР можно определить, какое число пользователей 

выполнило каждую из заданных целей. Обычно для этого используют автоматизированные инструменты Web 

analytics. Общей оценкой ОИР будет вектор величин конверсии CRi, содержащий по одному значению для 

каждой i-й цели. Величина конверсии определяется по формуле 

t

s

i U

U
CR =

, 

где Us – число пользователей, достигших i-й цели, Ut – общее число пользователей ОИР. 

Для более общей оценки можно вычислить среднее значение для всей группы значений с учетом весов, 

отражающих важность цели: 
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где W – среднее значение величины конверсии для всех целей, pi – вес i-й цели, принимающий 

значения от нуля до единицы, CRi – величина конверсии i-й цели, n – количество целей. 

Отметим, что величина W может принимать значения от нуля до единицы и востребованность ОИР тем 

выше, чем ближе эта величина к единице. 

Таким образом, описанный подход устраняет отмеченный выше недостаток существующих экспертиз и 

предлагает альтернативный способ оценки востребованности ОИР. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в форме мультимедийных интерактивных учебных 

пособий предоставляют обучаемому и обучающему безграничные возможности. Распорядиться ими можно по-

разному. Сколько авторов – столько подходов и решений. При создании мультимедийных учебных пособий: 

«Информатика в видеосюжетах» (CD), «Компьютерные технологии для учителя» (CD), «Сетевые технологии» 

(CD), «Основы информационно-технологической культуры» (DVD) учитывались многие важные факторы. К 

ним относится возможность систематического (а не эпизодического!) применения электронных учебников, 

эстетичность и единый стиль подачи учебного материала, целесообразное использование гипермедиа, 

соответствие технологических решений методическим задачам, возможности их использования для 

самостоятельного и дистанционного обучения и т.д. 

Важной особенностью перечисленных мультимедийных ресурсов являются дидактические и 

технологические приемы и формы организации учебных материалов. При их выборе автор руководствовался 

следующими критериями:  

− простота и удобство интерфейса и для обучаемого (при работе с учебными материалами, тестировании, 

выполнении практических работ), и для обучающего (при проведении лекционных занятий с 

использованием презентационных материалов, примеров и видеоматериалов, при обработке 

результатов тестирования); 

− возможность быстрого доступа ко всем разделам курса, возможность видеть их последовательность и 

быстро переходить от темы к теме, от одного вида учебной деятельности к другой;  

− открытость системы, предоставление преподавателю возможности легко и быстро редактировать и 

дополнять или сокращать учебный материал; 
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− использование технологических приемов и форм представления учебного материала, одновременно, и в 

качестве средств обучения, и как примеров, демонстрирующих возможности популярных приложений 

и совместную работу разных приложений (на основе OLE-принципа «связывания и внедрения» не 

только объектов в приложениях, но и самих приложений). 

Всем перечисленным критериям идеально соответствует  платформа MS Office в сочетании с HTML-

форматом оболочки электронного учебника  (рис.1). 

Выполненные в разных приложениях MS Office (Word, Power Point, Excel, Access) документы 

(лекционный материал, практические и тестовые задания), будучи загружены в HTML-оболочку, загружаются 

вместе с окном своего приложения и сохраняют  все  свои  свойства. Например, презентации (рис.2) сохраняют 

эффекты анимации, переходов слайдов, в них работают гипертекстовые ссылки и управляющие кнопки и т.д., 

можно увеличивать или уменьшать масштаб просмотра текста практической работы (рис.3) или распечатать ее.  

В электронные таблицы, загруженные в  такую HTML-оболочку, можно вводить формулы и их редактировать 

(рис.4), т.е. возможна полноценная работа в приложениях непосредственно в оболочке учебника. Это 

значительно экономит время на переход из одной среды в другую, от теоретического материала к 

практическому заданию или примеру, от него – к видеосюжету или тесту и обратно благодаря использованию 

системы ссылок.  

Такая организация учебных материалов удобна и при использовании мультимедийного учебника-

практикума в аудитории, и для самостоятельных занятий студентов. 

Загрузив в оболочку документ любого формата можно перейти в режим Правка слайдов (для 

редактирования и обновления учебных материалов по усмотрению преподавателя) или в режим Во весь экран 

при выборе из контекстного меню соответствующей команды, что позволяет сконцентрировать внимание 

студента на конкретной странице или просматривать страницу электронного учебника и видеосюжет в 

реальном масштабе, убрав с экрана на время все лишнее (элементы интерфейса оболочки).  

Предлагаемый способ объединения в одной оболочке учебных материалов, представленных в разных 

форматах, позволяет обучаемому постоянно вовлекать в орбиту своей деятельности документы разных 

приложений, а также  сами  эти приложения и сетевые ресурсы и приобретать новые, закрепляя уже 

приобретенные, навыки работы с ними. Это помогает формировать представление о программном обеспечении 

на системном уровне, с точки зрения общности технологических принципов и приемов работы. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Большое количество (более 500) обучающих видеосюжетов освобождает преподавателя от 

необходимости быть основным источником информации на занятии любого типа (преподаватель при этом 

получает возможность проводить их на современном уровне) и от необходимости лично (иногда, при этом, 

многократно) демонстрировать различные приемы обработки информации. Видеосюжеты студент может 

просматривать нужное количество раз и работать с ними в удобном для себя темпе. 

Цель представляемого ЭОР – формирование информационно-технологической культуры (ИТК) 

студентов, а не просто освоение ими азов теоретической информатики и компьютерной грамотности.  

Условие формирования ИТК – эффективное использование не только самых современных технологий и  

дидактических средств, но и новейших методик. Они позволяют обеспечить личностно-ориетированный  и 

деятельностный подход к обучению, а также необходимый темп прохождения студентом своей 

образовательной траектории.  

Одно из главных препятствий на пути формирования ИТК  – недостаточное внимание к развитию 

самостоятельного творческого мышления студентов. Для его преодоления автором была разработана методика 

обучения, в основу которой положена известная в педагогической науке теория поэтапного формирования 

умственных действий на основе ориентировочной основы деятельности  (ООД) – текстуально или графически 

оформленной модели изучаемого действия.  

По предлагаемой методике при выполнении практических работ обучаемый получает неполную ООД 

(конкретное описание конечного результата действия и его характеристик) в виде  сформулированных 

заданий и соответствующие инвариантные ООД, но не только текстуально или графически оформленные, а в 

форме видеосюжетов, которых, как отмечалось ранее, в данном ЭОР имеется достаточное количество.  

Из неполной ООД и самостоятельно выбранных инвариантных ООД обучаемый сам составляет 

полную ООД – свой алгоритм решения поставленной задачи (что соответствует реальным жизненным 

ситуациям, когда отсутствуют готовые алгоритмы) и приобретает навыки самостоятельной творческой 

деятельности (рис.5). 
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Рис. 5 

 

Кстати говоря, студентам  предлагается для обработки не информация «вообще», а информация 

продуманного эстетического и содержательного качества, имеющая непосредственное отношение к выбранной 

специальности.   

Целью данного ЭОР является формирование умений выполнять перенос знаний, творчески 

реализовывать приобретенный фактологический, эстетический и эмоциональный багаж, приобретенный за все 

время обучения к данному моменту. Успешный опыт такой реализации уже во время обучения чрезвычайно 

важен для формирования информационно-технологической культуры студентов и успешности их будущей 

профессиональной деятельности.  

Как показывает опыт, наиболее востребованы сейчас в различных профессиональных областях люди, 

не только обладающие соответствующим багажом знаний, но умеющие эффективно применять его и постоянно 

пополнять, умеющие ставить себе задачи на самообразование и саморазвитие, креативные, коммуникабельные, 

предприимчивые, т.е. обладающие высоким уровнем информационно-технологической культуры. Данный ЭОР 

предлагает средства для ее формирования. Например, при изучении каждой темы часть информации студенту 

не дается в готовом виде, ему предлагается получить ее самостоятельно, используя ресурсы Интернета, 

справочную систему ОС Windows и тех программных сред, о которых идет речь в конкретной изучаемой теме.  

Использование данного ЭОР не поощряет конспектирование – традиционную форму фиксации 

информации как устаревающую и малоэффективную, если учитывать объемы информации фактологического и 

концептуального характера, с которой приходится иметь дело современному специалисту.  Данный ЭОР 

позволяет обойтись без конспектирования, ориентирует студента на то, чтобы, прежде всего, стремиться понять 

логические принципы, на которых построены программы обработки и представления информации, а не 

«давить» на память, расширяя ее с помощью конспектов и нагружая отрывочными сведениями. 

Предполагаемое повышение качества обучения, достижение новых образовательных результатов при 

изучении курса информатики в ВУЗе, заключающихся  в формировании высокого уровня информационно-

технологической культуры,  может быть  определено исходя из следующих, разработанных автором, 

качественных и количественных критериев сформированности ИТК студентов: 

1. умение решать задачи по поиску, обработке и представлению различной профессионально значимой 

информации при изначальном отсутствии готовых инструкций (полных ООД); 

2. умение воспроизвести уже однажды выполненный по инструкции (по готовым полным ООД, 

предлагаемым большинством учебников и учебных пособий) алгоритм обработки и представления 

информации разных типов при отсутствии такой инструкции; 

3. умение находить, систематизировать, структурировать и использовать нужную информацию 

(готовность к проектной и будущей профессиональной деятельности); 

4. умение обходиться без шаблонов и предлагать свои оригинальные примеры и решения (по содержанию 

и форме); 

5. умение использовать возможности информационных сетей (локальной и глобальной)  для общения и 

активного участия в информационных процессах в своей профессиональной области; 

6. умение  организовывать личное  информационное пространство; 

7. время, затраченное на решение  задач по поиску, обработке и представлению различной информации 

при изначальном отсутствии готовых инструкций (полных ООД);  

8. время, необходимое на освоение интерфейса новой программы. 

Следует отметить, что целесообразное использование средств гипермедиа для подготовки учебного 

материала на современном уровне, в визуально привлекательной и занимательной форме являясь, 

одновременно, и средством обучения и примером использования новейших информационных технологий, 

позволит значительно повысить мотивацию обучения. 

Предлагаемая в ЭОР система творческих заданий и учебных проектов (в том числе коллективных), 

стимулирование самостоятельной деятельности, построение студентами при необходимости собственного 

образовательного маршрута из модулей, составляющих ЭОР, несомненно, будут этому способствовать и 
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существенно (не только количественно, но и качественно) дополнят и расширят те учебные материалы, которые 

уже изданы и используются в обучении.  

Данный ЭОР наглядно демонстрирует, что современные методики, технические средства и формы 

представления информации позволяют спроектировать и реализовать такой электронный образовательный 

ресурс, с помощью которого можно создавать условия для формирования информационно-технологической 

культуры студентов и предоставлять выбор оптимального для каждого студента темпа освоения учебного 

материала и своего образовательного маршрута. При этом он позволяет значительно сэкономить время и 

полнее удовлетворить образовательные запросы студентов. 
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На данном этапе  наблюдается тенденция к снижению уровня подготовленности по химии выпускников 

школ, явно просматривающаяся при анализе результатов ЕГЭ, в процессе обучения в высшей школе. Эта 

тенденция обусловлена сокращением количества часов, отводимых на изучение химии в школе при 

неизменившемся объеме изучаемого материала; переносом теоретического материала на начальный этап 

обучения химии (8 класс), общим снижением мотивации учащихся к изучению естественнонаучных дисциплин 

и другими объективными и субъективными причинами. Между тем в контексте экологических проблем, с 

которыми столкнулось человеческое сообщество, химическая грамотность – это важнейшая характеристика 

современного образованного человека. Решению проблемы формирования химической грамотности 

подрастающего поколения способствует внедрение информационно-коммуника-ционных технологий (ИКТ) в 

обучение химии.  

При организации обучения химии необходимо учитывать специфику химии как науки, в частности то, 

что химический эксперимент является мощным методом и средством обучения. Это обуславливает особые 

требования к цифровым образовательным ресурсам (ЦОР) по химии. Данная работа посвящена вопросам 

разработки обучающих программ и программ-тренажеров, предназначенным для обучения химии в школе. 

 Под обучающей программой нами, вслед за И.В. Роберт понимается программа, в которой 

отражается некоторая предметная область, в определенной мере реализуется технология ее изучения, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности [1]. 

Программы-тренажеры по сути являются разновидностью обучающих программ, но их предназначение 

несколько уже – выработка у учащегося устойчивых умений, например, составления уравнений реакций 

различного типа. Здесь большой акцент делается на тестирующие блоки. 

Ниже приводятся разработанные нами на основе опыта использования ЦОР в общеобразовательных 

школах г.Красноярска и края требования, предъявляемые к обучающим программам: 

материал темы в программе должен быть структурирован посредством многоуровневого меню таким 

образом, чтобы учащийся мог освоить не только обязательный минимум учебного материала, но и больший его 

объем в соответствии со своими учебными возможностями или интересом, а также эффективно использовать 

программу для актуализации или систематизации знаний; 

• первый раздел программы целесообразно посвящать историческому аспекту и/или постановке учебной 

проблемы; 

• каждый раздел должен обладать структурой и содержательной полнотой и наряду с методически 

грамотно изложенной теоретической информацией содержать тестирующие блоки с заданиями 

открытого или закрытого типа для реализации самоконтроля; 

• особое внимание необходимо уделять выводу текстовой информации с учетом эргономических 

требований (соблюдение уровня контрастности букв по отношению к фону, достаточно большой 

размер шрифта, текст следует выводить слева направо или сверху вниз и др.); 

• программа должна обеспечивать максимальную визуализацию излагаемого материала посредством 

включения в нее видеофрагментов химических опытов, анимационных фрагментов (демонстрационные 

модели, схемы), статической графики (например, портретов ученых); 

• программа должна быть снабжена гибкой и интуитивно понятной системой навигации; 
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• информационный поток должен быть оптимален, так как увеличение объема или скорости подачи 

изучаемого материала приводит к перегрузке учащегося, и в тоже время нельзя допускать снижения 

активности обучаемого; 

• программа должна быть интерактивной: включать интерактивные модели химического эксперимента, 

обеспечивать конкретному учащемуся время для работы с конкретным разделом программы  в 

соответствии с его учебными возможностями, обеспечивать оценку в корректной форме его действий в 

ходе работы с программой и др.; 

• программа должна обеспечивать дружественную среду обучения, условия для комфортного, 

производительного и безопасного труда; 

• программы должны быть выполнены в форматах, позволяющих компоновать их в единые электронные 

комплексы, модернизировать их или дополнять новыми разделами и темами; 

На основании данных требований, нами разработаны следующие ЦОР: «Гидролиз», «Скорость 

химической реакции. Смещение химического равновесия», «Полимеры», «Генная инженерия», «Нуклеиновые 

кислоты», программа-тренажер «Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса». К разработке программ привлекались студенты факультета естествознания КГПУ. 

Обучающие программы разрабатывались на основе среды визуального конструирования Windows-приложений 

«DemoShield» [2].  

Так, материал в обучающей программе «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

структурирован следующим образом: «Скорость химической реакции. Закон действия масс», «Обратимые и 

необратимые реакции», «Гомогенные и гетерогенные системы», «Понятие химического равновесия», «Принцип 

Ле-Шателье-Брауна». В первом разделе программы формируется понятие скорости химической реакции. 

Учащимся предлагается в интерактивном режиме изучить влияние различных факторов на скорость 

химических реакций. В данный раздел включены видеофрагменты, которые демонстрируют зависимость 

скорости химических реакций от природы реагирующих веществ, температуры, присутствия катализатора, 

концентрации. При обсуждении зависимости скорости химической реакции от концентраций реагирующих 

веществ формулируется закон действия масс. Формирование понятий в последующих разделах организовано 

аналогичным образом. В ходе освоения материала раздела программы учащиеся выполняют тестовые задания. 

Программа-тренажер «Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса» включает в себя следующие разделы: «Основные понятия», «Суть метода», «Тренажер». 

Первый раздел посвящен рассмотрению теоретического материала и структурирован посредством меню 

второго уровня на следующие подразделы: «Степень окисления», «Red-Ox реакции», «Окислитель», 

«Восстановитель», «Процесс восстановления», «Процесс окисления», «Важнейшие окислители и 

восстановители». В разделе «Суть метода» подробно, на примерах объясняется алгоритм составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Данный раздел 

заканчивается тестирующим блоком закрытого типа. Раздел «Тренажер» представляет собой три варианта 

заданий по составлению уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

Разработанные программы были апробированы на базе МОУ «Гимназия №13» г.Красноярска в рамках 

уроков по конкретной теме, для организации самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, в 

качестве дидактических средств при реализации модернизированного метода проектов, а также в элективных 

курсах. 

Так, для эффективного применения программ в рамках урока необходимы разноуровневые задания к 

изучаемым разделам программы и инструктивная карточка, содержащая план работы с программой. В ходе 

ориентировочно-мотивационного этапа учитель актуализирует знания и мотивирует учащихся к изучению 

конкретной темы. Так же на этом этапе урока учитель может поставить учебную проблему, которую учащиеся 

решают в течении урока. На операционно-исполнительском этапе учащиеся работают с программой, выполняя 

разноуровневые задания, учитель при этом выступает в роли консультанта. Значимой составляющей 

рефлексивно-оценочного этапа является обязательное обсуждение возникших у учащихся вопросов и задания, 

вызвавших затруднения. 

Апробация показала, что внедрение разработанных программ в образовательный процесс позволяет 

решить указанные выше проблемы, стоящие перед учителем химии на данном этапе: 
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Наличие большого количества электронных документов, хранимых в форматах без семантической 

разметки текста документа, обуславливает актуальность решения задач по созданию универсальных 

алгоритмов, позволяющих проводить автоматизированный анализ подобных документов с целью разметки 

смыслового содержания отдельных фрагментов текста. Задача заключается в выделении в цельном тексте 

документа отдельных фрагментов и отнесению этих фрагментов к одному из заранее определенных типов 

данных. Исходными данными для принятия решения о типе данных каждого фрагмента является его 

стилистическое оформление, наличие ключевых слов или символов, его положение в тексте относительно 

других фрагментов и т.д. Четких алгоритмов и правил отнесения фрагмента к определенному типу данных 

часто не существует.  

Для решения такой задачи необходим алгоритм, позволяющий принимать решения в условиях 

неопределенности. К таким алгоритмам в первую очередь относятся алгоритмы, выполняющие расчеты при 

помощи искусственных нейронных сетей, которые обладают способностью обучаться и принимать решение, 

опираясь на свои «знания», полученные в процессе обучения [1]. 

Среди существующих вариантов использования нейронных сетей для распознавания текста наилучшим 

образом подходит применение множества однослойных сетей, которые имеют бесконечное число нейронов с 

алгоритмом обучения «обратного распределения» [2]. Теория нейронных сетей допускает использование 

произвольного числа слоев и числа нейронов в каждом слое, однако фактически оно ограничено ресурсами 

компьютера. 

Нейронная сеть состоит из множества нейронов, каждый из которых имеет множество входов 

называемыми синапсами и один выход называемый аксон. Каждый нейрон связан синапсами с входными 

параметрами нейронной сети, каждая такая связь имеет свой весовой коэффициент. 

Процесс обучения нейронной сети сводится к поиску оптимальных значений всех весовых 

коэффициентов синоптических связей (некоторые из них могут быть постоянными), которые обеспечивают 

необходимую реакцию нейронной сети. От того, на сколько качественно будет выполнено обучение, зависит 

способность сети решать поставленные перед ней задачи во время эксплуатации. Качество обучения зависит от 

продолжительности процесса обучения и точности проводимых во время обучения расчетов и в большинстве 

случаев определяется из оптимального соотношения времени, потраченного на обучение, и приемлемостью 

получаемых результатов работы сети. Однако еще в большей степени способность нейронной сети принимать  

адекватные решения зависит от правильного выбора подаваемых на входы сети данных, которые будут служить 

основой для принятия решения. 

Для использования нейронных сетей при анализе текста необходимо решить следующие задачи: 

• представление входных данных для нейронной сети и обеспечение процесса их получения из 

анализируемого файла; 

• хранение структуры и результатов обучения нейронной сети; 

• выполнение действий по регистрации результатов в соответствии с реакциями на выходах нейронной 

сети. 

Предлагается структура универсальной системы, использующей нейронные сети для анализа текста, 

которая включает в себя ряд программных модулей, решающих набор выше озвученных задач (см. рис. 1). 

На рисунке видно, что имеется центральный модуль, который обеспечивает сопряжение всех 

остальных модулей. Взаимодействие между элементами ведется через строго определенный набор методов – 

программный интерфейс. Такая структура позволяет легко модернизировать систему, путем замены отдельного 

модуля системы другим в целях усовершенствования или применения системы в новых условиях. 

Например, система может иметь несколько взаимозаменяемых модулей пользовательского интерфейса 

для работы в разных средах (Windows-приложение, WEB-интерфейс, консольное приложение, WEB-служба) 

независимо от остальных модулей системы. При этом каждый из этих модулей должен выполнять набор строго 

определенных функций, таких как выбор исходного файла для анализа, задание параметров работы алгоритма, 

информирование о ходе процесса расчета, запуск режима обучения и т.п. 

Модуль взаимодействия с распознаваемым файлом (I/O) реализует программный интерфейс для работы 

с файлом. Он должен обеспечивать процесс считывания информации из исходного файла и обеспечивать 

доступ к файлу для запуска функций сбора информации для анализа и регистрации результатов. Например, этот 

модуль может быть реализован для файлов формата Microsoft Word и для файлов в формате XML. 

В качестве параметров работы алгоритма посредством пользовательского интерфейса выбирается один 

из (или создается новый) наборов, включающих в себя структуру нейронной сети, результаты ее обучения, а 

также список функций для сбора исходной информации и записи результатов анализа. Элементы этого набора 

взаимозависимы и не имеют смысла друг без друга, т.к. структура сети зависит от количества функций, 
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обучение проводится при заданном наборе функций сбора информации, а функции регистрации результатов 

соответствуют выходам нейронной сети. 
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Рис.1. Структура универсальной системы анализа текста 

 

Модуль исполнения функций отвечает за выполнение функций сбора информации и регистрации 

результатов в среде, соответствующей формату анализируемого  файла. Например, для файлов Microsoft Word 

он будет осуществлять запуск функций на VBA и передачу полученных результатов в центральный модуль для 

дальнейшей их передачи на входы нейронной сети.  

Программная реализация искусственной нейронной сети содержит все необходимые функции по 

инициализации нейронной сети и выполнению на ее основе вычислений. Этот модуль должен содержать 

следующие функции и свойства: 

• Конструктор нейронной сети с указанием количества входов сети и массива имен выходов; 

• Блок ввода/вывода входных и выходных данных. Отвечает за прием массива данных, подаваемых на 

входы сети, и вывод реакции сети в виде массива данных с выхода сети; 

• Блок вывода решения, принятого нейронной сетью, по принципу «победитель получает все»; 

• Функция ввода примера, который имеет следующие параметры: номер ячейки, в котором хранится 

пример (он необходим, в случае если понадобится перезаписать какой либо пример); массив входных 

данных для данного примера в виде дробных значений; имя выхода, соответствующего правильному 

решению для данного примера. 

Модуль описывает однослойную нейронную сеть, обеспечивает динамическое увеличение или 

уменьшение этой сети, без потери весовых коэффициентов (знания сети). Кроме того, путем соединения входов 

и выходов нескольких экземпляров нейронных сетей может быть получена многослойная нейронная сеть. 

Таким образом, центральный модуль получает в виде модуля программной реализации нейронной сети 

законченное средство для создания, динамического управления и использования сложных нейронных сетей. 

Причем за счет взаимозаменяемости остальных модулей системы существенно расширяется область 

применения уже созданных нейронных сетей без необходимости их повторного обучения, а вынесение набора 

функций для сбора информации и регистрации результата в хранилище параметров настройки алгоритма 

позволяет создавать библиотеку настроек, оптимизированных для разных вариантов анализируемых файлов. 

Существует реализация описанной системы для решения задачи распознавания структуры заданий, 

вопросов и ответов для системы автоматизированной проверки знаний. Распознаваемые файлы представлены в 

формате Microsoft Word, текст включает в себя формулировку заданий, перечень вопросов, варианты ответов к 

этим вопросам, правильные ответы и количество баллов за правильный ответ. Ставится задача: 1) выделить 

заданными стилями фрагменты текста в соответствие с типом хранимой в них информации (вопрос, количество 

баллов, вариант ответа, правильный ответ); 2) определить тип вопроса: выбор одного из нескольких вариантов, 
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выбор нескольких вариантов, ввод ответа открытого типа, ввод числа, ввод набора чисел, указание правильной 

последовательности, указание соответствия (граф связей). Функции для сбора исходных данных написаны на 

VBA, регистрация результата производится путем применения стиля к текущему блоку текста и вставкой 

обозначения типа вопроса. 

Сервис, основанный на описанной системе распознавания структуры вопросов теста, с подключенным 

модулем формирования автономных модулей для автоматизированной проверки знаний доступен по адресу: 

http://dist.ustu.ru/serverProcess/test.aspx. 
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Становление России как налогового государства, совершенствование налогового законодательства 

актуализируют проблему повышения эффективности деятельности налоговых органов. Отказ от сплошного 

метода при назначении проверок вызывает необходимость более точной идентификации предприятий – 

объектов налогового контроля. То есть оптимальная модель деятельности налоговых органов предполагает как 

можно более четкую идентификацию налогоплательщиков-нарушителей и повышение на этой основе 

эффективности налоговых проверок. 

В практике экономических исследований проблема построения моделей зависимостей возникает в 

следующем контексте. Имеется некоторая группа экономических объектов. Относительно каждого объекта 

группы имеется определенная информация, характеризующая в различных аспектах его назначение, состояние, 

структуру или функции. В частности, имеется и информация, позволяющая считать некоторые из 

характеристик объекта зависимыми. Ставится задача: на основе всей имеющейся информации оценить 

(построить) точно или приближенно эту зависимость. Генеральная совокупность Ω рассматривается как 

множество, элементами которого являются объекты ю, однородные в каком то смысле. Объекты могут обладать 

различными свойствами. Некоторым свойствам даны такие определения, в соответствии с которыми свойство 

может быть охарактеризовано числом или функцией. Подобные свойства называются характеристиками. 

Характеристика объектов из Ω, выражаемая с помощью элементов некоторого множества V, тем самым 

является отображением Ω → V или функцией, заданной на множестве Ω и принимающей значения из 

множества V . Пространство всех подобных характеристик (измеримых отображений Ω → V будем обозначать 

через M(V). Если V=R - числовая прямая, то такие (числовые) характеристики объектов называются 

показателями. В дальнейшем будем рассматривать только характеристики, являющиеся показателями. 

Следовательно, V можно рассматривать как топологическое пространство и ввести на множестве характеристик 

V метрику ρ(Х, Y) - расстояние между точками X,Y из V. 

В основе формирования информационной базы статистических зависимостей лежат понятия 

наблюдение, измерение, оценка. В различных работах даются разные определения этих понятий. Согласно 

определению Г.Б. Клейнер под наблюдением необходимо понимать реально выполнимую процедуру сбора и 

фиксации информации об объекте. Измерение (характеристики)- это также реально выполнимая процедура, 

позволяющая однозначно и точно определить значение этой характеристики в заданных условиях. 

Характеристика, допускающая измерение, называется измеримой. Оценкой характеристики объекта называется 

некоторое значение измеримой характеристики этого объекта. При этом оценка может принадлежать тому же 

множеству V ,что и оцениваемая характеристика, но может и не принадлежать ему. 

Наблюдения характеристики производятся с целью ее оценки, и обратно - любая оценка является 

результатом какого-то наблюдения. Однако произвольная оценка может нести мало информации о нужной 

характеристике или вообще не нести никакой информации о ней. В этой связи можно говорить об ошибках 

наблюдения, понимая под ними несоответствия между наблюдаемыми значениями характеристик и их 

истинными значениями. Под данную трактовку подпадают и ошибки регистрации, возникающие при 

искажении (умышленном или неумышленном) результата наблюдения при его фиксации. 

Наблюдения могут характеризоваться неопределенностью, под которой понимается неполнота или 

неточность информации о значениях наблюдаемой характеристики. При этом неполнота определяется по 

отношению к тому (порой неизвестному) объему информации, который позволяет полностью определить 

истинное значение характеристики, а неточность трактуется как расхождение между истинными и 

полученными в ходе наблюдения данными. Неопределенность присуща практически любым наблюдениям, но 

мера, степень и конкретные формы ее проявления могут быть различными. В то время как неопределенность 

характеристики незначительна, можно считать ее детерминированной. 
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Все объекты предполагаются целостными, поэтому, естественно, их характеристики в общем случае 

взаимозависимы. В теории математического моделирования такие объекты называются сложными. 

Зависимость между характеристиками X и Y объекта моделируются обычно в виде функции Y=F(X). 

"Стандартная" трактовка этого равенства означает, что каждому возможному значению X отвечает 

единственное определенное значение Y. При такой трактовке сама построенная зависимость, т.е. функция F, 

также может рассматриваться как характеристика, но уже не объекта, а всей генеральной совокупности 

объектов. При решении задачи, считается, что теоретический анализ, позволяющий выявить сам факт наличия 

зависимости, уже выполнен. Тем самым не ставится под сомнение ни отбор объясняемой и объясняющих 

переменных, ни существование искомой зависимости. 

При этом установление зависимости затрудняется:  

- большим числом объясняющих переменных ("проклятие размерности"); 

- ошибками наблюдения переменных; 

- наличием неопределенности; 

- пропусками в данных; 

- ограниченностью количества наблюдений. 

Имеются различные постановки задач построения зависимостей: задача интерполяции зависимости, 

задача аппроксимации зависимости, задача построения нормализованной и регрессионной зависимости, задача 

построения структурной зависимости. Качество построенной статистической зависимости оценивается по тем 

или иным критериям. Несмотря на различия принципов построения всевозможных критериев, все они 

допускают единую трактовку как частные случаи более общего принципа максимальной согласованности, в 

соответствии с которым оценка зависимости должна быть наилучшей с точки зрения критерия, отражающего 

степень её "согласованности" с имеющейся информацией. 

Постановка задачи может выглядеть следующим образом. Имеются данные налоговых деклараций за 

некоторый ретроспективный период времени Т по совокупности субъектов налогообложения (СН) -

юридических лиц районной налоговой инспекции либо регионального управления ФНС. Хозяйствующие 

субъекты, путем предварительной обработки входной информации классифицируются по отраслям 

деятельности, территориальному признаку, масштабу деятельности и другим признакам и объединяются в 

приближенно однородные группы (кластеры). 

Считается, что доступна только та выборка данных, которая содержится в «АИС «Налог»» и в 

региональном статуправлении. Причем среди зашумленных и искаженных данных содержится некоторое число 

субъектов, характеризующихся высокой достоверностью данных (предприятия, прошедшие за 

ретроспективный период Т выездную проверку). Как правило, число таких субъектов небольшое, порядка 15-

20% от всей совокупности субъектов, обслуживаемых районной налоговой инспекцией. 

Требуется разработать новую компьютерную технологию на основе статистического идентификатора 

(модели предприятия налогоплательщика), которая бы позволяла эффективно выполнять операцию 

идентификации. 

Сформулированная задача - задача построения модели субъектов налогообложения, описывающей его 

поведение в динамике и обладающей прогнозирующими свойствами. Задача идентификации объекта 

налогообложения заключается в построении (оценивании) функции Y = F{X), отражающей зависимость 

"объясняемого" (результирующего, зависимого) показателя Y некоторого экономического процесса Р, 

протекающего на данном объекте, от "объясняющих" (независимых, экзогенных, предикторных) показателей X 

этого процесса, согласованной с исходной информацией и отвечающей целям исследования объекта. Исходная 

информация включает в себя теоретические представления о протекании исследуемого процесса и фактические 

данные о наблюдениях за этим процессом. 

На основе построенной модели необходимо решить задачу идентификации нарушителя 

налогоплательщика. Данная модель выдает объективно обусловленный «эталон», с которым сравниваются 

декларируемые налогоплательщиком значения моделируемого показателя. В список для выездных проверок 

включаются предприятия, для которых  отличие расчетной и декларированной величин максимально. 

Постановка задачи идентификации недобросовестных налогоплательщиков на основе обобщенной . 

динамической нейросетевой модели. 

Решение такой задачи осуществляется на основе обобщенной динамической нейросетевой модели. 

Таким образом, нейросетевое программирование становится существенной составляющей образовательной 

программы повышения квалификации специалистов налоговых органов. 



 60 

Шунайлова С.А. 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

sashun@math.susu.ac.ru 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 

г. Челябинск 

При самостоятельном освоении учебного материала по математике основным источником информации 

является математический текст: лекционный материал, текст учебника или дополнительной литературы, в том 

числе и в электронном виде. Ключевыми моментами такого рода информации являются математические 

понятия. Выделение именно понятий в качестве основы учебной информации обусловлено особой их 

важностью для процесса мышления человека. Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров определяют понятие 

следующим образом: «Понятие – форма мышления, отражающая наиболее существенные свойства, связи и 

отношения предмета, явления. Основная функция понятия – выделение общего, которое достигается 

посредством отвлечения от всех особенностей отдельных предметов данного класса» [1].  

Для формирования системы математических понятий нельзя обойтись без учёта закономерностей 

мышления. Правильный анализ любого целого – это анализ не только частей, элементов, свойств, но и их 

связей и отношений. Т.е. задача анализа заключается не только в разложении предмета на составные части, но и 

в проникновении в сущность этих частей. Умение анализировать – это умение разделять материал на составные 

части, вычленять части целого, выявлять существенные взаимосвязи между отдельными компонентами. Задача 

синтеза состоит не только в объединении частей предмета или явления, но и в установлении характера их 

изменения в зависимости от несущественных факторов, неучтенных при анализе. При синтезе следует 

учитывать возникновение новых свойств целого, которых не было у составляющих.  

Следуя определению из словаря С.И. Ожегова [2], под анализом будем понимать метод научного 

исследования, предполагающий рассмотрение отдельных сторон, свойств, составных частей объекта, а под 

синтезом – метод научного исследования, состоящий в соединении разнообразных явлений, вещей, качеств в 

единство. Анализ – наиболее важная мыслительная операция. Уметь анализировать – значит уметь вычленять 

части целого, выявлять существенные взаимосвязи между отдельными компонентами, осознавать принципы 

организации целого.  

Необходимым условием выявления структурно-логических связей между изучаемыми понятиями 

является их чёткое определение. При ответе студентов на экзаменационные вопросы больше всего ошибок 

возникает при формулировке определений. Это происходит именно потому, что при подготовке к экзамену 

происходит, в основном, лишь формальное заучивание определений без его анализа и без учёта его связи с 

другими определениями. При усвоении учебного материала путём механического заучивания происходит 

общее снижение качества математической подготовки студентов из-за потери связи между понятиями 

изучаемого раздела и связи с понятиями, изученными ранее, и теми, которые будут изучаться в следующих 

разделах математики и в дисциплинах, применяющих математические методы. 

Существуют различные уровни самостоятельности студентов при установлении таких связей. Выбор 

того или иного уровня обусловлен сформированностью логического мышления у студентов. Во-первых, 

выявить и объяснить эти связи может преподаватель. Во-вторых, совместный анализ преподавателя и студента 

– связи выявляет студент при помощи преподавателя. В-третьих, анализ проводит студент в процессе 

самостоятельной творческой работы. При дистанционной форме обучения математике выделение ключевых 

моментов в изучаемом материале, основных понятий, связей между ними должно быть организовано с учетом 

этих трех уровней. При создании учебных пособий необходимо учесть возможность выбора для учащегося 

определенного уровня самостоятельно или с помощью преподавателя. 

Опыт работы в вузе позволяет сделать вывод, что студенты-первокурсники не обладает достаточной 

сформированностью логического мышления для того, чтобы проводить анализ понятий и связей этих понятий с 

другими на втором и третьем уровнях. Поэтому при изучении математики на первом курсе следует учитывать 

это и большое внимание уделять формированию у студентов умений анализа и синтеза. Особенно это важно 

именно при дистанционном обучении математике. 

В качестве основного отличия дистанционного обучения от самообразования и от заочной формы 

выделяется его интерактивность [3]. Интерактивность на уровне взаимодействия обучаемого и преподавателя и 

обучаемых между собой, а также на уровне взаимодействия обучаемых с используемыми ими средствами 

обучения. Эта особенность дистанционного обучения может решить задачу формирования у студентов 

целостной картины изучаемого материала, задачу правильного понимания внутренних и внешних связей в 

учебной информации. 

Математика как учебный предмет в вузе, в силу своей специфики, может способствовать не только 

формированию умений и навыков в своей предметной области, но и развитию логического мышления 

студентов при помощи обучения их применению методов научного познания, в частности, умения 

анализировать. Развитие этих умений имеет большое значение для успешного изучения других предметов в 

вузе, а также для будущей профессиональной деятельности. Поэтому при организации дистанционного 

обучения нельзя потерять эту важную черту математики как учебного предмета в вузе. 
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В современных условиях рыночной экономики возникла объективная потребность в подготовке 

квалифицированных, конкурентоспособных  экономистов с высоким профессионализмом. Профессионализм 

обеспечивает высокую мобильность работников, их способность оперативно осваивать новшества и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям производства, способность самостоятельно выбирать форму 

деятельности, принимать ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию поведения.  

В условиях повсеместной и далеко шагнувшей компьютеризации общества изменяется структура и 

содержание системы образования. Еще десятилетие назад неоспоримым было умение каждого образованного 

человека создавать алгоритмы и писать программы в своей профессиональной области на алгоритмических 

языках. Однако в современных условиях весьма актуальным для большинства образованных людей стало 

необходимым не столько программирование, сколько умение пользоваться прикладными информационными 

технологиями. 

Для студентов экономических специальностей важное значение имеет умение анализировать 

экономические процессы и явления. В условиях информатизации образования именно информационные 

технологии позволяют проводить исследования экономико-математических моделей. Многими современными 

исследователями (Я. А. Ваграменко, С. Г. Данилюк, О. А. Козлов, М. П. Лапчик, З. Ф. Мазур, Н. И. Пак, С. В. 

Панюкова, И. В. Роберт, Ю. А. Романенко, А. Я. Савельев, В. И. Сердюков, Н. В. Софронова и др.) доказано, 

что применение средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения основ 

наук способствует повышению эффективности учебного процесса, в области овладения умением 

самостоятельного извлечения и представления знаний; овладения общими методами познания и стратегии 

усвоения учебного материала; самостоятельного выбора режима учебной деятельности, организационных форм 

и методов обучения. Исследованию возможностей средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для организации учебно-воспитательного процесса будущих экономистов посвящено ряд работ 

(Евдокимов, Н. В. Макарова и др.), 

Таким образом, проблема исследования обусловлена следующим противоречием: с одной стороны, 

известно и практически доказано, что средства ИКТ обладают большими дидактическими возможностями, с 

другой стороны до сих пор не разработаны методические основы их применения для совершенствования 

подготовки специалистов в области прикладной информатики в экономике.  

Профессионализм раскрывается через компетентность, сочетание психологических качеств, 

позволяющих действовать самостоятельно и обладание человеком способностью выполнять определенные 

трудовые функции.  

Остановимся на проблеме формирования специальных компетенций в рамках профессиональной 

деятельности экономиста. При этом различаются следующие аспекты: 

o профессиональные способности (задатки); 

o профессиональные знания; 

o уровень владения средствами профессиональной деятельности (в нашем случае средствами ИКТ); 

Важнейшими качествами работников в области экономики сегодня становится умение  анализировать, 

принимать адекватные  обстоятельствам решения, вырабатывать профессионально значимую информацию, а 

также понимание того, что в динамичном мире изменяющихся технологий высокоэффективно смогут работать 

только специалисты, владеющие не столько знаниями и умениями, сколько умеющие понимать суть проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности, разрабатывать технологию и прогнозировать результаты 

своей деятельности, интенсифицировать процессы принятия профессиональных решений с помощью 

информационно-коммуникационных средств. 

Целостность модели подготовки специалиста может быть обеспечена только при условии 

использования информационной технологии. Являясь ведущим компонентом современной профессиональной 

деятельности, информационная технология в ее педагогическом аспекте является одним из системообразующих 

элементов современной методической системы подготовки специалиста. 

Таким образом, общее в формировании готовности экономиста к профессиональной деятельности в 

условиях современной информационной среды предопределено тем, что использование новых 

информационных технологий в профессиональной деятельности требует, во-первых, овладения технологией 

использования информационно- вычислительной техники в решении задач, а во-вторых, овладения 

технологией оптимизации профессиональной деятельности посредством использования средств ИКТ. Кроме 

того, и первая и вторая технологии направлены на синтетическую третью - технологию использования средств 

ИКТ в процессе принятия решений, что обеспечивает формирование потребности и готовности, будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в условиях современной информационной среды. 
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Информация становится движущей силой технического, экономического, культурно-

коммуникативного, социального развития мира и человека, отличающегося проектно-ориентированным 

интеллектом, способностью к позитивной коммуникации и социальной ответственности перед собой, 

обществом, природой и культурной средой. Вот почему одной из задач высшего образования является 

достижение уровня информированности, формирование информационной среды, информационного 

деятельностного пространства, обеспечивающих реализацию образовательных программ, воспитание 

информационной культуры и функциональной грамотности и компетентности. Овладение информационной 

культурой – это путь универсализации качеств человека, который способствует реальному пониманию 

человеком самого себя, своего места и своей роли. 

По мнению российских учёных, информационная культура пока ещё является показателем не общей, а, 

а скорее, профессиональной культуры, но со временем станет важным фактором развития каждой личности.  

Информационная культура – это оптимальные способы обращения со знаками данными, информацией 

и представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и передачи информации; развитие 

системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию информационных средств и 

информации.   

Различные определения информационной культуры подчёркивают её сущностные характеристики, 

позволяют сделать вывод о том, что информационную культуру недостаточно интерпретировать лишь как 

сумму знаний, умений, навыков, приобретенных в результате обучения. Она подразумевает такие стороны 

личности как, например потребность самостоятельного совершенствования. Информационная культура 

будущего экономиста как составная часть культуры становится профессионально важным качеством 

экономиста, работающего в условиях современных информационных технологий. Успешное решение задачи 

информатизации общества напрямую обуславливаются уровнем информационной культуры кадров в области 

экономики. 

Следует отметить, что информационная культура будущего экономиста выступает как синоним 

степени полноценности знаний, умений, навыков, потребностей, мотивов, которые их целостной совокупности 

гармонизируют процесс развития информационной культуры будущего экономиста в его профессионально - 

творческом становлении.  

Информационная культура будущего экономиста  имеет объективную сторону. Объективная сторона 

заключается в требованиях, которые общество предъявляет к деятельности современного специалиста, в 

частности экономиста. Субъективная сторона является отражением объективной, но отражением неполным, 

индивидуализированным, зависящим, прежде всего от уровня сформированности у будущего экономиста 

потребности в совершенствовании своей информационной культуры. 

Задача информационной культуры будущего экономиста заключается не только в обогащении 

сведениями из области информатики и информационных технологий, но и в помощи обрести себя в ней, 

связать людей в едином информационном пространстве.      

Анализ компонентного состава информационной культуры будущего экономиста показывает, что 

стратегии развития информационной культуры определяются, с одной стороны, потребностями в 

профессиональном совершенствовании, а с другой, - степенью осознания и самопознания своих сильных и 

слабых профессионально-личностных качеств. 

Развитие  информационной культуры – это процесс и результат целенаправленного изменения, 

наиболее общей закономерностью, которого является переход из состояния развития в саморазвитие. Развитие 

будущего экономиста в информационной культуре проявляется в двух основных формах: в овладении 

накопленных достижений информационной культуры; в личностном проявлении культуры, то есть в 

реализации будущим экономистом в своей профессиональной деятельности, отношениях, быту освоенных  им 

культурных достижений, знаний, умений, навыков.  

Критерии оценки информационной культуры будущих экономистов выводятся на основе их 

комплекса знаний и умений в области информатики и информационных технологий. Обладающий 

информационной культурой экономист должен:  

1) уметь формулировать цели и ставить задачи ; 

2) уметь строить и анализировать информационные модели изучаемых процессов и явлений и 

интерпретировать полученные результаты; 

3) уметь принимать решения о применении того или иного программного обеспечения, тех или иных 

информационных технологий для повышения эффективности своей профессиональной деятельности; 

4) уметь использовать для анализа изучаемых процессов и явлений базы данных, системы искусственного 

интеллекта и другие современные информационные технологии; 

5) уметь пользоваться автоматизированными информационными системами - системами сбора, хранения, 

переработки, передачи и представления информации, базирующимися на электронной технике и 

системах телекоммуникации;  

6) владеть основами алгоритмизации; 

7) уметь рационально использовать, сохранять и развить информационные ресурсы  

8) владеть правовыми основами информационной деятельности, знать основы информационной 

безопасности; 
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9) знать законы функционирования информации в обществе; понимать сущность происходящих 

информационных преобразований. 

Приобретение этих знаний и умений при профессиональной подготовке экономистов в вузах  позволит 

сформировать у них необходимые элементы современной информационной культуры. 

Бакаева Ж.Ю. 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПОНЯТИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева (МГПИ им. М.Е. Евсевьева) 

г. Саранск 

Системообразующей категорией системы понятий обучения как социокультурного института 

определена мировидением и мирочувствованием (космопсихологоса). Идеальное мировидение и 

мирочувствование в русской культурно-исторической традиции определяются как их всеобщие основания. 

Педагогические конструкты, формулируются на основе «памяти» о личности воспитуемого как целостном 

феномене. Методологическим основанием этого является национальный элемент в структуре знания. 

Фундаментальность указанной категории объясняется тем, что с представленностью ее содержания в теории 

отечественной школы связывается решение (на теоретическом уровне) проблемы становления и развития 

личности. Поэтому методология представляемого подхода и может быть использована при анализе отдельных 

явлений педагогической деятельности как выражающих собой некую развивающуюся на собственной основе 

историко-культурную реальность (1, стр.24-25).  

В основании педагогической деятельности лежит когнитивная реальность представляется в виде 

логического механизма: целостность – неявное знание – личностный коэффициент (концептуальность). 

Основание элементарная единица информации в виде информационного воздействия. Информационное 

воздействие заключается в целостности  и целевой направленности объекта как единичного акта кодирования.   

Мирочувствование рассматривается  как информационный код дискурса национальной  культуры. Так как 

изучение культуры любого народа сопряжено с создание определенного  «культурного каркаса мира», 

определяющего мировоззрение отдельного индивида. Специфика, такого представления и взаимодействие 

культур определяет доступ, дозировку и переработку информации в тот или иной культурно-исторический 

период (2, стр.56-63). Разнообразие культур может придать новые краски самобытности народа, который 

делается богаче в этническом и интеллектуальном плане, впитывая ценности тех народов, с которыми 

непосредственно и постоянно связан. Русская традиция преодолевает и  раздвигает горизонты открываемого ею 

духовного мира, ориентирует на сопоставление явлений русской культуры с иными как целостными — 

нефрагментарными — феноменами как «образами мира». Упорядоченное распределение информации по 

содержанию, количеству и времени определяют функционирование, устойчивость и стабильность системы. В 

свернутом виде  целостность системы представляется онтологической, антропологической, аксиологической и 

гносеологической традицией национальной культуры и всеобщими (всечеловеческими) формами 

психологического знания человека как логико-ценностного субстрата содержания. Репродуктивное  и  

продуктивное  (творческое) мышление в образовании формирует творческую личность,    способную   

самостоятельно   воспринимать   новую информацию,  принимать  адекватные решения  и делать  осознанный 

выбор.     "Образовательный взрыв" или преломление новой информации в мышлении определяется 

закономерностями-тенденциями:    непосредственной связью между образованием и научно-техническим 

прогрессом и разрывом между возможностями и сложностями социального мира. Следовательно, создание 

гармонии между естественными способностями и потребностями личности определены ее гармоничным, 

всестороннем  развитием. Такая логика соотносится во-первых, с воззрениями педагогов второй половины XIX 

века,  что   личность ученика состоит в учебном процессе превыше всего (Л.Н. Толстой П.Ф. Каптерев и др.) (3, 

43-52). Это определяет представление человека в русской философии – первое, человек есть ярко выраженное 

субстанциональное образование (В.Г. Белинский, А.И. Герцен), он же есть несамодостаточное, ищущее 

полагания на нечто сверхразумное, сверхприродное, личное, к нему обращенное существо (В.Г. Белинский, 

Н.И. Пирогов, А.И. Герцен, Н.Ф. Федоров), он ищет себя в абсолютных революционно-демократических ком-

мунистических ценностях, итак человек есть субстанциональное и соборное, воссобирающее все в себе и 

вступающее во все существо (Н.Ф. Федоров, В. Соловьев, Н.О. Лосский).  Второе, человек есть в той же 

степени предрасположенное к добру — иррациональному, соборному, всеединому, светло-бесконечному, в 

какой он склонен ко злу — рациональному, конечно-ставшему, одноединому, безжизненному (Ф.М. Достоев-

ский, Ф. Затворник, В.В. Зеньковский и др.). Третье, человек есть в той же мере становящееся в своих 

основаниях, в какой ставшее в своей предрасположенности к самоусовершенствованию по абсолютному 

идеалу, к воссобиранию всего в единое светло-личное целое существо (Н.Ф. Федоров, В. Соловьев, С. Булгаков 

и др.; В.Г. Белинский, А.И. Герцен). Четвертое, человек есть единое, цельное и множественное существо; весь 

он лишь в разных мирах своих (Ф.М. Достоевский, Ф. Затворник, С.И. Гессен, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин и др.). 

Пятое, человек есть иррациональная, не поверяемая абсолютно в своих основах субстанция; субстанция, ищу-

щая рационализации своего бытия как искания абсолютных истин (В.Г. Белинский, Н.Ф. Федоров, В. Соловьев, 

В.В. Зеньковский и др.). Шестое,  человек есть предчувствующий светлую (им принимаемую) связь всех 

реальных и идеальных сущностей вселенной (Ф.М. Достоевский, К.Н. Вентцель, В.В. Зеньковский) (4, стр. 23-

35). 
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Таким образом в основании логико-ценностной природы педагогических лежит    способность 

информационного мышления к творчеству. Одна из работ М.И. Демкова определяет, что теории и гипотезы 

своими корнями уходят в определенную культурно-историческую почву и для полного их понимания 

необходимо знание сформировавшей их среды. «Гипотезы и теории, — пишет ученый, — суть явления 

научные, но для их полного уяснения и понимания недостаточно знакомства с историей данной науки, нужно 

знакомство более полное и всестороннее: надо познать и уяснить те факторы, которые подготавливают 

появление той или другой гипотезы или теории. Нередко, изучая историю той или другой науки, приходится 

удивляться, почему известные довольно поверхностные гипотезы могли не только появиться, но и встретить 

радужный прием в обществе и учёном мире, а другие, гораздо более серьезные и глубокие, встречены были 

равнодушно и оставались долгое время в пренебрежении. Ещё более приходится удивляться тому, что гипотезы 

нелепые, с нашей современной точки зрения, не только могли появиться, но и продержаться долгое время в 

науке, заслонив собой более здравые предположения. Но наше удивление скоро сменится пониманием, когда 

мы изучим ту среду, где росла и развивалась данная гипотеза, когда мы поймем ее культурно-историческую 

обстановку...». Кроме этого необходимо выделить момент,  касаемый  принятия во внимание сказанного о 

формировании личности и психологии восприятия ей окружающей действительности. Поэтому нельзя не 

учитывать диалог культур, т.е. расширения представлений за рамками отечественной школы, становление и 

развитие понятия культуроориентированной духовности, т.е. духовности, способной удерживать себя в своем 

бытии как некое субстанциональное и вместе с тем живущее «со всеми» и «для всех существо» (по Н.О. 

Лосскому).  Культурноориентированная духовность «уходит своими корнями» в  углубление взгляда 

воспитанника в себя самого как потенциального выразителя главных вопрошаний отечественной культуры и в 

этом открытого иным культурным мирам (человек «разрывает» границы своего этнокультурного бытия, 

выходит в инокультурное пространство и возвращается к себе как прежнему и иному одновременно и в этом к 

себе истинному), в обеспечение представленных  в воспитательно-образовательной практике характерных для 

русской культуры феноменов (всматривание в иные культурные миры, осмысление иных ценностей и 

гносеологии традиционно для бытия русских народов), в обеспечение гносеологического потенциала 

содержания образования (открытие перед воспитанниками иных, в сравнении с отечественными, логик и 

гносеологии) (5, 15-24). Применить по назначению и полноценно диалог культур в отечественной школе можно 

учитывая - сохранение единства и полноты представленности в целях, содержании образования, в логике 

становления и развития личности, в методе и стиле преподавания, в осознании участия личности в развитии ее 

как ведущей диалог с иными — не русскими — культурными вопрошаниями (по В.В. Розанову). 
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Одним из каналов освоения личностью культуры является информационно-образовательное 

пространство. Культура и образование всегда находились и находятся в процессе единства и диалектики между 

собой. Теоретическое осмысление закономерного характера взаимосвязи образования и культуры указывает на 

перспективность и продуктивность использования культурологического подхода в качестве концептуальной 

основы образования. Культурологический подход в информационно-образовательном пространстве, как 
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отмечает В.Н. Руденко, предполагает рассмотрение культуры  в качестве источника содержания образования, 

метода его изучения и проектирования [9, с. 43-44 ]. 

Проблема интеграции образования и культуры достаточно хорошо освещена американским психологом 

и педагогом Джеромом Брунером. В работе «Культура образования» ученый рассматривает образование как 

«воплощение культурного образа» и выделяет восемь принципов, имеющих «непосредственное отношение к 

тому, каким образом культура управляет образованием» [2]. В соответствии с его положением содержание 

образования есть не что иное, как отражение культуры – зеркало конкретной эпохи, все чаще характеризуемое в 

научных работах последнего десятилетия через понятие «социокультурное».  

Появлению термина «социокультурное» способствовала взаимообусловленность единой 

функциональной целостности  понятий «социальное» и «культурное». Так, согласно  А.А.Гореловой, 

единственное возможное различие между этими понятиями связано с тем, что «социальный» означает 

сосредоточение на совокупности взаимодействующих людей и их отношениях, тогда как «культурный» 

предполагает сосредоточение на значениях, ценностях и нормах и их материальных носителях [4, с.946]. По 

мнению Г.И. Герасимова, «социальное» и культурное» выступают «своеобразными полюсами единого 

пространства»: «социальное» определяется через субъект деятельности, «культурное» - посредством сферы  и 

качества этой деятельности [3, с.85].  

В этой связи в  последнее время в социальной антропологии и культурологи в качестве 

альтернативного варианта терминам «социальная система» и «культурная система» применяется понятие 

«социокультурная система». Использование этого термина, по мнению ученых, обеспечивает «многофакторный 

подход к изучению  реальности» [8, с.224]. Социокультурная реальность может рассматриваться как некое 

социальное пространство, посредством которого человек включается в культурные связи общества. При этом 

естественным средством «включения» личности в  социокультурную реальность является коммуникация. Под 

«социокультурной коммуникацией»  в культурологии понимают один из базовых механизмов культурной 

динамики, обеспечивающий саму «возможность формирования социальных связей, управления совместной 

жизнедеятельностью людей, накопление и трансляцию социального опыта» [8]. Особое внимание проблемам 

социокультурной реальности в своих трудах уделял П. А. Сорокин. По мнению ученого, социокультурная 

реальность возникает в процессе взаимодействия   людей.  При этом   «социокультурное взаимодействие» П.А. 

Сорокина намного шире, чем «социокультурная коммуникация», поскольку предполагает «любое событие, с 

помощью которого один человек полуосязаемым путем влияет на открытые действия или состояния ума 

другого» [10, с.191].  

Социокультурное взаимодействие выполняет ряд функций, которые в своей совокупности нацелены на 

воспроизводство, хранение и создание культурных ценностей и социальных норм, определяя тем самым  

«лицо» конкретного вида социокультурной реальности. Иными словами, социокультурное взаимодействие 

обеспечивает функционирование социокультурного закона, согласно которому, как отмечает А.С. Ахиезер, 

любое сообщество-субъект, чтобы существовать, должно воспроизводить себя - свою культуру, свои 

социальные отношения, обеспечивая их единство, взаимопроникновение.  При этом ученый полагает, что в 

отдельные исторические периоды снижение творческой способности следовать данному закону «приводило к 

гибели множества народов и государств», акцентируя тем самым внимание на наличие творческой 

составляющей социокультурного закона [1, с.58]. Аналогичную точку зрения мы встречаем у П.С. Гуревича, 

утверждающего, что в каждом обществе  есть некие культуротворческие «силы», направляющие его жизнь по 

организованному пути развития [5, с.24]. Однако существует и другая точка зрения на природу развития 

социокультурной системы. Согласно И.К. Джерелиевской, «социокультурное развитие определяется качеством 

продуцируемой в обществе личности» [6, с.262].  При этом качественной  характеристикой личности, по 

мнению ученого, выступает его «духовность». Воспроизводя духовную личность, общество создает прочный 

фундамент социокультурной системы, продуцируя бездуховную личность, оно «наращивает угрозу 

общественному порядку» [6, с.262-264]. На основе вышесказанного мы приходим к выводу о том, что 

определяющими элементами, задающими и обуславливающими развитие социокультурной системы, выступает 

творческое и духовное развитие ее членов. При этом, с одной стороны, развитие личности определяет вектор 

развития социокультурной системы, с другой, - сама социокультурная реальность обеспечивает развитие 

личности посредством общественных институтов, одним из которых выступает образование, поскольку именно 

оно способно в достаточной мере обеспечить культуроосвоение и культуротворчество личностью 

социокультурной реальности. Культуротворчество, согласно В.Т. Кудрявцеву, заключается в порождении  

«исторически новых универсальных способностей, новых форм деятельного отношения к миру, новых образов 

культуры по мере освоения креативного (творческого) потенциала человечества» [7]. Под культуроосвоением 

понимается приобщение личности к общечеловеческой и национальной культуре и приобретение навыков 

выполнения социальных ролей. В этом контекстуальном значении культуроосвоение очень близко понятию 

«социализация». Категориальным, с нашей точки зрения, является понимание  социализации, разработанное 

М.И. Шиловой, согласно которому «социализация – это процесс и результат взаимодействия индивида в 

системе социальных отношений, воспроизводство опыта и культуры предшествующих поколений в процессе 

развития и саморазвития личности» [11]. Таким образом, социализация и культуроосвоение  являются частью 

образовательного пространства и предполагают включение личности в жизнь сообщества посредством 

воспроизводства социально-культурных образцов и норм общественной жизни, их совершенствования.  
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В соответствии с вышеизложенным информационно-образовательное пространство можно обозначить 

как культурно-образовательное, под которым, согласно Г.И. Герасимову, следует понимать «специально 

организованное пространство, преобразующее размещение культурного материала и способа его освоения, во 

многом определяющих направленность, динамику, характер, степень и глубину процесса социализации и 

индивидуализации самого становящегося субъекта» [3, с.96].   Г.И. Герасимов выделяет три аспекта 

организации данного пространства: размещение максимального объема культурных ценностей и способов их 

осуществления в культуре; создание условий для освоения ценностей и перевода их в интеллектуально-

духовное достояние личности; воспроизводство и модернизирование культурных ценностей в различных 

социокультурных ситуациях [3, с.95].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что социокультурный аспект  информационно-

образовательного пространства следует связывать: во-первых, с формированием у личности системы знаний о 

социокультурной реальности, способствующих ее социокультурной преемственности, духовному 

совершенствованию; во-вторых, с обучением личности методам культуроосвоения и культуротворчества как 

решающих условий его органичного включения в социокультурные процессы. 
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Широкое распространение компьютерной техники в сфере обучения и в быту сделало возможным 

переход от устного изложения студентам лекционного материала «под запись» к использованию его 

электронной версии.  Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.  

К неоспоримым достоинствам традиционного изложения лекционного материала относится эффект 

«живого слова» и непосредственного контакта преподавателя и студента. В этом случае высока эффективность 

целостности восприятия и запоминания лекционного материала, а интерактивный режим изложения снимает 

возникающие в ходе лекций вопросы. Однако у большинства студентов необходимость записывания лекций, 

как правило, в достаточно интенсивном темпе полностью переключает их внимание на этот процесс, 

вследствие чего студенты не вникают в излагаемый лектором материал и не запоминают его. Кроме того 

сложные рисунки и схемы при их изображении на доске требуют от преподавателя много времени и их 

качество, несмотря старания преподавателя, оставляют желать лучшего. Таким образом, изучение достаточно 

сложного и объемного теоретического материала курса «Режущий инструмент» фактически осуществляется 

студентами только в дни экзамена. Такие знания, как известно, недолговечны, что порождало проблемы в 

усвоении других дисциплин специальности, базирующихся на курсе «Режущий инструмент», и приводило к 

выпуску «слабых» специалистов. 

С другой стороны, создание библиотеки электронных версий лекций или электронных 

мультимедийных учебников само по себе не снимает проблемы подготовки «слабого специалиста». Поэтому на 

кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» Ульяновского государственного технического университета 
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нашла применение методика преподавания лекционного материала, основанная на синтезе традиционного 

общения преподавателя со студентами с использованием электронных версий лекций в печатном виде на 

аудиторных занятиях и электронных учебных пособий при самостоятельной подготовке студентов. 

Согласно этой методике студентами к очередному занятию предлагается самостоятельно прочитать и 

по возможности уяснить определенную часть лекционного материала, по которому на следующем занятии 

проводится обсуждение в присутствии преподавателя. На этих занятиях преподаватель обращает внимание 

студентов на некоторые важные вопросы, поясняет текстовый материал и рисунки к лекциям, отвечает на 

возникающие у студентов в ходе подготовки к лекциям вопросы и задает задание на следующие занятия. На 

следующем занятии преподаватель сначала проводит опрос студентов по предыдущей лекции с фиксацией их 

знаний, а затем приступает к обсуждению следующего лекционного материала. По результатам занятий 

преподаватель приглашает неуспевающих студентов на консультации, на которых студент должен ответить на 

вопросы по изученному материалу. 

Проведение лекционных занятий в форме вопросов и ответов по предварительно изученному 

материалу позволило выявить «трудные» места, на которые преподаватель должен обратить внимание 

студентов и, возможно, изменить редакцию и методику изложения этого материала. Такая форма занятий учит 

студентов правильно и четко излагать вопросы и отвечать на них. Неправильные ответы не остаются без 

внимания и комментируются преподавателем. Характерные и часто повторяющиеся неправильные ответы 

использованы при разработке учебно-методического комплекса по дисциплине «Режущий инструмент». 

Практика работы по этой методике в течении 2-х лет показала ее эффективность и получила хорошую оценку 

самих студентов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 

04−06−00112а). 
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Сегодня необходимы образованные, предприимчивые, самостоятельные, обладающие творческим 

мышлением, ответственные за свою деятельность люди, заинтересованные в инвестициях в "человеческий 

капитал", направленный на улучшение качества своей жизни и народа в целом, придавая ей оттенок 

динамичности, жизненности, новизны.  

Научный интерес к анализу процесса становления такой личности и роли креативности, которая 

понимается как «высокая проявленность творческих способностей» (В.Н. Дружинин), таких как фантазия, 

оригинальность, способность к анализу и постановке вопросов,  интуиция и способность к решению проблем, 

ориентированных на конкретный результат, охватывает все более широкие сферы гуманитарного знания.  

Проблема становления творческого, гуманного, открытого, толерантного человека выступает как одна из 

главных в системе образования. Смысл развития креативности состоит в том, что у человека объективно 

появляется возможность развить творческую активность, выйти за пределы своего внутреннего мира, обрести 

новую Я -  идентификацию, сопротивляющуюся стереотипности видения мира. 

Вопросами креативности занимались А.Алейников, Дж.Гилфорд, В.Н.Дружинин, Дж.Дьюи, Х.Сэрвэ и 

др. На фоне роста проблем, которые возникают как результат сложности современного мира, растет и значение 

развития креативности личности во время обучения в вузе. Студенты порой не справляются с потоком 

информации и количеством знаний как внутри, так и вне ситуаций, требующих решения, действий, возрастают 

трудности, увеличивается количество ошибок. Будущим специалистам зачастую не хватает необходимой 

системной компетенции и способности управления знаниями в соответствии с потребностями как самой 

личности, так и требованиям возлагаемым обществом в контексте его  устойчивого развития.. 

Становление креативной личности рассматривается, с одной стороны, как процесс, 

детерминированный личностью обучающегося изнутри, как акт его собственного духовно-практического 

развития, т.е. саморазвитие.  В саморазвитии проявляется индивидуальность личности, ее креативный характер, 

ведущий к самопознанию и самоактуализации. С другой стороны - как специальным образом организованный 

процесс педагогического обеспечения раскрытия будущим специалистом собственной потребности в выработке 

активной жизненной позиции, определяющей его поведение в окружающей социальной и природной среде.  

Второе может реализовываться в педагогическом пространстве вуза средствами новых образовательных 

технологий.  

Когда мы говорим о понятии «образовательные технологии», мы имеем в виду систему юридически 

закрепленных норм и правил, средств и методов, используемых в учебном процессе освоения обучающимися 

изучаемого материала. Если рассматривать сложившиеся традиционные образовательные технологии, то это, 

прежде всего, репродуктивные технологии, в которых активен преподаватель и менее активен студент, 

поскольку усваивает лишь те знания, которые транслирует, или на которые ссылается педагог, окрашивая их 

собственным видением тенденций развития конкретной предметной области. Традиционные образовательные 
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технологии не в полной мере позволяют развить творческость у будущего специалиста, а  в некоторых 

реализациях  тормозят и отвращают студента от поиска новых решений задач, стоящих перед ним как в сфере 

личностного так и профессионального развития. 

По мере развития информатизации общества традиционные методы и средства обучения отстают от 

требования времени и личностных запросов обучающихся. Использование новых образовательных технологий 

существенным образом меняет роль и место преподавателя. Именно преподаватель должен авансировать 

достижения студента, проявившего способности к неординарному, творчески активному участию в поиске, 

анализе, усвоении и применении  нового знания, способствующего его личностно-профессиональной 

успешности.  

Актуализация самостоятельной работы студента, использование активных методов работы со 

студентами (интерактивные методы, эвристические методы, деловые игры, метод проектов, метод мозгового 

штурма и пр.), создают условия для становления креативности личности. Если попытаться оценить готовность 

к внедрению новых образовательных технологий в учебный процесс, то наиболее продвинутой с 

организационной точки зрения является заочная форма обучения и экстернат. Эти формы обучения имеют 

почти полутора вековой опыт, который характеризуется постоянным поиском форм, средств и методов 

обучения и активизации самостоятельности и креативности студентов, Это усугубляется тем, что в короткие 

сроки непосредственного общения с преподавателем участники педагогического взаимодействия должны 

выстроить необходимую траекторию поиска и усвоения студентом необходимого знания в предметной области 

с одной стороны, а с другой организовать современную систему контроля результатов обучения, Этому 

способствуют такие средства коммуникации как интернет, позволяющий осуществлять как удаленное, так и 

отсроченное общение (интернет-конференции, чаты, форумы, Е-mail, интерент-тестирование и т.д.). 

Опыт организации учебного процесса в Международном банковском институте характеризуется 

широким использованием компьютерных технологий как в традиционной форме заочного обучения (с 

использованием установочной и экзаменационной сессии), в дистанционной технологии (кейс и компьютерная 

технология), так и при экстернате. Для проверки эффективности усвоения учебного материала широко 

используются компьютерные интеллектуальные тьюторы (КИТ). Они выступают своеобразным навигатором по 

изучаемому материалу, определяют направление в котором необходимо студенту двигаться, чтобы усвоить 

материал. Компьютерная программа позволяет преподавателю следить за тем, какой из разделов и с каким 

качеством постигается студентом. КИТ входит в состав электронного учебно-методического комплекса, 

который включает рабочую программу дисциплины, методическое пособие по изучаемой дисциплине, 

хрестоматию, методические указания для выполнения самостоятельной работы, контрольных работ, курсовых 

работ и проектов, тесты для самопроверки,  

Широкое внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс вуза, позволяет с одной 

стороны повысить статус вуза, выйти на широкий спектр предоставляемых услуг, на взаимодействие с 

обучающимися не только в нашей стране, но и за рубежом, а с другой – развить креативные качества будущего 

специалиста. 

Конакова И.П. 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

kip@mtf.ustu.ru 

ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ (УГТУ-УПИ) 

г. Екатеринбург 

Современная подготовка специалистов в техническом высшем учебном заведении предполагает 

изучение общеобразовательных дисциплин: начертательной геометрии, инженерной графики на первом курсе 

обучения и специальных дисциплин, связанных с компьютерной графикой и информационными технологиями 

на старших курсах. 

Повысить заинтересованность студентов в процессе изучения данных дисциплин в значительной мере 

помогают современные компьютерные технологии, благодаря которым создаются целые учебно-методические 

мультимедийные комплексы по конкретному предмету. В учебно-методические мультимедийные комплексы 

включаются следующие основные составляющие: программа курса, конспект лекций (изложение 

теоретического материала дисциплины с аннотированной библиографией), презентация, сопровождающая 

лекции, методические пособия по всем практическим занятиям, описанным в программе, текстовые задания для 

самоконтроля, выходной контроль знаний. 

Особую роль в разработанных и подготовленных учебно-методических мультимедийных комплексах 

занимают лекции, оформленные в форме презентации. Методически правильно подобранный материал, 

оформленный в яркой форме, с достаточным количеством иллюстраций позволяет правильно акцентировать 

внимание студентов при изучении материала и помогает им формировать четкий конспект лекций. При 

желании повторно обратиться к изучаемому материалу, либо проверить свои знания по вопросам для 

самоконтроля можно всегда обратиться на сайт, помещенный на институтском портале. 
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На кафедре «Инженерная графика» Уральского государственного технического университета в 

последние годы широко практикуется создание учебно-методических комплексов по графическим 

дисциплинам. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Автоматизация подготовки конструкторской 

документации» разработан для студентов 3 курса металлургического факультета кафедры «Обработка металлов 

давлением» для направления 654700 – Информационные системы специальности 071900 - Информационные 

системы в технике и технологии. Данная дисциплина изучается в 5 семестре и предполагает закрепление 

знаний, полученных на первом курсе по инженерной графике, связанных с производством конструкторской 

документации. 

В объеме данного курса в соответствии со стандартом специальности и программой дисциплины 

определены цели преподавания дисциплины: 

• заложить основу подготовки специалиста, в области использования электронной вычислительной 

техники для  решения задач, связанных с автоматизацией проектирования, конструирования, 

графического оформления различной технической документации, 

• создать предпосылки в использовании дисциплины в последующих курсах. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

• в получении систематических знаний о современных методах автоматизации: создания, хранения и 

обработки моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ, 

• в привитии навыков самостоятельной работы с имеющимися в распоряжении персональными 

компьютерами.  

Выходными данными при изучении дисциплины является выполнение и защита курсовой работы. 

Полный объем курсовой работы предполагает выполнение чертежей на сборочную единицу и создание 

трехмерной модели конкретной детали или промежуточной сборочной единицы (сварного корпуса). 

Творческий аспект моделирования изделия заключается в том, что студенту дается свобода выбора 

алгоритма создания трехмерной модели. Все шаги построения объекта подробно описываются, 

комментируются перечнем используемых команд и вводимых данных, а также иллюстрируются картинками, 

полученными с экрана монитора. 

Со стороны преподавателя осуществляется контроль ритмичности в выполнении работы, совместного 

решения затруднительных ситуаций, выбора оптимального решения. 

Работа считается выполненной качественно и полностью, если любой студент группы без особых 

затруднений и посторонней помощи сможет по представленному описанию создать трехмерную модель. 

Возможны два варианта защиты курсовой работы: 

1. За определенный промежуток времени выполнить по заданным трем проекциям трехмерную модель. 

Такое задание у студентов, регулярно посещавших лекционные и практические занятия, выполнивших 

самостоятельно курсовую работу, не вызывает трудностей. 

2. Представить сообщение (краткий доклад в форме презентации) по одной из выбранных тем: 

последовательность создания трехмерной модели конкретного изделия, работа с одной из панелей 

графического пакета AutoCAD или других тем, связанных с компьютерной графикой. 

К созданию презентаций студенты относятся с интересом. Творческие способности проявляются при 

выборе и оформлении заставок, комплектации слайдов, подборе анимационных эффектов. 

Материал, который изучался не формально, с интересом, несомненно, лучше откладывается в памяти и 

дает толчок к дальнейшим творческим проявлениям в образовательном процессе. 

Кочеткова О.В., Кочетков А.Б. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ovk55@bk.ru  

Волгоградский кооперативный институт (ВКИ) Российского университета кооперации, Волгоградский 

филиал Московского государственного университета сервиса (ВФ МГУС) 

г. Волгоград 

Современный период развития нашей страны характеризуется становлением новых социально-

экономических отношений, демократизацией, постепенным и устойчивым переходом к информационному 

обществу, значительным расширением масштабов межкультурного взаимодействия и реального доступа 

практически к любым мировым информационным ресурсам посредством глобальных телекоммуникационных 

систем, что требует воспитания нового типа личности, способной к жизнедеятельности в условиях 

гражданского общества, социального выбора и насыщенной информационной среды. Особенно актуально это 

требование для студенчества - молодых людей, которые в ближайшем будущем будут на практике претворять в 

жизнь идеалы гражданского общества, представлять российскую культурную и бизнес-элиту. Поэтому 

проблемы формирования гражданских качеств студенчества как одной из важнейших для будущего России 

социальных групп являются, по нашему мнению, наиболее значимыми в современных условиях. 
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Гражданственность - это интегрированное качество личности, отражающее элементы сложной системы 

социальных связей, правовых и моральных ценностей современного общества и включающее в себя 

гармоничное сочетание патриотических, национальных и интернациональных чувств, ответственность за свои 

поступки перед обществом и государством, толерантность, политическую, общественную и экономическую 

активность, критическое и преобразующее отношение к окружающей действительности для достижения 

социально значимых и индивидуально необходимых целей. 

Однако мы считаем, что рассматривая различные аспекты гражданского воспитания, правильнее 

говорить о гражданской направленности студентов, акцентируя в этом термине категории «деятельность», 

«активность» студента, поскольку становление его гражданской позиции является необходимым, но не 

достаточным условием для формирования гражданственности, так как она должна быть опосредована его 

действиями, его опытом, позволяющим практически реализовывать человеку свои возможности в обществе.  

 Таким образом, гражданская направленность (ГН) студентов– это интегрированное устойчивое 

качество личности, проявляющееся в её осознанном социальном поведении и самореализации как гражданина 

на основе правовой и информационной культуры, патриотизма, активной гражданской позиции в интересах 

всестороннего развития общества и себя самого как его члена.  

Определяющим для становления информационного общества является не развитие технологий 

коммуникации и технических средств, а последовательная социализация личности, обеспечивающая адаптацию 

человека к существующему обществу в настоящем и ближайшем будущем. Это требует от студентов 

приобретения умений и навыков, необходимых для жизни в информационном обществе: на основе усвоения 

интеллектуальных ценностей и сформированной личностной информационной картины мира планировать свою 

деятельность, строить информационные модели процессов и объектов, ориентироваться в институтах 

гражданского общества, уметь вырабатывать собственную активную жизненную позицию, осознавать свою 

свободу и возможности противостоять негативным социальным явлениям.  

Цель педагогического процесса, создающего условия для подготовки студентов к полноценной, 

активной и гуманитарно-нравственной жизнедеятельности в информационном обществе, может быть 

представлена в виде проекта целостной ситуации формирования ГН студента. То есть для развития 

способности каждого студента быть личностью и гражданином педагогу следует разработать и реализовать 

определенное сочетание условий, создающих соответствующую обстановку и требующих от студента 

проявления личностных функций. Педагог должен выявить степень целостности и уровень сформированности 

его ГН, соответствующую полноту осуществления ее функций, чтобы спроектировать следующий, 

потенциальный уровень, соответствующий большей целостности и гармонизации компонентов данного 

новообразования студентов и спроектировать систему педагогических условий формирования их ГН.  

Целостная ситуация формирования ГН студентов определяет общую цель педагогического процесса в 

целом, проектируемую на макроуровне. Целевые ориентиры соответствующих фаз восхождения к целостности 

и этапов формирования ГН студентов являются частными целями педагогического процесса, которые 

конкретизируют и детализируют общую цель. Это дает нам основание в качестве диагностического описания 

частных целей педагогического процесса, создающего условия для становления студентов как субъектов 

информационного общества, использовать выявленные и описанные нами уровни сформированности ГН 

студентов. Следовательно, теоретическую модель процесса формирования ГН студентов с применением 

компьютерных технологий образования (КТО) целесообразно представить в виде двух уровней построения 

педагогического процесса – на макроуровне и на микроуровне.  

 Макроуровень, согласно теории целостности педагогического процесса В.С Ильина, включает три 

фазы восхождения к целостности ГН студентов (нецелое→целое→единое целое) и три этапа (знаниево-

инструментальный, коммуникативно-смысловой, социально-нравственный). Принципами идентификации 

каждого выделенного этапа являются: общая и частные цели, используемые КТО, субъектность студента в 

воспитательном процессе, доминирующая динамика в уровнях сформированности и в повышении целостности 

ГН студентов. При этом понятие субъектности в информационной среде рассматривается как процесс 

формирования и развития индивидом собственной сущности, а не изменение его компетентности в области 

информационных технологий. 

Первый этап (знаниево-инструментальный) предполагает создание условий для качественных 

изменений в личности студентов – восхождение от нецелого к целому в ГН, движение от начального к 

притязательному уровню её сформированности и обогащение опыта действия и поведения студентов. Частные 

цели этапа: формирование рационально-гностического компонента ГН студентов; активизация элементов, 

входящих в коммуникативно-ориентационный и  ценностно-смысловой компоненты; создание условий для 

овладения студентами интеллектуально-познавательной ориентировкой, опытом действий в учебных 

ситуациях. 

Содержание работ этапа:  

а) усвоение знаний в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и на 

минимально-достаточном уровне репродуктивно-самостоятельного или продуктивно-

несамостоятельного применения при решении предметных задач с помощью компьютера;  

б) ознакомление с обобщенными методами познания;  

в) формирование на материале изучаемых предметов общеучебных умений и рефлексивных приемов;  
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г) усвоение приемов диалога и внутригруппового взаимодействия, в том числе в учебных ситуациях с 

применением компьютера;  

д) овладение предметными компьютерными технологиями в соответствии с образовательным стандартом 

и пользовательскими умениями эксплуатации компьютера при решении предметных информационно-

познавательных задач. 

Общей целью второго этапа (коммуникативно-смыслового) является становление ГН студентов как 

целого, что отражает восхождение с притязательного на статусный уровень ГН студентов. Частные цели этапа: 

формирование коммуникативно-ориентационного компонента, развитие рационально-гностического 

компонента и активизация элементов ценностно-смыслового компонента ГН; создание условий для овладения 

коммуникативно-смысловой ориентировкой, т.е. опытом смыслотворчества и коммуникативных действий в 

межпредметных учебных ситуациях с применением компьютера. 

Содержание работ второго этапа включает:  

а) создание межпредметных компьютерных проектов, раскрывающих особенности гражданского 

общества;  

б) усвоение программных знаний на продуктивно-самостоятельном уровне и овладение ведущими 

обобщенными методами познания;  

в) усвоение рефлексивных приемов и развитие способности к переносу общеучебных умений;  

г) овладение коммуникационными техниками субъектно-личностного диалога и информационного 

взаимодействия в учебных ситуациях игрового проектирования;  

д) овладение коммуникационными техниками субъектно-личностного диалога и информационного 

взаимодействия в учебных ситуациях деятельностно-практических игр;  

е) овладение компьютерными технологиями как инструментом решения информационно-

коммуникативных и ценностно-смысловых задач, построенных на межпредметном содержании 

(участие в телеконференциях, и сетевых форумах по межпредметной тематике);  

ж) овладение компьютерными технологиями социальных программных сред для освоения опыта 

коллективной работы в информационной среде в надпредметных проектах. 

Третий этап (социально-нравственный) предусматривает гармонизацию ГН студентов как единого 

целого и восхождение к высшему, целостному уровню сформированности данного новообразования. Частные 

цели этапа: формирование социально-личностного и развитие ценностно-смыслового, коммуникативно-

ориентационного, рационально-гностического компонентов в их единстве и взаимосвязи; создание условий для 

овладения опытом деятельности гражданина в демократическом информационном обществе 

Содержание работ третьего этапа: 

а) овладение знаниями, обобщенными методами познания, общеучебными умениями, рефлексивными 

приемами и техниками ценностно-смыслового диалога и информационного взаимодействия в единстве 

и взаимосвязи;  

б) формирование системно-деятельностной компетентности; 

в) овладение КТО как средством выполнения надпредметных компьютерных проектов социально-

нравственной и патриотической направленности; 

г) овладение навыками коллективного взаимодействия проектирования, разработки, поддержки и 

мониторинга гражданско-правового студенческого портала;  

д) участия в международных компьютерных проектах, телеконференциях по гуманитарно-нравственной 

проблематике. 

Для достижения частных целей отдельных этапов педагогического процесса он проектируется в виде 

системной последовательности типовых педагогически ориентированных ситуаций с применением 

компьютера, требующих проявления и развития соответствующих качеств личности студентов и видов их 

деятельности. Система педагогических средств формирования ГН студентов создавалась на базе анализа их 

эффективности и дидактической значимости, обеспечивающейся за счет следующих составляющих: открытость 

для пополнения; возможность сочетания социального, духовного и культурного окружения, а также реализации 

межличностного общения; дружественный интерфейс; возможность конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий студентов с учетом их интересов, реализации творческих заданий и диагностики 

учебных достижений студентов. Наиболее полно этим требованиям соответствуют деятельностно-практические 

игры с компьютерной поддержкой, межпредметные, надпредметные компьютерные технологии образования, 

сервисы социального обеспечения, а также современные телекоммуникационные технологии. 

Система средств КТО для формирования ГН студентов предусматривает усиление их роли в 

соответствии с логикой развития этого новообразования личности студента: от использования предметных 

КТО, реализующих обучающую, тренажерную, контролирующую функции, через межпредметные технологии, 

реализующие коммуникативную, моделирующую, конструкторскую функцию, к надпредметным КТО, 

выполняющим проективную, коммуникативную, исследовательскую, целостнообразующую функции. Эта 

динамика сопровождается возрастанием значимости личностно-нравственного опыта студента, обеспечивает 

приобретение опыта функционирования в информационном мире – от освоения способов получения, 

переработки и использования информации до освоения целостной деятельности гражданина с позиций его 

интересов и идеалов гражданского общества, а также использования информации для оптимизации отношения 

человека с миром.  
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Таким образом, КТО могут выступать как эффективные средства воспитания личности в условиях 

информационного общества.  
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филиал Московского государственного университета сервиса (ВФ МГУС) 

г. Волгоград 

В настоящее время в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

существуют противоречия между: актуальной потребностью в формировании гражданской направленности 

(ГН) студентов как формирующихся субъектов информационного общества и реальными целями высшего 

профессионального образования в массовой практике, предусматривающими использование компьютеров лишь 

в приобретении профессиональных знаний и умений; глубокими теоретическими исследованиями по 

использованию компьютерных технологий образования в плане реализации их узкодидактических функций и 

практически полным отсутствием глубоких исследований проблем использования компьютерных технологий 

образования (КТО) как средства решения актуальных воспитательных задач, например, формирования ГН 

студентов.  

Полноценное формирование ГН студентов может быть обеспечено за счет освоения специфического 

компонента содержания образования – социального опыта деятельности личности в обществе. В 

соответствии с этим построение содержания образования, способствующего повышению уровня 

сформированности ГН, может рассматриваться как проектирование ситуаций, актуализирующих гражданский 

опыт личности студента в социуме.  

На основе методологических принципов целостности, организации смыслопоискового диалога, 

игрового моделирования педагогически ориентированных ситуаций с применением компьютера нами были 

разработаны следующие способы конструирования содержания образования:  

1) проектирование целостного опыта ГН студента в период построения информационного общества 

как специфического компонента содержания образования – а) дополняющего стандартный состав знаний и 

умений (знания о правах и обязанностях гражданина, о реальной политической системе и политическом 

процессе государства, проблемах современной цивилизации, политических традициях других стран и др.; 

знания по теоретической и социальной информатике; информационно-компьютерные средства); б) 

расширяющего деятельностно-практический компонент (современные технологии коммуникации; социальные 

программные среды; моделирование реальных деятельностных процессов, метод проектов и др.); в) 

конкретизирующего ценностно-смысловой компонент (ценности демократического общества и 

общенациональные ценности; рефлексия роли человека в информационном обществе; критическое осмысление 

опыта предшествующих поколений и примеров гуманитарно-нравственного поведения в и др.);  

2) создание разнообразных по содержанию социально-ориентированных ситуаций с применением 

компьютера, требующих от студентов личностных действий по овладению навыками гражданского поведения 

в информационном обществе;  

3) организация коллективной работы студентов в сетевых сообществах, созданных при помощи средств 

социального программного обеспечения для повышения целостности ГН студентов. 

Компьютерную основу технологической составляющей экспериментального педагогического процесса 

создавала система КТО, при этом ведущую роль выполняли проектные, телекоммуникационные и появившиеся 

сравнительно недавно технологии социальных программных сред, требующие привлечения интегрированного 

знания, предполагающие коммуникативную и ценностно-ориентированную деятельность посредством диалога 

культур – индивидуумов, социальных групп, народов. 

Учитывая позитивные возрастные особенности психики студентов, а также их высокие познавательные 

возможности, был сделан вывод о целесообразности использования для моделирования жизненных ситуаций 

методов, предусматривающих наиболее полное соответствие реальной жизни, то есть игрового проектирования 

и деятельностно-практических игр.  

Учитывая, что широкой части студенческой молодежи присуща аномия, представляющая собой 

различные виды нарушений в ценностно – нормативной системе индивида, мы посчитали целесообразным в 

содержание деловых игр явным или неявным образом включить элементы гипотетических моральных дилемм. 

В процессе деловой игры в условиях психологического раскрепощения и состязательности её участники легко 

включаются в социальную ситуацию, импровизируют, овладевают новыми знаниями непосредственно в 

деятельности, что способствует воссозданию и усвоению социального опыта, формированию и развитию 

рационально-гностического компонента ГН студентов. 

В ходе совместной постановки и решения социально-правовых задач участниками деловой игры 

осуществляются разнообразные виды информационного взаимодействия, реализуется система межличностных 

отношений, выступающая условием порождения и развития ответственности, толерантности, коллективизма в 
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выборе способов взаимодействия и в поиске лучших решений, развивается способность отстаивания своих 

интересов, то есть получают развитие коммуникативно-ориентационный компонент ГН.  

Использование в деловой игре поиска информации в базах данных, электронных энциклопедиях, сети 

Интернет обеспечивает не только целостную ориентировку студентов в сфере мировых информационных 

ресурсов, но и позволяет взглянуть на изучаемую проблему шире или с иной стороны. Возможность видеть в 

ходе деловой игры то, что не укладывается в рамки ранее усвоенных знаний, использование широкого 

варьирования ситуаций и поиска оптимального решения при помощи компьютера позволяет целостно 

воспринимать ряд взаимосвязанных проблем и факторов различной природы, влияющих на процесс принятия 

решения, развивает способности анализа и рефлексии, а также прогностические, коммуникативные и 

организационные навыки студентов. В этом случае деятельность студентов наполняется индивидуальным 

опытом, способствует развитию адекватной и гибкой собственной концепции поведения, критическому 

осмыслению и анализу происходящих в обществе процессов. Таким образом, поддерживается и обеспечивается 

развитие ценностно-смыслового компонента ГН. 

Игровое проектирование - это деятельность, в которой студент, моделируя социальную 

действительность, управляет ею сам, осуществляя сбор необходимой информации, планирование методов и 

вариантов решения, анализируя свою деятельность и делая выводы. Это позволяет студентам не только 

самостоятельно формировать новые знания, но и приобретать жизненный опыт, стимулирует их интерес к 

общественно значимым проблемам, создает условия для личностно-нравственного самоопределения и 

самореализации, повышает адаптивность поведения студента как гражданина в быстро меняющейся 

информационной среде. Таким образом, получает поддержку и развитие социально-личностный компонент ГН 

студентов. 

Для формирования у студентов постоянной способности и волевой готовности достойно выполнить 

обязанности гражданина своей страны, быть социально активными, действовать в соответствии с требованиями 

норм гражданского общества необходимо разработать такие педагогические условия, в которых студенты 

приобретут опыт социальной деятельности и отношений, деловых и социальных контактов. Наиболее 

подходящей для этого оказывается деятельностно-практическая игра с использованием межпредметных и 

надпредметных компьютерных технологий образования, в которой наиболее полно можно реализовать условия, 

моделирующие предметное и социальное содержание деятельности гражданина на основе развертывания 

содержания обучения в виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия всех субъектов обучения в 

процессе их анализа. 

В результате переноса в реальную деятельность приобретенных в виртуальной реальности навыков и 

умений студенты эффективнее формируют зрелые личностные смыслы и стратегии поведения, охотнее 

принимают участие в общественной жизни учебного заведения, проявляют умения разрешать конфликты 

правовым способом, критически мыслить и одновременно терпимо относиться к чужому мнению, проявляют 

ответственность при проведении социальных акций. Таким образом, получает развитие деятельностно-

практический компонент ГН. 

В последнее время появились специальные программные средства разработки информационных 

объектов и публикации их в глобальной сети Интернет (сервисы социального обеспечения: блоги, народные 

классификаторы и ВикиВики), радикально упростившие процесс создания материалов и публикации их в сети. 

Они построены на принципах коллективного гипертекста, где каждому из обучаемых предоставлена 

возможность создания и редактирования любого узла. Освоение новых средств и сетевых сервисов ведет не 

только к тому, что появляется возможность решать новые задачи, но и менять мировоззрение студентов, 

научить их видеть мир с новой точки зрения, развить толерантность, ответственность.  

Логика процесса формирования ГН студентов предполагает, чтобы молодое поколение могло 

реализовать право на активное участие в информационных процессах общества за границами своего учебного 

заведения, заявить о себе, своей позиции. Это можно реализовать путем разработки вузовского Интернет-

портала «Студенческий навигатор». Студенты с большой охотой работают в сети, т.к. здесь им обеспечена 

долгожданная свобода деятельности, что позволяет самостоятельно планировать маршрут поиска информации, 

переключаться с одного класса явлений на другой; восполнять недостающую информацию интуитивным путем, 

проводить синтез общего решения, проверять его достоверность и рациональность, что приводит к активизации 

творческих способностей студентов. В работе над порталом могут быть задействованы любые творческие 

способности студента - он может проявить себя как поэт и редактор, верстальщик вэб-страниц, художник и 

колорист, журналист и фотограф. 

Органическими компонентами коллективной жизнедеятельности при совместной работе являются 

различные формы активности личности в коллективе, которые, преобразуясь в процессе целостного развития 

коллективной жизнедеятельности, взаимодействуют с деятельностью, различными формами общения и 

отношений, качественно изменяют не только каждого студента, но и обеспечивая тем самым поступательное 

движение - развитие коллектива. При этом возникают новые ценности коллектива, личности, новообразования, 

например, общественное мнение - специфический продукт общения людей, определяющий уровень 

коллективного сознания и влияющий на формирование нравственно ценных качеств каждого студента. 

Работа над созданием сайта в полной мере актуализирует предметно – содержательные действия 

студентов в компьютерной среде, что формируют информационную базу сознания, его эмпирическую основу; 

проявление умственных действий с абстрактными понятиями. Завершается также формирование гражданских, 
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творческих свойств личности, информационной культуры как неотъемлемой составляющей ГН, которая 

становится регулятором деятельности студента и его отношений в обществе. Студент, анализируя свою 

деятельность, осознает ее не только как творческую, поскольку вложил в неё свои идеи, мысли, труд, 

мастерство, но и как общественно значимую, ориентированную на формирование готовности к исполнению 

прав и обязанностей гражданина в условиях информационного общества. Результаты труда студентов не только 

получают общественное признание, но также приносят реальную пользу, так как способствуют демократизации 

ВУЗа, изменению менталитета студентов и преподавателей.  

Таким образом, разработанная нами система педагогических условий учебного процесса предполагает 

многоуровневое многоаспектное педагогическое взаимодействие на разных уровнях развития ГН студентов, 

предоставляя им возможность проявлять ценностно-смысловое отношение к происходящему, субъектность, 

толерантность, умение критически мыслить и отстаивать свою точку зрения, быть социально активным и уметь 

анализировать свои поступки. 

Машукова А.Е., Вершинина Н.И., Вострикова Н.М., Машуков А.В. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

phys@color.krasline.ru 

Институт  цветных металлов и золота Сибирского федерального университета (ИЦМиЗ,СФУ) 

г. Красноярск 

Одним из важнейших факторов успешности обучения студента в вузе является учебная мотивация, ее 

уровень и структура. Выделяют мотивы, нацеленные на получение знаний, профессии, диплома. Прямая 

корреляционная связь  обнаружена только между  направленностью на приобретение знаний и успехами в 

учебе  [1]. 

В данной работе приведены результаты анкетирования студентов младших курсов, представлен их 

анализ с целью выяснения  структуры мотивации к изучению естественно-научных дисциплин  (физики и 

химии) и закрепления положительных мотивов к учебной деятельности в результате применения 

информационных технологий обучения. 

Опрос по физике проводился в двух потоках первого и второго  курсов:  «Информационные системы и 

технологии» + «Профессиональное обучение» (44 человека); «Металлургия цветных металлов» (71 человек); 

опрос по химии только во втором потоке (69 чел). Результаты опроса представлены в виде гистограмм на рис. 1  

(первые две гистограммы относятся к физике, третья к химии). 

В потоках мало студентов, отдавших предпочтение гуманитарным дисциплинам (поз. 1 на 

гистограмме). Студентов, явно не склонных к точным наукам, почти нет.  

Подавляющее большинство студентов считает физику и химию сложными предметами (поз. 2). Только 

малая часть студентов считает, что их школьных знаний достаточно для обучения физике - 20%, химии – 30% 

(поз. 3). Есть желание знать дисциплину (физику/химию), но непонимание  ее приводит к тому, что это 

стремление пропадает (поз. 4). Четко выражено осознание  того, что физика и химия необходимы для изучения 

дисциплин по выбранной специальности (поз. 5), а  изучение  их помогает развивать сообразительность и 

мышление (поз. 6). 

В целом мотивация к изучению физики и химии положительная – подавляющее большинство 

студентов испытывают удовлетворение, пополняя багаж знаний (поз. 7). Важно получение хорошей отметки 

(80 - 100%, поз. 8), возможно, для одних как самоцель, для других - как оценка результата вложенного труда. 

Многим нравится совместная работа с одногруппниками на занятиях (поз. 9), что соответствует, с одной 

стороны, развитию коммуникативных мотивов, с другой – способствует лучшему пониманию изучаемого 

материала. 
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Рис. 1. Структура мотивации 
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Ярко выражены мотивы достижения – около 90% опрошенных студентов испытывают естественное 

удовлетворение, когда находят решение задачи самостоятельно  (поз. 10).  Достаточно большое число 

респондентов читает, кроме конспекта лекций, другие книги по физике  (поз. 11).  

Стремление понять учебный материал, не отвлекаясь на занятиях на посторонние разговоры,  

свойственно большинству (поз. 12). Результат опроса, касающегося самостоятельного выполнения домашних 

зданий по физике (поз. 13), вызывает сомнение. Практика показывает, что многие студенты не могут выполнить 

их сами, прибегают к помощи сокурсников, репетиторов или преподавателя на консультации. 

Таким образом, результаты анкетирования показывают, что студенты, приступая к изучению 

вузовского курса физики и химии, имеют изначально положительные познавательные мотивы, настроены 

оптимистично, однако, как показывают наблюдения, по мере  увеличения объема изучаемого материала 

познавательный интерес ослабевает  из-за неумения  организовать свой труд, неуверенности в собственных 

силах и т.п.  

В настоящее время выделяют два взаимодополняющих способа формирования и закрепления 

мотивации: вербально-логический и деятельностно-ориентированный. Первый из них основан на убеждении 

учащегося и разъяснении того факта, что активное отношение к учебе способствует развитию личности, 

повышению интеллектуального уровня, профессиональному росту и т.д.  

Второй путь предполагает включение  обучаемого в активную познавательную деятельность, в 

процессе которой изменяется отношение к ней, оценивается значимость ее в соответствии с потребностями, 

склонностями, возможностями  учащегося. В результате формируются и закрепляются осознанные мотивы 

учебной деятельности, что также повышает качество знаний и влияет на развитие личности.  

Использование информационных технологий на различных этапах учебного процесса – одна из 

возможностей реализации деятельностно-ориентированного подхода к формированию, закреплению и 

усилению мотивации  учебной деятельности. В преподавании физики и химии в нашем вузе такие технологии 

активно применяются  на разных видах аудиторной работы и при организации самостоятельной работы 

студентов. Для этого разработано программное обеспечение:  компьютерное сопровождение для чтения лекций,  

электронные учебники, тренажеры, виртуальные лаборатории, обучающие программы, дидактические 

материалы для проведения электронных консультаций, тесты в адаптивной системе тестирования. Кроме того, 

используются разработки ведущих вузов (например, ФИЗИКОН, разработки Томского государственного 

университета).  

Потеря мотивации, наблюдаемая в процессе традиционного обучения из-за  сложности и непонимания 

дисциплины,  компенсируется  за счет визуализации и структуризации учебного материала, применения 

мультимедиа, анимации, динамики, моделирования,  достоверности графического представления материала, 

цветовой схемы, комфортного дизайна программного средства и т.п.  Например, электронный конспект лекций 

позволяет  превратить лекцию из монолога в  беседу со студентами. Наблюдая в динамике изучаемые 

процессы, понимая их,  они без труда формулируют верные выводы, неочевидные при традиционном чтении 

лекций.  

Отметим еще одну особенность  чтения лекции по электронному конспекту – эффективную 

организацию обратной  связи по заранее заготовленным слайдам-вопросам, что  позволяет проверить  усвоение 

любого фрагмента лекции, а также предыдущего материала и повторять этот процесс желаемое число раз. 

Таким лекциям большинство студентов (свыше 80%) отдает предпочтение и отмечает, что в сравнении с 

традиционной лекцией «мел-доска» конспект получается лучше (84%), более понятен смысл материала (57%), 

он лучше запоминается (60%), меньше рассеивается внимание (61%). В то же время, по мнению студентов,  

значительна утомляемость. Это обстоятельство было учтено при переработке конспекта за счет  разнообразия 

форм подачи материала и цветового оформления слайдов и т.п. 

В самостоятельной работе студенты чаще пользуются электронным учебником, чем  книгой, так как он 

содержит удобную навигацию по содержанию,  глоссарий, задачи-упражнения, тесты с элементами обучения и 

контроля, структурированный материал с возможностью моделирования процесса или явления. 

 «Погоня» за оценкой (поз. 8) играет свою  положительную роль в том смысле, что студент в 

дисплейном классе готов многократно запускать компьютерные тренажеры для получения оценки не ниже 

«хорошо». Невольно в химии он запоминает  правила составления реакций, в физике - формулы-понятия, 

формулы-законы, видит аналогию формул, упорядочивает их по темам, причем делает это быстрее, чем при 

работе с книгой (задействована не только зрительная, но и тактильная память). Запоминание кратковременно, 

если работа с компьютерными  тренажерами носит эпизодический характер.  Для перевода усвоенного в 

долговременную память ее следует повторять  несколько раз через определенные промежутки времени.  

В физике и химии важно не столько запоминание формул, формулировок (хотя это необходимый этап), 

сколько осмысление и умение применять  законы при решении задач. Для этого разработаны тренажеры, 

позволяющие понять суть физических и химических явлений, применить правила и принципы, увидеть за 

символьной формулировкой реальность изучаемого процесса или явления. Многообразие и редкая 

повторяемость ситуаций за счет выборки их случайным образом побуждает студента понять, а не 

воспроизводить материал без понимания.  Таковы, например, ситуационные задания, в которых изучаются 

силовые поля, принцип суперпозиции, движение заряженных частиц,  уравнения Максвелла и т.д. 

Многие студенты для достижения более высокого результата продолжают работать с тренажерами 

даже во внеурочное время. Получив его, они  уходят с занятия, испытывая  эмоциональный подъем. В 
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особенности, это характерно для студентов, редко получающих хорошие оценки по предмету («скажу 

родителям – не поверят»).  

Отмечен интерес студентов к виртуальным лабораторным работам с возможностью моделирования, 

способствующий активизации познавательной деятельности. Например, после выполнения виртуальных работ 

по химии они более осознанно относятся к реальному эксперименту и он  вызывает у них больший интерес. В 

физическом практикуме предпочтение отдается натурному эксперименту, подкрепленному электронным  

дидактическим материалом на различных этапах его выполнения. 

Наблюдения показали, что экзамен с использованием компьютерного тестирования студенты 

предпочитают  устному собеседованию, так как устраняется субъективность в оценке знаний.  

В целом студенты высказываются за использование информационных технологий   (поз.14, рис.1). 

Отметим, что у подавляющего большинства студентов есть дома компьютеры (поз.15), многие имеют 

доступ к Интернету (16) и нуждаются в электронных дидактических материалах различных жанров для работы 

на домашних компьютерах  (поз. 16) 

Эмоциональные мотивы как составная часть мотивации связываются с личностью педагога, от 

которого большинство студентов ожидает, как минимум,  доброжелательного отношения (поз.18, рис.1). Они 

могут очень сильно влиять на мотивацию:  «пропадает желание учиться» или «серьезно отношусь к учебе, если 

нравится преподаватель» (поз.19). Включение компьютерных технологий в учебный процесс, по-видимому,  

ослабит такую зависимость из-за большей уверенности студента в своих знаниях и уменьшения субъективизма 

при получении оценки  

Таким образом,  использование информационном технологий в преподавании естественных дисциплин 

активизирует познавательную деятельность и в конечном счете приводит  к  формированию устойчивости 

положительных мотивов учения.   
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Запросы и потребности нового общества можно обозначить следующим образом: современному 

обществу нужны люди, не только умеющие учиться, самостоятельно работать с информацией, генерировать 

знания непрерывно в течение всей жизни, но и духовно развитые, социально адаптированные личности. 

Актуализируется задача  разработки методики развития индивидуально-личностных характеристик будущего 

специалиста, создания условий творческой активности индивида, осуществления воспитания 

коллективистского, гуманного и высоконравственного гражданина  

Главный потенциал в решении этой задачи не в обучении, а в воспитании. Именно этот потенциал не 

реализован в ДО. 

Поскольку на современном российском образовательном рынке нет четко сложившейся системы 

дистанционного обучения, необходимо на предварительном этапе проанализировать и определить место и роль 

компьютерных технологий в формировании воспитательной среды.  

Компьютерные и Интернет технологии  - не просто инструмент работы в современном мире, но скорее 

образ нового мира. Говоря о воспитательной роли компьютера мы понимаем, что речь идет не о воспитателе-

машине, а об инструменте, через который реализуются основные принципы воспитания. Необходимо 

рассмотреть возможность реализации традиционных методик в воспитании посредством компьютерных 

технологий. 

Во всех случаях использования ИКТ труд педагога обогащается организационными компонентами. 

Преподаватель выстраивает работу студентов с компьютером (с системой дистанционного образования), 

заполняет "бездушное" функционирование техники.  

Опыт показывает, что преподаватели направили свои усилия на разработку методик и курсов, 

ориентированных на получение знаний. По нашему мнению в настоящее время на первый план должно 

выходить совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества образования на основе 

использования новых информационных технологий, формирование информационной культуры всех 

участников образовательного процесса.  

Дистанционные курсы в своем большинстве  уже сейчас служат воспитательно-образовательной цели, 

формирования будущих специалистов. Идет процесс социализации личности, адаптации ее к определенным 

общественным отношениям. С внедрением компьютерных технологий, виртуализации пространства и времени, 

становятся почти неограниченными возможности использования анимационных обучающих программ, 

игровых, тестовых и т.д.  
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В данной работе поставлена задача в полной мере реализовать педагогические технологии 

дистанционного обучения, опосредствованного активного общения преподавателей со студентами с 

использованием телекоммуникационной связи и методологии индивидуальной работы студентов со 

структурированным учебным материалом, направленные на развитие индивидуальных и творческих 

способностей учащихся на основе интеграции личностно-ориентированных педагогических и информационных 

технологий. 

Пескова Л.А. 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

lyudasan@buk.irk.ru 

Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ (БИБММ) 

г. Иркутск 

Процесс обучения современного человека не заканчивается в школе, профессионально-технических 

училищах, вузах. Он становится непрерывным. Система непрерывного образования - веление времени. Сегодня 

образование взрослых людей – это насущная проблема, которой занимаются психологи и педагоги. 

Развитие и применение компьютеров как средства связи и появление глобальной сети Интернет 

открыли широчайшие возможности для развития дистанционного обучения (ДО). ДО при этом получило уже 

новое качество - учащийся ДО почти не ограничен пространственными, а главное временными рамками для 

получения информации. 

Дистанционное обучение через Интернет называют Интернет-обучением (ИО). При ИО преподаватели 

(тьюторы) и обучаемые взаимодействуют в одном виртуальном пространстве, при этом физически находясь за 

своими компьютерами, в удаленных друг от друга местах. В процессе обучения между участниками учебного 

процесса обеспечивается обратная связь (в большинстве случаев, интерактивная). Преподаватель может читать 

лекцию или вести семинар, не выходя из своего кабинета, а его обучаемые могут находиться в географически 

удаленном от него месте.  

С психологической точки зрения, при взаимодействии человека с системами информатики происходит 

преобразование деятельности за счет опосредствования ее знаковыми системами. Интернет при этом 

понимается как сложная семиотическая система, как высокоразвитые универсальные психологические орудия, 

опосредствующие разнообразные виды деятельности, осуществляемые в сотрудничестве с Интернетом. Тем са-

мым следует признать, что исследования в данной области опираются на прочный теоретический фундамент. В 

то же время эмпирическая работа в области психологии Интернета, как и в области предложенной ранее О.К. 

Тихомировым психологии компьютеризации, способствует формулированию некоторых теоретических 

обобщений о качественном развитии психических процессов, преобразовании деятельности и личности 

человека в условиях применения им современных информационных технологий,  конкретных психологических 

механизмах развития и трансформации личности. 

В качестве основных преимуществ ИО (по сравнению с обычным заочным образованием) зарубежные 

специалисты-практики указывают:  

− обеспечение удобными средствами для обучения или общения;  

− широкие возможности для групповой работы;  

− более успешное общение (интерактивное взаимодействие) с преподавателем (тьютером);  

− сокращение времени для ответа преподавателя (тьютером);  

− свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим информационным 

ресурсам;  

− удобство при ведении личных дел учащихся;  

− возможность быстрого получения и отсылки домашних заданий;  

− возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа. 

Для того чтобы повысить активность и самостоятельность ИО используют несколько приемов: 

− предложение групповых заданий для того, чтобы каждый студент чувствовал ответственность перед 

своими товарищами; 

− студенты допускаются к получению следующей порции знаний, только когда они освоили 

предшествующий материал; 

− компьютерный доступ к той или иной деятельности допускается только в определенный промежуток 

времени. Например, чтение материалов и их обсуждение происходит в первой половине недели, а сдача 

зачетов в режиме прямого доступа - во второй половине. 

− Важным моментом при проведении ИО является то, что остается полная запись (протокол) всех 

материалов, получаемых в процессе обучения. Естественно, что этого не происходит при 

традиционном обучении. Такие материалы весьма ценны во многих отношениях.  

Компьютерные сети, в том числе и Интернет, представляют собой новый этап в развитии внешних 

средств интеллектуальной деятельности, познания и общения. Применение ИО ведет к значительным 

структурным и функциональным изменениям в психической деятельности человека. Эти изменения 

затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную сферы учащихся. 
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Обучаемые, получая доступ в среду Интернет, совместно решают практические и научные проблемы, 

выполняют совместные проекты, работают небольшими исследовательскими коллективами, делятся 

результатами с другими группами. Использование хорошо структурированной информации, хранящейся в 

базах данных, служит средством проверки собственных гипотез, помогает учащимся запомнить информацию, 

способствует формированию приемов выполнения логических операций анализа, сравнения и др. 

Преподаватели, благодаря доступу к сетям телекоммуникаций, не только существенно повышают свою 

информационную вооруженность, но и получают уникальную возможность интерактивного взаимодействия со 

своими учениками и коллегами практически во всем мире. Это создает идеальные условия для 

профессионального общения, ведения совместной учебно-методической и научной работы, обмена учебными 

разработками, компьютерными программами, данными и т.п. 

Использование Интернет-технологий позволяет осуществлять пересылку учебных материалов, 

передавать по телекоммуникационным каналам не только текстовую информацию, но и видеоматериалы, 

контролировать уровень усвоения учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов для 

учащихся, использовать системы компьютерного тестирования и обработки результатов. В то же время 

элементы ИО с успехом можно применять и при инновационных формах обучения, ориентированных на 

развитие творческих способностей обучаемых. 

Интернет-обучение, индивидуализированное по самой своей сути, не исключает возможности 

коммуникации не только с преподавателем, но и с другими партнерами, сотрудничества в процессе разного 

рода познавательной и творческой деятельности. Проблемы социализации весьма актуальны при 

дистанционном обучении. ИО основанное на интерактивном взаимодействии опирается на диалоговые и 

коллективные методы работы. Такие методы ориентированы на организацию дискуссий, групповых проектов, 

не только в режиме «преподаватель-студент», но и широких коллективных конференций в группе или 

открытом информационном пространстве, повышение творческой активности обучаемых, активизацию 

творческих способностей личности и коллектива. 

Отличительной особенностью интерактивного взаимодействия в ИО является то, что: 

− обеспечиваются, с одной стороны, задачи знаниевой подготовки, с другой стороны – цели общего (или 

специального) образования Человека Мыслящего, способного не только самоопределяться в 

настоящем, но и реконструировать прошлое, проектировать и строить будущее; 

− решаются такие проблемы педагогики как мотивация обучаемых, реализация индивидуального 

подхода, задача преобладания у учащихся эвристических знаний над алгоритмическими, снятие 

социально-психологических барьеров общения и взаимодействия в учебных группах; 

− содержание учебного процесса развивается за счет интеллектуального ресурса учащихся и не 

ограничивается информационно-методической квалификацией преподавателя, глубина понимания 

обсуждаемых вопросов регулируется учащимися и не сковывается временными стандартами учебного 

курса, пассивностью учащихся. 

В этом проявляется коммуникативная основа ИО. Подобной возможности практически не 

существовало в традиционном заочном обучении.  

Интерактивное взаимодействие включает в себя не только общение с преподавателем (тьютором), но и 

с остальными участниками учебного процесса. Это взаимодействие поддерживается с помощью электронной 

почты, телеконференций, телекомуникационных доступов к базам данных. 

В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в ИО открывается возможность 

индивидуализировать процесс обучения. Преподаватель в зависимости от успехов ученика может применять 

гибкую, индивидуальную методику обучения, предлагать ему дополнительные, ориентированные на ученика 

блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. Поскольку фактор времени становится не 

критичным, ученик может также выбрать свой темп изучения материала, т.е. может работать по 

индивидуальной программе, согласованной с общей программой курса.  

Реализация интерактивного взаимодействия между преподавателями и студентами была организована в 

системе дифференцированного Интернет-обучения «Гекадем», разработанная в лаборатории информационных 

технологий Байкальского института бизнеса и международного менеджмента ИГУ.  

Учебный процесс в системе «Гекадем» строится на различных моделях интерактивного взаимодействия 

(рис. 1.) 

Отражением интерактивного взаимодействия между преподавателем-тьютором и студентом в системе 

«Гекадем» являются процедуры контроля знаний:  

− конкретные файл-задания; 

− семинары (телеконференции); 

− специально разработанные тесты в реальном времени (он-лайн тесты); 

− групповые проекты. 
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Рис. 1. Модель интерактивного взаимодействия участников учебного процесса в системе Интернет-

обучения «Гекадем» 

 

Примечание: 1 – проверка заданий (файл-задание, групповой проект, семинар (форум)); 2 - проверка 

заданий (он-лайн тест), перемещение студента на повторное изучение пройденного материала; 3 – общение 

между студентами с помощью электронной почты, семинаров (форумов); 4 – взаимодействие студентов с 

учебным курсом. 

 

На конкретное задание студент может ответить кратким сообщением или отправкой файла с 

выполненным заданием. Файл с заданием посылается в соответствующем поле web-страницы. За один сеанс 

работы можно отправить несколько файлов. Вместе с файлом задания можно отправить небольшое сообщение 

тьютору. Поле для отправки сообщений можно использовать и для консультаций с тьютором. 

Общие дискуссии (семинары) являются активной формой учебных занятий. Семинары проводятся с 

помощью телеконференций, которые создаются автором курса в Центре семинаров. Телеконференции 

позволяют войти в дискуссию в любой точке ее развития, вернуться на несколько шагов назад, прочитав 

предыдущие высказывания. Преподаватель может оценить усвоение материала по степени активности 

участника дискуссии. Увеличивается количество взаимодействий студентов между собой, а сам преподаватель-

тьютор выступает в роли равноправного партнера.  

Система «Гекадем» предусматривает разработку он-лайн тестов следующих типов: 

− "Да/Нет" (True/False); 

− выбор ответа  из  предложенных вариантов (Multiple choice); 

− упорядочивание последовательности; 

− ввод свободного ответа. 

Тексты вопросов и ответов могут включать в себя графические вставки (в том числе формулы, схемы и 

т.п.). 

Одной из разновидностей интерактивного контроля знаний, предусмотренной программой Инетрнет-

курса предназначенной для общения студентов, является групповой проект. Он объединяет совместную 

учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность студентов, 

организованную на основе интерактивного взаимодействия, имеющую общую проблему, цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности. 

Групповой проект представляет собой совместную работу, осуществляемую несколькими студентами 

по выбранной ими теме. В процессе групповой работы осуществляется три взаимосвязанные функции: 

корректирующая, обучающая и контролирующая. 

Результаты выполнения группового проекта впоследствии обобщаются группой в продукт, 

сочетающий как индивидуальный, так и групповой вклад в реализацию проекта. Этот продукт в виде файла или 

сообщения отправляется на проверку тьютору. 

Сопровождение учебного курса обеспечивается подсистемой «Тьютор». 

Тьютор - преподаватель-консультант, ведущий учебный процесс в дистанционной форме и 

выполняющий одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) учебного 

процесса. Как преподаватель, ведущий учебный процесс, тьютор должен обеспечивать правильное и 

эффективное использование соответствующего учебно-методического сопровождения учебного курса. Как 

консультант тьютор проводит групповые и индивидуальные консультационные занятия; помогает студентам в 
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их профессиональном самоопределении. Как организатор (менеджер) учебного процесса тьютор составляет 

индивидуальный график учебного процесса (занятия, консультации) по учебному курсу, по которому он 

работает с группой; организует проведение групповых (коммуникативных) или индивидуальных занятий 

студентов; осуществляет текущую и итоговую аттестацию.  

Работа тьютора протоколируется в системе «Гекадем», что дает возможность  руководству ее 

контролировать.  

Анализ хода учебного процесса представляется весьма важным в работе преподавателя. Он позволяет 

выявить «узкие места» и тем самым произвести коррекцию методики преподавания, изменить содержание или 

последовательность изложения учебного материала. Наряду с этим анализ позволяет дать более объективную 

оценку работе преподавателя, чем это делается традиционно. В подсистеме «Тьютор» реализована возможность 

просмотра некоторых форм анализа учебного процесса. С каждой новой версией системы «Гекадем» этот набор 

увеличивается. 

В заключение отметим, что интерактивные методы обучение позволяют решать одновременно 

несколько задач. Главное – они развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению 

эмоциональных контактов между студентами, обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.  
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При определении цели информатизации образования города Хабаровска разработчики выделили 

необходимость постоянного и тесного общения по обмену опытом. На наш взгляд отсутствие общения между 

участниками процесса информатизации связано с отсутствием средств поддержки такого общения. С одной 

стороны, как показывает анализ процесса информатизации школы, он является инновационным процессом. С 

другой стороны в него вынуждены вовлекаться все участники образовательного процесса в школе. Последние 

же не владеют даже основами инноватики. Все что бы ни делали учителя и ученики в направлении применения 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) обычно безоговорочно принимается. 

Примером этого является тематика докладов на конференциях и семинарах различного уровня: от школьного 

до республиканского по этой тематике. На этом пути выделим отсутствие разработок подходов к определению 

предметов общения, разработки методик организации общения всех участников процесса информатизации. 

Основой выбора предметом общения участников информатизации в школе могут являться социальные 

последствия основных ее направлений. Основа лежит в социальных интересах по улучшению и облегчению 

своей деятельности в образовательном процессе каждого участника. Методологией общения выберем основы 

межличностной коммуникации в образовании. Ее можно реализовать через создание различных сообществ и 

методическое обеспечение создания мотивации к такому общению. 

Таким образом, мы наблюдаем стихийный характер организации взаимодействия по вопросам 

информатизации школы и в городе, и в крае. С другой же стороны, в социологии и психологии наработаны 

теории и технологии организации коммуникации разных видов, в том числе и межличностной [см., напр., 1-4]. 

Основным вопросом тогда будет являться описание условий и управляющих воздействий по интеграции 

описанных процессов взаимодействия участников информатизации школы хотя бы по направлению 

проектирования информатизации с методическим обеспечением этого процесса. Доказательством этого 

подхода является опыт создания такого обеспечения методом инновационного проектирования по обеспечению 

преподавания школьного предмета «Информатика». Действительно, на курсах по информатике в 2005 году 

учителя информатики просили повторить методическое обеспечение, созданное инициативной группой города 

Хабаровска еще в 1986 году. Этой команде удалось выделить самое основное, что нужно учителю и для 

текущей деятельности и для развития своей методики преподавания. 

Опыт общения для достижения результата был реализован при создании программ информатизации 

образования Хабаровского края в 1998 году и разработке программ информатизации образования города 

Хабаровска на периоды 2001–2005 годы и 2006–2008 годы. Для создания городских документов было 

организовано в городском управлении образования общение большого коллектива заинтересованных учителей, 

завучей, директоров школ, представителей вузов, производства, связи и бизнеса. Программа информатизации 

образования города Хабаровска на периоды 2001–2005 годы была выполнена почти полностью. Причем ее 

реализовывали уже управленцы и определялась работа городского методического центра (конференции, 

конкурсы и т.д.). На ее базе же было создано интересное сообщество в форме совета базовых образовательных 
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учреждений в области информатизации города Хабаровска. В 2004 году на базе средней школы №80 проведен 

семинар "Учебная деятельность в информационно коммуникационной среде", цель которого была в повышении 

теоретико-методологического уровня участников процесса информатизации. На базе Лицея "РИТМ" проведен 

теоретико-практический семинар «Технология хранения, поиска и сортировки информации (базы данных 

Access)» для учителей информатики. Для молодых специалистов проведен семинар "Внеклассная работа по 

информатике" с целью повышения теоретического уровня педагогов в области организации различных форм 

внеклассной работы на основе бюджетной и внебюджетной деятельности. Им были предложены основные 

понятия дополнительного образования, факультативных курсов, кружков; выдан алгоритм организации 

дополнительных образовательных услуг; предложены методические материалы организации КВН, игр, 

факультативов и направлений деятельности  в области дополнительного образования.  

Из этой тематики видно, что основой взаимодействия выбирались элементы инновационной 

деятельности по использованию средств ИКТ. Применялся и прием закрепления за школами направлений, 

которые для них посильны. Именно та деятельность, которая позволит им проявить свою специфику. Именно, в 

городе Хабаровске определены десять базовых образовательных учреждений в области информатизации 

образования (БОУ), заместители директоров школ по информатизации составляют основу совета 

информатизации города Хабаровска. Советом в 2001 году были распределены темы проектов в области 

информатизации образования города. Для эффективной реализации этих проектов отделом информатизации 

Научно-методического информационного центра проведен обучающий практикум для заместителей 

директоров БОУ «Направление деятельности в развитии БОУ в области информатизации города». В результате 

этого практикума предоставлены проекты: 

1. «Проект программы повышения квалификации руководящих работников в области информатизации 

управленческой деятельности»;  

2. «Проект программы информатизации образования начальной школы»; 

3. «Проект  развитие курсов «Информатика» и «Информационные технологии» в системе образования 

города»; 

4. «Проект развитие системы открытого образования». 

Подобный подход был реализован и при планировании на следующий период 2006–2008 годы. 

Основой для выделения направлений видов деятельности по организации обмена информацией между 

участниками процесса информатизации школ выберем необходимость учета социальных последствий 

информатизации при разработке программ информатизации школ в муниципалитетах Хабаровского края. 

Удалось проанализировать программы информатизации 16 школ Хабаровского края, представленные 

муниципальными управлениями образования.  

По направлению организации взаимодействия наблюдается отсутствие четких формулировок и, как и 

отмечалось в начале исследование, наличие элемента стихийности. Это приводит к необходимости описать 

возможности и функции межличностных коммуникаций для обеспечения процесса информатизации школы. 

Действительно, в школах № 11 города Новый Ургал Верхне-Буреинского района, № 20 города Вяземского 

целью объявлено создание условий для формирования конкурентоспособного, социально адаптированного 

выпускника. Планируются следующие виды организации взаимодействий: создание методических 

объединения, интернированные уроки и семинары для учителей с применением информационных технологий; 

участие педагогов школы совместно с учащимися в районных и краевых конкурсах творческих работ. На этом 

фоне отмечается отсутствие опыта работы у педагогов и то, что в недостаточной степени разработаны методики 

преподавания отдельных дисциплин с использованием средств ИКТ. В школе № 1 города Комсомольска-на-

Амуре выделяется другой уровень целей. В программе отмечается, что социальный заказ современного 

общества диктует необходимость владения компьютером на высоком пользовательском уровне. Реализация 

программы создаст предпосылки для повышения общей информационной культуры учащихся. также 

публикацию учителями собственных дидактических материалов, авторских программ на школьном сайте, что 

будет способствовать интеграции школы в единое информационное пространство. В школе села Токи 

Ванинского района организация взаимодействия планируется через консультации наиболее ИКТ-компетентных 

сотрудников школы для учителей. В школе села имени Полины Осипенко предлагают создать систему 

методической поддержки преподавателей образовательного учреждения, проводить подготовку и 

переподготовку педагогических и административных работников образовательных учреждений района в 

области новых информационных технологий; создать методическую службу с использование новых 

информационных технологий. Выделена роль Интернета для получение педагогами методической помощи в 

образовательных сайтах. Важным на наш взгляд является выделение направления по развитию внешних связей 

через участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах; налаживание и поддержку контактов с другими 

школами района. В школе поселка Горин Солнечного Района под механизмом реализации программы 

понимается, в частности, создание методических объединений и педагогического коллектива, направленных на 

реализацию программы и достижения её цели. В школе № 1 города Советская Гавань планируется создание 

лаборатории методических инициатив практического применения сркдств ИКТ; формирование трех творческих 

групп учащихся и педагогов (физико-математического, информационно-технологического, филологического 

профилей) для участия в проектах и конкурсах ИСО. В школе № 4 города Николаевск-на-Амуре планируется 

написание учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций, сайтов и программ по своей 

исследовательской деятельности; информационное взаимодействие с другими образовательными 
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учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, 

создание и поддержка школьного сайта). В школе села Сергеевка Хабаровского района предполагается 

обеспечение научно-методических условий информатизации через создание научно-методического 

обеспечения реализации проекта, различных методических памяток и рекомендаций. 

В школах же № 47 города Хабаровска, села Булава Ульчского района, поселка Переяславка, № 6 города 

Амурска, села Лидога Нанайского района, города Охотск, села Лончаково указывается общее представление по 

созданию единой информационной образовательной среды, в которую формы межличностной коммуникации 

не выделяются. Из анализа опыта информатизации школ края [5] можно выделить такие подходы по 

организации взаимодействия в процессе информатизации школы, как определение потребности в виде 

определение результатов деятельности для создания широкого коллектива инноваторов, включающих 

действующих учителей, преподавателей вузов, методистов методических центров и студентов; основой 

взаимодействия надо выбирать элементы инновационной деятельности по использованию средств ИКТ; как 

необходимость закрепления за школами направлений, которые для них посильны, то есть именно той 

деятельности, которая позволит им проявить свою специфику; как необходимость на уровне муниципалитета 

координировать эти направления. 

Перечисленные направления работ в школах Хабаровского края позволяют определить такие основные 

деятельности по организации взаимодействия, необходимые для обеспечения социальной значимости ИКТ 

технологий, как: создание методических объединений, консультирование, совместная деятельность учителей и 

учеников по разработке ИКТ проектов, информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями. 

Исходя их опыта работы, можно утверждать то, что имеется возможность реализовать межличностной 

коммуникации через создание различных сообществ и создавать методическое обеспечение создания 

мотивации к такому общению. Предметов же обсуждения при этом может стать инновационный характер 

информатизации школ, созданий с использованием средств ИКТ на этом пути «новой» школы. 
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Современное общество испытывает потребность в специалисте, который обладает высокой культурой 

мышления, осознает цели человеческого существования, постоянно стремится к самопознанию и 

самореализации в изменяющемся мире. Это возлагает на систему образования ответственность за организацию 

образовательного процесса таким образом, чтобы обеспечить подготовку будущих экономистов, юристов, 

налоговиков, управленцев и других специалистов, которые являются не просто носителями информации по 

предмету, а профессионалами, несущими энергию созидания, творчества и совершенствования. 

Поэтому в настоящее время в условиях избыточности информации в высшем профессиональном 

образовании необходимо больше внимания уделять адаптации студентов. Информатизация обозначила новые 

проблемы адаптации в быстро меняющейся информационной среде. Причина заключается в активном 

внедрении в учебный процесс информационных технологий (ИТ) и на их основе организации систематической 

самостоятельной работы студентов. 

Для современных информационных технологий характерно комплексное применение средств 

компьютерной техники, а также действующих на их основе систем связи и телекоммуникаций, одновременное 

использование нескольких компьютерных сред для доведения информации до пользователя (мультимедиа-

технологии), возможность обеспечения оперативного доступа к необходимой информации, средствам ее 

обработки и представления в удобном для пользователя виде. 

В работе с электронными средами основные трудности испытывают студенты гуманитарно-

экономических специальностей, которые в недалеком будущем станут государственными, налоговыми 

служащими и профессионалами в юридической сфере. Объем профессионально-значимой информации 
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несоизмерим с возможностями ее усвоения в рамках учебного процесса. Кроме того, согласно 

Государственному образовательному стандарту высшего профессионально образования, специалист должен в 

процессе своей деятельности адаптироваться и к смежной профессиональной деятельности. Например, по 

специальности «Налоги и налогообложение», целью подготовки высококвалифицированного служащего 

является быстрая адаптация выпускника образовательного учреждения к контрольно-ревизионной; 

аудиторской; аналитической, включая прогнозирование; организационно-управленческой; нормативно-

правовой; научно-методической; внешнеэкономической деятельностям.  

В связи с этим говорить о становлении полноценного специалиста можно только при условии наличия 

у него твердых знаний налогового законодательства, в том числе овладения терминологическим аппаратом, 

усвоения методики исчисления и уплаты налогов и сборов и т.д. Одной из основных задач, которая решается 

нами параллельно с другими, является и реализация повышения интереса обучаемых к изучению огромного 

потока значимой финансово-экономической и юридической информации. При этом основным инструментом в 

образовании остаются средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они позволяют 

создавать и внедрять в структуру учебных занятий, а также комплексно использовать интеллектуальные 

образовательные ресурсы. Это придает обучению новый облик, предоставляет возможность не только 

интенсифицировать и индивидуализировать обучающимся свое образование (в частности, процесс обучения), 

закреплять полученные знания и навыки в течение всей учебы, проводить самоконтроль, но и осуществлять 

преподавателю педагогическое прогнозирование, управлять профессиональной адаптацией обучаемых, 

формируя педагогические основы для их дальнейшего самообразования и профессионального роста. 

Отметим, что решение ряда проблем в педагогики неразрывно связано с таким понятием как адаптация. 

Вместе с тем, перенесение акцентов с механического использования ИТ на развивающие формы и способы 

обучения, превращающие обучаемого из пассивного объекта образования в активно думающего участника 

образовательного процесса способствует расширению понятийного педагогического аппарата. 

В связи с этим, введенный нами термин «информационная адаптация» понимается как 

приспособление обучающегося к условиям стремительно меняющейся окружающей действительности и 

протекающим в ней информационным процессам, что способствует целенаправленной познавательной 

деятельности, управляемой самой личностью и приобретением систематических знаний. Следовательно, через 

формирование информационной адаптации студентов в период обучения, т. е. создания определенной 

психолого-педагогической базы в области самообразования мы видим возможность решения обозначенной 

задачи и достижения поставленной цели. 

Процесс овладения инструментарием ИКТ, перестройки деятельности человека с введением в ее 

структуру нового элемента давно интересует психологов. Л.С.Выготский еще в 1937 г. писал о том, что 

включение инструмента в процесс поведения человека вызывает к жизни целый ряд новых функций, связанных 

с использованием данного инструмента и управлением им, делает ненужным целый ряд естественных 

процессов, работу которых теперь выполняет инструмент, видоизменяет протекание психических процессов и 

их интенсивность, длительность, последовательность, замещает одни функции другими, т.е. перестраивает всю 

структуру поведения. 

П.Я.Гальперин, примерно в тот же период, исследовавший психологические различия между 

инструментом человека и вспомогательными средствами у животных, отмечал, что фиксированный способ 

применения, который выступает перед человеком как новая объективная действительность инструмента наряду 

с его естественными свойствами, представляет общественный способ его применения. Система 

инструментальных операций является продуктом общества, общественного производства, а само орудие 

является носителем определенного типа деятельности, в нем фиксирован определенный контекст действия: «С 

самого начала орудие несет в себе печать общественных приемов своего употребления, которые выступают 

перед отдельным человеком в качестве такой объективной действительности, как самое вещественное бытие 

орудия. И, конечно, его психологический контекст совсем иной, чем психологический контекст 

вспомогательного средства у животного».  

Поэтому в качестве инструментария, включающего средства и способ их использования, 

обеспечивающего формирование информационной адаптации у студентов, нами предлагается электронная 

образовательная система (ЭОД), природа создания которой влияет и на развитие психических структур 

человека, в том числе мышления.  

Основная часть системы традиционно представляет лекционный материал. Это объясняется тем, что 

известно печатный текст, до последнего времени являвшийся основным источником информации, строится на 

принципе абстрагирования содержания от действительности и в большинстве языков организуется как 

последовательность фраз в порядке чтения слева направо, что формирует навыки мыслительной деятельности, 

обладающей структурой, аналогичной структуре печатного текста, которой свойственны такие особенности, 

как линейность, последовательность, аналитичность, иерархичность. 

Кроме того, мы учли и тот факт, что образы и звуки направляют ход мыслей слушателя и позволяют 

создавать модели узнавания, обращенные к чувственной стороне субъекта. 

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой коммуникации привели к 

гигантскому расширению возможностей человеческого познания, фиксации и передачи опыта, компьютер 

позволяет увеличить потенциал человеческого мышления, и вызывать определенные изменения в структуре 

мыслительной деятельности.  
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В нами созданной электронной обучающей системе, основными являются процессы организации и 

интерпретации информации. Она может быть закодирована и представлена на экране дисплея в виде символов, 

таблиц, графиков и диаграмм, изображения процессов, дополняемых звуком, цветным изображением и т.п. 

Подобная среда формирует такие характеристики мышления, как склонность к экспериментированию, 

гибкость, связность, структурность. Эти характеристики соответствуют познавательным процессам, связанным 

с творческой деятельностью и решением проблем. Так, понимание сущности явлений и тактика решения 

проблем описываются, как способность воспринимать по-новому кажущиеся очевидными факты, находить 

способ соединения не связанных, на первый взгляд, вещей, устанавливать оригинальные связи между новой и 

старой информацией. 

Условия создаваемые электронной средой способствуют развитию мышления учащегося, ориентируют 

его на поиск очевидных и неочевидных системных связей и закономерностей. Система является мощным 

средством оказания помощи в понимании студентами многих явлений и закономерностей. Однако нужно 

помнить, что ИКТ неизбежно порабощает ум, располагающий в результате лишь набором заученных фактов и 

навыков. 

Эффективным можно считать лишь обучение, при котором студентам прививаются навыки мышления, 

сформировавшегося на основе оперирования печатной информацией, пользования мультимедийными и 

коммуникационными средствами. 

Использования средств данной оболочки в обучении структурирует знания в виде некоторой 

упорядоченной сети, из которой студенты выбирают темы для изучения в удобное для себя время, тем самым 

строя индивидуальную траекторию обучения. Причем, некоторые темы включены во многие группы, 

образующие единую образовательную систему. Например, тема «Акцизы» включена в восемь различных групп. 

Студент может переходить от темы к теме линейным или нелинейным путем, или комбинируя эти две 

стратегии. Специализированные средства оболочки управляют работой студентов и фиксируют персональную 

линию поведения каждого. Кроме того, обучаемые в ходе работы активно взаимодействуют друг с другом. 

В систему включено несколько компьютеров. Состыкованные в один интерфейс, машины 

обеспечивают дополнительный контекст в форме интерактивного показа и объяснения каждой из изучаемых 

тем. 

Интеллектуальная обучающая система открывает учащимся доступ к принципиально новым 

источникам информации, повышает эффективность обучения и самостоятельной работы, дает уникальные 

возможности для общения и творчества, приобретения и фиксации профессиональных навыков, позволяет 

реализовать передовые формы и методы обучения. 

Интеллектуальная обучающая система является актуальным инструментом, позволяющим 

формировать информационную адаптацию студентов в современном быстроизменяющимся мире. 
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Информационные технологии год от года играют все большую роль в мировом экономическом 

развитии. В развитых странах они проникли не только в технологические и экономические процессы 

практически всех отраслей экономики, но и оказывают огромное влияние на характер общественных связей и 

гуманитарные сферы жизнедеятельности человека. При этом необходимо учитывать, что современные 

информационные технологии, по мере расширения их сферы применения в повседневной жизни общества, 

создают потенциальную возможность манипулятивного воздействия на личность.  

Кроме того, информатизация образования является необходимым условием и важнейшим этапом 

информатизации России в целом. Информатизация образования - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на обеспечение оперативного сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, 

передачи информации и оперативного обмена ею участниками системы образования с помощью средств 

информатизации (информационные и телекоммуникационные технологии — ИиКТ) в целях интенсивного 

функционирования системы образования. 

Средства информатизации по своим дидактическим свойствам активно воздействуют на все 

компоненты системы обучения (цели, содержание образования, организационные формы и др.), что позволяет 

ставить и решать более сложные и актуальные задачи дидактики. 

Изучение психологических и социальных аспектов взаимодействия человека и компьютера, а также 

поиск эффективных методов применения информационных технологий приобретают в настоящее время 

особую актуальность. Применения компьютеров в образовании и повседневной жизни имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

 В числе положительных моментов применение информационных технологий в образовании 

называется возможность самостоятельного обучения с открытым доступом к обширным информационным 

ресурсам, наличие обратной связи. С помощью компьютера учащийся может очутиться в самом разном 

окружении, требующем от него творческого подхода. Использование Интернета способствует смене 

авторитарного стиля обучения на демократический, когда обучающийся знакомится с различными точками 

зрения на проблему, сам формулирует свое мнение. Но не следует переоценивать возможности новых 

образовательных технологий. Компьютер только в определенной степени может моделировать межличностную 

коммуникацию преподавателя и учащегося, суть которой составляют отношения наставничества, 

сотрудничества и поддержки, невербальные компоненты человеческого общения.  

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний контакт с компьютером, 

выделяют упорство, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность к принятию решений на 

основании собственных критериев, пренебрежение социальными нормами, склонность к творческой 

деятельности, предпочтение процесса работы получению результата, а также интровертированность, 

погруженность в собственные переживания, холодность и не эмоциональность в общении, склонность к 

конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности.  

Компьютерные игры, наиболее популярная сфера применения ЭВМ, могут выполнять функцию 

психологической разгрузки, играть роль психологического тренинга, и таким образом учить человека способам 

разрешения проблем.  

Особое значение в жизни человечества в настоящее время отводится Интернет–технологиям. Интернет 

превратился в предмет интегративных междисциплинарных исследований, в проведении которых объединены 

усилия специалистов в таких областях гуманитарного знания, как психология, социология, теория 

коммуникативных процессов, политология, лингвистика, педагогика, культурология и др. Интернет–

технологии рассматриваются как средство общения и как способ получения информации. Специфика общения 

посредством Интернета состоит в его анонимности, возможности «проигрывания» разных ролей и 

экспериментирования с собственной идентичностью. «Игры с идентичностью», появление множества 

самопрезентаций у одного субъекта - виртуальный аналог множественной личности. К числу основных 

мотивов, побуждающих пользователей обращаться к Интернету относятся: деловые, познавательные, 

коммуникативные, рекреационные и игровые, потребность ощущать себя членом какой-то группы, а также 

мотивы, сотрудничества, самореализации и самоутверждения.  

Однако растущее применение компьютеров во всех сферах человеческой деятельности порождает 

новые проблемы. В отечественной и зарубежной психологии выделяют следующие психологические 

феномены, связанные с освоением человеком новых информационных технологий:  

➢ персонификацию, «одушевление» компьютера, когда компьютер воспринимается как живой организм; 

➢ потребность в «общении» с компьютером и особенности такого общения;  

➢ различные формы компьютерной тревожности;  
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➢ вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у некоторых пользователей 

экзистенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и эмоциональными нарушениями. При 

этом может происходить переоценка ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и свое место в 

мире. 

Одной из негативных сторон информатизации является появление у некоторых людей (и не только 

пользователей) компьютерной тревожности. В настоящее время не существует четкого определения, этого 

понятия, нет и общепризнанных методов профилактики и лечения компьютерной тревожности. Большинство 

психологов подразумевают под нею страх, возникающий при работе на компьютере или при размышлении о 

ней. Установлено, что уровень компьютерной тревожности позволяет предсказать успешность обучения работе 

на компьютере.  Наличие компьютерной тревожности значительно снижает компьютерную грамотность и 

интерес к работе на компьютере. Люди, испытывающие высокую тревогу при выполнении какого либо задания 

на ЭВМ, как правило имеют отрицательное отношение к компьютеру. С другой стороны, отрицательные 

эмоции в некоторых случаях могут стимулировать рост активности, стремление выполнить задание как можно 

лучше и приводить тем самым к повышению успешности деятельности.  

У учащихся и студентов компьютерная тревожность возникает зачастую как реакция на страх получить 

плохую отметку, показаться неспособным или глупым по сравнению с другими обучающимися. Преподаватели 

и школьные учителя также зачастую сталкиваются с серьезными трудностями в процессе освоения навыков 

работы на компьютере. У них может иметь место опасение, что их рабочие места займут компьютеры или 

педагоги, лучше владеющие компьютером. Одним из важным факторов тревожности является также осознание 

ими того, что их ученики владеют компьютером намного лучше, чем они сами. 

Одной из разновидностей компьютерной тревожности является «компьютерный стресс», связанный с 

компьютеризацией профессиональной деятельности. Основным стрессогенным фактором при работе на 

компьютере считается утрата контроля над деятельностью, когда ситуация взаимодействия с компьютером 

выходит из-под контроля. Стрессоустойчивость определяется в первую очередь свойствами личности. При этом 

активность, инициативность, уверенность в себе, эмоциональная стабильность и оптимистическая оценка 

ситуации - основа устойчивости к стрессу. 

В числе отрицательных последствий длительного применения информационных технологий выделяют 

так же аутизацию (уход от реальности, синдром зависимости от компьютера и особенно от Интернета). 

Сужается круг интересов, сокращается участие в значимых видах деятельности либо происходит полный отказ 

от нее. Среди психологических механизмов, лежащих в основе аддикции выделяют «опыт потока» - особое 

состояние поглощенности деятельностью, при котором ожидаемый результат этой деятельности отходит в 

сознании человека на задний план и само действие занимает все внимание. Это состояние сопровождается 

интенсивными положительными эмоциями. «Зацикливание» на процессе взаимодействия с компьютером, уход 

от действительности, «бегство» от нее в ирреальный виртуальный мир. Однако, феномен «незаконченного 

действия», не позволяющий пользователю полностью переключиться на другой вид деятельности, может 

служить гиперкомпенсацией некоторых недостатков, комплексов, недостаточно развитых способностей, 

трудностей контакта с окружающими, конфликтных отношении с окружающими. При этом типично 

переживание чувства власти, компетентности, сопровождающееся экстазом, своего рода «опьянением», 

наличие ощущения присутствия виртуальной реальности, стирание границ реальной действительности и 

виртуальной реальности. Уход в мир Интернета, является своеобразным «испытанием» для развития личности. 

Такой уход может способствовать новому «появлению» в реальном мире, причем более значительному. И если 

столкновение с Интернет–зависимостью воспринимается как битва, то этот опыт приносит честь тому, кто его 

пережил. 

Очевидно, что все эти проблемы особенно остро стоят перед будущими педагогами, которые являются 

основными проводниками компетентностного подхода в учебный процесс. 

Стародубцев В.А., Огольцова Н.Н. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

sva@ido.tpu.ru  

Томский политехнический университет (ГОУ ВПО ТПУ) 

г. Томск 

Особенностью продолжающейся информатизации системы высшего и среднего образования является 

факт вполне определенного разделения людей старшего поколения и молодежи в отношении к современной 

медиакультуре. Как отмечено в [1], большинство вузовских преподавателей и учителей средних школ старшего 

поколения сформировались в определенной системе мышления, связанной в основном с четко организованной 

информацией, получаемой через стандартизированные образовательные программы, рекомендованные 

учебники, книги и журналы. Информация, поступающая к ним сейчас через телевидение и другие источники, 

накладывается на уже сформировавшуюся у них устойчивую систему знаний и взглядов. Подрастающее же 

поколение попадает в условия, когда знания, транслируемые от преподавателя и/или из учебника, 

перекрываются потоком хаотической информации, идущей, прежде всего от средств массовой информации 

(массмедиа, СМИ). Здесь превалирует яркая и броская форма подачи информации над ее когнитивным 

содержанием, что вступает в противоречие со сложившейся педагогической практикой. В то же время 
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необходим поиск психолого-педагогических оснований образовательного процесса, способствующих 

раскрытию возможностей информационных технологий для стимулирования интереса к познанию, 

формирования познавательной потребности, для выработки сознательного отношения к компьютеру как 

средству образовательного процесса и саморазвития. Таким образом, в образовательной деятельности вузов и 

профильной средней школы взаимно перекрываются проблема освоения преподавателями периодически 

обновляемых средств программного обеспечения ИКТ, без чего невозможна мультимедийная аудиовизуальная 

форма подачи учебной информации, и проблема медиаобразования как преподавателей, так и учащихся. 

Сложность задачи усугубляется теми обстоятельствами, что теория медиаобразования остается далеко не 

завершенной [2], и что проблемы информатизации образования в большинстве случаев рассматриваются 

независимо от проблем медиаобразования [3]. Остается открытым и вопрос выбора оптимальной методической 

системы построения курсов повышения квалификации преподавателей в области медиаобразования. В 

частности, недостаточно изучены возможности использования метода проектов, получившего в последние годы 

высокую оценку ряда зарубежных и отечественных педагогов, в системе повышения квалификации 

преподавателей. Мы полагаем, что имеется возможность обогащения методической и технологической основы 

процесса повышения квалификации преподавателей за счет создания и апробирования методики использования 

мультимедийных проектов и интерактивных заданий, позволяющих увеличить интенсивность, вариативность, 

продуктивность и технологичность образовательного процесса. Реализация данной программы предполагает 

организацию дифференцированной групповой работы преподавателей (нескольких групп по 3–5 человек) над 

созданием мультимедийного проекта. В технологическом плане все проекты разложены на содержательные 

элементы – мультимедийные задания. Это дает возможности для разработки предметных фрагментов 

преподаваемых курсов, адаптированных под конкретную ситуацию. В первом случае организуется совместная 

работа: целеполагание, отбор учебного материала, создание программного средства, проектирование и 

конструирование урока. Во втором случае роли в группе распределяются. Применение различных вариантов 

групповой работы способствуют формированию у слушателей информационно-коммуникационных, 

педагогических знаний и умений, методическому взаимообогащению преподавателей одной или родственных 

дисциплин, созданию богатой педагогической копилки мультимедийных программных средств учебного 

назначения и сценариев компьютеризированных занятий.  
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В Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) внедряются в традиционный учебный процесс очного обучения. Мы строим модель 

«смешанного обучения». Студентам предоставляется возможность изучать в дистанционном режиме некоторые 

дисциплины циклов ГСЭ и ЕН, растет компендиум элективных ДОТ-дисциплин, предлагаются дистанционные 

курсы преподавателей ТГУ и НГТУ. С 2001 г. параллельно практике ДОТ, в университете проводятся 

сопутствующие социопедагогические исследования, в частности, по определению востребованности в 

использовании ДОТ нашими студентами. 

Была построена мотивационная модель использования ДОТ студентами вуза при смешанном обучении, 

основанная на двухфакторной теории мотивации трудовой деятельности Маслоу-Герцберга. Согласно теории 

А.Г. Маслоу, потребности человека делятся на первичные и вторичные и представляют пятиуровневую 

иерархическую структуру, в которой они располагаются в соответствии с приоритетом. Поведение человека в 

первую очередь определяет самая нижняя неудовлетворенная потребность в иерархической структуре, и после 

того, как она удовлетворяется, ее мотивирующее воздействие прекращается [1]. У продолжателя Маслоу Ф. 

Герцберга [2] все потребности разделены на гигиенические факторы и мотивации. Наличие гигиенических 

факторов всего лишь не дает развиться неудовлетворению работой, а мотивации, которые примерно 

соответствуют потребностям высших уровней у Маслоу, активно воздействуют на поведение человека. Тем не 

менее, как и у Маслоу, для активного воздействия мотиваций на потребности преподавателя необходимо 

первичное и безусловное обеспечение гигиенических потребностей. 

Доля «негородских» студентов в ОмГУ достаточно велика. Одна шестая всех студентов (а для 

исторического и экономического почти одна пятая) это жители Омской области. Столько же (причем здесь 
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существует более определенная дифференциация по специальностям и факультета) – жители других мест 

России и других стран (г.о. Казахстана). Для удобства будем условно называть их «городскими», 

«негородскими» и  «инорегиональными». 

Ожидаемо, что проживание в ином регионе есть мотивационный фактор (фактор потребности), 

который должен положительно влиять на отношение и выбор ДО и ДОТ. Однако при анализе (перекрестные 

таблицы) мы встречаем нечто противоположное (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

На основании того, что Вы знаете о дистанционном обучении и того, что прочитали в начале теста, 

хотели ли бы Вы изучать предметы и дисциплины дистанционно? Зависимость от проживания до поступления. 

 

Хотели ли бы Вы изучать 

предметы и дисциплины 

дистанционно? 

 

Где вы жили до поступления в ВУЗ: 

г. Омск Омская область другое 

Нет 11,0% 14,9% 13,8% 

Сейчас нет, но не 

исключаю для себя этого в 

будущем 

27,3% 36,8% 29,3% 

Можно попробовать одну-

две дисциплины в семестре 

57,0% 42,1% 56,0% 

Готов перейти на 

полномасштабное ДО 

4,7% 6,1% ,9% 

 

Мы видим, что для «негородских» желание изучения дисциплин дистанционно ниже, чем для 

«городских», причем если для жителей иных городов и областей эта разница незначительна, то для студентов 

из Омской области весьма существенна. Тест на «хи-квадрат» показывает ее значимость.  

Если мы рассмотрим ответы респондентов в зависимости от курса обучения, обнаружим еще более 

значимую разницу на 1-2 курсах (таблица 2): 

Таблица 2 

На основании того, что Вы знаете о дистанционном обучении и того, что прочитали в начале теста, 

хотели ли бы Вы изучать предметы и дисциплины дистанционно? / Где вы жили до поступления в ВУЗ?/ Курс 

 

Курс Насколько 

регулярно 

пользуетесь 

электронной 

почтой? 

Где вы жили до поступления в ВУЗ: 

г. Омск Омская область другое 

1 Нет (1) 15,2% 18,2% 28,6% 

 Не сейчас (2) 31,2% 54,5% 42,9% 

 1-2 дисциплины в 

семестре (3) 

50,0% 27,3% 28,6% 

 Полномасштабное 

ДО (4) 

3,6%   

2 1 5,7% 20,6% 14,6% 

 2 25,7% 32,4% 29,3% 

 3 67,9% 35,3% 56,1% 

 4 ,7% 11,8%  

3 1 8,2% 9,1% 4,3% 

 2 28,2% 31,8% 17,4% 

 3 52,7% 54,5% 73,9% 

 4 10,9% 4,5% 4,3% 

4 1 16,9% 8,0% 9,7% 

 2 22,1% 24,0% 29,0% 

 3 55,8% 60,0% 61,3% 

 4 5,2% 8,0%  

 

На первом курсе мы наблюдаем аномальное категорическое  «нет» для студентов из других городов и 

областей и очень определенное общее «нет» и «не сейчас»  (разница с «городскими» порядка 25%) для всех 

«негородских» и «инорегиональных». Для второго курса характерно сближение позиций «городских» и 

«инорегиональных», хотя доля категорических противников среди вторых продолжает оставаться весьма 

высокой. Зато «деревенские» поляризуются. По-прежнему, здесь много противников ДО (хотя их доля 

уменьшилась по сравнению с первым курсом), но неожиданно много становится  сторонников 
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полномасштабного ДО (почти 12%). Разница в ответах между этими 3-мя категориями студентов, согласно 

проверке на тесте  «хи-квадрат» на первых двух курсах значимая, причем для второго курса – предельно 

значимая (p<0.001). На 3-4-м курсах мы наблюдаем дальнейшее сближение позиций, хотя любопытны два 

«выброса» в виде: 

1. Неожиданно высокого желания использования ДО «инорегиональных» на 3-м курсе 

2. Повышенная доля категорических противников среди «городских» на 4-м курсе. 

В чем причина, во-первых, диаметрально противоположного относительно ожидаемого характера 

зависимости, а во-вторых изменений позиций по годам обучения? Ведь вплоть до 2-3- го курса эти группы 

ведут себя по-разному.  

Во-первых, вопросы анкеты не предлагали выбрать «обучение на дому». Даже в варианте «готов 

перейти на полномасштабное ДО» в «легенде анкеты» объяснение сводилось к объему дисциплин, изучаемых 

дистанционно, а не к месту обучения. 

Во-вторых, на первом курсе мы имеем дело с бывшим абитуриентом, который поставил себе 

сознательную цель поступления на очную форму обучения в вузе другого города и добился ее. Было бы 

странным сразу ожидать от него изменения этой установки. Такое изменение приходит со временем, и, 

возможно, его мы наблюдаем на 2-м курсе у «деревенских» студентов (а также у всех «иногородних» 

студентов-историков). 

Что же касается самого массового ответа «Можно попробовать одну-две дисциплины в семестре», то 

отказ от этого варианта требует дополнительного исследования. 

Рассмотрим технико-технологическую готовность этих категорий студентов: 

Домашним компьютером владеют всего 50% «негородских» студентов, причем более четверти их  не 

имеют иной возможности, как только пользование компьютером в ОмГУ. Эти показатели стабильны по всем 

курсам обучения. Несколько лучше ситуация у «инорегиональных» и не сравнима у «городских» (80% 

домашних компьютеров, причем на первых курсах показатели еще выше). Не лучше показатель и по 

подключению к Интернет. 60-70% «негородских» студентов независимо от курса обучения он доступен только 

в ОмГУ против 15-30% «городских». Разница в «технической вооруженности», включаещей доступность 

компьютера и Интернет остается значимой (p<0.001) на протяжении всех 4-х курсов.   

На первом курсе никогда не пользовались электронной почтой 85%  «негородских» студентов 71% 

«инорегиональных» и всего 43% «городских». И, к сожалению, эта разница сохраняется до конца обучения (по 

крайней мере 4-го курса). Так более 50% «негородских» студентов так и не начинают пользоваться электронной 

почтой. Хотя «значимость» этой разницы резко снижается (см. таблицу 3).     

Таблица 3 

Насколько регулярно пользуетесь электронной почтой? /Зависимость от места проживания.  

 

Курс Насколько 

регулярно 

пользуетесь 

электронной 

почтой? 

Где вы жили до поступления в ВУЗ: 

г. Омск Омская область другое 

1 нет 43,2% 84,8% 71,4% 

 иногда 23,7% 12,1% 14,3% 

 часто 6,5%  9,5% 

 постоянно 26,6% 3,0% 4,8% 

2 нет 25,7% 64,7% 43,9% 

 иногда 26,4% 11,8% 22,0% 

 часто 11,4% 8,8% 12,2% 

 постоянно 36,4% 14,7% 22,0% 

3 нет 22,9% 45,5% 30,4% 

 иногда 30,3% 36,4% 43,5% 

 часто 16,5% 4,5% 17,4% 

 постоянно 30,3% 13,6% 8,7% 

4 нет 37,7% 52,0% 38,7% 

 иногда 31,2% 24,0% 32,3% 

 часто 11,7% 8,0% 16,1% 

 постоянно 19,5% 16,0% 12,9% 

 

Почти то же самое можно сказать об использовании Интернет в учебном процессе. 34.4% 

«негородских» первокурсников против 15% «городских» и 14% «инорегиональных» никогда не использовали 

ресурсы Интернет в учебном процессе. Эта разница достаточно быстро уменьшается, но только на 3-4 курсе 

становится незначимой.  

Итак, мы связываем различие в отношении к ДО этих групп студентов в разнице в технической 

вооруженности, которая наблюдается в течение всех наблюдаемых курсов обучения и, еще более, с 
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технологической готовностью, которая сглаживается к 3-4-му курсам обучения, но в некоторых моментах 

остается до конца обучения. 

Эта связь подтверждается тем, что именно на 3-4-м курсах происходит переход к незначимой разнице 

как отношения к ДОТ, так и элементов технологической готовности. 

Полученные данные еще раз подтверждают выдвинутую гипотезу о процессе формирования 

отношения к ДО и факторах на него влияющих, основанную на двухфакторной теории мотивации трудовой 

деятельности Герцберга. Даже при наличии мотивационных факторов, низкие значения факторов 

«гигиенических» и, прежде всего, технологической готовности, формируют отрицательное отношение к новой 

форме трудовой деятельность, причем зависимость близка к прямо пропорциональной.    

В то же время возникает сомнение в действенности для указанных групп студентов в качестве 

мотивационного фактора востребованности образования, независимого от местоположения объекта данного 

процесса. Можно сделать вывод о том, что студенты, приезжающие в ОмГУ учиться очно, приезжают не только 

«за учебой», но смена их жительства определяется и другими целями: уехать на место жительства в город, 

уехать именно в наш регион (или Россию из Казахстана) и т.п. При этом потребность в удаленном обучения не 

является актуальной на протяжении всего цикла обучения. 
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Калининградский Государственный Технический Университет (КГТУ) 

г. Калининград 

При всем многообразии современных моделей и методов оценивания знаний, характерно отсутствие на 

сегодняшний день проработанных систем классификации, с универсальным набором критериев, достаточным 

для характеристики, сравнения возможностей и выделения достоинств и недостатков методик оценивания 

знаний. 

Для решения обозначенной проблемы предложена система классификации, схема которой 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема классификации моделей оценивания знаний 

 

Рассмотрим предложенные критерии классификации подробнее и охарактеризуем их. Как видно из 

схемы, выделяются три способа оценивания знаний: устный – используется при оценивании знаний в 

процессе диалогового общения обучаемого с преподавателем; письменный – применяется при письменном 

контроле знаний обучаемого; автоматизированный – используется при автоматизированном контроле и 

оценивании знаний. Основными недостатками устного и письменного метода является недостаточная 

достоверность и объективность контроля знаний по причине того, что в качестве эталонной модели знаний 

выступает информационная модель знаний преподавателя [6]. 

Способ вывода итоговой оценки может быть: алгоритмическим и неалгоритмическим. 

Алгоритмический способ использует для оценивания знаний математический, статистический, 

нечеткий и др. формализованные методы, приводящие к получению количественного результата за счетное 

количество строго определенных шагов. При этом он подразделяется на: балльный способ, ранжирование и 

способ проецирования на оценочную шкалу. 

Неалгоритмический способ использует неформализуемые и, как правило, субъективные методы 

оценивания знаний, например оценивания знаний обучаемого преподавателем при устном или письменном 

способе оценивания. 
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оценивания знаний 

Аналитический 

Классификационный 

Эвристический 

Гибридный 
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По типу применяемой оценочной шкалы выделяются модели с двухбалльной («зачет» / «незачет»), 

четырехбалльной  (принятой в России – «неудовлетворительно» / «удовлетворительно» / «хорошо»/«отлично») 

и   N-балльной шкалами [6]. 

Метод определения качества ответа на ТЗ может быть одно- и многопараметрический. Параметры 

присваиваются вариантам ответов на тестовые задания при их составлении и зависят от их дидактических 

характеристик. Например, ответы на тестовые задания могут быть оценены по трем характеристикам: 

истинность, точность, оригинальность. В зависимости от тематики теста, суть и количество этих параметров 

может варьироваться. Однопараметрический метод позволяет учитывать только один параметр качества ответа 

при составлении ТЗ (чаще всего истинность), а в многопараметрический -  множество параметров [1]. 

В качестве видов эталонных моделей знаний могут выступать: информационная модель знаний 

преподавателя – совокупность знаний преподавателя, согласно которой он оценивает знания обучаемого; 

эталонные ответы на ТЗ; система критериев оценивания, применяемая например, в Едином Государственном 

Экзамене [4]. 

По типу модели оценивания знаний можно декомпозировать на следующие классы на: 

аналитический, классификационный, эвристический  и гибридный. 

Модели оценивания знаний аналитического типа включает в себя анализ, синтез многообразие 

математических, статистических методов, методов нечеткой логики. 

Основная идея классификационного типа заключается в соотнесении обучаемого к одному из 

устойчивых классов с учетом совокупности признаков, определяющих данного обучаемого. При этом 

используется специальная процедура вычисления степени похожести (оценки) распознаваемой строки 

(совокупности признаков обучаемого) на строки, принадлежность которых к классам заранее известна [5]. 

Эвристическими называются алгоритмы, корректность функционирования которых не имеет строгого 

(фундаментального) обоснования, но подтверждается прикладными результатами и имитационным 

моделированием [7].  

В гибридном типе моделей оценивания могут совместно использоваться различные методики 

оценивания из других типов, например, эвристическая и аналитическая и т.д. 

  Среди алгоритмов оценивания знаний выделяют: алгебраический скалярный – использует 

математические методы для оценивания знаний; алгебраический векторный – применяется в векторной или 

многопараметрической модели оценивания знаний; нечеткий – использует аппарат нечеткой логики [6]; 

статистический – использует методы математической статистики [2] и эвристический – применяет 

эвристические методы для оценивания знаний. 

В качестве примера, охарактеризуем модели оценивания знаний, используемые в популярной системе 

автоматизированного тестирования SunRav TestOffice Pro [3], по предложенной системе классификации: 

1. Тип применяемой шкалы: четырехбалльная; 

2. Алгоритм оценивания знаний: алгебраический скалярный; 

3. Метод определения качества ответа на ТЗ: однопараметрический; 

4. Способ оценивания знаний: автоматизированный; 

5. Тип моделей оценивания знаний: аналитический; 

6. Способ вывода итоговой оценки: алгоритмический: проецирование на оценочную шкалу, балльный; 

7. Вид эталонных моделей знаний: эталонные ответы на ТЗ. 

Предложенная система классификации позволяет охарактеризовать модель или метод оценивания 

знаний по универсальному набору критериев, отнести оцениваемую модель к одному из априори заданных 

классов, а также проводить сравнительный анализ двух или более моделей. 
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В условиях современного образования особое значение придается конструированию образовательного 

процесса на основе диагностики, являющейся структурным компонентом мониторинга. 

Мониторинг необходим в том случае, когда возникает потребность отследить развитие каких-либо 

событий, явлений, получить своевременную информацию о ходе протекания какого-либо процесса, понять его 

сущность и оперативно внести коррективы в случае возникновения отклонений. Мониторинг – это 

непрерывные контролирующие действия в системе «учитель-ученик», позволяющие наблюдать и 

корректировать ход процесса по мере продвижения учащегося от незнания к знанию. Задача преподавателя в 

обучении состоит в организации совместного достижения результатов, что предполагает осуществление в 

определенном контексте (по прогнозируемым результатам) информационного обеспечения, целеполагания, 

планирования, подготовки и организации учебной деятельности, контроля, анализа, коррекции, 

прогнозирования. Кроме того, необходим творческий подход преподавателя к процессу обучения, его 

заинтересованность в том, чтобы его ученики все усвоили учебный материал. Преподаватель выступает в роли 

организатора и консультанта, основываясь на объективной информации, получаемой в ходе мониторинга, что 

позволяет осуществлять непосредственное управление процессом усвоения учащимися учебного материала. 

Проектирование учебного процесса, гарантирующего высокий уровень качества обучения требует не только 

значительных временных и творческих затрат от учителя, но и сформированности мониторинговых умений, 

реализуемых на каждом этапе педагогической деятельности. 

Рассмотрим структурно-содержательную деятельность преподавателя по использованию мониторинга 

учебного процесса по предмету «Информатика». 

На первом этапе было определяются цели обучения по уровням усвоения: знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка. При формулировании целей обучения в рамках учебного предмета 

преподаватель по каждому разделу и теме учебной программы определяет степень успешности освоения 

учащимся требуемых знаний, умений и навыков, учитывает проявляемое отношение к предмету и на основании 

этого определяет комплекс учебных целей. Преподаватель совместно с учащимися определяет результаты, 

которые надо достичь. Результаты обучения совпадают с целями курса «Информатика». Под руководством 

преподавателя планируется осуществление конкретных действий, соответствующих различным уровням 

усвоения учебного материала, и их принятия всеми субъектами образовательного процесса. Наличие обратной 

связи позволяет определить степень принятия этих целей для того, чтобы продолжить обсуждение или перейти 

к следующему шагу. 

Следующим шагом в реализации мониторинга  учебного занятия является выбор эталонов усвоения 

учебного материала. С учетом поставленных целей проводится оптимизация учебного процесса (выделяются 

учебные модули, проводится их нормирование по времени; разрабатываются электронный учебник, 

справочные материалы, раздаточный материал). Для организации самопроверки разрабатываются эталоны 

тренировочных упражнений. Нормирование упражнений выражается в баллах в зависимости от уровня 

сложности учебного материала. 

Следующий шаг – практический - начинается с водно-мотивационного этапа учебного процесса, на 

котором с помощью бесед, наблюдений определяются каковы исходные навыки владения ПК у учащихся. 

Учащиеся получают программу всего курса, таблицу нормирования учебной деятельности. Преподаватель 

знакомит с системой контроля и оценки результатов учебной деятельности. 

Отработку базовых умений и навыков работы с персональным компьютером на репродуктивном 

уровне эффективно проводить при помощи раздаточного материала, в котором дано подробное, 

иллюстрированное описание необходимой и достаточной информации для успешного выполнения учащимися 

самостоятельной работы. Прежде чем допустить учащихся к выполнению конкретного задания, необходимо 

ознакомить учащихся с предлагаемым алгоритмом работы и организовать его обсуждение. В процессе беседы с 

учащимися преподаватель добивается восприятия учащимися алгоритма на уровне понимания, отвечает на 

возникающие вопросы, дает консультацию с учетом наиболее распространенных затруднений, четко 

формулирует критерии конечного результата, для того, чтобы учащиеся смогли самостоятельно оценить 

выполненную работу. От степени овладения учащимися алгоритма на этом этапе зависит качество результатов 

учебной деятельности, т.к. самостоятельную работу учащийся может выполнить только тогда, когда он 

понимает «Что надо делать» и «Как делать». Учащиеся, у которых нет вопросов и затруднений могут 

приступать к самостоятельному выполнению заданий за ПК. 

Анализ результатов самостоятельной деятельности учащихся показывает, что возникновение 

затруднений при отработке алгоритмов выполнения задания - допустимое явление, поэтому преподаватель 

выступает в роли консультанта, более сильные учащиеся могут оказывать индивидуальную помощь тем, у кого 

возникают вопросы.  

Анализ возникших вопросов и затруднений у учащихся проводится по следующей схеме: 
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Обнаружен какой-то признак, который указывает на определенное затруднение у учащихся 

Если данный признак замечен   

 

1.У большинства учащихся 1. У некоторых отдельных учащихся 

2. Условия для отставания создает учебный процесс 2. Условия для отставания заложены в деятельности 

или личности учащегося 

3. Анализировать занятия необходимо под углом 

зрения замеченного затруднения 

3. Необходимо изучить его затруднения и 

особенности его жизни 

4. Определить пути совершенствования занятий 4. Определить, какая индивидуальная помощь должна 

быть оказана учащемуся 

 

После ликвидации затруднений учащиеся продолжают самостоятельную работу с аналогичным 

заданием и будут проходить этот цикл столько раз, сколько необходимо для того, чтобы отработать 

необходимые умения и навыки, заложенные в целеполагании в репродуктивной деятельности. Если у учащихся 

нет затруднений, то они получают контрольное задание. 

Эффективность учебного процесса характеризуется путем сравнения полученных результатов с 

запланированными в целях уровнями содержанием учебного материала предмета. 

Для фиксирования результатов промежуточных и конечного этапов учебного процесса используются 

система контроля и сбора информации. Индивидуальный рейтинг учащегося складывается из данных, 

получаемых в результате постоянного отслеживания и фиксирования в баллах выполненных тренировочных 

упражнений и заданий текущего, рубежного, итогового контроля. 

Прохождение учащимися всех учебных модулей и итогового контроля заносится в таблицу 

успешности, в которой по каждому учащемуся фиксируется количество баллов, набранное на каждом уроке, по 

всем модулям и предмету. 

Обсуждение программы и структуры курса, нормирования видов деятельности и система контроля и 

оценки дают учащемуся возможность выбора своего темпа продвижения к принятым целям. 

Достижение запланированных учащимися целей возможно несколькими путями, например, через 

поурочное выполнение упражнений на репродуктивном уровне и сдачу контрольных заданий; через поурочное 

выполнение упражнений на репродуктивном уровне и заданий на продуктивном уровне, сдачу контрольных 

заданий; через   выполнение   контрольных   заданий   репродуктивной   и   продуктивной деятельности; через 

решение проблемных задач. 

Итак, практический    этап    задает   направление   деятельности   для   учащегося   -   на 

самостоятельную работу, для преподавателя - организация самостоятельной работы учащихся. Педагогическая 

деятельность на этом этапе рассматривается как содействие, поддержка учащихся в успешном выполнении 

заданий. Поэтому основная суть деятельности преподавателя - это своевременное оказание помощи, 

консультации для устранения возникших затруднений в работе учащихся. 

Следующим этапом системы мониторинга является обработка полученной информации. Накопление 

результатов мониторинга осуществляется  в специальной базе и отражается в таблице успешности каждой 

учебной группы. На основе анализа результатов мониторинга вносятся коррективы в организацию учебного 

процесса и осуществляется прогноз. Для учащихся – это уровень овладения базовыми навыками работы за 

персональным компьютером, степень сформированности потребности в его использовании. Для преподавателя 

– это овладения профессиональными умениями, навыками по проектированию и совершенствованию учебного 

процесса на основе данных мониторинга, методическое обеспечение данного процесса, разработка 

педагогических измерительных материалов.  

Преподаватель проводит анализ информации, полученной на протяжении всего учебного процесса, 

выявляет адекватность распределения времени сложности выполняемых заданий, отрабатываемых умений и 

навыков и прогнозирует: вариативные блоки, к которым можно допустить учащегося при дальнейшем 

обучении; планирует организацию учебного процесса по изучению нового учебного курса в следующей группе 

с учетом затруднений, выявленных в работе с группой, закончивших обучение, и вносит коррективы в цели, 

нормирование, задания для самостоятельной работы, методы и формы организации учебной деятельности для 

повышения успешности обучения основам информатики. 

Переход к первому шагу мониторинга учебного процесса на уровне предмета означает начало нового 

цикла мониторинга, на котором идет дальнейшее уточнение норм, заданий, их сложности времени и т.д. 

Многократное использование мониторинга учебного процесса на уровне предмета   позволяет   

совершенствовать   организацию   учебного   процесса,   развивает профессионализм педагога   и   способствует   

объективизации   оценки   успешности обучения. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «САПР», разработанная в Нижегородском строительном 

техникуме предназначена для реализации Базисного учебного плана. 

Программой учебной дисциплины «САПР» предусматривается изучение возможностей 

автоматизированного проектирования на базе программы «ArchiCAD». Курс студентам преподносится в 

качестве ознакомительного, т.к на него отводится 32 академического часа. Малое количество учебных занятий 

ведёт к возникновению определённых трудностей в оценке деятельности студентов педагогом. 

В результате изучения учебной дисциплины  подвергаются оценке знания, понимание, способы 

применения знаний, аналитические и организационные умения; практические умения. 

Основываясь на работах  В.Е.Сосонко, для оценки текущих знаний по изучаемому курсу «САПР», мы 

разработали рейтинговую систему, состоящую из 25 единиц (табл.1). 

Рейтинговая система позволяет увязать количественную оценку с конкретными учебными целями и 

задачами, дифференцированно оценивать разные по требуемому уровню обученности виды деятельности 

студентов. 

Мы используем шкалу оценок в соответствии со следующей классификацией контроля учебной 

деятельности. 

Таблица 1 

Контроль учебной деятельности и рейтинговые оценки (по В.Е.Сосонко) 

Контролируемая деятельность Контролируемая направленность 

основных действий студента 

Рекомендуемый диапазон 

оценочных показателей 

1. Перцептивно-эмоциональная Непосредственное восприятие - 

2. Перцептивно- 

опознающая 

Запоминание образа До 1 

3. Перцептивно-селектирующая Классификация запоминаемых 

образов 

До 1,5 

4. Перцептивно-аналитическая Выделение особенностей 

воспринимаемого 

До 2 

5. Перцептивно-синтезирующая Формирование обобщенного 

представления 

До 2 

6. Перцептивно-описательная Восприятие и вербальное 

описание образа 

1-3 

7. Перцептивно- 

знаковая 

Восприятие и запоминание знака 1-4 

8. Репродуктивно- 

текстовая 

Запоминание и воспроизведение 

вербальной информации 

2-5 

9. Репродуктивно- 

численная 

Запоминание. Многократное 

воспроизведение и самоконтроль 

2-6 

10. Репродуктивно-  

формульная 

Запоминание, уяснение смысла 2-7 

11. Репродуктивно- 

логическая 

Уяснение логики, составление 

плана, конспектирование 

3-8 

12. Репродуктивно-описательная Воспроизведение 

 

5-7 

13. Репродуктивно-операционная Уяснение рациональных приемов, 

поэлементная отработка 

операции, тренировка. 

Формирование навыка 

4-10 

14. Репродуктивно-

исполнительская 

Ознакомление с образцом, 

исполнение 

5-11 

15. Репродуктивно- стилевая Попытки внести изменения в  

решение в соответствии с 

указаниями  

7-12 

16. Вариативно-аналитическая Анализ новых условий и 

допустимости в разных вариаций 

анализа. Решение 

9-13 
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Таблица 1 (продолжение) 

 

Контролируемая деятельность Контролируемая направленность 

основных действий студента 

Рекомендуемый диапазон 

оценочных показателей 

17. Вариативно- синтезирующая Выбор аналога, допустимости 

вариаций 

10-14 

18. Вариативно-исполнительская Варьирование исполнения с 

учетом заданных условий 

11-15 

19. Проблемно-аналитическая Выбор способа анализа 

информации для решения 

проблемы 

11-17 

20.Проблемно-синтезирующая Выбор способа решения 

проблемы. Результаты решения 

12-19 

21.Проблемно-исполнительская Разработка замысла решения, 

исполнение 

15-21 

22.Поисково-аналитическая Выбор способов анализа 

информации для выявления 

проблемы 

17-23 

23.Поисково-синтезирующая Сбор необходимой информации, 

выявление проблем и разработка 

плана ее решения 

19-25 

24.Поисково-исполнительская Решение проблемы, 

сформулированной по 

собственному замыслу 

- 

 

Как следует из приведенных данных, рекомендуемые диапазоны показателей выглядят следующим 

образом: 

Контроль перцептивной деятельности  - до 4 баллов; контроль репродуктивной деятельности - 2-12 

баллов, контроль вариативной деятельности - 9-15 баллов, контроль проблемно-ориетированной  деятельности 

11-25 баллов. 

В ходе обучения студентов педагог планирует задания различной степени сложности, соответствующие 

разному уровню усвоения учебной деятельности. 

Литература 

1. Сосонко В. Е. Контроль учебной деятельности студентов в ССУЗах 

Брендаков В.Н., Вотякова И.В. 
МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

bvn@ssti.ru 

Северская государственная технологическая академия (СГТА) 

г. Северск, Томской области 

Мониторинг – это определение небольшого числа показателей, отражающих состояние системы. 

Методом повторных замеров накапливается и анализируется информация в динамике, при этом используется 

сравнение с базовыми и нормативными документами. 

Образовательный мониторинг, как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее 

состоянием и прогнозирование развития, может стать эффективным инструментом по управлению качеством 

учебного процесса. 

Существующая сегодня на федеральном уровне система информационного обеспечения в сфере 

образования имеет существенные недостатки, которые влияют на степень обоснованности принимаемых 

управленческих решений. До сих пор еще отсутствует официальная статистическая информация о расходах 

населения и предприятий на оплату образовательных услуг, финансовом состоянии образовательных 

учреждений, объемах, структуре и качественном уровне их основных фондов, конъюнктуре образовательных 

рынков и определяющих ее факторах. 

Все это говорит о том, что высшее образование в нашей стране пока не стало объектом 

систематических и полноценных экономико-статистических измерений в формате, принятом в развитых 

странах мира. Это, несомненно, сказывается на прогнозировании и обосновании мер по реализации 

приоритетов образовательной политики. 

Мониторинг экономики образования - как система сбора, анализа, обобщения, представления данных 

по экономике образования – в полной мере обеспечил бы развитие принципиально новой информационной 

базы для понимания процессов, происходящих в сфере образования, разработки государственной 

образовательной политики и принятия управленческих решений по повышению качества учебного процесса. 
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В современной научной литературе многие авторы выделяют три сравнительно самостоятельных, но 

взаимосвязанных между собой, направления реформы образования, каждое из которых требует развития и 

совершенствования:  

o ресурсы;  

o социальный аспект;  

o содержание.  

Наиболее критичным, с точки зрения назревших перемен, можно выделить организационно-

экономические элементы, обеспечивающие образование. В современной рыночной экономике типовые 

элементы управления, повсеместно унаследованные от планового хозяйства, превратились в свою 

противоположность, не только не обеспечивая устойчивое развитие, но напротив, сдерживают модернизацию 

образования. 

Для ликвидации такого противоречия необходимо, что бы в процессе формировании образовательной 

политики и контроле за ее исполнением принимали активное участие субъекты всех уровней управления. Но 

одним из условий получения успешного результата такой работы является наличие достоверной информации о 

состоянии и тенденциях развития образования. 

На современном этапе развития учебного процесса, для принятия управленческих решений, 

необходима принципиально новая информация. Она должна отражать не только сам процесс управления, но и 

обстановку, в которой этот процесс формируется. При этом следует учитывать, что это два взаимосвязанных 

элемента одного целого. Раньше было достаточно ограничиться знанием возможностей и особенностей 

функционирования непосредственно системы образования, а сейчас информационный запрос значительно 

расширился. Сегодня на образовательном рынке проявляют активность не только производители, но и 

потребители образовательных услуг. Следовательно, при выработки управленческих решений необходимо 

учитывать их мотивацию и поведение, а также состояние конкурентной среды в целом.  

Таким образом, существует острая необходимость проведения целенаправленных мероприятий по 

созданию интегрированной информационной системы по экономике образования, отличающейся от 

традиционной статистики и отвечающей принципиально новым целям и задачам. Вопрос о мониторинге 

экономики образования является актуальным и жизненно необходимым во всей сфере высшего образования. 

Главной целью мониторинга можно считать создание системы сбора, анализа и представления 

информации, адекватно отображающей состояние экономики образования, и необходимой для выработки 

управленческих решений по повышению качества учебного процесса и анализа результатов их внедрения на 

различных уровнях управления в вузе. В связи с этим мониторинг, как информационная система, должен 

отвечать следующим требованиям: иметь целевую направленность, обеспечивать максимальную достоверность 

информации и объективность формулируемых на ее основе выводов, обеспечивать непрерывность и 

систематичность наблюдений, а также регулярное обновление тематики и инструментария. 

 Успешное осуществление мониторинга возможно только при комплексном решении нескольких задач. 

Во первых необходима системная идентификация предмета мониторинга. Кроме этого, процесс структуризации 

мониторинга связан с определением наблюдаемых и ненаблюдаемых процессов в сфере образования, а также 

существенных  факторов и связей между ними. И наконец, третья задача состоит в том, что бы процесс 

накопления информации был достаточным для адекватного анализа складывающейся ситуации, а так же для 

непосредственного прогнозирования и моделирования сценария развития вуза в целом и системы менеджмента 

качества в частности, как одной из его компонент. 

Предметом мониторинга вузовского образования является рынок образовательных услуг. Это 

принципиально новый подход, отражающий реалии сегодняшнего дня. Причем под наблюдение попадают как 

потребители образовательных услуг, в лице студентов и потенциальных работодателей, так и 

непосредственные производители этих услуг в лице педагогического коллектива и администрации вуза. 

Описываются не только мотивации и поведения участников образовательного процесса, но и потоки 

финансовых и материальных средств, которые циркулируют в сфере образования. 

Объектом наблюдений можно считать все элементы системы образования вуза, а так же всех 

участников рынка образовательных услуг. 

Объединение систем мониторинга отдельных вузов в региональные сети на базе центров мониторинга 

экономики образования в субъектах РФ сделает возможным формирование единой информационной базы 

рынка образовательных услуг в условиях реформы российского образования. 

Мониторинг экономики образования уникален c точки зрения его методологии. При создании системы 

мониторинга экономики образования необходимо решить ряд сложных методологических проблем. Нужно 

разработать целевые индикаторы и базовые показатели экономики образования вуза, программу специальных 

исследований, обеспечивающих ее наполнение, инструментарий сбора и обработки социологической и 

статистической информации, технологию построения пообъектных баз данных образовательного учреждения. 

В процессе опросов апробируются новые аналитические подходы, ориентированные на получение 

комплексных оценок экономического положения сферы образования, которые необходимы для органов 

управления образовательным учреждением и другим заинтересованным пользователям. 

Социологические исследования сферы образования, несмотря на естественный субъективизм, дополняя 

и «одухотворяя» статистику, помогают сформировать достаточно объективное представление о состоянии 

отдельных сегментов рынка и поведении на них потребителей и производителей образовательных услуг 
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Данные, полученные в ходе мониторинговых обследований, формализуются и систематизируются в 

виде достаточно сложной и разветвленной системы индикаторов и показателей, как статистических, так и 

социологических. Ее состав и структура уникальны для регионов РФ и отдельных вузов. При этом 

первоочередное внимание следует уделять методологической согласованности определений, понятийного 

аппарата и классификации, которые лежат в основе указанных разработок. 

Следует подчеркнуть, что мониторинг экономики образования призван не только обеспечивать 

информационные потребности органов управления образованием и исследовательские интересы аналитиков. 

Важно довести его результаты до широкой общественности. Только так, максимально гласно представляя 

новые идеи и разработки, можно инициировать в обществе дискуссию по проблемам реформы образования, 

обеспечить, с одной стороны, понимание и поддержку образовательной политики, а с другой - ее 

конструктивную критику. Именно для этого осуществляется широкая популяризация результатов мониторинга 

экономики образования.  

Формируемая на таких принципах система мониторинга экономики образования, будучи в полной мере 

ориентированной на решение перечисленных выше задач, достаточно последовательно реализует все 

классические идеи и принципы мониторингового подхода. 

Бурмакина В.Ф. 
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

vburmakina@anx.ru 

Центр развития образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (ЦРО) 

г. Москва 

В современном обществе понятие грамотного человека, компетентного специалиста расширено по 

сравнению с аналогичным понятием, используемым в последней четверти XX-го века. Грамотный человек 

сегодня 

• владеет навыками функционального чтения; 

• обладает компетентностью в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• владеет одним–двумя иностранными языками. 

Функциональное чтение и владение современными ИКТ–технологиями не случайно составляют основу 

грамотности современного человека. Мы живем в информационном обществе, каждый из нас и наши ученики, 

в том числе, ежедневно должны “переваривать” гигантские потоки информации: 

• к 1800 году сумма человеческих знаний удваивалась каждые 50 лет; 

•  к 1950 году она удваивалась каждые 10 лет; 

•  к 1970 году — каждые 5 лет;  

•  в настоящее время этот период составляет 2–3 года. 

Чтобы наши ученики не утонули в море информации, чтобы они вышли из стен школы 

подготовленными к жизни в информационном обществе, учителя должны учитывать все те требования, 

которые современное общество предъявляет к своим гражданам.  

Для определения информационно-коммуникационно-технологической компетентности (ИКТ) 

выпускников основной школы и учителей в рамках проекта «Информатизация системы образования» было 

выделено новое направление — «Разработка инструмента для оценки компетентности школьников и учителей в 

области ИКТ». 

Для подготовки школьников к успешной жизни в информационном обществе школа, как минимум, 

должна формировать у своих учеников умения, составляющие ИКТ–компетентность. ИКТ–компетентность — 

это общешкольное умение. Формирование ИКТ-компетентности должно проходить на всех уроках (а не только 

на уроках информатики). Необходимо сделать акцент на формирование этих умений в соответствии с 

требованиями информационного общества, в котором большая часть информации представлена в электронном 

виде: для этого учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; потребуется изменение 

дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум 

две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности); формированию ИКТ-

компетентности помогает использование активных методов обучения (групповая или командная работа, 

деловые и ролевые игры и т.д.). 

Тест по проверке уровня ИКТ–компетентности рассчитан на 2 часа, он состоит из 14 вопросов: 

одиннадцать 5-минутных вопросов (на проверку одного умения), два 15-минутных вопроса (на проверку 2 или 

3 умений) и один 30-минутный вопрос (на проверку 4 умений). Говоря на профессиональном языке, цель теста 

— проверить уровень ИКТ–компетентности тестируемого. Профессиональная подготовка педагога включает в 

себя владение всеми умениями, составляющими ИКТ-компетентность. Если вы проанализируете составляющие 

каждого умения ИКТ-компетентности, то, наверняка, скажите: “Да этому же учат с первого класса!” 

Действительно, умения ИКТ-компетентности — неотъемлемая составляющая грамотного человека.  
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Гамзатов Г.Г. 
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ерсинская средняя (полная) общеобразовательная школа 
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«Знание только тогда знание, когда оно приобретено 

усилиями своей мысли, а не памятью» 

Лев Николаевич Толстой 

 

Начиная с 2001 учебного года, в рамках эксперимента по ведению «Единого государственного 

экзамена» (ЕГЭ), проходит апробация новой формы проведения экзамена по общеобразовательным предметам. 

Сегодня на уровне государства уделяется огромное внимание к ЕГЭ, что подтверждается проводимыми 

ежегодно различными мероприятиями (региональные и всероссийские конференции, семинары и т.д.), 

посвященными обсуждению методов контроля знаний в форме ЕГЭ. Все это направлено к улучшению и 

модернизации всей системы образования. 

Целью экзаменационной работы в формате ЕГЭ является выявление уровня образовательных 

достижений выпускников средней школы для итоговой аттестации и отбора в высшие и средние специальные 

заведения. Стало понятным, что в ходе выполнения новой формы проведения экзаменационных испытаний в 

виде ЕГЭ осуществляется целенаправленная работа по созданию системы объективного оценивания учебных 

достижений школьников по предметам. Поэтому знакомство учителей с формой проведения экзамена, новыми 

методическими подходами к итоговой аттестации и с анализом результатов ЕГЭ, поможет сделать 

дополнительные акценты при организации процесса обучения и содействует совершенствованию форм 

контроля знаний по предметам, традиционно используемых в школьной практике.  

Экзаменационные работы в форме ЕГЭ, включая задания трех уровней (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом), базируются на системе поэтапной проверки знаний, умений и навыков 

выпускников. 

Такой разноуровневый (подход) принцип построения экзаменационной модели отвечает и задачам 

профильного обучения, выявляя как основные образовательные достижения выпускника по предмету, так и 

специфику его «образовательной траектории», т.е. ориентированность на определенную область знаний, 

соответствующий ВУЗ. 

Можно утверждать, что новая экзаменационная модель есть движение вперед: она ориентирует 

учащихся на целенаправленную работу по предмету и выявляет пробелы в подготовке выпускников к экзамену. 

Эти пробелы и есть пробелы в работе учителя. Для их устранения нужно вести диагностическую работу, т.е. 

тщательно анализировать результаты ЕГЭ по предмету и установить, какие разделы  курса или предмета плохо 

усвоены или неусвоены вообще. Потом поставить вопрос об устранении имеющихся недостатков.  

Заметим, что большим плюсом данной формы проведения экзамена является и то, что единый 

государственный экзамен дает возможность независимой оценки знаний выпускников на пороге завершения 

среднего (полного) образования, которая может быть использована в качестве вступительных испытаний для 

поступления  в профессиональные учебные заведения. В то же время результаты такой формы экзамена могут 

быть использованы в качестве одной из форм оценки работы учителя. Поскольку в проведении ЕГЭ не 

участвует сам учитель предметник, а присутствуют независимая комиссия (не предметники), а проверяются 

экзаменационные работы и экспертная оценка совсем другой комиссией (тоже независимой), то результаты 

ЕГЭ можно считать единственной информацией, представляющей собой непосредственно независимую оценку 

качества знаний учащихся. Следовательно, можно использовать эти результаты и при оценке качестве 

обучающей деятельности педагога. При этом для полноты оценки работы учителя, необходимо провести 

подробный анализ результатов ЕГЭ его выпускников.  

Такая форма оценки работы учителя позволило бы в дальнейшем улучшить работу самого учителя, 

повысит качество знаний учеников, а так же помогло бы избегать существующего сегодня формализма при 

оценке его трудовой деятельности.  

Мною проведен подробный анализ результатов ЕГЭ моих выпускников, сдавших экзамен по 

математике в 2006 году. При анализе результатов использованы данные официального сайта информационной 

поддержки ЕГЭ (www.ege.ru), из которой можно (зная паспортные данные выпускников) получить результаты 

экзаменационных работ выпускников, где приводиться пояснение о полноте выполнения каждого задания: 

«Задание выполнено полностью», «Задание выполнено частично» и «Задание не выполнено».  Анализ 

позволяет выявить позитивные показатели общеобразовательной подготовки своих выпускников, что можно  

учитывать в работе по совершенствованию преподавания предмета в школе. Вместе с тем проведение такого 

анализа позволило мне выявить ряд пробелов в знаниях своих выпускников, что в дальнейшем будет учтено 
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при разработке планов методической и коррекционной работы, как с учителями предметниками на 

методических объединениях, а так же с учащимися при итоговом повторении и подготовке к ЕГЭ по предмету. 

Если учесть, что реализация национального проекта по образованию предполагает подключение 

средних школ к сети Интернет, то не стоит особого труда, проведение такого анализа результатов ЕГЭ, 

используя данные сайта информационной поддержки ЕГЭ. В дальнейшем сделать обязательным проведение 

полного анализа результатов ЕГЭ по предметам с последующими выступлениями (о результатах проделанных 

анализов) в педсоветах, совещаниях и т.д.  

Загорский В.В., Петрова Е.П. 
ВЛИЯНИЕ СУБЪЕКТИВНО-ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ОБЩЕЙ ХИМИИ 

zagor@kinet.chem.msu.ru  

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

г. Москва   

Очевидным недостатком устных контрольных мероприятий в вузах (экзамены и зачеты) принято 

считать влияние на результат субъективного фактора. Это сознательные и подсознательные предпочтения и 

неприязни со стороны преподавателей, а также высокий уровень тревожности у студентов, приводящий к 

стрессам на зачетах и экзаменах. Особенно высок уровень тревожности у студентов первого курса в первую 

сессию.  

Цель настоящей работы – оценка влияния на результаты устного экзамена уровня тревожности 

студентов и личности преподавателя.  

В нашей работе проанализированы темпераменты студентов, их текущая успеваемость в семестре и 

результат экзамена по химии. В качестве респондентов взяты студенты-биологи 1 курса – всего 69 человек. Для 

каждого из 8-ми преподавателей-экзаменаторов проведено сравнение экзаменационных оценок, выставленных 

ими студентам, с текущей успеваемостью студентов в семестре. Темпераменты студентов анализировали на 

основе тест-опросника Айзенка [1].  

Стрессовое состояние студентов оценивали по изменению пульса и артериального давления. 

Измерения проводили автоматическим измерителем Omron R6 (HEM-6000-E) в фоновом режиме (спокойное 

состояние), во время выполнения письменных контрольных работ и во время устного экзамена.  

В течение осеннего семестра у студентов было 3 устных коллоквиума и 2 письменных контрольных 

работы. Средний балл за все эти работы сравнивали с оценкой, полученной студентом на экзамене (в 5-

балльной шкале).  

Во время экзамена почти половина студентов повысили свою оценку по сравнению со средним баллом 

в семестре, у четвертой части студентов оценка была ниже, чем в семестре, и лишь около трети студентов 

подтвердили во время экзамена свою текущую успеваемость.  

У каждого из восьми преподавателей, принимавших экзамен, был хотя бы один случай повышения 

оценки по сравнению со средней за семестр; при этом явное преобладание повышенных и подтверждающих 

семестровую успеваемость оценок наблюдалось только у трех экзаменаторов. В то же время у двух 

преподавателей явно преобладали пониженные оценки.  

Таким образом, если считать мерой объективности устного экзамена соответствие его оценки средней 

за семестр (5 контрольных мероприятий), то объективную оценку получили только треть студентов. В 

выставлении оценки можно считать объективными примерно треть преподавателей. Следует отметить, что 

«объективные» выборки студентов и преподавателей между собой не совпадают.  

При сравнении изменений пульса и артериального давления во время письменных контрольных работ, 

устных коллоквиумов и экзамена установлено стабильное повышение частоты пульса по сравнению с фоном. 

Изменение артериального давления оказалось менее однозначным. Во время письменных контрольных работ 

частота пульса повышалась на 5-15 ударов в минуту, а во время экзамена – на 15-30 ударов. Это 

свидетельствует о большой психической нагрузке студентов на устном экзамене.  

Наибольшее психическое напряжение устный экзамен вызывает у холериков, для остальных типов 

темперамент эта нагрузка примерно на 30-50% меньше. Таким образом, холерики оказались самыми 

чувствительными к устным экзаменам. В то же время больше всего пониженных оценок по сравнению с 

семестром получили флегматики. По-видимому, это связано с тем, что их относительно медленный ответ 

многие преподаватели рассматривают как незнание предмета.  

Выводы:  

Устный экзамен можно считать объективным, т.е. отражающим знания студентов по предмету, 

примерно на 30%. Установлено, что на результат экзамена существенно влияет темперамент студента. 

Следовательно, устный экзамен позволяет оценить способность к диалогу и дискуссии в стрессовой ситуации в 

большей степени, чем знание предмета.  

Результаты данного исследования подтвердили необходимость внедряемой нами системы 

дистанционного обучения [2].  
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В настоящее время высшие учебные заведения стали полноправными субъектами рыночной 

экономики, получив право самостоятельно определять направления своего развития, цели и методы их 

достижения. Повысились требования общества к качеству образования, кардинально обновляются технологии 

обучения, быстро меняются организационные и экономические условия деятельности вузов, обостряется 

конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, постоянно меняется позиция государства по отношению 

к высшей школе. Государство отказалось от роли главного и единственного финансиста высшего образования. 

Возникли разные группы заказчиков и потребителей образовательных услуг со своими финансовыми 

возможностями, запросами и интересами. Появились и успешно развиваются негосударственные вузы, что 

приводит к конкуренции по ряду конъюнктурных специальностей. Рост самостоятельности и свободы вузов 

привел к росту ответственности вузов за эффективность своей деятельности. Направленность многих вузов на 

выживание требует серьезных изменений в процессах управления вузом, поскольку традиционные способы 

управления в условиях рынка оказались в ряде случаев несостоятельны. 

В современном обществе высшие учебные заведения стали полноправными субъектами рыночной 

экономики, получив право самостоятельно определять направления своего развития, цели и методы их 

достижения. Повысились требования общества к качеству образования, кардинально обновляются технологии 

обучения, быстро меняются организационные и экономические условия деятельности вузов, обостряется 

конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, постоянно меняется позиция государства по отношению 

к высшей школе. Государство отказалось от роли главного и единственного финансиста высшего образования. 

Возникли разные группы заказчиков и потребителей образовательных услуг со своими финансовыми 

возможностями, запросами и интересами. Появились и успешно развиваются негосударственные вузы, что 

приводит к конкуренции по ряду конъюнктурных специальностей. Рост самостоятельности и свободы вузов 

привел к росту ответственности вузов за эффективность своей деятельности. Направленность многих вузов на 

выживание требует серьезных изменений в процессах управления вузом, поскольку традиционные способы 

управления в условиях рынка оказались в ряде случаев несостоятельны. 

Для решения задач адаптации, выживания и развития в новых условиях вузы должны не только 

постоянно отслеживать состояние рынка образовательных услуг и оценивать свое положение на этом рынке, но 

и применять методы прогнозирования развития рынка, разрабатывать альтернативные варианты своего 

будущего поведения в зависимости от изменения внешней среды, т.е. использовать стратегические подходы в 

регулировании своей производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому практически все ректоры 

понимают необходимость в применении стратегического управления вузом, но до сих пор не существует не 

только практических рекомендаций по внедрению стратегического управления в вузе, но и комплексного 

теоретического подхода к решению этих задач.  

Современные подходы к системе управления вузом требуют создания информационной системы и базы 

данных, способствующих принятию решений при возникновении различных текущих ситуаций. Как правило, 

носителями этих знаний являются несистематизированные документы и сотрудники, статус которых может 

измениться, что приведет к потере информации. Кроме того, решение комплексных проблем с участием многих 

лиц неизбежно затягивается в силу загрузки их параллельными работами, различных личностных интересов и 

т.п. Наличие базы знаний позволяет существенно повысить оперативность и обоснованность принятия 

стратегических и тактических решений. 

Новые процессы управления, гибко реагирующие на изменение текущей ситуации в оперативном и 

стратегическом плане и использующие для этого весь доступный арсенал информационных технологий, 

должны обеспечивать возможность быстрого анализа: 

- путей совершенствования организационной структуры управления вузом;  

- проблем и условий устойчивого развития вуза;  

- путей оптимизации финансовых потоков;  

- инфраструктуры и инвестиционных возможностей вуза;  

- экстремальных ситуаций.  

При стратегическом управлении необходимость оперативно обрабатывать огромное количество 

внешней и внутренней информации, требует разработки и внедрения в управление вузом информационной 

системы, которая позволит ректору: 
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- получать непрерывную, объективную картину состояния вуза в целом и его структурных 

подразделений;  

- выявлять тенденции развития вуза, т. е. понять, к чему вуз придет в будущем, если не произойдет 

каких-либо кардинальных изменений;  

- получать ответы на вопросы «что будет, если»;  

- проводить оценку рисков;  

- отслеживать изменения, происходящие с внешней средой, и ее влияние на внутренние процессы: 

учебно-образовательные, научно-исследовательские и вспомогательные;  

- планировать и проводить текущие производственные совещания на расширенном информационно-

аналитическом базисе.  

Информационная система стратегического управления вузом состоит из следующих основных частей: 

- портала, обеспечивающего визуализацию, поиск и ввод внешней и внутренней информации;  

- хранилища данных (базы знаний);  

- системы имитационного моделирования. Информационная система стратегического управления вузом 

должна обеспечить:  

- диалоговый режим формализации знаний о целях и стратегии вуза, внешней среде вуза и процессах 

вуза;  

- описание организационной структуры и анализ качества распределения функций;  

- помощь при разработке моделей учебных процессов, моделей движения финансовых, материальных, 

трудовых и информационных видов ресурсов;  

- анализ консолидированных характеристик процессов, в том числе функционально-стоимостный 

анализ;  

- проведение имитационных экспериментов с динамическими моделями процессов.  

Наличие информационной системы позволит формализовать производственные процессы, а также 

обеспечить возможность прогнозирования движения всех типов ресурсов, в том числе материальных, 

энергетических, информационных, финансовых и трудовых потоков; более четко определять перечень 

образовательных услуг и поведение участников рынка, пути увеличения объема образовательных услуг, 

повышения имиджа вуза; обосновывать необходимость проведения структурных изменений. Ректор, используя 

информационную систему, сможет на экране монитора своего компьютера получать сводки, представленные в 

виде таблиц, графиков, карт в наиболее удобном и информативном состоянии. Кроме того, на экран могут 

выдаваться различные анимационные фрагменты, характеризующие управляемые процессы. Информационная 

система даст ответы на следующие вопросы: как идут дела в вузе; что происходит с внешней средой и как она 

влияет на внутренние процессы;  «что будет, если « (прогноз результатов управленческих решений).  

При ответе на первый вопрос на экране монитора отражаются основные показатели, характеризующие 

деятельность вуза: финансовое состояние вуза;  кадровый потенциал; состояние приема; успеваемость; 

состояние зданий и сооружений, земельных участков вуза; качество образовательных услуг; рейтинг вуза; 

нормативные документы; и т. п.  

Анализ внешней среды основывается на факторах, которые оказывают наибольшее воздействие на 

работу вуза: клиенты, поставщики, конкуренты, финансовые организации и т. д. Для ответа на третий тип 

вопросов ректору предоставляются средства моделирования деятельности вуза. 

Теоретической базой создания средств имитационного моделирования являются широко 

распространенные математические схемы описания динамических процессов (расширенные сети Петри, 

системы массового обслуживания, модели системной динамики). Новый подход к моделированию 

динамических процессов, к которым также относятся процессы вуза, предлагает концепция процессов 

преобразования ресурсов, синтезированная на базе вышеупомянутых математических схем. 

Под процессом преобразования ресурсов будем понимать непрерывный или дискретный процесс 

преобразования входа (ресурсов, необходимых для выполнения процесса) в выход (продуктов - результатов 

выполнения процесса). Элемент (компонент) такого процесса преобразования ресурсов или весь процесс можно 

представить в виде структуры, включающей: вход, условие запуска, преобразование, средства преобразования, 

выход. 

В процессе преобразования ресурсов обычно происходит уменьшение объема входа и увеличение 

объема выхода. В момент выполнения условия запуска уменьшается входной ресурс, и захватываются средства. 

В момент окончания преобразования происходит увеличение выходного ресурса и освобождение средств. 

Таким образом, процесс преобразования ресурсов позволяет описывать большинство окружающих нас 

процессов. 

К задачам проблемной области процесса преобразования ресурсов относятся: проектирование новых и 

совершенствование существующих процессов преобразования ресурсов; организация и управление процессом 

преобразования ресурсов; оценка временных и стоимостных характеристик процесса; прогноз состояния 

ресурсов и средств; оценка динамики использования ресурсов и средств.  

Например, образовательный процесс вуза в концепции процесса преобразования ресурсов можно 

представить в следующем виде: вход (абитуриенты/студенты), выход (студенты/специалисты с высшим 

образованием, знания и навыки), средства (преподаватели, аудитории, лаборатории, литература, спецтехника и 

т. д.), условия запуска (планы рабочих групп, учебные планы, расписания занятий). 
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Сравнительный анализ средств моделирования показал, что применение средств моделирования 

предполагает лучший сервис описания модели процесса преобразования ресурсов и обладает эффективными 

возможностями моделирования конфликтов, возникающих на общих ресурсах и средствах, обеспечивает 

возможность иерархического описания дискретно-непрерывных процессов системной динамики и является 

сравнительно недорогим. 

Включение модели в состав информационной системы стратегического управления вуза предоставит 

возможность получения прогноза движения внутренних ресурсов, в том числе материальных, энергетических, 

информационных, финансовых, трудовых, в определенных условиях внешней среды. Руководство института 

получит инструмент поддержки принятия решений при определении путей увеличения объема 

образовательных услуг и научно-исследовательских работ, повышения имиджа вуза, проведения 

инфраструктурных преобразований. 
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На этапе перехода всех высших учебных заведений Украины к обучению студентов на основе 

европейской кредитно-модульной системы, коренным образом изменилась система контроля знаний студентов. 

На кафедрах созданы разнообразные модульные тестовые задания, семестровые и зачетные контрольные 

работы. Преподаватели стремятся сделать контроль знаний студентов всеобъемлющим, побудить студента 

работать с максимальной отдачей на протяжении всего семестра. Такую реструктуризацию прошли системы 

контроля знаний абсолютно всех дисциплин и в частности курса «Безопасность жизнедеятельности».  

Очень важное место среди всех форм контроля занимают разнообразные дидактические тесты - 

система заданий специфической формы и определенного содержания, что позволяет качественно оценить 

уровень усвоения знаний, формирования умений и навыков. Благодаря таким тестам преподаватель получает 

максимально полную информацию о результатах обучения. Но поскольку существуют разнообразные виды 

тестов, очень важно решить, какие из них наиболее целесообразно использовать для контроля знаний 

студентов, в том числе и по курсу БЖД. 

Поэтому на кафедре безопасности жизнедеятельности Черкасского Государственного 

технологического университета разработан экспериментальный образец билета для семестрового контроля 

знаний студентов, который содержит комплекс тестов открытого и закрытого типа и контрольные вопросы, на 

которые нужно дать ответ в свободной форме. За правильный ответ на каждый вопрос билета студент получает 

определенное количество баллов, максимальная величина которых составляет 100. На данном этапе в 

экспериментальных группах студентов исследуются методологические и психолого-педагогические аспекты 

усвоения ими материала курса, и определяются критерии использования и корректируется структура тех или 

иных тестов для выявления качества изучения содержания учебного материала. 

Проведенное анкетирование в экспериментальных группах показало, что абсолютное большинство 

студентов поддерживает такую методику оценки знаний, поскольку разнообразные виды тестовых заданий, 

используемые в одном билете, дают равные возможности всем студентам, по разному воспринимающих те или 

иные виды тестов. 

Такую форму билета для семестрового контроля знаний студентов достаточно сложно использовать 

при машинном контроле, поскольку для такого контроля наиболее подходят тесты закрытого типа, а оценить 

ответы студентов в свободном изложении практически невозможно. Однако, как показали опросы, 

большинство студентов предпочитают отвечать на вопросы «на бумаге», а не  на экране компьютера. Это 

позволяет додумать некоторые вопросы, отвечать на вопросы не по порядку, вносить некоторые исправления, 

над тестируемым психологически не довлеет четко отведенное на каждого студента время компьютерного 

теста.  

Но, к сожалению, на проведение разнообразных тестов и контрольных работ тратится очень много 

аудиторного времени и это оставляет еще меньше времени студенту на усвоение материала, поскольку учебная 

нагрузка дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ограничена 1,5 кредита (54 часа). Выделять же 
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дополнительную нагрузку преподавателю для проведения консультаций администрации вузов не считают 

целесообразным, ссылаясь на разнообразные финансовые и организационные трудности. 

Поэтому, чтобы не снизить качественный уровень обучения необходимо реконструировать не только 

систему контроля знаний, но и решить проблему несоответствия объема материала курса "Безопасность 

жизнедеятельности" с часами учебной нагрузки либо за счет увеличения часов, либо сокращения материала. 

Для этого нужно очень тщательным образом проанализировать тематику существующих учебных программ по 

БЖД и создать единую программу для всех специальностей вузов. 
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Существенной особенностью сферы образования является сложность количественного оценивания 

процессов обучения и управления. Эта сложность обусловлена тем, что многие показатели 

трудноформализуемы в рамках традиционных формализмов. Информация, поступающая от экспертов-

преподавателей, содержит много нечетких данных в силу того, что при оценивании они используют слова 

профессионального языка – знания удовлетворительные, грамотность низкая, требовательность высокая и т. д. 

Поэтому при разработке методов обработки данных образовательного процесса необходимо начинать с 

изучения структуры этих данных и разработки методов их представления.  

В основу разрабатываемых методов была положена теория нечетких множеств. Если обычному 

множеству в соответствие можно поставить его характеристическую функцию, принимающую всего два 

значения 0 и 1, то нечеткому множеству в соответствие ставится функция, принимающая весь спектр значений 

от 0 до 1. Такое представление созвучно мыслительной деятельности экспертов, для которой характерен не 

скачкообразный, а плавный переход от одного понятия к другому.  

Одними из основных понятий теории нечетких множеств являются понятия лингвистической 

переменной и семантического пространства. Если взять шкалу оценивания знаний и в соответствии каждому 

элементу этой шкалы поставить нечеткое множество, то мы получим лингвистическую переменную с 

названием «знания». Если внести ограничения на эти множества, то получим семантическое пространство. 

Разработанные методы формализации нечетких данных опираются на построения семантических 

пространств. При этом был выделен класс нечетких чисел, которые используются для формализаций 

лингвистических значений признаков. Например, формализация оценок знаний осуществляется следующим 

образом: подсчитываются относительные частоты появления оценок 2, 3, 4, 5, а потом на отрезке  1,0  строятся 

функции принадлежности в виде треугольников или трапеций, при этом площадь каждой фигуры 

(треугольника или трапеции) равна соответствующей ей относительной частоте.  

Для прогнозирования качественных показателей, например, успеваемости или успешности 

профессиональной деятельности обучающихся разработана нечеткая регрессионная модель. Исходными 

данными для построения этой модели являются нечеткие числа – формализации значений оцениваемых 

качественных показателей. В соответствие входным и выходным данным были поставлены отрезки, на их 

основе определена мера близости между нечеткими числами, после чего применен метод наименьших 

квадратов. Применение построенной модели к данным успеваемости позволило получить 90% верного 

прогноза, а применение классической модели к тем же данным только 60% верного прогноза [1]. 

Формализация качественных показателей на основе теории нечетких множеств позволила корректно 

оперировать с этими данными и строить устойчивые рейтинговые оценки. Построена модель, которая 

позволяет находить рейтинговые оценки в рамках нескольких качественных характеристик, например, оценки 

знаний, логичность мышления, пространственное воображение и т.д. Все данные независимо от их природы и 

шкал, применяемых для оценивания, представляются в едином виде, а корректное оперирование после этого 

производится с абстрактными величинами – значениями их функций принадлежности [2]. 

Построена модель, в основе которой лежит система нечетких правил вывода. Эта система формализует 

требования к выпускникам в рамках  того или иного направления их будущей профессиональной деятельности 

и позволяет предложить в зависимости от индивидуальных показателей выпускников оптимальные 

направления. 

Литература 

1. 1. Комаров Е.Г., Поярков Н.Г. Модели обработки информации контрольных мероприятий на 

этапе довузовской подготовки обучающихся    // Вестник Московского государственного университета 

леса – Лесной вестник.  -2006. - № 1 (43). - С. 175-178. 

2. Комаров Е.Г., Полещук О.М., Поярков Н.Г. Определение рейтинговых оценок абитуриентов при 

нечеткой исходной информации // КБД –Инфо – 2005. Материалы научно-практической конференции. 

– Сочи, 2005. – С. 221–224. 



 106 

Конакова И.П., Понетаева Н.Х. 
РАЗВИТИЕ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

pnx.pnx@mail.ru 

ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ (УГТУ-УПИ) 

г. Екатеринбург 

Основы развития пространственного воображения учащихся, владения чертежными принадлежностями 

закладываются в средней школе при изучении рисования, черчения и геометрии. На занятиях по курсу 

«Черчение», а в ряде специализированных учебных заведений по курсу «Графика» и т.п. даются  общие 

представления о проецировании, подготовке и оформлению конструкторской документации, что является 

основой для изучения графических дисциплин в высшем учебном заведении.  

Анализ уровня подготовки студентов-первокурсников в данной области может быть проведен быстро и 

эффективно при помощи тестов входного контроля. Тестирование помогает преподавателю правильно 

сориентировать курс лекций для аудитории с определенным уровнем исходных знаний. 

Регулярный мониторинг проверки знаний студентов по отдельным темам необходим. Быстрый 

экспресс анализ качества усвоения материала возможен с помощью программированных опросов с помощью 

индивидуальных карточек с заданиями и предложенными ответами. Данная проверка занимает не более 10 

минут. Преподаватель по готовому ключу быстро отслеживает готовность студентов к занятиям и уровень 

усвоения материала. За многие годы на кафедре «Инженерная графика» создан богатейший материал по 

комплектам заданий в виде карточек программированного контроля, индивидуальным домашним и 

контрольным заданиям практически по всем изучаемым темам. 

Широко используются в учебном процессе также дидактические тесты входного, промежуточного, 

итогового контроля и проверки остаточных знаний по курсу «Инженерная графика». Тесты, созданные 

сотрудниками кафедры, базируются на основе анализа блок-схемы курса, отображающей полный объем 

изучаемых тем. 

Главной целью использования дидактических тестов в курсе "Инженерная графика" является 

диагностика усвоения знаний и фактологической информации основ отображения пространственных объектов 

на плоскости, понимание, чтение и выполнение конструкторской документации. 

Данные тесты представлены в виде стандартизованных заданий (специфической формы), 

расположенных в порядке возрастания трудности. 

Тестирование предполагает, что все студенты отвечают на одни и те же вопросы, выполняют одни и те 

же задания, имеют на это одинаковое время. Ответы проверяются по шаблону (ключу) с правильными 

ответами. Разработанная шкала оценок, применяется ко всем одинаково. 

Оформление результатов тестирования производится в виде матрицы данных по заданиям, в которую 

сводятся ответы всех студентов, что позволяет качественно проанализировать подготовленность студентов по 

всем разделам изучаемого курса и дает информацию для преподавателя по корректировке преподавания 

определенного материала, отдельных тем и вопросов. 

Использование дидактических тестов позволяет не только достаточно оперативно и точно измерить 

уровень усвоения знаний и умений студентов по изучаемому курсу, но и значительно повысить 

объективизацию и контроль полученных знаний. 

Применение дидактических тестов итогового контроля не заменяет собой зачеты и экзамены, а лишь 

дополняет традиционные формы отчетности студентов по учебной дисциплине. 

Традиционные способы тестирования, программированного контроля, домашних и контрольных 

заданий получили развитие в создании базы данных для специальных компьютерных программ по 

тестированию, позволяющих проводить проверку и самопроверку знаний учащихся по изучаемым курсам. 

Применение современных компьютерных программ по тестированию позволяет расширить круг и полноту 

рассматриваемых вопросов, увеличить количество вариантов заданий по одной и той же теме, распределить 

задания по уровню сложности, скорректировать итоговую оценку в зависимости от требуемого уровня 

подготовки студентов для различных факультетов и специальностей. 

Тестовые задания, разработанные для компьютерного тестирования могут иметь различную форму 

(открытую, закрытую и т.д.).  Примеры тестовых заданий для компьютерного тестирования приведены ниже.  

ТЗ: № 021 

Q:  Дополните 

S:  Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть   

                                                    +:  7 

ТЗ: № 022 

Q:  Отметьте правильный ответ 

S:  Ошибочно нанесен размер фаски: 

□ +: 3 х 45 о                      

□ –: 2 х 45 о    

□ –: 1 х 45 о          
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ТЗ: № 050 

Q: Укажите последовательность действий при определения угла наклона прямой к плоскости П1 

методом вращения  

1. Выбор оси вращения 

2. Поворот горизонтальной проекции до положения параллельного оси Х 

3. Перемещение фронтальных проекций концов отрезка 

4. Установление проекционной связи точек после поворота 

5. отметить искомый угол 

Регулярное проведение контрольных мероприятий (не зависимо от форм) на различных этапах 

обучения (по проверке текущих, итоговых или остаточных знаний) студентов, повышает заинтересованность 

учащихся в процессе обучения, улучшая его качество, открывая новые возможности совершенствования 

методики преподавания. 

Конышева Л.К., Мешков В.В. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

meshkov@rsvpu.ru 

ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург 

На примере одной академической группы (РГППУ, специальность: 030501 «Профессиональное 

обучение») рассматриваются последовательные результаты оценки уровня математических знаний 

студентов, начиная со вступительных испытаний и заканчивая результатами тестирования остаточных 

знаний, по прошествии некоторого периода с момента окончания изучения курса математики.   Выясняется 

зависимость результатов заключительного тестирования от оценки на вступительных испытаниях, а также 

от оценок на курсовых экзаменов по различным разделам математики. 

Содержание курсов математики определяется Государственным образовательным стандартом (ГОС). 

Одна из основных целей изучения курсов математики студентами нематематических специальностей – 

обеспечение их такой совокупностью математических знаний, умений и навыков, которая позволила бы им в 

полной мере осваивать специализированные курсы.  

В 2006 г. РГППУ принял участие в Интернет-экзамене, целью которого являлась проверка соответствия 

ГОС знаний и умений студентов по различным дисциплинам, изучаемым в вузе. В частности проверялось  

соответствие по дисциплине Математика специальности Профессиональное обучение. Интернет-экзамен 

проводился в форме компьютерного теста. Его результаты с детальной статистической обработкой были 

переданы вузам-участникам, в частности РГППУ. 

Для указанной выше специальности Интернет-экзамен был проведен в одной из академических групп, 

выбранная случайным образом. Ей стала группа по специализации «Сертификация, метрология и управление 

качеством в машиностроении».  

Представляет интерес сравнение результатов Интернет-экзамена с успехами данного контингента 

студентов в освоении различных разделов математики, а также с результатами вступительных испытаний этих 

студентов. Такое сравнение позволяет: 

• проверить адекватность оценок, выставляемых преподавателем на курсовых экзаменах, требованиям 

ГОС; 

• проверить коррелированность результатов вступительных испытаний и результатов всех последующих 

испытаний. 

1. Первичные материалы 

Первичные материалы для статистической обработки представлены в табл. 1. 

На Интернет-экзамене были предложены 32 задания по следующим темам курса математики: 

1. Линейная алгебра (3 задания); 

2. Аналитическая геометрия (3 задания); 

3. Математический анализ (5 заданий); 

4. Функциональный анализ (3 задания); 

5. Комплексный анализ (3 задания); 

6. Гармонический анализ (3 задания); 

7. Дифференциальные уравнения (3 задания); 

8. Теория вероятностей (3 задания); 

9. Математическая статистика (3 задания); 

10. Численные методы (3 задания).  

Знания и умения студента считались соответствующими ГОС, если по каждому разделу было 

правильно выполнено 1-2 задания. 
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Таблица 1 

Первичные материалы 

 

№ 

п.п. 

Число выполненных 

заданий на  

Интернет-экзамене 

(из 32 возможных) 

Оценка на 

вступительных 

испытаниях (по 

десятибалльной 

шкале) 

Оценка на курсовых экзаменах (с учетом пересдач) 

I семестр II семестр III семестр 

1 31 8 4 5 5 

2 30 7 5 4 4 

3 30 7 5 4 5 

4 29 8 5 5 5 

5 29 6 4 4 3 

6 29 8 4 4 5 

7 28 7 5 5 5 

8 28 7 5 4 5 

9 27 8 3 3 2 

10 27 9 4 4 3 

11 27 6 4 5 4 

12 26 7 4 4 3 

13 26 6 3 3 3 

14 25 6 3 3 2 

15 25 7 4 4 3 

16 25 8 4 4 5 

17 25 6 4 3 3 

18 25 6 5 4 2 

19 25 7 5 4 3 

20 24 9 3 3 2 

21 23 10 3 3 2 

22 20 7 4 3 2 

23 19 7 4 4 4 

24 15 9 4 4 2 

25 11 7 5 3 2 

26 10 7 3 3 3 

 

Темы, контролировавшиеся Интернет-экзаменом, распределены по семестрам следующим образом:  

I семестр:  линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

II семестр:  математический анализ, функциональный анализ, комплексный анализ, гармонический 

анализ; 

III семестр: дифференциальные уравнения, теория вероятностей, математическая статистика. 

Тема «Численные методы» отдельно в курсе математики не выделена. Некоторые численные методы 

рассматриваются при изучении систем линейных алгебраических уравнений, определенных интегралов и 

дифференциальных уравнений. 

Вступительные испытания для данного контингента студентов проводились в виде теста по 

математике. Тест включал 15 заданий различного уровня сложности, содержание которых охватывало 

основные вопросы примерной программы среднего (полного) общего образования по курсам «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». Оценка за правильное решение каждого задания варьировалась от 0,5 до 1,5 баллов, 

максимальная оценка за всю работу – 10 баллов. 

2. Обработка первичных материалов 

Для достижения поставленных целей, были применены следующие методы исследования, 

реализованные в табличном процессоре Exel: 

1. вариационный анализ; 

2. ранговая корреляция и регрессионный анализ. 

2.1. Вариационный анализ 

Вариационный анализ был применен в качестве первичной статистической обработки результатов 

(табл. 2). 

Положительный показатель асимметрии свидетельствует о преобладании результатов ниже, чем 

половина от максимально возможного. Положительный показатель имеют вступительные испытания и 

курсовые экзамены за II и III семестры, что говорит о трудности данного вида испытаний. Отрицательная 

асимметрия свидетельствует о преобладании результатов, выше, чем половина от максимально возможного. 

Отрицательную асимметрию имеют Интернет-экзамен и курсовой экзамен за I семестр, что позволяет считать 

их относительно легкими испытаниями. 
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Таблица 2 

Первичная статистическая обработка 

 

Показатель 
Интернет-

экзамен 

Вступительные 

испытания 
I семестр II семестр III семестр 

Среднее 24,5769 7,3077 4,0833 3,80 3,3462 

Дисперсия выборки 29,9338 1,1815 0,6014 0,4815 1,4354 

Стандартное отклонение 5,4712 1,0870 0,7755 0,6939 1,1981 

Асимметрия  -1,3572 0,6581 -0,1315 0,2452 0,2831 

Эксцесс 1,0314 -0,3568 -1,3974 -1,0208 -1,5195 

 

Положительный эксцесс для случая Интернет-экзамена говорит о низкой вариабельности результатов 

этого вида испытаний. Для всех остальных видов испытаний эксцесс отрицательный, что свидетельствует о 

высокой изменчивости показателя. 

На рис. 1-5 показаны гистограммы распределения показателей различных видов испытаний по 

математике.  

 
 

 
2.2. Ранговая корреляция и регрессионный анализ 

Анализ гистограмм показывает, что распределения показателей во всех группах далеки от 

нормального. Вследствие этого потребовалось применение непараметрических критериев. В табл. 3 приведены 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. 
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Таблица 3 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

 

Испытание 
Интернет-

экзамен 

Вступительные 

испытания 
I семестр II семестр III семестр 

Интернет-

экзамен 
– 

в =0,020342 

наблT
=0,099675 

в =0,415556 

наблT
=2,238204 

в =0,632308 

наблT
=3,998442 

в =0,679487 

наблT
=4,537074 

Вступительные 

испытания 

в =0,020342 

наблT
=0,099675 

– 
в =-0,01778 

наблT
=0,08711 

в =0,178462 

наблT
=0,888543 

в =0,099145 

наблT
=0,488116 

I семестр 
в =0,415556 

наблT
=2,23820 

в =-0,01778 

наблT
=0,08711 

– 
в =0,645299 

наблT
=4,138216 

в =0,502735 

наблT
=2,849113 

II семестр 
в =0,632308 

наблT
=3,99844 

в =0,178462 

наблT
=0,888543 

в =0,645299 

наблT
=4,138216 

– 
в =0,743932 

наблT
=5,453759 

III семестр 
в =0,679487 

наблT
=4,53707 

в =0,099145 

наблT
=0,488116 

в =0,502735 

наблT
=2,849113 

в =0,743932 

наблT
=5,453759 

– 

 

Вычислен также коэффициент Спирмена для пары показателей (Интернет-экзамен)-(сумма баллов за 

три семестра): в =0,662834, наблT
=4,336749 (

)24(95.0ttкр = =2,06). 

Для этой же пары показателей найдены коэффициенты линейной регрессии, построен график регрессии 

и диаграмма рассеяния (рис. 6). 

 

 
 

3. Интерпретация результатов и выводы 

Как и следовало ожидать, между результатами Интернет-экзамена и успехами студентов в I, II и III 

семестрах наблюдается тесная корреляционная связь, усиливающаяся к III семестру. Тесная связь 

обнаруживается и в уровне знаний студентов по семестрам. Данная группа студентов идет достаточно «ровно»: 
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студенты, получившие хорошие оценки в I семестре, продолжают получать их во II и  III семестрах. Такие 

результаты можно расценивать как подтверждение адекватности выбранного преподавателем критерия 

оценок реальным знаниям студентов, а также соответствие читаемого курса требованиям ГОС. 

Довольно неожиданным является полное отсутствие значимых корреляций результатов вступительных 

испытаний с результатами всех дальнейших испытаний. Это означает, что студенты, получившие высокие 

баллы на вступительных экзаменах, при дальнейшем обучении математике не подтверждают ни высокого 

уровня математической подготовки в школе, ни навыков систематической учебной работы. 
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Особая роль образования в современном мире, превращение его в самую важную сферу человеческой 

деятельности делает задачу подготовки будущих специалистов одной из приоритетных. В нынешнее время 

проблема качества образования стала весьма острой в силу многих причин. Это ликвидация государственного 

распределения выпускников вузов; дефицит специалистов, способных работать при рыночных отношениях, при 

количественной избыточности рынка традиционных специалистов; изменчивый спрос на специалистов со 

стороны потребителей; снижение мотивации к постижению технических знаний и приобретению инженерной 

профессии; сокращение государственного бюджетного финансирования образовательной деятельности; 

признание автономности вузов. 

Большинство вузов России активно реагируют на перечисленные факторы. Подобно промышленным 

предприятиям, вузы России вступили на путь конкурентной борьбы. Они борются как за рынок поставщиков, 

так и за рынок потребителей продукции. Они открывают новые (пользующиеся спросом) направления и 

специальности, одновременно сокращая выпуск по традиционным, совершенствуют учебные планы и 

программы, расширяя профиль подготовки по существующим специальностям и т.д. Но эти мероприятия при 

всей их очевидной целесообразности и необходимости имеют, как правило, разобщенный характер, а вопросы 

оценки качества подготовки будущих специалистов, способствующие формированию их 

конкурентоспособности, остаются малоисследованными. Происходящие в стране демократические изменения 

вызвали поиск эффективных линий переустройства различных сторон жизни общества, его социальных 

институтов, в том числе и системы высшего образования. Высшая школа России ориентируется в своем 

развитии на качественную подготовку специалиста, отвечающую изменениям, происходящим на рынке труда. 

Показателями качественной подготовки специалиста можно принять два ключевых критерия: количество 

времени, необходимое выпускнику вуза для адаптации на рабочем месте в соответствии со своей 

специальностью; количество смежных специальностей, по которым выпускник может работать без 

значительных затрат времени и сил на их освоение.  

Затруднения вызывает определение того, что же является результатом образовательного процесса – 

образовательным продуктом, и по каким критериям но оценивается: по количественным (зависящий от числа 

прочитанных лекций) или по качественным (оцениваемый результатами деятельности, конечным продуктом). 

Образовательный продукт – это объем знаний, навыков и умений , полученных и освоенных лицом в процессе 

изучения дисциплин по определенной специальности в рамках учебной программы, реализуемой 

образовательным учреждением , подтвержденной результатами промежуточных и/или итоговых испытаний.[2]. 

В сложившейся ситуации можно выделить три основных подхода к оценке качества образовательного 

продукта. Первый - теоретический, в рамках которого изучение проблемы идет по пути теоретико-

методологического исследования. Второй, практический подход, подразумевает, что его представители идут по 

пути создания средств (например, контроля) для оценки подготовки обучаемых, не задумываясь о 

концептуальных составляющих исследования. Представители третьего направления сочетают в проводимых 
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исследованиях теоретико-методологическую и практическую составляющие. Они идут по самому трудному 

пути, однако именно такой подход к данной проблеме наиболее приемлем.[1] 

В настоящее время одной из задач современной высшей школы является подготовка компетентного, 

гибкого, конкурентоспособного специалиста. Однако решению этой важной научной и практической задачи 

мешают противоречия между: традиционным подходом к оценке качества подготовки специалиста и 

складывающимся рынком образовательных услуг; потребностью в создании системы эффективных методик 

оценки качества подготовки специалиста в педагогическом вузе и недостаточностью научно-методического 

обеспечения текущего и итогового контроля оценки качества подготовки; требованиями, предъявляемыми к 

специалисту рынком труда, и готовностью преподавателей к подготовке конкурентоспособного специалиста-

выпускника; сложившейся системой оценки уровня подготовки специалиста и ориентацией студентов на 

адекватную оценку своих профессиональных качеств.  

Конкурентоспособность выпускника вуза может рассматриваться как интегральный показатель 

качества подготовки в том случае, если определены основные направления оценки качества подготовки 

специалиста в мировом образовательном опыте; найдена адекватная целям и задачам оценивания технология 

взаимодействия в системе "преподаватель - студент"; разработаны конкретные пути использования новой 

модели оценивания качества подготовки конкурентоспособного специалиста; диагностические методики 

оценивания качества подготовки представлены двумя группами: первая - оценка профессиональной 

компетентности на основе квалификационного стандарта; вторая - оценка профессиональной компетентности 

будущего специалиста как личности. Проведенный анализ проблем оценки качества подготовки 

конкурентоспособного специалиста показывает: процесс оценивания, выделенный как предмет исследования, 

представляет собой достаточно сложную по структуре и содержанию процедуру, является составной частью 

целостного педагогического процесса, подчиняется его общим закономерностям; проектирование технологий 

оценки конкурентоспособности предполагает обоснование и выбор соответствующих критериев оценки, 

адекватных поставленной цели. Сущность проектирования методики оценки качества определяется наличием 

заданных исходных оснований (затраты на подготовку специалиста; образовательные ориентиры и стратегия, 

цели и содержание профессионального обучения; спрос на рынке образовательных услуг; ситуация на рынке 

труда и др.). Учет исходных оснований дает возможность создать систему диагностических схем и 

спроектировать способ оценки качества профессиональной подготовки специалиста.  

На основе дефиниции понятий "оценка качества подготовки специалиста", "профессиональная 

компетентность" и трактовки понятия "конкурентоспособность", принятой экономической наукой, нами дается 

определение конкурентоспособности специалиста как социально-педагогической категории. Специалист, 

способный достигать установленные цели в разных, быстро меняющихся образовательных ситуациях за счет 

владения методами решения большого класса профессиональных задач – это конкурентоспособный специалист. 

Анализ данного понятия позволяет выделить следующие критерии качества подготовки 

конкурентоспособного специалиста: профессиональные знания, коммуникативная культура, стремление к 

профессиональному росту. 

Особенность предлагаемых методик заключается в том, что они ориентируют студента на объективную 

оценку своих слабых и сильных сторон, выстраивание своей профессиональной карьеры.  

Выстроенная в предложенной логике система диагностических методик оценивания профессиональных 

знаний и умений способствует: преодолению противоречия между объективной необходимостью непрерывного 

обновления методов оценки качества образования и педагогическими требованиями их стабильности; 

повышению качества подготовки конкурентоспособного специалиста, пользующегося повышенным спросом у 

общества, свободомыслящего, самостоятельно управляющего собственным выбором действия и сферы 

применения, с высокой степенью адаптивности к рынку труда.  

Конкурентоспособность и новое качественное состояние специалиста можно отнести к числу 

стратегических ценностей, которые наряду с ориентацией на собственные силы и предприимчивостью 

способствуют преодолению индивидуального психологического барьера, неопределенности в жизненной 

перспективе, упорядочивают всю систему жизнедеятельности в условиях перехода к новым рыночным 

отношениям. 

Проблема оценивания качества подготовки конкурентоспособного специалиста способствует 

прояснению представления о роли профессионального отбора как исходной стартовой ступени, позволяющей 

задавать "тон" последующему ходу профессиональной подготовки; о месте профессиональной компетентности 

как основополагающего параметра качественной характеристики конкурентоспособности; о критериях и 

природе личностно-профессиональных качеств специалиста.  
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Модернизация российского образования в совокупности с Федеральной программой развития 

образования на ближайшие годы нацелены на глубокую трансформацию существующей системы образования 

Российской Федерации, что определяет значительную потребность в использовании новых аналитико-

информационных инструментов для эффективного управления образовательным процессом в стране [1]. 

Особенностью диагностирования состояния современного учебного процесса является возможность 

автоматизации оценивания степени подготовки специалистов как во время фазы обучения, так и по результатам 

контрольных мероприятий. Компьютерная автоматизация тестов предоставляет большой объем информации об 

усвоении знаний обучаемыми и требует использования математического аппарата, позволяющего достоверно и 

оперативно обрабатывать данные с целью своевременной коррекции хода образовательного процесса. 

Существующие на сегодняшний день методики и технологии образовательного процесса недостаточно полно 

формализуют процедуры управления качеством учебного процесса по данным оценки состояния знаний 

обучаемых [2].  

Нейросетевые самоорганизующиеся системы обработки информации способны самостоятельно в 

процессе обработки входного массива данных перестраивать свои связи и порождать новую организацию 

(модель) с целью эффективного решения поставленной перед ними задачи. Опыт решения прикладных задач с 

использованием нейронной сети свидетельствует о перспективности использования примененных 

нейросетевых технологий в интересах обработки больших объемов данных, при решении 

трудноформализуемых задач диагностирования, в условиях априорной неопределенности о свойствах 

образовательных процессов и внешней среды [3]. 

На основе самоорганизующихся карт и слоев Кохонена разработан алгоритм нейросетевой векторной 

автоматической классификации, позволяющий в ходе учебного процесса осуществить тестирование и 

оценивание обучаемых без явных критериев оценки их знаний. 

Исходными данными для нейросетевой модели векторного квантования на основе нейронной сети 

Кохонена являются: 

− число параметров вектора Npar, соответствующее числу нейронов распределительного слоя (число 

признаков, по которым мы оцениваем обучаемых). 

− количество прототипов или предполагаемых кластеров Nq, определяемых эмпирически (шкала оценок 

или количество групп, на которые необходимо разбить обучаемых). 

Таким образом, имеем: неупорядоченный слоя Кохонена, состоящий из Nq нейронов и выборку 

учебного процесса Si
k, k=1,…,N,  i=1,…, Npar N – количество обучающих векторов. Алгоритм формирования 

модели векторного квантования состоит из шести шагов. 

1. Инициализация весовых коэффициентов нейронной сети случайными числами r в диапазоне [0, 1] 

.,1  ,,1  , NjNirw qparij ===
 

2. При появлении на входе нейронной сети нормированного вектора значений параметров процесса Si
k, 

k=1,…,N,  i=1,…, Npar N – количество обучающих векторов, содержащих признаки учебного процесса, сеть 

вычисляет отклик всех Nq  нейронов слоя Кохонена в выбранной метрике, например: 
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3. Определяется индекса jk* нейрона, разность (3.59) которого минимальна  
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4. Модифицируются весовые коэффициенты нейрона с индексом jk*  
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5. Переход к шагу 2 и повторение процедуры для всех входных векторов Sk, k=1,N  выборки учебного 

процесса. 

6. Повторение шагов 2-5 до стабилизации изменения вектора весовых коэффициентов {wj}. 

Данный алгоритм в соответствии с основными принципами прогнозирования и диагностики можно 

применить при построении нейросетевой системы диагностирования качества образовательного процесса, 

которая позволит оценивать актуальное состояние объекта управления (учащегося) и прогнозировать его 
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развитие, а также исследовать влияние на это развитие предыстории объекта управления и управляющих 

воздействий как зависящих, так и не зависящих от преподавателей.  
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В ОТИ МИФИ система менеджмента качества образования базируется на стандартах ГОСТ Р ИСО 

9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Важнейшими задачами при этом являются организация, документирование 

и эффективное внедрение процессного подхода. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 устанавливает требования к 

системе менеджмента качества, а не к продукции.  Требования к образовательным услугам и выпускаемым 

специалистам устанавливаются потребителями, государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, другими нормативными документами Федерального агентства по 

образованию и локальными актами института. Определение потребностей и ожиданий потребителей и их 

удовлетворение определяет политику и цели института в области качества образования, что в свою очередь 

позволяет установить процессы и ответственность, необходимые для достижения этих целей. Таким образом, 

определяется система взаимосвязанных процессов, которые должен выполнить институт, чтобы подтвердить 

свою способность удовлетворять требования потребителей.  

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001 указывается на необходимость методов для измерения 

результативности процессов и системы менеджмента качества. Однако стандарт не предлагает определенного 

механизма для оценки результативности. В ОТИ МИФИ разработаны методические инструкции для 

определения результативности, как отдельных процессов, так и системы менеджмента качества образования в 

целом, а также  удовлетворенности потребителей.  

Все основные и обеспечивающие процессы, происходящие в институте, описаны в документированных 

процедурах, которые содержат: указания о реализации требований соответствующих разделов (пунктов) ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001; область применения; сферу действия; нормативные ссылки; термины и определения; 

сокращения и обозначения; цель процесса; должности владельца и руководителя процесса; входные данные, их 

периодичность, поставщики; выходные данные, их периодичность, потребители; человеческие, материальные, 

информационные ресурсы; документы для управления процессом; контролируемые параметры процесса; 

составляющие показатели результативности процесса и результативность процесса; методы улучшения 

процесса; блок-схему выполнения процесса с указаниями по реализации соответствующих действий, 

ответственными исполнителями за каждое действие и результатами выполнения действий. 

Одним из элементов анализа результативности процесса или системы менеджмента качества 

образования является выявление факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на результативность, 

и причины их появления. Для устранения несоответствий разрабатываются планы предупреждающих и 

корректирующих действий. 

Оценка адекватности реальных процессов документированным процедурам их осуществления и 

определение их результативности позволяет прогнозировать качество образования.  
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Российское высшее образование в настоящее время подвергается существенному реформированию. 

Это связано с одной стороны с объективными требованиями времени (компьютеризация, внедрение  

дистанционной формы обучения и т.п.), с другой стороны – с вхождением России в европейское 

образовательное пространство, в частности, в Болонский процесс. При этом  возникают явные противоречия 

между его требованиями и сложившимися  исторически в течение многих десятилетий,  весьма  

плодотворными  традициями российского высшего образования. 

В данном сообщении речь пойдет о способах  оценки качества усвоения   естественнонаучных 

дисциплин студентами гуманитарных направлений – будущими экономистами, менеджерами, юристами, 

психологами. В число таких дисциплин входят курсы «Концепции современного естествознания», «Экология», 

«Экономическая география и регионалистика», «Экономика природопользования», «Экологическое право», по 

которым автор имеет многолетний опыт преподавания.  

Прежде, чем оценивать качество знаний, получаемых студентами, следует эти знания им дать. Заметим, 

что предметы естественнонаучного цикла, особенно курс «Концепции современного естествознания», для 

студентов – гуманитариев весьма непросты, поэтому при обучении их основам  целесообразно придерживаться 

некоторых правил. 

Во-первых, эти курсы следует  излагать простыми словами, без  использования  формул и 

математических  выкладок. По возможности не следует также применять специфическую для  узких областей 

науки терминологию (например, термины квантовой механики, ядерной физики, инженерной экологии).  

Во-вторых, излагая сведения  по какому-либо разделу науки, следует   обязательно рассказать об 

авторах открытий, судьба которых иногда оказывается настолько яркой,  что помогает лучше запомнить суть 

излагаемого вопроса. 

В третьих, при изложении естественнонаучных курсов необходимо  подчеркивать роль российских 

ученых и их  вклад в мировую науку. Мозговой потенциал - один  из  самых  значительных ресурсов нашего 

Отечества. Гордость за российскую науку несомненно будет способствовать патриотическому воспитанию 

нового  поколения профессионалов. 

К сожалению, далеко не все учебные пособия по перечисленным дисциплинам следуют этим правилам. 

Далее речь пойдет о проверке уровня знаний, полученных студентами. Традиционным видом такой 

проверки является экзамен. Десять сессионных «баталий» в течение пяти студенческих лет приучают будущих 

специалистов скорее к авральной, чем к систематической работе. Очевидно, что необходим текущий контроль, 

не позволяющий студентам «расслабляться» в течение семестра.    

Одна из форм текущего контроля может осуществляться на семинарских занятиях, которые проводятся 

регулярно и предоставляют преподавателю возможность более полного, чем на лекции, контакта со студентами. 

На семинарах, проводимых в виде дискуссий (или в иной форме) можно оценить степень усвоения лекционного 

материала, провести одну или несколько контрольных работ (по естественнонаучным дисциплинам, например, 

в виде небольших сообщений – эссе- с обязательной их защитой и соответствующей оценкой).  

В последние годы в отечественное высшее и среднее образование пришла  

новая, не традиционная  для России, но весьма широко применяемая в Европе и особенно в США 

форма проверки знаний – тестирование. Жаркие споры о том, применять или не применять  у нас «заморскую» 

новинку, остались в прошлом. Сейчас следует серьезно подумать о том, чего можно ожидать от результатов 

тестирования, как и где следует их использовать. 

Автором были составлены базы тестовых заданий ( БТЗ) для компьютерного тестирования по 

дисциплинам «Концепции современного естествознания», «Экология», «Экологическое право», а также 

комплекты тестов по этим предметам на бумажном носителе. Обширный опыт работы с использованием 

разных видов тестов в течение нескольких лет (за учебный год через процедуру тестирования проходило более 

тысячи студентов)  привел к следующим выводам.  

1) С помощью тестирования весьма затруднительно проверить глубину понимания студентом  

фундаментальных основ предмета, поэтому главной формой проверки уровня знаний остается все же 

экзамен, на котором осуществляется непосредственный контакт студента с преподавателем, а не с 

компьютером.  

2) Успех использования тестов в учебном процессе во многом зависит от качества  тестовых заданий,  

от широты охвата ими проблематики курса, четкости формулировок и возможных вариантов ответов.  

3) Тестирование весьма целесообразно использовать для текущего (или рубежного) контроля знаний по 

перечисленным дисциплинам. 

4) С помощью тестов можно помочь студенту освоить терминологию предмета, запомнить определения.   
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При выставлении окончательной оценки следует учитывать не только ответ на экзамене (устный или 

письменный), но также работу студента на семинарах, качество выполнения контрольных работ, а также 

результаты текущего (рубежного) тестирования.  

Таким образом, именно сочетание традиционных и сравнительно новых форм оценки знаний студентов 

позволяет повысить качество высшего образования в области естественнонаучных дисциплин. 

Самойлик Е.Н. 
ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАТИКА». 

beshelp@mail.ru 

ГОУ ВПО Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

г. Москва 

В последнее время в работах многих исследователей говорится о необходимости совершенствования 

высшего профессионального образования. Причиной данного процесса, по мнению ученых, является изменение 

роли образования в современном мире. 

Исследование аналитических и статистических данных, отражающих динамику экономического роста 

ведущих стран и показатели развития в них высшего образования, обнаружили новое важное явление – 

усиление собственно предметного компонента в подготовке специалистов в вузах на ступени, начиная с 

бакалавров и магистров и кончая докторами наук. Более глубокое изучение этой проблемы приводит  к выводу, 

что не просто рост количественных показателей образования, в частности увеличение численности 

квалифицированных кадров,– ей необходимы серьезные качественные сдвиги, существенные изменения в 

структуре выпуска специалистов [4]. 

Так, по мнению В.Г. Кинелева [2], в рамках модернизации образования на первое место в подготовке 

специалиста должны выйти общетеоретические знания, отличающиеся многообразием внутренних и внешних 

связей, раскрывающих структуру содержания и определяющих методологическую базу изучаемой предметной 

области, а сокращение фундаментальной подготовки может привести к реализации в учебном процессе лишь 

узкоспециализированных целей обучения, в частности, к углублению технологической и прикладной 

направленности процесса обучения. 

Анализ работ Н.Н.Моисеева, А.И.Ракитова, А.Д.Урсула позволяет отметить, что к числу основных 

тенденций развития информационных процессов, соответствующих развитию человеческой цивилизации, 

следует отнести постоянное увеличение объема циркулирующей в социуме общезначимой информации, 

интенсивный процесс «уплотнения знаний», рост интенсивности общения в рамках всех структур 

жизнедеятельности, увеличение доли «интеллектуальных ресурсов» в общем объеме материальных благ, 

увеличение объема операций и процедур для управления и контроля над общественным производством и 

социально значимой деятельностью, неизбежностью процесса перевода большей части социальной памяти на 

электронные носители информации.  

Данные изменения приводят к быстрому «устареванию» приобретенных профессиональных знаний и 

умений, потере их актуальности. Вследствие этого возникает, несмотря на полученное образование, 

неспособность специалиста эффективно выполнять свои профессиональные и социальные функции. Он 

оказывается неспособным к приобретению новых знаний и умений в процессе трудовой и социальной 

деятельности, не может соответствовать требованиям, предъявляемым к нему работодателем и социальным 

окружением. 

Названные тенденции обуславливают необходимость формирования в рамках высшего 

профессионального образования у каждого студента навыков самостоятельной познавательной деятельности на 

основе пересмотра существующей образовательной парадигмы. 

Главную роль здесь могут сыграть фундаментальные знания и умения, являющиеся базой для быстрой 

адаптации человека к новым профессиям специальностям и специализациям. Эти знания позволяют 

современному специалисту гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в связи со 

сменой технологий или требований рынка.  

В рамках проблемы фундаментализации образования особая интегрирующая роль принадлежит 

информатике. Так, согласно К.К.Колину, «фундаментализация образования в подготовке будущего специалиста 

возможна за счет существенно большей ориентации и изучения фундаментальных основ информатики»[3]. 

Фундаментальность в информатике предполагает: 

1. признание информации не только как важнейшей общенаучной философской категории, но также и как 

многопланового феномена физической реальности, равнозначного по своему уровню таким феноменом 

как «вещество» и «энергия»; 

2. гипотезу о единстве фундаментальных законов информации и принципов информационного 

взаимодействия для самых различных компонентов Универсума и уровней их организации и 

самоорганизации; 

3. понимание доминирующей роли информации во всех без исключения эволюционных процессах 

природы и общества. 

Вместе с тем в литературе и в практике вузовского обучения в настоящее время не существует единого 

взгляда на концепцию фундаментализации образования в целом и в предметных областях, в частности. 



 117 

Так, можно назвать ряд научно–методических исследований в области методики обучения 

информатике, посвященных проблемам фундаментального знания в подготовке специалиста – будущего 

учителя информатики. 

Одна из концепций, сформулированная М.В.Швецким [6], основана на использовании при обучении 

учебному предмету сочетания в содержании обучения теории, абстракции и реализации. При этом посредством 

изучения соответствующих  математических теорий, алгоритмов и структур данных на конкретном языке 

программирования, предполагается добиться формирования фундаментальных знаний по предмету у 

обучаемых. 

Другая концепция фундаментализации образования в предметной области «Информатика», 

сформулирована в работе Н.И.Рыжовой [5], заключается в выделении в содержании обучения 

мировоззренческих, философских и математических оснований учебного предмета и обучении построению 

формального языка предметной области и формализации теорий предметной области с помощью формальных 

языков со свойствами конструктивности. 

В третьей концепции, предложенной С.Д.Каракозовым [1], фундаментализация образования в 

предметной области «Информатика» заключается в выделении в содержании обучения оснований учебного 

предмета как совокупности базовых прикладных зада и обучение деятельности по их решению с помощью 

вычислительных систем (т.е. обучение вычислительному эксперименту). 

Коллектив авторов заключает, что фундаментализация образования в области информатики 

обеспечивается включением в содержание образования: 

1. математических оснований информатики, составной частью которых является определенная система 

формальных языков; 

2. вопросов формализации семейства как полуформальных, так и содержательных языков, используемых 

в информатике. 

Таким образом, фундаментализация образования сводится к усилению математической составляющей. 

Безусловно, «пересечение» и взаимосвязь математики и информатики огромны; если на предыдущих этапах 

развития информатика рассматривалась как элемент прикладной математики, то в настоящее время, в 

частности после введения понятия «компьютерная математика», на очереди исследование и обратного процесса 

– «как информатика влияет на математику».  

Однако первопричина этой тенденции вполне понятна. Во всякой научной и практической 

деятельности всегда присутствует элемент математизации, как предмета, так и самой деятельности. 

Неоправданное доминирование этого компонента над содержательной стороной и порождает это направление. 

Существенно, что эта тенденция выходит далеко за пределы информатики и касается многих сторон 

нашей жизни. Дело в том, что идея доминирования математического начала над содержательным, 

технологизация всех сторон человеческой деятельности вплоть до мышления очень старая и восходит еще к 

Декарту и Лейбницу. В каком-то смысле компьютер является устройством, приближающим реализацию этой 

идеи, поэтому информатика в большей степени, чем другие предметы аккумулирует все аспекты данной  

проблемы. 

Второй путь развития фундаментализации образования в области информатики заключается в поиске 

фундаментальных основ базовой науки, группируемых вокруг ее центральной категории – информации. Это в 

свою очередь, приводит к некоторому изменению профиля курса информатики. Возможность такого изменения 

вполне естественна и заключается в самом содержании информатики, которая во многом имеет интегративный 

характер. 

Данной концепции придерживаются такие ученые как В.С.Леднев, А.А.Кузнецов, С.А.Бешенков, 

Е.А.Ракитина. Исследователи считают, что фундаментальные основы информатики обязательно должны 

включать представления о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, об информационных моделях, информационных основах управления, рассматривать социальные 

аспекты. 

Вышеназванные тенденции ставят перед курсом информатики достаточно жесткую проблему выбора: 

• следовать по пути математизации содержания обучения и развития формального компонента 

деятельности; центральными понятиями такого курса становится компьютер и алгоритм; 

• строить курс информатики от феномена информационных процессов к методам их изучения с 

помощью информационных моделей, используя при этом компьютер как средство управления 

информационными процессами. 

Эти два подхода вполне объективны и отражают процессы, происходящие во всем мире, но далеко не 

равноправны с точки зрения формируемых знаний.  Каждый из названных подходов формулирует свои 

требования к курсу информатики. 

Если основной задачей курса ставится освоение программных средств компьютера и формирование 

алгоритмического стиля мышления, то самостоятельный курс информатики не нужен. Алгоритмы вполне 

можно освоить в курсе математики, а изучение технологий в рамках других предметов. 

Более перспективным, на наш взгляд, является курс, направленный на освоение названной выше 

фундаментальной триады – информационные процессы, моделирование и формализация, информационные 

основы управления.  
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Процесс совершенствования предметной подготовки по информатике в педагогическом вузе 

неразрывно связан со школьным курсом информатики. Повышение качества подготовки  учителя прямым 

образом влияет на повышение качества подготовки учащихся.  

На сегодняшний день приоритетными объектами изучения информатики и ИТ в основной школе 

являются информационные процессы и ИТ как средство их автоматизации; в старшей – информационные 

системы, преимущественно автоматизированные, включая системы управления, и информационные 

технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Однако если рассмотреть вузовский курс «Информатики» в подготовке будущих учителей, то в его 

содержании отсутствуют такие важные темы как «Роль информатики и информационных технологий в 

развитии человека и общества», «Информационные процессы в системах различной природы», «Системно — 

информационный подход как один из ключевых в познании явлений, объектов окружающей среды» и др. Также 

в дисциплинах предметной подготовки совсем не рассмотрены темы, касающиеся основ управления, например 

такие как «Возникновение и развитие системных представлений», «Управление системой как информационным 

процессом» и др. 

В то же время эти вопросы в той или иной степени обобщения присутствуют в школьном стандарте 

курса «Информатики и ИТ». При этом отметим, что линии социальной информатики и основ управления по 

ГОС ВПО по информатике вообще не предполагаются к изучению студентами в педвузах. 

Вместе с тем, на наш взгляд, эти вопросы должны найти свое отражение в предметной подготовке 

будущих учителей информатики. По объему это может быть совсем небольшой курс, но имеющий большой 

мировоззренческий потенциал, важное значение для реализации межпредметных связей информатики с 

другими учебными предметами не только на уровне средств информационных технологий, но и на понятийном 

уровне. 
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Одним из основополагающих условий, способствующих реализации задач развития общества, базой 

для создания интеллектуального потенциала является образование. Качество образования является 

показателем, определяющим уровень развития страны, обеспечивающим устойчивое развитие и безопасность 

благодаря соответствующей подготовке молодежи. 

Функционирование системы образования в сегодняшнее время должно основываться на принципах 

совершенствования организации применительно к внешним условиям. Это должно выражаться в том числе и в 

большей ориентации на потребителей услуг образования, в выработке общих ценностей и ориентиров при 

подготовке и оценке обучающихся. 

Образование, как заметил Э. Дюркгейм, не бывает одинаковым для всех социальных групп. Пока 

существует система стратификации, образование на разных уровнях будет различным. Но вместе с тем 

государство, заинтересованное в образовательной деятельности как в одном из условий процесса социализации, 

постоянно напоминает педагогу, какие взгляды и чувства надо внушить ребенку, чтобы привести его в согласие 

с той средой, в которой он должен жить. Это необходимо делать для того, чтобы образование не встало на 

службу частных взглядов и сохранилась фундаментальная цель. Государству для поддержания своего 

существования нужно обеспечивать общность взглядов граждан [3, 8].  

Таким образом, разные люди под качеством понимают разное. Это понятие может использоваться как 

абсолютное и как относительное. С точки зрения абсолютного - качество это наивысший стандарт, который 

невозможно превзойти. Как понятие относительное качество имеет два аспекта: соответствие стандартам или 

спецификации и соответствие запросам потребителя. 
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В контексте образования понятие качество приобретает дополнительные значения. Качество 

образования - социальная категория, определяющая степень удовлетворения ожиданий различных участников 

процесса образования от представляемых образовательным учреждением образовательных услуг или степень 

достижения поставленных в образовании целей и задач [4, 189].  

Качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий все этапы 

становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как критерий 

эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствия реально достигаемых результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [1, 22]. 

Научные разработки проблемы качества образования приобретают в последнее время 

междисциплинарный характер. В условиях междисциплинарных исследований при проектировании управления 

качеством образовательных услуг целесообразно в полной мере использовать возможности социологического 

подхода. Социологическая наука, как способ изучения, интеграции и обобщения характеристик 

образовательного процесса, может служить целям повышения эффективности образовательной деятельности, 

оптимизации управления образовательным процессом. В рамках данного направления качество образования 

рассматривается как многоаспектный феномен, имеющий социальные и личностные характеристики. 

Социальный аспект связан с эффективностью функционирования образования как системы и института, с 

особенностями его включенности в экономическою, социально-политическую и социокультурную сферы 

общества. Личностный аспект предполагает анализ влияния образования на деятельность личности, ее 

субъективные (знания, умения, навыки, потребностно-мотивационные параметры) и объективные (успешность 

трудоустройства, профессионального становления, карьерного роста и др.) характеристики [2, 36]. 

Так же как особенность социологического подхода к исследованию качества образования можно 

отметить и анализ потребностно-мотивационных и ценностно-нормативных характеристик всех социальных 

групп, включенных в образовательный процесс. Конечно, участники образовательного процесса - 

обучающиеся, педагоги, администрация разного уровня и обслуживающий персонал - имеют различные 

представления и о самом понятии "качество образования", и о том, чем оно наполняется. Поэтому разработка 

концепции качества образования, как на уровне общества в целом, так и на примере конкретного 

образовательного учреждения, предполагает прежде всего анализ взаимодействия разносторонних (иногда 

противоречивых) интересов всех субъектов образовательного процесса между собой, а также их соотношения с 

общепринятыми нормативами, разработанными в образовательных стандартах, и социокультурной спецификой 

российского общества.  

Социологические исследования качества образования представляют собой взаимосвязь различных 

методологических подходов: институционального, деятельностного, системного, социокультурного, 

коммуникативного, аксиологического и других. Причем аксиологический аспект следует выделить как один из 

наиболее значимых. Это связано с тем, что понятие "качество образования" целесообразно рассматривать как 

результат согласования интересов и требований потребителей разного уровня (и общество в целом, и его 

подсистемы, в том числе сама система образования, и различные социальные группы, и отдельные личности) 

по-разному видящих предназначение образования и в зависимости от этого видения, определяющих цели 

образования. 

В условиях, когда повышаются запросы общества к качеству образования; меняются демографические, 

правовые, организационные, экономические условия деятельности, появляются новые образовательные 

технологии, преобразующие коренным образом парадигму, концептуальные основы образования; обостряется 

конкурентная борьба на рынке образовательных и научных услуг и за привлечение самых 

высококвалифицированных преподавателей, материальных и финансовых ресурсов – важным аспектом 

успешного функционирования российской системы образования является формирование независимой оценки 

качества образования. 

Итоговая аттестация за курс среднего образования в значительной степени проходит у нас в стране в 

форме устных и письменных экзаменов. Присоединение к Болонским соглашениям в 2003 году повлекло 

экспериментальное введение в некоторых регионах единого государственного экзамена. Данные по результатам 

эксперимента говорят о возможности его введения в штатный режим по всей территории Российской 

Федерации. Результаты единого экзамена могут использоваться и в школе и в высшем учебном заведении. Но 

важным вопросом остается степень централизации таких испытаний, разработанность инструментария и 

методов обработки и анализа результатов.  

Оценка качества образования должна состоять не только в оценке знаний обучающихся, но и в 

отношении потребителей образовательных услуг к достижениям выпускников. 

В этой связи российское образование претерпевает серьезные изменения, проходящие по следующим 

основным направлениям: 

- отказ государства от монополии как в общем, так и в профессиональном образовании: 

- повышение уровня коммерциализации государственных образовательных учреждений; 

- предоставление большей части образовательных услуг населению по-прежнему как общественного 

блага, и лишь незначительное число предложений носит непосредственно товарный характер; 

- регулирование спроса на услуги профессионального, а от части и общего образования тенденциями, 

развивающимися на рынке труда; 
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- изменение в соответствии с современными требованиями стандартов общего и профессионального 

образования - возрастает удельный вес новых дисциплин, связанных с информационными технологиями, 

меняется содержание дисциплин гуманитарного цикла. 

Стратегическое управление образованием должно обеспечить соответствие между нормативами 

качества и профессиональной подготовкой рабочей силы, с одной стороны, и текущими перспективными 

потребностями общественного производства, с другой. Структура спроса на услуги образования определяется 

текущей ситуацией на рынке труда и не может не учитывать перспективы. 

Таким образом, целесообразно рассматривать образование как услугу и охарактеризовать 

отличительные особенности в данном аспекте. Так российские ученые- педагоги С.Е. Шишов. В.А. Кальней 

считают, что оказание услуги существенно отличается от производства продукции и в основном тем, что услуги 

базируются на прямом контакте производителя и потребителя. Услуги идут непосредственно от человека к 

человеку. Существует взаимосвязь между потребителем и оказывающим услугу. Услуга не отделима от 

человека получателя и человека, который ее оказывает. Качество услуги определяется как человеком ее 

оказывающим, так и человеком ее получающим. 

Так же можно выделить еще ряд отличительных особенностей образовательных услуг. В отличие от 

производства при оказании услуг не может быть абсолютного постоянства или однородности. Далее следует 

отметить, что услуга получается в момент оказания, поэтому контроль качества путем инспектирования будет 

всегда запоздалым.  

При этом еще одной важной характеристикой образовательной услуги является то, что невозможно 

улучшить или исправить уже оказанную услугу. Следовательно, у педагогов должно присутствовать 

стремление к поддержанию постоянно высокого уровня своей деятельности и к самосовершенствованию. 

Образование как услуга еще отличается и тем, что процесс важнее чем результат. Конечно, 

результативность и продуктивность образовательной услуги 'оценить довольно трудно. В данном случае очень 

важным показателем служит удовлетворенность потребителя [4, 185]. 

Реализация управленческой политики в сфере образования, потребность создания и внедрения 

социальных технологий, оптимизирующих образовательный процесс, также тесно связана с проблемой 

качества в деятельности образовательных учреждений. В условиях рыночной экономики и конкуренции для 

того, что бы быть востребованной каждая организация должна формировать культуру качества. Можно 

утверждать, что в образовании это достигается тогда, когда решение проблем потребителя становиться целью 

каждого сотрудника образовательного учреждения и при этом структура образовательного учреждения 

позволяет им это делать. Таким образом, запрос потребителя имеет решающее значение. В системе образования 

потребители это, прежде всего, обучающиеся и их родители, а так же работодатели и само государство. 

Итак, проблема качества образования является сегодня одной из наиболее актуальных в российской 

образовательной системе. Как наиболее дискуссионная, она вызывает неизменный интерес самых различных 

социальных групп и слоев населения. В каждой стране, начиная с древних времен, система образование 

формировалась в соответствии с теми конкретными общественно-историческими условиями, которые 

характеризовали каждый временной период ее развития. Издавна система образования ориентировалась на 

социальный заказ общества и идеальным результатом ее функционирования являлась гармонично развитая 

личность, что предполагает единство сознания, чувств и поступков. Задача образования - способствовать 

проявлению таланта и творческой индивидуальности, реализации личных планов каждого человека, что 

предполагает индивидуальный подход. Применение возможностей социологической науки при решении 

конкретных проблем образовательной деятельности будет способствовать образованию, как процессу 

овладения совокупностью систематизированных знаний, формирования умений и навыков, необходимых как 

современному человеку, так и обществу. 
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Эффективное управление педагогическим процессом в высших учебных заведениях, достижение 

оптимальных для имеющихся условий результатов невозможно без контроля, проверки, оценивания знаний, 

умений обучаемых. Совершенно очевидно, что объективная педагогическая оценка требует разработанность 

критериев оценивания. Правильное представление о достигнутых результатах в обучении будущих юристов 

работе с несовершеннолетними правонарушителями также немыслимо без показателей, по которым 

определяется уровень их компетентности в данном направлении деятельности. На основании анализа 

психолого-педагогической, юридической литературы (М.А. Алемаскин, С.И. Андреев, С.А. Беличева, А.С. 

Белкин, А.И. Захаров, В.Н. Казанцев, В.Н. Кудрявцева, Н.Г. Лусканова, Л.Н. Онищук, В.А. Петунин, Э.Л. 

Раднаева, А.С. Спиваковская,  П.В. Чурсина, Ю.С. Шевченко и др.), характеристики понятия «компетентность в 

работе с несовершеннолетними правонарушителями», результатов собственных исследований в качестве 

показателей определения уровня компетентности будущих специалистов в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями нами выделены: характеристика фонда психолого-педагогических и правовых знаний; 

умение решать педагогико-правовые задачи; умение применять психолого-педагогические и правовые знания; 

способность к рефлексии. При этом были учтены целостность системы, существующие между показателями 

взаимосвязи, а также разработаны методы выявления, их содержание.  

Вкратце охарактеризуем каждый из этих показателей. Содержанием фонда психолого-педагогических и 

правовых знаний является совокупность методологических, теоретических, методических и практических 

знаний, их системность, гибкость. В качестве методов выявления данного показателя мы выделили анализ 

ответов на занятиях, зачетах, анализ задач, письменных работ, рефератов. Умение решать педагогико-правовые 

задачи означает усвоение учебного материала на основе создания проблемной ситуации, степень владения 

правовыми, психолого-педагогическими знаниями, характер вариантов решения задач. Экспертные оценки, 

анализ решения задач и заданий, творческие работы, самооценка позволят оценить умение решать задачи. 

Умение применять психолого-педагогические и правовые знания включает в себя степень творческой 

активности, характер участия в дискуссиях, деловых играх, общение с несовершеннолетними 

правонарушителями и их родителями на достаточно высоком профессиональном уровне. По результатам 

анализа и оценки деятельности обучаемого на практике преподаватель сможет определить возможности 

каждого применять теоретические знания на практике. Следующий показатель имеет исключительно важное 

значение для определения способности к самоанализу, самопознанию, самоконтролю, степени осознания 

значимости работы, способности к самоуправлению. Актуальность данного показателя обусловлена 

необходимостью гуманистических тенденций развития современного образования, подразумевающих 

собственную интеллектуальную и нравственную работу личности над собой, ее стремление к 

самосовершенствованию.  Способность к рефлексии выявляется в результате экспертных оценок, самооценки, 

беседы, наблюдения, анализа конкретных ситуаций. 

Определяя показатели компетентности будущих юристов в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями, мы не считаем, что они абсолютны: существуют, несомненно, и другие показатели. 

Однако заметим, что предложенные нами показатели носят дидактическую направленность, то есть отражают 

реальный процесс обучения в условиях высшей юридической  школы. Необходимо отметить, что данные 

показатели используются нами в ходе диагностики качества образования и позволяют проверить 

эффективность функционирования  педагогической системы подготовки будущих юристов к работе с 

несовершеннолетними правонарушителями. 

Тлукашаова Р.Х. 
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

tlukashaova@mail.ru 

Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия (КЧГТА) 

г. Черкесск 

Вопросу качества образования последнее время уделяется большое внимание. Если рассматривать 

«качество образования» как качество образовательного процесса, можно говорить, что это понятие отражает 

уровень соответствия выпускника школы образовательным стандартам. Установление соответствия требует 

проведения объективных измерений в течение всего периода обучения. Для этого требуется организация 

длительного мониторинга, позволяющего оценить качество образовательных услуг. Длительность слежения за 

состоянием образовательного процесса дает возможность определить тенденции его изменения, установить 

зависимость от определенных факторов. Следовательно, мониторинг - важнейший элемент системы 
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информационного обеспечения качества образовательного процесса, способствующий принятию адекватных 

управленческих и педагогических решений.  

На сегодняшний день тестирование стало органической частью образовательного процесса, 

важнейшим средством формирования информации, широко используемой в управлении качеством образования 

на разных уровнях. Являясь составной частью процесса обучения, тестирование влияет на него, порождая 

много инновации в контрольно-оценочных процессах. В свою очередь модернизация процесса образования 

оказывает определенное воздействие на тестовые методы оценки знаний обучаемых, преобразуя их, изменяя 

сложившиеся традиции, ломая многие стереотипы и способствуя появлению новых тенденций. 

В целом инновации в тестовых методах контроля и оценивания подготовленности обучаемых на 

сегодняшний день охватывают широкий спектр направлений. Характеризуя их, можно сказать, что с начала 90-

х годов XX в. наблюдается нарастающая активизация функции педагогического контроля, т.е. область 

применения тестов значительно расширяется.  

Еще одна инновация в педагогических измерениях связана с переходом от преимущественного 

оценивания уровня подготовленности к оцениванию качества подготовленности на основе специальных 

измерителей, чаще всего нацеленных на выявление степени освоения коммуникативных и интеллектуальных 

умений. Попытки оценивания качества подготовки обучаемых, находящиеся в русле общих тенденций в 

современном образовании и связанные с характерным смещением акцентов в целях обучения, наметились еще с 

90-х годов XX в. Новые цели предполагали перенесение центра тяжести учебного процесса с формирования 

репродуктивных умений и алгоритмов деятельности по готовому образцу на развитие коммуникативных 

умений, умений решать проблемы различного содержания и логического мышления ученика. 

С начала 90-х годов в результате интенсивного развития систем мониторинга качества образования 

портфолио вошли в учебный процесс как полноправные оценочные средства во многих странах. Отчасти они 

позволили снять некоторые недостатки традиционных тестов. Многие противники тестирования, отстаивающие 

преимущества традиционного контроля, апеллируют к случайности и необоснованности единоразовой тестовой 

оценки.  

Сегодня под портфолио понимают целевую подборку работ ученика, выбранных им самим на основе 

определенного критерия, раскрывающих его успехи и достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. При этом четко определяются критерии оценки достижений и тщательно подбираются 

свидетельства самостоятельной работы обучаемого. В целом, идея введения портфолио в образование 

находится в русле последних инновационных подходов к контольно-оценочной деятельности в образовании. В 

частности, портфолио позволяет выявлять важный для современных приоритетов в содержании образования 

набор умений, способствует лучшему пониманию самим школьником уровня собственных достижений, 

поддерживает систему мониторинга качества образования, отражая изменения в подготовленности ученика с 

течением времени. 

В целом, всесторонний и объективный мониторинг качества обучения, обеспечиваемый с помощью 

портфолио, открывает новые возможности для итоговой аттестации и связанного с ней определения уровня 

достижения требований государственных образовательных стандартов. Оценка учебных достижений с 

помощью портфолио - многогранный процесс, обладающий определенными характеристиками. В частности, 

процесс оценивания является непрерывным, он обеспечивает все условия для эффективного мониторинга 

качества учебных достижений. Оценка, получаемая с помощью портфолио, является многомерной, то есть 

отражает широкий спектр характеристик учебных достижений в различных шкалах. 

Кейс-измерители - совокупность ситуационных моделей - включают проблемные задачи, 

предлагающие ученику осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой не только отражает 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс профессиональных знаний, 

необходимых для разрешения данной проблемы. Такую проблему отличает отсутствие однозначных решений, 

что побуждает его искать пути оптимизации подходов, анализировать методы решений и аргументировать свой 

выбор метода. 

Явные преимущества кейс-измерителей проявляются только в задачах, которые имеют более или менее 

правильные решения. Конечно, в первую очередь, эти преимущества связаны с возможностью развития 

творческих способностей, ориентации на модель конкретной профессиональной ситуации, развития навыков 

критического мышления. 

Ученик может работать над кейсом как самостоятельно, так и в сотрудничестве с педагогом и другими 

школьниками, привлекая различного рода аргументы и литературные источники для обоснования собственного 

мнения о выборе оптимального решения. Несомненным достоинством кейс-измерителей является их важная 

мотивирующая роль, побуждающая к формированию собственных профессиональных позиций и 

самостоятельному приобретению знаний, формированию умений и навыков мыслительной деятельности, 

развитию способностей и умению самостоятельно перерабатывать большие массивы информации. 

На первый взгляд, технология разработки кейс-измерителей довольно проста. Однако эта видимая 

простота оборачивается значительными трудностями, когда кейс-измерители используются для рубежной или 

итоговой аттестации. При аттестации выпускников школ важно не просто правильно подобрать ситуационные 

задания,  но и обеспечить надежность и сопоставимость результатов педагогических измерений. 

Следовательно, при разработке кейс-измерителей для аттестации необходимо статистическое обоснование 

качества измерений и специальных методов шкалирования результатов учеников, полученных ими при 
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решении заданий кейса. Поскольку речь идет о неоднозначных решениях, результаты выполнения заданий 

приходится оценивать экспертными методами и разрабатывать стандартизованные методики для работы 

экспертов. По результатам оценивания строится порядковая шкала, в которой откладываются ранговые баллы 

учеников. 

Основные тенденции в модернизации образования говорят о том, что время преимущественной 

ориентации на традиционные методы контроля и оценки учебных достижений прошло и необходимо активно 

осваивать инновационные методы педагогических измерений. Значительно расширяется роль тестирования в 

образовании, что позволяет решать нетривиальные педагогические задачи виртуального и личностно-

ориентированного развивающего обучения, требующего индивидуализированных учебных программ. 

Традиционные представления о тестах претерпели существенные изменения, позволившие значительно 

усилить роль тестирования в образовании. Современные педагогические тесты являются мощным средством 

повышения эффективности учебного процесса и качества обучения. 
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Качество современного образования стало актуальным предметом обсуждения педагогической 

общественности. Некоторые ученые считают, что на смену энергетической цивилизации XX в. приходит 

интеллектно-информацианная, для которой характерно повышение социогенетических функций общественного 

интеллекта как носителя эффективного управления будущим со стороны общества. Управление будущим 

возможно в условиях опережающего развития качеств человека, общественного интеллекта и образовательных 

систем в обществе. 

В настоящее время качества образования стало не только научной, но и острой практической 

проблемой, что противоречит целому ряду статей Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.10, 

п.2;ст.14, пп. 1-4; ст.28, п. 14.), в которых говорится как об образовательных стандартах, требований к 

содержанию и направленности образования, так и об ответственности образовательного учреждения за 

предоставление качественных услуг, гарантия качественного образования. 

Государственные гарантии в части обеспечения прав граждан на образование, имеющиеся тенденции в 

социальном и экономическом развитии страны и региона предопределили политику министерства образования 

в развитии содержания, качества образования в соответствии с потребностями государства, общества в целом и 

каждого гражданина в отдельности. 

Реализуя основной документ  - РФ «Об образовании» создалась необходимость реализации требований 

к содержанию образования, повышение качества образования, контроль и осуществление аналитической 

деятельности педагога. 

Вместе с тем в работе по оценке качества образования в структуре управления имеются проблемы, 

сдерживающие развитие этого направления педагогической деятельности.  

Анализ показывает, что еще не во всех школах области осуществляется изучение проблем, связанных с 

интеллектуальным, творческим развитием школьника, что затрудняет организацию индивидуальной учебно-

воспитательной работы с учащимися.  

Следует отметить, что в области ведется активная деятельность по пропаганде новых педагогических 

технологий, вместе с тем в практике внутришкольного управления не получила достаточного распространения 

система сбора, изучения и сравнения результатов обучения по новым и традиционным технологиям 

образования 

Учитывая особенности Свердловской области и опираясь на Национально-региональный компонент 

Государственного образовательного стандарта общего образования является основой объективной оценки 

качества образования обучающихся. НРК (ГОС) способствует обеспечению права личности на: 

• Полноценное и качественное образование, адекватное современным общественным потребностям; 

• Получение полной и достоверной информации о соблюдении государственных требований к 

содержанию и результатам образования. 
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НРК (ГОС) Свердловской области, определяя в качестве главного результата образования – 

достижение социальной компетентности обучающегося. 

Повышение качества образования, как отдельного человека, так и населения в целом существенно 

влияет на качество человеческого капитала как основного фактора приумножения богатства общества и 

обусловливает рост общественной производительности труда. Уровень образования характеризует 

накопленный образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд 

совокупных знаний и умений - духовное богатство общества. Это качество передается от поколения к 

поколению и представляет собой важную предпосылку как развития самого человека, так и роста 

эффективности воспроизводственного процесса в целом.  

В теории  управления мониторинг рассматривается как механизм контроля и слежения за качеством 

образования. В процессе мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, соотнесенные 

во времени, а также последствия принимаемых решений. Иными словами, в рамках мониторинга проводится 

выявление и оценивание проведенных педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, 

осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным 

целям.  

Анализ работы учреждений образования области по оценке качества образования свидетельствует о 

том, что педагогические коллективы многих школ приступили к изучению результатов деятельности как школы 

в целом, так и отдельных участников педагогического процесса. Организация работы по диагностике учебных 

возможностей учащихся, состояния их здоровья, ценностных отношений, оценивание результативности труда 

учителя, эффективности использования новых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе и 

т.д. позволяют администрации школ создавать оптимальные условия для развития каждого ребенка на основе 

дифференциации обучения, стимулировать педагогов к самостоятельному осмыслению и определению своих 

профессиональных проблем. Решение этих задач базируется на систематическом проведении контрольных 

работ и срезов освоения учебных программ, тестировании, анкетировании, собеседованиях, использовании 

других методов диагностики.  

Итак, проблема состоит в повышении и достижении качества образования. Естественно, что надо 

сначала дать определение самого «качества», а затем уже, отталкиваясь от него строить дальнейшую работу. 

Под качеством образования будем понимать соотношение цели и результата. Исходя из определения ГОС 

(НРК) под качеством образования понимается состояние и результативность процесса образования, его 

соответствие потребностям и ожиданиям общества(различных социальных групп), достижение 

гражданином(обучающимся) установленных государством образовательных уровней(цензов). В соответствии с 

НРК стандарта Свердловской области качество образования не сводится к знаниям и умениям, и 

характеризуется тремя составляющими: предметно-информационной, деятельностно - коммуникативной, 

ценностно-ориентационной. 

В научной литературе решение разнообразных вопросов управления в системе образования ведется в 

следующих направлениях: труд руководителя школы и вопросы управления педагогическими системами (Ю. К. 

Бабанский, Ю. В. Васильев, Ю. А .Конаржевский, В. А .Сухомлинский, Т. И. Шамова); технологические 

аспекты управления  и педагогическое целеполагание (В. П. Беспалько, О. Е. Лебедев). Перечисленные 

исследования показывают, что эффективное управление в системе образования возможно при условии: 

1. Наличие адекватного действия: оно должно быть направлено на существенные свойства. 

2. Знание состава используемого действия. Так действие распознавания включает: а) актуализацию 

системы необходимых и достаточных свойств и понятий; б) оценку полученных результатов с 

помощью одного из логических правил  распознавания. 

3. Представленность всех элементов действия во внешней, материальной форме. 

4. Поэтапное формирование введенного действия. 

5. Наличие пооперационального контроля при усвоении новых форм действия. 

Педагогическое управление и его инструментарий предполагают проникновение во внутреннюю 

структуру объектов управления, а деятельность по управлению рассматривается как внутреннее движение 

учебно – воспитательного процесса, порожденное движением человеческой деятельности. Преобразование 

объективного социального в субъективное «индивидуально – психологическое» происходит при ориентации на 

человека как на субъекта, и любое обращение к человеку должно быть направленно прежде всего к внутренней 

сфере его личности. 

Чеснова Н.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

metod-24@yandex.ru 

Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского (БГУ) 

г. Брянск  

Среди многочисленных проблем высшего образования в современных условиях ключевой остается 

проблема качества и выбора адекватных средств оценивания его результативности. 

Вопросам разработки средств оценивания качества высшего образования посвящены работы Н.А. 

Селезневой, А.И. Субетто, И.П. Зимина и др. 
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В педагогической науке средства обучения определяются как материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

целей обучения, воспитания и развития. [1.] 

Проблема качества образования не нова, особо актуально в настоящее время звучат вопросы 

разработки средств оценивания, так как в современных социально-экономических условиях выдвинуты новые 

требования к выпускникам высшего учебного заведения. 

Проблема качества по своим фундаментальным основаниям относится к числу человековедческих 

проблем. Научные основы её решения носят междисциплинарный характер и включают такие научные 

направления как: 

- комплексную науку о человеке; 

- системологию образования как общую теорию образовательных систем, включая теорию их 

организации и управления; 

- квапитологию образования как науку о качестве в образовательных системах; 

- квалиметрию образования как науку об измерении (оценки) качества в образовательных системах. [2.]  

С учетом преобладающей сегодня предметноцентричной модели образования под «качеством 

образования» в основном (и даже в высшей школе) понимается «структура содержания дифференцированного 

(по предметам) научного знания, присваиваемая обучаемыми по окончании учебного заведения (или 

определенного промежуточного этапа обучения в учебном заведении)». [3.] 

В настоящее время реализуются следующие традиционные средства непосредственных испытаний и 

оценки качества (уровня) подготовки обучаемых: 

- итоговые и поэтапные испытания обучаемых в виде экзаменов и зачётов по установленным 

дисциплинам (или их разделам) учебного плана; 

- защиты обучаемыми итоговых и поэтапных комплексных квалификационно-образовательных работ 

типового, эвристического или творческого характера (курсовых, дипломных, выпускных, и т.п.) перед 

аттестационными (экзаменационными) или конкурсными комиссиями. [3.] 

Таким образом, главные направления изменений в концептуальной модели отечественной 

образовательной системы связываются с изменениями в целях её функционирования и развития и, прежде 

всего, с радикальными изменениями требований к современному человеку по качеству его образования и 

индивидуального развития, а также с необходимостью адекватных изменений в принципах организации и 

управления отечественной образовательной системы как способах достижения изменившихся целей. 

Современная модель системы качества высшего образования может быть представлена как 

многоуровневая иерархия взаимодействующих систем качества (страновая, межрегиональная, отраслевая, 

региональная, собственно высшего учебного заведения с его внутренними подуровнями). То есть можно 

говорить с позиций общей модели системы качества не только о вузовском уровне, но и вневузовских (над-

вузовских) уровнях. Из этого следует, что вузовская модель тесно взаимосвязана со всеми иерархическими 

уровнями, включая глобальный, европейский уровень, СНГ и т.д.  

Основные модели систем качества образования в вузе базируются на следующих принципиальных 

основаниях: 

- принципах всеобщего управления качеством; 

- принципах дуальности организации и управления сложными системами; 

- принципах комплексной автоматизации всех управленческих процессов с применением современных 

информационно-компьютерных технологий. 4. 

Образовательная система должна иметь два взаимодействующих механизма управления: механизм 

управления функционированием и механизм управления развитием. Благодаря такой организации она 

приобретает уровень адаптивных свойств и соответствующие ему уровни самоорганизации и саморазвития, 

адекватные сложности стоящих перед системой целей и состоянию внешней и внутренней среды. 

Современные средства и технологии испытаний и оценки качества образования обучаемых могут быть 

реализованы с использованием традиционных (бумажных), компьютерных или смешанных носителей 

информации. 

Таким образом, в конечном итоге, проблема оценки качества образования сводится к проблеме 

создания средств и технологий испытаний и оценки качества образования человека, адекватно отражающей 

цели образовательной системы через требования к современному человеку на различных этапах его обучения и 

развития. 
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Архангельский государственный технический университет 

г. Архангельск 

Образовательная деятельность в вузах России в последние десятилетия характеризуется ускоренным 

развитием и широким внедрением электронных информационно-образовательных технологий, включающих 

использование сети Интернет, учебно-методических мультимедиа-материалов, удаленных лабораторных 

практикумов и других электронных ресурсов учебного назначения.  

С этой  точки зрения использование нейросетевых и дистанционных  образовательные технологии 

(НСТ и ДОТ) в учебном процессе вуза, на наш взгляд, представляет наибольший интерес. 

При проведении исследований, связанных НСТ, использовались самоорганизующиеся карты Кохонена, 

а в качестве средства ДОТ платформа WebCT. В качестве критериев повышения качества и эффективности 

обучения рассматривались – психография обучаемого, глубина усвоения предмета, полнота и прочность 

полученных им знаний, уровень изученности теоретического материала и приобретения практических навыков. 

На основе выполненных работ при изучении дисциплин, связанных с информационными 

технологиями, были сделаны следующие выводы: 

- существует принципиальная возможность применения искусственных нейронных сетей при 

разработке адаптированных обучающих систем для оценки качества подготовки специалистов; 

- решение задач повышения качества учебного процесса с использованием НСТ позволило 

предварительно распределить студентов по группам (кластерам), с соответствующей подготовкой, в 

зависимости от их индивидуальных, личностных характеристик; 

- применение алгоритма поиска ассоциативных правил сделало возможным выявить цепочки 

взаимосвязанного учебного материала, подобрать учебный материал, максимально адаптированный для 

индивидуального изучения. 

Вопросы применения ДОТ в настоящее время также нашли достаточно широкое отражение в научной и 

психолого-педагогической литературе, тем не менее, рассматривая региональные вузовские проблемы их 

реализации в условиях становления рыночных отношений в сфере образования и принятых Болонской 

декларацией международных соглашений, следует отметить следующее: 

1. В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами по подготовке студентов 

дневной и заочной форм обучения применение ДОТ в учебном процессе не должно сопровождаться 

сокращением количества аудиторных часов; 

2. В существующих нормативных документах отмечается, что реализация образовательных программ с 

использованием различных методик образовательного процесса и технологий, в том числе ДОТ, не влечет за 

собой увеличения федеральных нормативов финансирования  учреждения;  

3.  На основе решений Болонской декларации национальная система образования России должна быть 

реформирована в соответствии с общеевропейскими образовательными стандартами, одним из ключевых 

положений которой является содействие мобильности студентов и преподавателей вузов; 

4. Существующие социально-экономические условия жизни общества диктуют свои потребности в 

более качественной подготовке специалистов. В условиях модернизации российского образования особую 

актуальность приобретает организация, управление и обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Использование НСТ и ДОТ с целью оптимизации учебного процесса в условиях существующего 

нормативно-правового поля в рамках исследования позволило осуществить работу по реализации смешанной 

технологии обучения (англ. blended learning – совместное использование традиционного и дистанционного 

обучения) в учебном процессе вуза. 

В задачи данного направления исследования входило: 

- анализ опыта использования ИНС и ДОТ в современной отечественной и зарубежной практике, 

изучение нормативно-правовых документов в области дистанционного обучения [1-4];  

- анализ технической обеспеченности студентов университета и возможности доступа их к 

электронным информационно-образовательным ресурсам (ЭИОР);  

- проведение занятий, уточнение методики, обоснование оптимальных условий и разработка 

рекомендаций по внедрению НСТ и ДОТ в вузовский учебный процесс.  

Формирующий эксперимент проводился в течение 2000–2006 гг. в Архангельском государственном 

техническом университете. В нем приняло участие более 1200 студентов (экономистов, менеджеров) I-VI 

 курсов очной, заочной и очно-заочной форм обучения, а также студенты, обучающиеся в рамках российско-

норвежского проекта по программе «Мастер делового администрирования» (Master of Business Administration, 

МВА) и  международной межвузовской программе участников Баренц Евро-Арктического Региона. 
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В ходе выполнения программы эксперимента с использованием ДОТ учитывались требования ГОС 

ВПО (специальность 080105.65, 080507.65), приказа № 137 от 6.05.2005 г. «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» и «Примерные нормы времени для расчета объемов учебной работы…» в 

соответствии с письмом  Министерства образования России от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15. 

Соотношение объема учебной нагрузки между различными формами проведения учебных, 

лабораторных, практических и других занятий с использованием ДОТ устанавливалось в соответствии с 

разработанным учебным планом. Студенты, обучавшиеся заочно, очно-заочно могли периодически слушать 

лекции и участвовать в очных семинарах, а студенты очной формы обучения, в свою очередь, имели 

возможность самостоятельно пользоваться электронными информационно-образовательными ресурсами и 

технологиями.  

Основными формами обучения и сотрудничества по зарубежным программам являлись академические 

обмены студентами и преподавателями, участие в совместных научных проектах и исследованиях.  

На региональном уровне решение проблемы эффективного использования ДОТ в учебном процессе 

возможно, на наш взгляд, при создании общевузовской электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС). При этом учитывалось, что её внедрение в условиях принятых Болонской декларацией решений 

позволит решить ряд проблем и обеспечить:  

- совместную с российскими и зарубежными партнерами подготовку специалистов в консорциуме 

Северо-Европейского открытого университета;  

- интеграцию образовательных ресурсов на базе единых технологических стандартов;  

- создание совместных с зарубежными партнерами курсов и обмен информационными ресурсами;  

- создание распределенной (открытой) образовательной среды, использующей единую программную 

платформу;  

- многоуровневый подход в организации системы обучения на факультетах и в филиалах вуза;  

В зависимости от формы обучения (очной, заочной, очно-заочной) авторами были разработаны и 

апробированы модели реализации НСТ и ДОТ в учебном процессе университета. Так, результаты 

анкетирования показали, что обеспеченность доступа студентов к электронным ресурсам (Интернет, e-mail) 

составила в среднем 30-50 %. Из числа этих студентов и с учетом их психографии были сформированы учебные 

группы, которые участвовали в эксперименте. 

Кратко характеризуя модели, необходимо отметить, что при подготовке специалистов по очной и 

заочной формам обучения НСТ и ДОТ использовались для организации самостоятельной работы студентов или 

в качестве программно-педагогических средств в традиционном обучении. 

Смешанная форма обучения применялась при заочной, очно-заочной (вечерней, МВА) формах 

обучения. В этом случае, в соответствии с ГОС ВПО учитывалось, что объем аудиторной нагрузки (в том числе 

и установочных лекций) при очно-заочной (вечерней) форме обучения должен быть не менее 10 часов в 

неделю.  Для студентов заочной формы обучения, которые могут систематически посещать аудиторные занятия 

в межсессионный период, объем аудиторной нагрузки планировался в объеме 8-12 часов в неделю. Для 

студентов, не имевших возможности посещения аудиторных занятий в межсессионный период, аудиторные 

занятия проводились в экзаменационную сессию. 

Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работы студента в ЭИОС вуза была одной из 

составляющих частей учебной нагрузки, в которую входила работа в Интернет на платформе WebCT, 

использование IСQ, видео- и телеконференций, TV- и кейс-технологий. 

С целью распространения опыта внедрения НСТ и ДОТ в учебном процессе вуза было разработано 

«Положение об организации учебной и учебно-методической работы при использовании ДО», которое 

содержит следующие основные рекомендации: 

1. При подготовке студентов вуза по заочной и очно-заочной (вечерней) форме обучения объем (в 

часах) применения элементов ДОТ планируется от общего объема часов по основным циклам дисциплин 

образовательных программ: общих гуманитарных и социально-экономических – 15–20%; математических и 

общих естественнонаучных – 10–15%; общепрофессиональных – 8–12%; дисциплин специализации – 5-7%;  

Рекомендуемый объем (в часах) применения элементов ДОТ для подготовки специалистов в высшей 

школе в среднем составляет 10–12% от общего количества часов соответствующей образовательной 

программы. 

2. С учетом соотношения объемов (в часах) различных циклов дисциплин, суммарный объем (в часах) 

учебной нагрузки, выполняемой с использованием ДОТ, составляет: для бакалавриата 10–15% и для 

магистратуры 15–20% от объема соответствующей образовательной программы.    

В результате выполненных исследований авторами были определены коэффициенты для пересчета 

объема часов, используемых при традиционной форме обучения (аудиторной и самостоятельной), 

предусмотренных рабочей учебной программой дисциплины, по отношению к объему часов, используемых при 

заочной форме обучения с применением ДОТ с учетом каждого цикла дисциплин относительно пятилетнего 

учебного плана очного отделения, являющегося основным.  

Сформированная модель распределения общего объема часов позволила, во-первых, оптимально 

спланировать учебный процесс для заочного факультета с применением ДОТ, во-вторых, ее можно 

распространить на преобразование любой традиционной формы обучения в смешанную, вычислив 

соответствующие коэффициенты. 
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Таким образом, комплексное использование НСТ и ДОТ в образовательном процессе позволит: 

−  максимально приблизить учебный процесс к современным условиям; 

−  эффективно использовать материально-технические средства вуза; 

−  рационально распределить личное время профессорско-преподаватель-ского состава; 

−  разработать учебно-методическое обеспечение с учетом специфики образовательного процесса; 

−  подобрать методы, средства, формы организации учебной работы и контроля учебного процесса; 

−  реализовать учебный процесс в новых условиях и оценить его эффективность; 

−  освоить студентам ГОС профессионального направления в условиях вуза и получить качественную 

подготовку с учетом индивидуальных потребностей; 

−  выстроить индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с выбранным уровнем 

профессиональной подготовки, формой и темпом обучения; 

−  раскрыть и реализовать каждому обучаемому индивидуальные способности, приобрести навыки 

творческого интеллектуального усвоения современных способов мышления, используя достижения 

отечественной и мировой науки. 
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Одним из видов текущего контроля знаний, успешно используемого для тематической проверки 

знаний, умений и навыков при изучении отдельных тем, которым посвящаются лекции, семинарские и 

лабораторные занятия, является контроль знаний в виде тестов. 

Один из способов программированного контроля - это стандартизированный или текстовый контроль 

Он состоит в предъявлении обучаемому серии вопросов с несколькими ответами на каждый вопрос, причем 

среди них один или несколько правильные [1]. Задача тестируемого состоит в указании правильного ответа. 

Тестовые задания, сформулированные по темам, и, используемые на практических и семинарских 

занятиях, делают работу студентов и преподавателя более продуктивной Преподаватель за небольшой 

промежуток времени (10-15 минут) успевает опросить каждого студента группы по всей теме. Это позволяет 

индивидуализировать работу со студентами, осуществить контроль знаний каждого учащегося на всех этапах 

обучения 

В этом году в рамках эксперимента по Болонскому процессу в Университете гражданской защиты 

Украины некоторые дисциплины преподавались по кредитно-модульной системе. По окончании каждого 

модуля предполагалось проводить опрос слушателей с их последующей оценкой. 

В УГЗУ по дисциплине  «Информатика и компьютерная техника» разработаны тесты для проверки 

знаний слушателей по следующим темам: «Аппаратное и программное обеспечение ПК», «Обработка 

текстовой документации в MS Word», «Анализ статистической информации средствами MS EXCEL», 

«Современные мультимедийные системы представления информации» и другие. 

Для создания тестов и проверки знаний использовались две взаимно независимые системы оценки 

знаний [2] – для итоговой оценки знаний использовалась автоматизированная система оценки знаний Test2000. 

Для оперативного контроля предполагает быстрый способ оценивания знаний по ходу учебного процесса с 

целью выявления пробелов в знаниях отдельных обучаемых и групп в целом и для корректировки траектории 

обучения использовалась система дистанционного образования MOODLE (которая размещена на локальном 

сайте академии). 

Система MOODLE позволяет создавать дистанционные курсы, которые содержат как материал 

излагаемый в курсе так и удобные средства контроля. 

В систему встроен редактор тестов, который предлагает широкий набор вариантов контрольных 

вопросов (вопросы с несколькими вариантами ответов; вопросы типа да-нет; вопросы на соответствие; 

вычисляемые вопросы и т.д.). 
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При создании тестов можно ограничить время тестирования, ограничить количество попыток сдачи 

теста, выбрать тип оценивания слушателя, разрешить-запретить просмотр правильных ответов во время 

тестирования и т.д. 

После создания теста из базы данных вопросов можно создать набор вопросов для теста. Во время 

тестирования, вся информация сохраняется в базе данных и преподаватель может просмотреть результаты 

работы слушателя по подготовке к сдаче модульного контроля. 

Для сдачи итогового модульного контроля использовалась система TEST2000, которая также содержит 

базу данных вопросов из которой система самостоятельно выбирает заданное количество вопросов.  

Использование тестов позволяет охватить весь материал модуля, что мотивирует слушателей к 

изучению всего материала курса [3,4]. 

К достоинствам системы тестирования следует отнести: 

1. Наличие единого для всех тестируемых комплекса заданий, подготовленного по определенным 

требованиям. 

2. Тестовая система может выступать в качестве тренинга, а также средства систематизации и 

закрепления навыков слушателей.  

3. Тест удобен, поскольку экономит время и силы на стадии его проведения и позволяет получить 

результаты сразу после его проведения, тем самым устраняется «человеческий фактор» в оценке 

тестируемого. 

4. Тестирование почти не уступает другим формам вступительного экзамена при проверке знаний по 

орфографии, пунктуации, культуре речи. 

В качестве недостатков следует отметить: 

1. Компьютерное тестирование не предполагает наличия творческих заданий, что существенно снижает 

его ценность как формы модульного контроля.  

2. Тестовая система проверяет не столько знания и навыки слушателя, сколько его память, способность 

логически мыслить и интуитивно  выбирать правильный ответ, опираясь на догадку.  

3. Необходимость подготовки специалистов-тестологов. Для того чтобы тест реализовывал три основных 

параметра: экономичность, надежность и валидность – необходима целенаправленная подготовка 

специалистов-тестологов, которые занимались бы созданием и апробацией тестов. Недостаточно 

продуманные задания будут вызывать затруднения при выполнении.  

4. Недостаточная разработанность критериев оценки теста. Важна и проблема оценивания теста: сколько 

баллов тестируемый получает за каждое задание, учитывается ли уровень сложности задания (если 

учитывается, то как), сколько баллов тестор имеет право «снять» за допущенные ошибки. Поэтому для 

всех тестов должны быть установлены критерии оценки, коэффициэнт сложности (как для целого 

теста, так и для отдельного задания) и  классификация ошибок. А это значит, что все тесты должны 

быть стандартизированы. 

5. Отсутствие стандартизации тестов. Стандарт предполагает диагностическое описание минимальных 

обязательных требований, в соответствии с которым будет проводиться проверка и сопоставление 

фактического уровня знаний с требованиями к ним. Эта часть работы пока не выполнена.  
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Использование информационных технологий в школе и в вузе является одним из актуальных вопросов 

в преподавании самых разных дисциплин. Применение компьютера не только стимулирует автономность 

обучаемого, но и способствует формированию у учащихся медиакомпетенции, которая относится к ключевым 

компетенциям современного специалиста независимо от области его основной деятельности.  

Целью данной статьи является рассмотрение критериев создания эффективной PowerPoint-

презентации. В качестве формального повода задуматься над данной проблемой послужил конкурс на 

разработку мультимедийного сопровождения теоретических курсов, организованный на факультете 
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иностранных языков ПГУ (г.Архангельск) в 2006 г. для стимуляции использования мультимедийного 

сопровождения при чтении лекций. Условия конкурса предусматривали разработку мультимедийного 

сопровождения не менее 5 лекций, апробацию данного сопровождения при работе со студентами и проведение 

одной открытой лекции с приглашением конкурсной комиссии. Кроме того, необходимо было предоставить 

методический комментарий по использованию мультимедийных презентаций и сами презентации лекций на CD 

для медиатеки факультета. 

Участники конкурса при подготовке презентаций действовали, полагаясь на свои знания программы 

PowerPoint и методические умения, жюри же озадачилось проблемой: какими формальными критериями 

оценить эффективность и дидактическую ценность представленных материалов?  

Эффективность презентаций О.В. Кононова предлагает измерять сочетанием традиционных 

дидактических критериев скорости передачи и усвоения информации, наглядности, достигаемой 

визуализацией теоретического материала, и объема передаваемой информации (Кононова 2003: 267). Но при 

анализе конкурсных материалов мы столкнулись с необходимостью привлечения более широкого спектра 

критериев, на которые указывают различные исследователи PowerPoint-презентаций (Кочетурова, Критерии 

оценки…, Kaminski 2003, Wuorio).  

Прежде всего следует отметить, что данные критерии касаются подготовки или непосредственной 

демонстрации презентации. Начнем с рассмотрения особенностей подготовки эффективной презентации и 

проиллюстрируем данные положения примерами из представленных на конкурс материалов и собственной 

практики применения программы PowerPoint. 

1) Дизайн презентации (цвет, фон, шрифт, анимация) не должен отвлекать внимания от текста или 

других элементов. Формат шрифта (цвет, п/ж, курсив) следует тщательно выверить для лучшей читаемости и 

восприятия содержания презентации. Важным для выбора дизайна является учет условий выступления 

(величина экрана и аудитории, степень затемнения аудитории).  

2) Визуальное представление текста (ключевые слова, маркировка списков, количество строк): По 

мнению исследователей, текст должен содержать только ключевые слова и части предложений, а не целые 

высказывания. Необходимо уместное использование маркированных списков. На слайде рекомендуется 

помещать от трех до семи строк и пять или шесть слов в строке. Правда, на практике последнее требование 

всегда вступает в противоречие со стремлением наиболее полно представить рассматриваемое явление, 

например, в виде сложного графика или, как на рис. 1, в виде письма. Но здесь рекомендуется всегда помнить о 

том, как презентация будет восприниматься аудиторией: большое количество мелких элементов все равно 

невозможно будет различить. 

 

 
Рис. 1. Визуальное представление текста: читаемость или целостность? (Источник: Ершова Н.Р. 

PowerPoint-презентация по теме «Рекламация», спецкурс «Деловой французский язык», 2006) 

 

3) Использование нетекстовых визуальных элементов: PowerPoint лучше работает для тех понятий, 

которые можно изобразить визуально, а не в текстовом виде. Это связано с тем, что коммуникация, 
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осуществляемая с помощью нескольких каналов, более эффективна. Поэтому рекомендуется использовать 

графические элементы, где это только возможно. Кроме того, при возможности визуализации текстовой части 

следует предпочесть графический элемент: правильно подобранная картинка или графический объект и пр. 

помогает лучше уяснить и запомнить абстрактную идею. Так, вместо того, чтобы описывать процесс 

протекания коммуникации, мною составлена схема, включающая основные пункты данного описания (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Предпочтение графического элемента текстовому 

(Источник: Щипицина Л.Ю. PowerPoint-презентация по теме «Неуверенность. Атрибуции», курс 

«Межкультурные аспекты управления персоналом», 2006) 

 

Текст можно не только заменять, но и поддерживать графическими элементами. Иллюстрацией 

данного тезиса является идея графически выделять пояснение терминов, которые вводятся в лекции (рис. 3). 

При этом, правда, необходимо соблюдать постоянство: выбрав одну модель визуализации для решения 

конкретной методической задачи (здесь: объяснение новых терминов), следует придерживаться ее в 

дальнейшем. 

Исследователями отмечается, что для эффективной презентации необходима логичность (ни один 

слайд не должен выбиваться из общей логики изложения), точность и полнота содержания (не должно быть 

фактических ошибок, содержание презентации должно передавать весь объем информации, необходимый для 

усвоения данной темы), грамматическая и орфографическая правильность (текст не должен содержать 

языковых ошибок), единое структурное оформление (первый и последний слайд должны содержать тему 

презентации и имя докладчика), соблюдение авторского права (следует указать источники цитат и 

иллюстраций на специальном слайде со списком источников), оригинальность (содержание и идеи должны 

представляться уникальным и интересным образом). Не совсем ясным при этом является, как оценить 

«полноту» содержания, т.е. как определить, какой объем информации необходим для усвоения конкретной 

темы. Требование же помещать слайд с названием темы и именем докладчика дважды, в начале и конце 

презентации связано, скорее, с культурными традициями, а также с привычками докладчика. Остальные 

критерии – логичность, отсутствие ошибок, указание источников и оригинальность – могут учитываться как 

дополнительные критерии эффективной презентации. 

При подготовке презентаций для чтения лекций следует также учесть принцип дидактической 

уместности использования презентации в контексте занятия. Это означает, что преподаватель осознает и 

реализует те плюсы, которые дает PowerPoint-презентация. Дидактическую уместность можно наблюдать при 

правильном выборе тем лекций и при использовании возможности визуализации сложных процессов и 

структур. Правильный выбор тем для мультимедийного сопровождения иллюстрирует, например, курс 

«Страноведение Франции»: очень уместно использование презентаций при чтении лекции «Символы 

Франции», где представлены фотографии флага Франции, Галльского петуха и др. Если же необходимо решить 

методические задачи, для которых презентация не очень подходит (индивидуальная работа с текстом), то 

преподаватель привлекает другие средства, например, раздаточный материал. Так, в спецкурсе «Американская 

поэзия» предполагается передача фоновой информации о жизни, творчестве и идеях отдельных поэтов, а также 



 132 

анализ их произведений. Совершенно обоснованно преподаватель комбинирует презентационную форму 

обучения и работу с раздаточным материалом. 

 

 
Рис. 3. Графическое выделение при объяснении термина 

(Источник: Веселкова О.Н. PowerPoint-презентация по теме «Антропоцентризм в лингвистике», курс 

«Введение в языкознание», 2006) 

 

Еще один критерий, который в учебных условиях следует выделить особо, – это эффективность 

решения дидактических задач. Данный критерий при использовании презентаций для чтения теоретических 

лекций связан с формированием представлений о сложных взаимосвязях, структурировании изучаемого 

материала, выделении сходств и различий в представляемых объектах, причинно-следственных связей. Для 

эффективного решения данных задач необходимы, в первую очередь, графические элементы и дизайн 

(маркированные списки, выделение цветом и т.п.), но не только. Так, правильно подобранная метафора, повтор 

или пример также помогают лучше уяснить рассматриваемое явление и запомнить его. 

Основные критерии успешности непосредственной демонстрации презентации формулируются так: 

презентация не заменяет докладчика, а служит поддержке и иллюстрации его идей. Кроме того, важен контакт с 

аудиторией: зрительный, а также интерактивный (докладчик все время обращается напрямую к слушателям, 

задает вопросы, обращает внимание аудитории на определенные моменты). Первый тезис непосредственно 

связан с подготовкой текста презентации в виде ключевых слов, а не целых предложений. Для сохранения 

контакта со слушателями удачной представляется интеграция вопросов, которые докладчик планирует задавать 

аудитории, в сам текст слайда, что сопровождается поддержкой определенным графическим элементом, 

например знаком вопроса.  

В результате применения комплекса наиболее важных, на мой взгляд, критериев к предложению А.Е. 

Гильдебранта, руководителя регионального центра оценки качества образования г. Архангельска и члена 

конкурсной комиссии, получаем следующую таблицу: 

Предложенные критерии важны, в первую очередь, самим преподавателям для подготовки и 

демонстрации презентаций. Таблицу можно использовать для проведения аналогичных конкурсов в различных 

образовательных учреждениях. Кроме того, в статье поднимается проблема методических и дидактических 

особенностей использования информационных технологий в обучении. Рассмотренная на примере программы 

PowerPoint, данная проблема может быть расширена в дальнейшем за счет обращения к другим возможностям, 

которые дают в образовании компьютер и Интернет. 
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№ Наименование Макс. 

балл 

Критерии оценивания 

1 Дизайн презентации 4 Правильное использование цвета, фона, шрифта, 

анимации, качество подготовки технических 

элементов (картинок, звука, видео) 

2  

 

 

Наглядность 

визуализация 

текста 

3 Текст содержит только ключевые слова; 

количество строк на слайде оптимально; 

маркированные списки используются уместно  

визуализация 

нетекстовыми 

элементами 

5 Оптимальное использование графических 

элементов в качестве замены, иллюстрации или 

поддержки текста 

3 Уместность использования 

презентации в контексте занятия 

3 Наличие продуманной схемы мультимедиа-

сопровождения в ходе учебного занятия 

4 Эффективность решения 

дидактических задач при помощи 

мультимедиа-сопровождения 

5 Презентация способствует формированию 

представлений о сложных взаимосвязях, 

структурированию материала, выделению сходства 

и различия, причинно-следственных связей 

5 Дополнительные критерии 5 Логичность, фактическая и языковая правильность, 

полнота раскрытия темы, соблюдение авторского 

права, оригинальность 

6 Демонстрация презентации 5 Презентация не заменяет лектора, а поддерживает 

его основные тезисы; имеется контакт с аудиторией 

Итого 30  
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Введение 

Работа посвящена актуальной проблеме разработки и внедрения теории, методов и средств поддержки 

принятия решений (СППР), позволяющих создавать адекватные модели динамических процессов 

преобразования ресурсов (бизнес-процессов (БП), производственных и организационно-технических систем 

(ОТС)) и получать на их основе эффективные управленческие решения, прогнозы последствий принятия 

решений, прогнозы развития предприятий, анализ рисков. В работе также решается задача автоматизации 

проектирования эффективных информационных систем (ИС, программное обеспечение (ПО)) поддержки 

деятельности и принятия решений с использованием полученных динамических моделей, т.е. задача создания 

CASE-средства. 

Применение ситуационных моделей в управлении процессами способствует повышению 

эффективности и качества принимаемых решений, сокращению времени процесса принятия решений (ППР), 

более рациональному использованию имеющихся ресурсов. Создание систем динамического моделирования 

ситуаций (СДМС) [1] является одним из перспективных направлений развития СППР.  В настоящее время 

наблюдается существенный интерес к области мультиагентных систем, спецификой которых является наличие 

сообществ взаимодействующих агентов, отождествляющихся с лицами, принимающими решения (ЛПР). 

Рассмотрение процессов преобразования ресурсов с точки зрения ОТС 

Анализ различных процессов преобразования ресурсов позволяет выделить следующие их 

особенности: 

1. Объекты ОТС характеризуются сложностью структуры и алгоритмов поведения, 

многопараметричностью, что, естественно, приводит к сложности их моделей; это требует при их разработке 

построения иерархических модульных конструкций, а также использования описания внутрисистемных 

процессов [2]. 

2. Сложные процессы, с точки зрения структурного подхода, могут быть представлены в виде иерархии 

последовательных декомпозиций процесса на подпроцессы. На самых нижних уровнях процесс может быть 

представлен с точностью до элементарных операций преобразования ресурсов [3]. 

3. В ОТС оказывается довольно сложно оценить параметры потоков информации, установить 

определенные и нормированные структуры данных для принятия решений. Для систем такого типа характерно 

вероятностное поведение, вызываемое воздействием множества объективных и субъективных факторов, таких 

как частые реорганизации и правовая неопределенность; высокая изменчивость источников и адресатов 

информации, номенклатуры и форм представления документов; слабая формализованность маршрутов и 

методов обработки информации внутри организации; недостаток квалифицированных специалистов в области 

информационных технологий (ИТ) [4-5]. Отсюда вытекает потребность в интеллектуальной системе ППР, 

которая бы взяла на себя все формализованные функции исполнителей и оказала существенную поддержку при 

решении трудноформализуемых задач. Организационные задачи во многих случаях не имеют точных 

алгоритмов решения, а разрешаются в рамках некоторых сценариев, которые в общих чертах хорошо известны 

исполнителям, но в каждой конкретной ситуации могут частично изменяться. Такие сценарии весьма трудно 

описать алгоритмическими моделями; более адекватными оказываются модели представления знаний, 

позволяющие менять правила поведения и осуществлять логические выводы на основании содержания базы 

знаний (БЗ) [4]. 

Состояние программного обеспечения СППР и CASE-средств  

Анализ состояния в области СДМС показывает, что в настоящее время не существует систем, 

ориентированных на процессы преобразования ресурсов. Ближайшими по функциональности аналогами 

являются средства имитационного и экспертного моделирования и, в частности, экспертная система (ЭС) 

реального времени G2; система имитационного моделирования (ИМ) AnyLogic – средство ИМ мультиагентных 

систем; средство моделирования БП ARIS. Был проведен сравнительный анализ данных систем [3] на 

соответствие следующим требованиям: 1) проектирование концептуальной модели предметной области; 2) 

описание знаний о предметной области и вывод на знаниях; 3) описание динамических процессов 

преобразования ресурсов (описание ресурсов, средств, преобразователей, целей); 4) создание иерархической 

модели процесса; 5) наличие языков описания ситуаций, команд; 6) построение мультиагентных моделей 

(наличие сообществ интеллектуальных агентов (ИА), обладающих моделью поведения и знаниями); 7) 

интеграция ИМ, ЭС и ситуационного управления (СУ); 8) интеграция с методикой сбалансированных 

показателей (Balanced ScoreCard (BSC)); 9) поддержка русского языка. Анализ показал, что ни одна из систем 

не обладает всеми функциями, необходимыми для мультиагентной СДМС. Функции проектирования 

концептуальной модели предметной области и построения мультиагентных моделей, содержащих ИА, 
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рассмотренные системы не поддерживают. Методику BSC поддерживает только система ARIS, но она не 

поддерживает интеграцию ИМ и BSC. Описание модели на ограниченном естественном языке (английском) 

поддерживается в системе G2. С точки зрения непрограммирующего пользователя удобными средствами 

создания модели мультиагентного процесса преобразования не обладает ни одна из систем. Аналоги плохо 

поддерживают русский язык и обладают высокой стоимостью (50-70 тыс. долл.). К достоинствам пакетов 

AnyLogic и G2 можно отнести использование языков высокого уровня, благодаря чему пакеты могут 

предоставлять разработчику моделей серьезный уровень функциональности. Система G2 (фирма Gensym, 

США) является системой двойного назначения и в России не используется.  

Наиболее распространенными CASE-средствами проектирования ПО в настоящее время являются 

ARIS, AllFusion и Rational Rose. Основной недостаток данных систем – слабая связь или ее отсутствие с 

динамическими моделями, которые используются в ППР (часто следствием ППР является изменение процессов 

(оптимизация, реинжиниринг), изменение процессов в свою очередь влечет изменение инфраструктуры бизнеса 

и средств информационной поддержки). В области CASE-средств существуют лишь два комплекса программ, 

которые могут использовать в виде входной информации данные, полученные на этапе моделирования БП и 

систем: 1) пакет ARIS, который предлагает меньшие возможности в области ИМ, но позволяет проектировать 

архитектуру ПО и в дальнейшем настраивать SAP/R3; 2) пакет AllFusion интегрируется со средством 

дискретного ИМ Arena. Лидер в области проектирования ПО CASE-средство Rational Rose не имеет средств 

интеграции с системами ИМ. Таким образом, задача проектирования ПО поддержки бизнеса на базе 

полученных динамических моделей является также актуальной, так как позволяет использовать полученные 

результаты на этапе моделирования в виде составляющих ПО в повседневной деятельности и ведет к 

сокращению сроков разработки и внедрения ИС. К недостаткам данных систем относятся: высокая стоимость, 

отсутствие поддержки русского языка и слабый уровень автоматизации работы аналитика и архитектора ПО. 

Современные и распространенные CASE-средства на проектирование агентного ПО не ориентированны. Также 

в современных CASE-средствах не реализована возможность проектирования пользовательского интерфейса.  

Теоретические основы построения СППР и интеллектуальных САПР 

Математическим обеспечением (теоретической основой) СППР выступают следующие методы: ИМ, 

ЭС, СУ, мультиагентное моделирование.  

Анализ существующего уровня CASE-средств позволяет сделать вывод, что наиболее развитые 

представители относятся к интеллектуальным САПР, так как программно реализуют семантические и 

метамодели проектирования ПО. При проектировании мультиагентного ПО такие CASE-средства состоят из 

следующих компонент: онтология (БЗ) о предметной области, онтология о ПО, средства описания 

поведенческой модели и его динамического моделирования, графические средства проектирования и 

формирования элементов ПО. 

Модель мультиагентного процесса преобразования ресурсов 

Динамическая модель дискретного процесса преобразования ресурсов была разработана Аксеновым 

К.А. и Клебановым Б.И. 6, на основе интеграции ИМ и ЭС. В дальнейших исследованиях [3], данная модель 

была взята за основу и расширена ИА. В результате создания модели мультиагентного процесса 

преобразования ресурсов была решена задача интеграции имитационного, экспертного, ситуационного и 

мультиагентного моделирования. 

Практические результаты применения теории, моделей и средств принятия решений и 

проектирования ИС на предприятиях 

На основе полученных моделей было разработано следующее проблемно-ориентированное ПО: СИМ 

BPsim, СДМС BPsim2 и CASE-средство Software Engineer. 

Система ИМ BPsim внедрена в ЗАО «Ведение реестров компаний», в отделе оконных конструкций 

ЗАО «Уральская индустриальная группа» (экономический эффект составил 54 тыс.рублей в месяц), в 

машиностроительном производстве ОАО «УралХИММАШ», в ООО «Маяк-Урал», на кафедре АСУ УГТУ-

УПИ. Результаты работы использовались при разработке «Интернет-среды макроэкономических исследований 

региона», поддержанной РФФИ, и при проведении хоз.договорных работ с Правительством Свердловской 

области.  

СДМС BPsim2 внедрена в департаменте оконных конструкций предприятия ЗАО «Уральская 

индустриальная группа», в ООО «Промтехмонтаж», в Радиотехническом институте – РТФ (РИ-РТФ) УГТУ-

УПИ, в учебном процессе на кафедре АСУ УГТУ-УПИ. Внедрение в ЗАО «УИГ» позволило определить 

ценовую стратегию, следуя которой можно увеличить в течение года долю рынка с 6,6% до 20-22% 

(прогнозируемый экономический эффект составляет 46 млн. руб. в год). Для предметной области организации 

НИРС создана мультиагентаная модель. В результате проведенного системного анализа предметной области и 

экспериментов, удалось выработать управленческие решения, позволившие РИ-РТФ занять первое место по 

организации НИРС в 2004/2005 году и в 2005/2006 году. 

CASE-средство Software Engineer использовалось при разработке и проектировании следующих ИС: 

АРМ замдекана по НИРС (УГТУ-УПИ); обследовании учебного процесса (УГТУ-УПИ); Интернет-портала 

поддержки конкурса молодых ученых УГТУ-УПИ на лучшую НИР года; премирования и управления целями 

предприятия / холдинга «SMART-MBO» (ООО «ССК «Уралинвестэнерго»); службы технической поддержки 

(ООО «ССК «Уралинвестэнерго»); расчета надбавок профессорско-преподавательского состава УГТУ-УПИ.  
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Заключение 

Полученные решения положены в основу подхода динамического моделирования процессов 

преобразования ресурсов и проектирования ИС поддержки бизнеса и принятия решений. Данный подход 

основывается на специализированных пакетах BPsim, BPsim2 и Software Engineer, обеспечивающих поддержку: 

диалогового создания структурной модели процесса преобразования и формализации модели конкретной 

предметной области; построения динамической модели; проведения имитационных экспериментов с их 

последующим анализом; выработки эффективных управленческих решений на предприятиях; проектирование 

ПО поддержки бизнеса и принятия решений. 
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Мультиагентные системы 

Для решения задачи построения моделей лиц принимающих решения (ЛПР) на разных уровнях 

сложной системы целесообразно дополнить модель ситуационного управления  аппаратом мультиагентных 

систем (МАС). Важной областью применения мультиагентных технологий является моделирование. В этой 

области Д.А. Поспелов 1 выделяет следующие классы задач: 1) задачи распределенного управления и задачи 

планирования достижения целей, где усилия разных агентов направлены на решение общей проблемы и 

необходимо обеспечение эффективного способа кооперации их деятельности; 2) в задачах второго класса 

агенты самостоятельно решают свои локальные задачи, используя общие, как правило, ограниченные ресурсы. 

Подходы проектирования МАС разделяют на две группы: 1) базирующиеся на объектно-ориентированных 

методах и технологиях; 2) использующие традиционные методы инженерии знаний 2.  

Ситуационный подход в управлении 

Основоположниками в области ситуационного моделирования (СМ) являются Клыков Ю.И. и 

Поспелов Д.А.. Принцип ситуационного управления (СУ) базируется на понятии полной ситуации - 

совокупности, состоящей из состояния (текущей ситуации), знаний о состоянии системы управления в данный 

момент и знаний о технологии управления. Элементарный акт управления представлен в следующем виде [3]: 

iUji
QQS

k
⎯→⎯:

     (1) 

где Si — полная ситуация; Qi – новая ситуация; Qj —текущая ситуация; Uk — способ воздействия на 

объект управления (одношаговое решение). 

По назначению системы СМ делятся на три основных класса [4]: системы ситуационного отображения 

информации, системы динамического моделирования ситуаций (СДМС) и аналитические ситуационные 

системы.  В настоящее время существуют лишь единичные разработки в области СДМС: экспертная система 

(ЭС) реального времени G2 [4] и полиграфическая система ситуационного моделирования [3]. В предметной 

области процессов преобразования ресурсов (ППР) в настоящее время СДМС отсутствуют (табл. 1), поэтому ее 

создание является важной и актуальной задачей. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ систем моделирования 

 

№  ARIS G2 AnyLogic BPsim 

1. Проектирование концептуальной модели 

предметной области 

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

2. Язык описания ППР + + + + 

3. Описание целей системы 

- в виде графа; 

- в виде Balanced ScoreCard. 

 

+ 

+ 

 

+ 

НЕТ 

 

НЕТ 

НЕТ 

 

НЕТ 

НЕТ 

4. Иерархическая модель процесса + + + + 

5. Наличие языка описания команд НЕТ + НЕТ НЕТ 

6. Описание модели на ограниченном естественном 

языке 

НЕТ + НЕТ 

 

+ 

7. Построение мультиагентной модели     

7.1. - Элемент АГЕНТ НЕТ НЕТ + НЕТ 

7.2. - Модели поведения агентов НЕТ НЕТ + НЕТ 

7.3. - База знаний агента НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

7.4. - Язык обмена сообщениями НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

8. Имитационное моделирование + + + + 

9. Экспертное моделирование НЕТ + НЕТ НЕТ 

10. Ситуационный подход НЕТ + НЕТ НЕТ 

11. Стоимость, тыс. у.е. 50 70 4,8 2 

 

Мультиагентная модель процесса преобразования ресурсов  

С точки зрения СУ ППР дополняется элементом «управление». Под элементом «управление» будем 

понимать набор управляющих воздействий (команд). Условие запуска определяет момент запуска ППР на 

основании: состояния процесса преобразования, входных и выходных ресурсов, команд управления, средств, с 

помощью которых осуществляется преобразование и других событий, возникающих во внешней среде 

процесса. В момент запуска определяется время выполнения преобразования на основании параметров 

команды управления и имеющихся ресурсных ограничений. 

Динамическая модель ППР была разработана Аксеновым К.А. и Клебановым Б.И. 5, на основе 

следующих математических схем: сетей Петри, систем массового обслуживания, моделей системной динамики. 

Данная модель взята за основу и расширена интеллектуальными агентами 6. Основными объектами агентной 

модели ППР являются (рис. 1): операции (Op), ресурсы (RES), команды управления (U), средства (MECH), 

процессы (PR), источники (Sender) и приемники ресурсов (Receiver), перекрестки (Junction), параметры (P), 

агенты (Agent). Описание причинно-следственных связей между элементами преобразования и ресурсами 

задается объектом «связь» (Relation).  
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Рис. 1. Объекты мультиагентной модели ППР 

 

Существование агентов предполагает наличие ситуаций (Situation) и решений (Decision). Модель 

мультиагентного ППР представлена в виде: 
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M=<Name, desc, O, {Relation}, Аself>,   (2) 

где Name - имя модели; desc - описание модели; O – объекты (элементы), ресурсы, средства, 

преобразователи, сигналы, заявки, цели, параметры, агенты, сообщения; Relation – связи; Aself – собственные 

атрибуты модели. 

Модель интеллектуального агента представлена в следующем виде: 

Agent=<Name, G_Ag, prior, KB_Ag, M_In, M_Out, SPA, Control_O, AU, AD >, (3) 

где Name – имя агента; G_Ag – цели агента; prior – приоритет агента; KB_Ag – база знаний агента; M_In 

– количество входящих сообщений; M_Out – количество исходящих сообщений; SPA – сценарии поведения; 

Control_O – множество управляемых объектов процесса преобразования ресурсов; AU – множество агентов 

«начальников»; AD – множество агентов подчиненных. 

Агенты управляют объектами ППР. Агент выполняет следующие действия (рис.2): 1) анализирует 

внешние параметры (текущую ситуацию); 2) диагностирует ситуацию, обращается к базе знаний (БЗ). В случае 

определения  соответствующей ситуации агент пытается найти решение (сценарий действий) в БЗ или 

выработать его самостоятельно; 3) вырабатывает (принимает) решение; 4) определяет (переопределяет) цели; 5) 

контролирует достижение целей; 6) делегирует цели своим и чужим объектам ППР, а также другим агентам; 7) 

обменивается сообщениями. Элементы ППР участвуют в обмене сообщениями и на основе своих моделей 

поведения выполняют свои преобразовательные функции, руководствуясь поступающими сообщениями. 
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преобразования ресурсов  
Рис.2. Диаграмма прецедентов, определяющая отношения между агентом и элементом ППР 

 

Для построения ядра моделирующей системы был использован аппарат продукционных систем. 

Определена структура продукционной системы ППР в виде: 

PS = <Rps, Bps, Ips>,     (4) 

где 
)}({)}({)}({)}({ tGtUtMECHtRESRps =

 – текущее состояние ресурсов, 

средств, команд управления, целей (рабочая память); Bps – множество правил преобразования ресурсов и 

действий агентов (база знаний); Ips – машина вывода, состоящая из планировщика и машины логического 

вывода по БЗ агентов. 

Алгоритм имитатора состоит из следующих основных этапов: определения текущего момента времени 

SysTime=min(Tj), jRULE; обработки действий агентов; формирования очереди правил преобразования; 

выполнения правил преобразования и изменения состояния рабочей памяти. Для диагностирования ситуаций и 

выработки команд управления имитатор обращается к модулю экспертной системы (ЭС). 

Система динамического моделирования ситуаций 

За основу построения СДМС была взята проблемно-ориентированная система имитационного 

моделирования (СИМ) BPsim2 [5]. Подобный подход к созданию СДМС, был применен в [3], когда СДМС 

была построена (расширена) на базе проблемно-ориентированной СИМ допечатных процессов. СДМС (рис. 3) 

BPsim2 [7-9] обеспечивает выполнение следующих функций: создание динамической модели мультиагентного 

ППР; динамическое моделирование; анализ результатов эксперимента; получение отчетов по моделям и 

результатам экспериментов.  
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Рис. 3. СДМС BPsim2 

 

Применение СДМС BPsim2 

Для предметной области организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) была 

создана мультиагентаная модель. В результате проведенного системного анализа предметной области и 

экспериментов, удалось выработать управленческие решения, позволившие Радиотехническому институту – 

РТФ занять первое место по организации НИРС УГТУ-УПИ в 2004/2005 году и второе место на выставке 

научно-технического творчества студентов (НТТС) УГТУ-УПИ, в 2005/2006 году первое место и в организации 

НИРС и в выставке НТТС.   

Для предприятия ЗАО «Уральская индустриальная группа» с помощью BPsim2 была спроектирована 

мультиагентная динамическая модель его деятельности. Цель создания модели – разработка алгоритма 

поведения ЗАО «УИГ» и его ценовой стратегии для увеличения доли рынка и перехода на новый 

технологический уровень, повышающий конкурентоспособность предприятия.  

В модели используются следующие параметры: 1) предприятия (доля рынка сбыта; объем продаж в 

месяц; цена 1 м2; временные характеристики процессов); 2) конкурентной среды (количество конкурентов на 

рынке, доля рынка, интенсивность борьбы, цены конкурентов, реакция по времени и цене, оценка 

конкурентоспособности, эластичность спроса по цене, сезонность спроса, емкость рынка). Процессы 

предприятия, рассмотренные в модели: процесс производства; процесс продаж; процесс монтажа; процесс 

сервисного обслуживания.  

Были проведены серии экспериментов, позволившие определить ценовую стратегию, следуя которой 

можно увеличить  в течение года  долю рынка с 6,6% до 20-22%. В рамках данной задачи также были найдены 

оптимальные значения количеств монтажных звеньев, в зависимости от объема продаж в месяц. 

Прогнозируемый экономический эффект составляет 46 млн. руб. в год. 

Выводы 

Разработанная СДМС BPsim2 мультиагентных ППР базируется на аппарате дискретно-событийного 

ИМ и интегрирована с ЭС. Применение мультиагентного подхода к модели ППР дает возможность увеличения 

ее интеллектуальности за счет интеграции экспертного, ситуационного, мультиагентного, имитационного 

моделирования, а также позволяет решать новые классы задач, связанные с моделированием процессов 

управления и разрешениями конфликтов в МАС, возникающими между ЛПР на почве ограничений, 

накладываемых на ресурсы. 
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Современные процессы развития высшего образования напрямую отражают институциональные 

процессы в рамках информационного и социального обмена и конкурентные процессы в формирующихся 

условиях российской рыночной экономики. В свою очередь, информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) сегодня являются неотъемлемым элементом института образования и определяющим условием 

всестороннего развития образовательной среды. Они развиваются и используются, прежде всего, как 

технологии обработки информации и как средство инновационного обучения, реализуя потребности 

образовательной отрасли в накоплении, хранении и перемещении образовательных ресурсов. 

Если следовать теории  информационно-технологической парадигмы М. Кастельса [1], то можно 

сказать, что ИКТ являются ресурсным потенциалом развития общества (включая сферу высшего образования), 

предоставляющим возможности различных вариантов социальных изменений. Системный подход в сфере 

управления ИКТ способствует решению задачи оптимального распределения ресурсов в системах сетевого 

планирования и управления, включая оптимальные варианты направления и способа развития ИКТ. В рамках 

системного подхода важным является проведение мероприятий по определению оптимального набора 

параметров развития ИКТ сферы образования, факторов влияющих на их развитие и механизмов их 

оптимальной адоптации, мониторинга и анализа соответствующих индикаторов, факторов и механизмов. С 

этой целью разрабатываются и внедряются специализированные системы мониторинга и анализа.  

В качестве одного из вариантов таких систем ниже предлагается вариант основного модуля модели 

управления научно-образовательной средой «УИНОС» - программно-методический комплекс (ПМК) 

мониторинга и анализа процессов информатизации «ВИКТАН». Данный программно-методический комплекс 

имеет полностью законченный вид; в нем применена модель жизненного цикла, включающая этапы 

определения соответствующих требований к оперируемым объектам, их конфигурирования, спецификации и 

реализации. Структурная схема модели данного комплекса представлена на рис.1. Пользовательский контур 

включает в себя блоки данного комплекса с соответствующими функциями и операциями. 

Рассмотрим функции основных блоков системы. 

Блок формирования/сбора информации выполняет две основные функции: 

− Сформировать отчёт. Данная функция реализована на основе двух интерактивных web-станиц и 

выполняется с использованием пяти основных действий: «создание пустого отчётного файла с 

привязкой к текущему году»; «заполнение паспорта организации»; «ввод показателей ИКТ»; 

«ввод факторов»; «Выбор механизмов адоптации и предлагаемой степени их воздействия» (0-

минимальная степень воздействие; 1-средняя степень воздействия; 2-максимальная степень 

воздействия); 

− Редактировать отчёт. 

Для осуществления анализа собранных отчётных данных по ИКТ необходим подготовительный этап – 

экспорт этих данных в блок «АНАЛИТИК» (входит в состав ПМК «ВИКТАМ»). Экспорт данных 

осуществляется по группе или группам выбранных образовательных учреждений (ОУ). В блоке «АНАЛИТИК» 

определяется характеристика корреляции анализируемых величин и подсчитывается интегральный показатель 

для их классификации по группам. 

Бизнес-логика системы анализа построена на основе следующих алгоритмов:  

− описательной статистики (поиск среднего значения, вычисление среднеквадратичного значения, 

нахождение минимума, нахождение максимума); 

− кластерного анализа; 

− факторного анализа; 

− проверка согласованности результатов для оценки полноты и значимости ранее отобранных 

показателей по любой группе территорий, ОУ и т.д. 
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Рис. 1 Обобщённая модель программно-методического комплекса мониторинга и анализа процессов ИКТ. 

 

В разработанных программных приложениях на основе вышеперечисленных алгоритмов данные и 

функции тесно взаимосвязаны – функции обрабатывают данные, преобразуя входные данные в выходные. 

Для осуществления аналитический исследований используются базовые эталонные величины. На 

основе результатов анализа осуществляется формирование отчётных форм и соответствующих диаграмм. 

Бизнес-логика блока прогнозирования  (входит в состав ПМК «ВИКТАМ») построена на стандартных 

методах прогнозирования и осуществляется с определённой периодичностью на основе накопленных за 

определённый промежуток времени соответствующих аналитических данных и реализован с использование 

стандартного интерфейса систем прогнозирования. 

На основе результатов прогнозирования осуществляется формирование отчётных форм и 

соответствующих диаграмм. 

Блок «Справочники» включает в себя следующие справочники с  соответствующим интерфейсом для 

их редактирования системным  технологом: 

− OKATO, общероссийский классификатор административно-территориального деления;  

− OKFS, формы собственности;  

− типы образовательных учреждений;  

− виды образовательных учреждений;  

− справочник эталонных величин;  

− названия образовательных учреждений. 

Региональный системный технолог имеет право осуществлять редактирование только своей 

региональной части справочников по предварительному согласованию с системным технологом центрального 

узла. Интерфейс и функциональные характеристики являются стандартными для блока справочников и не 

требуют дополнительного описания. 

Блок отчётных форм. Не требует особых комментариев. Отчётные формы/диаграммы строятся на 

основе соответствующих запросов и соответствующих унифицированных форм. Интерфейс данного блока 

позволяет выбрать из списка необходимые отчёты/группы отчётов, просмотреть соответствующие диаграммы. 

Уникальными для данной модели являются модули/блоки  имитационного моделирования и 

принятия решений. Блок имитационного моделирования позволяет: 

МПК «ВИКТАМ» 

Блок аналитической 

обработки Блок 

прогнозирования 

Бизнес-логика анализа 

процессов ИКТ 
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− осуществить подбор/расчёт таких поправок к параметрам ИКТ, которые позволили бы вывести 

соответствующие параметры ИКТ на уровень эталонных величин; 

− рассмотреть варианты включения тех механизмов (или выключение других) с соответствующей 

степенью воздействия, которые бы привели параметры ИКТ к соответствующему уровню требований. 

Блок принятия решений предполагает наличие папок региональных картотек соответствующих 

управленческих структур, оказывающих влияние (или имеющих возможность оказать влияние) на изменение 

тех или иных величин ИКТ. В данных картотеках могут храниться нормативно-правовая документация, 

соответствующие проекты, рекомендации, предложения, решения, разработанные на основе результатов 

анализа, прогнозирования и имитационного моделирования.  
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ООО «ФинПромМаркет-XXI» («АВЕРС» ИВЦ), 

 г. Москва 

Разработка и внедрение высокотехнологических решений в инфраструктуру образовательных 

учреждений и органов управления образованием является одним из приоритетных направлений деятельности 

ИВЦ «Аверс» (ООО «ФинПромМаркет-ХХI»). 

При разработке информационных систем для нужд образовательных учреждений нами учитывается 

специфика отрасли, присущие ей территориальная распределенность, многоуровневость и иерархичность 

процессов управления, многообразие форм хозяйственной деятельности, методик построения учебного 

процесса, предметная ориентация. 

В течение 1999 - 2006 годов нами реализовано свыше 30 корпоративных  проектов, многие из которых 

носят типовой характер и могут одинаково эффективно применяться на различных уровнях управления 

образованием. На сегодняшний день мы, помимо программных продуктов для отдельных образовательных 

учреждений, предлагаем интегрированные решения для муниципальных и региональных органов управления 

образованием, позволяющие повысить эффективность управления отраслью. Перечислим основные из них и 

дадим их краткую характеристику. 

1. «Интегрированная система сбора, обработки, анализа и визуализации информации в интересах 

управления муниципальной (региональной) системой образования». 

Система является комплексным решением, реализующим многоуровневую информационную модель 

взаимодействия субъектов управления: образовательное учреждение, муниципальный орган управления 

образованием, региональный орган управления образованием.  

Система  позволяет в едином информационном пространстве поддерживать все основные аспекты 

управленческой деятельности; решать задачи мониторинга образовательных процессов в учреждениях, 

подведомственных органу управления образования; управлять аттестацией и переподготовкой кадров; 

планировать потребности учреждений в педагогических и административных кадрах и др.  

Ядром Системы является единый информационный ресурс: банк данных образовательных учреждений,  

сотрудников и учащегося контингента образовательной системы. Доступ к данным и их обработка могут 

осуществляться, как в территориально распределенном режиме, так и с использованием Интернет технологий.  

Функционирование Системы базируется на применении автоматизированных информационно-

аналитических систем: «Аверс: Управление образовательным учреждением» (АРМ «Директор»), «Аверс: 

Управление образованием» (АРМ «РОНО»), «Аверс: Сводная отчетность», «Аверс: Бухгалтерия». 

2. «Система мониторинга и управления материально-техническими ресурсами». 

Система является интегрированным решением, позволяющим в автоматизированном режиме 

осуществлять сбор, обработку и консолидацию данных, характеризующих состояние материально-технической 

базы подведомственных учреждений; проводить анализ обеспеченности образовательного процесса 

материальными ресурсами и решать задачи их оперативного перераспределения в соответствии с текущими 

потребностями  учреждений; осуществлять прогнозирование и планирование  закупок в рамках муниципальной 

(региональной) системы образования. 

3.«Система мониторинга состояния бюджетного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности». 

Система представляет собой набор интегрированных программных решений, предназначенных для 

автоматизации процессов сбора, обработки и консолидации  бухгалтерских и управленческих данных, 
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отражающие различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных 

органу управления образованием. Совместная работа компонент системы позволяют сформировать на уровне 

муниципального (регионального) органа управления образованием единое информационное пространство 

управления бюджетным процессом.  

Внедрение Системы в работу субъектов управленческой деятельности позволяет повысить 

достоверность и качество предоставляемых ими отчетных данных; реализовать единую для всех 

подведомственных учреждений методику подготовки и обработки форм бухгалтерской и управленческой 

отчетности.  

Функционирование Системы базируется на применении автоматизированных информационно-

аналитических систем «Аверс: Сводная бухгалтерская отчетность», «Аверс: Бухгалтерия». 

4. «Система расчета субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований на 

реализацию государственного стандарта общего образования». 

Система предназначена для автоматизации процессов подготовки, сбора, обработки исходных данных, 

характеризующих процесс функционирования муниципальной (региональной) системы образования; расчета 

субвенций на финансирование образовательных учреждений. Система в полном объеме реализует положения 

Федерального Закона от 7 июля 2003 года «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений», 

учитывает возможность адаптации к особенностям региональных систем образования. 

Помимо, расчета «субвенций» Система на уровне органа управления образования позволяет решать 

задачу оптимизации структуры и состава подведомственных учреждений с точки зрения минимизации затрат 

на обеспечение процесса их функционирования, анализировать эффективность и целесообразность 

использования специальных видов доплат, применяемых в работе учреждений. 

Функционирование Системы базируется на применении автоматизированных информационно-

аналитических систем «Аверс: Субвенции», «Аверс: Управление образовательным учреждением» (АРМ 

«Директор»). 

5. «Система мониторинга и управления библиотечными фондами образовательных учреждений». 

Система предназначена для автоматизации процесса библиотечного делопроизводства во всех типах и 

видах образовательных учреждений в соответствии с действующими нормативными документами; 

формирования единого библиотечного фонда образовательной системы муниципального (регионального) 

уровня; планирования развития библиотечного фонда и оперативного перераспределения его ресурсов в 

соответствии с потребностями учреждений в обеспечении образовательного процесса. 

Функционирование Системы базируется на применении автоматизированных информационно-

аналитических систем «Аверс: Библиотека», «Аверс: Библиотека» (Конфигурация «Регион»). 

6. «Система оперативного управления и планирования учебного процесса образовательных 

учреждений». 

Специализированная система, предназначенная для автоматизации процесса составления расписания 

занятий в образовательных учреждениях.   

Система основана на использовании программного комплекса (АИАС «АВЕРС: Расписание»). 

7. «Информационная система учета детей школьного возраста в образовательных учреждениях 

региона». 

Система предназначена для формирования единого банка данных детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях. Программа позволяет получать информацию о нахождении детей школьного 

возраста в образовательных учреждениях города, осуществлять анализ потоков движения учащихся, 

составление статистической отчетности по движению учащихся. 

Система основана на использовании программного комплекса «Региональный орган управления 

образованием» (АИАС «АВЕРС: Регион Интернет-версия») 

8. «Информационная система «Педагогические кадры региона». 

Система предназначена для формирования интегрированного банка данных педагогических кадров для 

решения задач аттестации и переподготовки кадров, определения вакансий, наличия кадровых ресурсов в сфере 

образования региона. Программа позволяет осуществлять поиск по любым запросам и в автоматизированном 

режиме получать отчеты по педагогическим кадрам. 

Система основана на использовании программного комплекса «Региональный орган управления 

образованием» (АИАС «АВЕРС: Регион Интернет-версия») 

9. «Региональная автоматизированная системы сбора, хранения и анализа статистической 

информации и мониторинга системы образования». 

Система предназначена автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации системы образования, позволяющая эффективно обрабатывать большие массивы данных, 

обладающая высокой степенью доступности,  надежностью, масштабируемостью.  

 Функционирование Системы базируется на применении автоматизированной информационно-

аналитической системы «Аверс: Сводная статистическая отчетность».  

Предлагаемые нами программные решения имеют сертификаты на соответствие требованиям 

действующих ГОСТов, многие из них отмечены ЗОЛОТЫМИ и СЕРЕБРЯНЫМИ медалями Всероссийского 

выставочного  центра, являются дипломантами Всероссийских и Международных выставок и конференций. 
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За разработку и внедрение инновационного проекта «Интегрированная система сбора, обработки, 

анализа и визуализации информации в интересах управления муниципальной (региональной) системой 

образования» коллектив предприятия награжден призом Правительства г. Москвы  - СЕРЕБРЯНОЙ 

СТАТУЭТКОЙ СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ. 

Система управления качеством разработки программной продукции на предприятии соответствует 

стандарту ГОСТ Р  ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000). 

Помимо этого, гарантией качества предлагаемых решений являются отзывы наших Заказчиков, 

выражающих удовлетворение темпами выполнения работ, прогрессивными решениями и качеством 

полученных конечных результатов. 

Илюхин Б.В., Дроздов В.А. 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗЫ. 

bvi@ege.tomsk.ru , dva@ege.tomsk.ru 

Центр оценки качества образования по Томской области (НП ЦОКО) 

г. Томск 

В современных демократических обществах растет понимание того, что прочность их политических и 

социально-экономических устоев в определенной мере зависит от образованности граждан. Не случайно во 

всем мире наблюдается быстрое увеличение числа студентов. По данным Европейской комиссии [1], в 15 

странах – членах Европейского союза за два десятилетия количество студентов удвоилось. Та же тенденция со 

всей наглядностью проявляется в России. Но механизмы обеспечения доступности высшего 

профессионального образования в России пока только создаются. Суть процесса приема в вуз заключается не 

только в непосредственном процессе обработки заявлений, проведении вступительных испытаний и 

зачислении, но и в реализации права каждого поступающего на образование (свободный выбор будущей 

специальности и равных условий при поступлении). 

До недавнего времени в каждом учреждении высшего профессионального образования (вузе) 

Российской Федерации проводились свои вступительные испытания, поэтому поступающий, желающий 

участвовать в конкурсе на несколько специальностей в различные вузы сталкивался с рядом проблем: 

• Вступительные испытания проходили во всех вузах в один и тот же период времени, и иногда с 

наложением; 

• Программы вступительных испытаний по одному и тому же предмету серьезно отличались в 

различных вузах; 

• Отсутствовал механизм независимой оценки знаний поступающих; 

В связи с проведением эксперимента по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 

территории Томской области, и использованием вузами его результатов в качестве результатов вступительных 

испытаний, появился реальный механизм, обеспечивающий возможность поступающему одновременно 

участвовать в конкурсном отборе на несколько специальностей в различные вузы. 

Наряду с новыми возможностями возник и ряд проблем: 

• Необходимость создания в приемных комиссиях вузов организационного механизма проверки наличия 

у поступающего результатов ЕГЭ по данному предмету; 

• Отсутствие в некоторых приемных комиссиях механизма автоматизированного персонального учета 

заявлений поступающих; 

• Отсутствие механизма формирования единого набора экзаменов для каждого абитуриента; 

Таким образом, стала очевидной необходимость создания механизма взаимодействия приемных 

комиссий вузов и регионального центра обработки информации на этапе проведения вступительных испытаний 

в форме и по материалам ЕГЭ. Создание подобного рода механизмов возможно как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Преимуществом создания системы регионального уровня будет являться более высокая 

скорость информационного обмена, поскольку во многих приемных комиссиях отсутствует доступ серверам, 

находящимся за пределами Томской области, что позволит обрабатывать информацию в режиме реального 

времени. Так же будет отсутствовать проблема с разницей в часовых поясах, поэтому к своему открытию, 

приемные комиссию уже будут обладать информацией о текущей конкурсной ситуации. В дополнение к выше 

сказанному, синхронизация баз приемных комиссий вузов на региональном уровне позволит выявить и 

исправить ошибочную информацию (неверные личные данные поступающих, ошибочная регистрации на 

экзамены и т.п.) за меньшее количество итераций, что становится особенно актуальным в последние дни 

приема документов.  

Такой механизм должен обеспечивать: 

• Взаимодействие с существующими внутривузовскими автоматизированными системами учета 

заявлений поступающих и зачисления; 

• Регистрацию заявлений поступающих (в случае отсутствия внутривузовской автоматизированной 

системы) с указанием их паспортных данных, данных документа об образовании, данных 

свидетельства ЕГЭ (в случае его наличия) и т.д.; 
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• Реализацию механизма информационного обмена между региональным центром обработки 

информации и приемными комиссиями вузов; 

• Проверку подлинности результатов, представленных поступающим в федеральной базе свидетельств 

ЕГЭ (ФБС). 

• Регистрацию поступающего на экзамен в форме и по материалам ЕГЭ и прикрепление его к 

конкретному пункту проведения экзамена (ППЭ). 

• Реализацию механизма уведомления приемных комиссий всех вузов, в которые поступающий подал 

документы и самого поступающего о назначении ему ППЭ по данному предмету, местонахождении 

ППЭ, времени начала экзамена по каждому отдельному предмету. 

Построение системы с описанными выше функциями возможно только с помощью использования 

компьютерных информационных технологий. Несмотря на наличие ряда проблем, а именно: несовершенство 

действующей нормативной базы, регламентирующей процессы приема в вузы, отсутствие  организационных 

механизмов взаимодействия приемных комиссий вузов, слабая степень информатизации ряда вузов - 

возможность создания автоматизированной системы, реализующей описанные выше функции очевидна. 

Подобная система, безусловно, будет полезной и значительно облегчит труд работников приемных комиссий и 

организаторов ЕГЭ. 

Целями создания автоматизированной системы будут являться:  

➢ обеспечение процедур согласованного взаимодействия вузов по отбору и формированию ими 

контингентов студентов из числа поступающих, наиболее подготовленных к освоению программ 

высшего профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям); 

➢ повышение эффективности работы приемных комиссий вузов на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

➢ обеспечение равенства прав граждан на получение высшего образования. 

Выводы: Во-первых, необходимость создание такого рода механизма очевидна, она обусловлена с 

одной стороны требованием зачислить в вузы на основе конкурсного отбора наиболее подготовленных 

поступающих, а с другой стороны повысить доступность высшего образования, обеспечив равные права всем 

абитуриентам при поступлении. 

Во-вторых, реализация данного механизма возможна только путем согласования работы 

информационных систем приемных комиссий вузов и объединение их в единую информационную среду, 

основанную на создании сервера сбора и обработки данных, построенного по технологии клиент-сервер. 
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1. Для повышения качества образовательного процесса и    эффективности функционирования 

подразделений ВУЗа  сотрудниками Центра Информационных Технологий БГПУ им. М.Акмуллы 

разработана  информационная система «Электронный деканат». Решались следующие основные 

задачи: 

1.1. Создать связующее звено, обеспечивающее многоуровневую систему сбора и учета информации, 

создание единого информационного пространства (единая и доступная база данных по 

университету), обеспечивающего эффективный обмен информацией между всеми 

подразделениями вуза. 

1.2. Применение клиент-серверной архитектуры обеспечит сохранность данных и одновременную 

работу сотен пользователей. Важно отметить, что система «Электронного деканат» позволит при 

наличии общей базы строго разграничить доступ для каждого пользователя 

1.3. Обеспечение единообразия и своевременности в подготовке документов. Систематизация и 

структуризация состава документов в соответствии с общевузовскими требованиями. 

1.4. Быстрота и легкость получения любых форм отчетности. 

1.5. Учет студенческого состава. 

1.6. Учет преподавательского состава 

1.7. Поиск и выдача информации о текущих и прошедших сессиях. 

1.8. Оперативное отслеживание должников по учебе и оплате. 

1.9. Учет успеваемости. 

1.10. Подготовка и согласование расписаний занятий. 

1.11. Контроль за ходом учебного процесса. 
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1.12. Совместность с другими прикладными программами, используемыми в учреждении. 

1.13. Простота и доступность интерфейса. 

1.14. Подготовка аналитических данных по всей аспектам работы ВУЗа. 

1.15. Простота в обучении. 

1.16. Возможность администрирования. 

1.17. Модульная структура (возможность подключения/отключения необходимого количества 

модулей). 

1.18. Совместимость с модулем тестирования SunRav TestOfficePro (для контроля качества знаний 

учащихся и поступающих). 

2. Системы программирования и проектирования как: 

2.1. My SQL 4.x 

2.2. Php 5.1.6 

2.3. Html 

2.4. Dhtml 

2.5. Rational Rose 

3. Модули и функциональная блок-схема. Эта система в настоящее время внедряется для апробации  по 

всем факультетам нашего университета. 
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С развитием и распространением Интернет технологий у дистанционного обучения появились новые 

возможности. Под дистанционным обучением мы понимаем форму обучения, основывающуюся на 

контролируемой самостоятельной деятельности обучаемых по изучению специально разработанных учебных 

материалов и базирующуюся на использовании новых и традиционных информационных технологий. 

Дистанционное обучение – это способ получения образования, при котором студент имеет возможность 

освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий. Крупнейшие ВУЗы России и других стран успешно используют 

платформу e-learning для построения различных систем электронного обучения (систем дистанционного 

обучения и систем смешанного обучения (m-learning, i-learning)). 

О перспективах развития электронного обучения в России было сказано немало. После самого пика 

популярности и моды на СДО в нашей стране несколько лет назад стало постепенно приходить понимание 

того, что эти инновационные системы представляют собой и какова их роль в обучении и, если брать шире, в 

образовании. Очевидно, что с развитием Интернет технологий электронное обучение развивается и включает в 

себя всё новые и новые средства подачи материала и организации всего учебного процесса. 

Процесс обучения на дистанционных образовательных курсах на первоначальном этапе включает в 

себя:  

✓ входное тестирование по всем разделам предмета, которое позволит оценить подготовку учащегося;  

✓ выполнение тематических тестовых заданий (задания могут быть с выбором варианта ответа из 

нескольких предложенных, с кратким ответом или с развернутым ответом) 
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✓ обмен сообщениями с преподавателем-тьютором, то есть возможность задать вопросы, получить 

консультацию в случае затруднений;  

✓ проверку преподавателем-тьютором заданий с развернутым ответом;  

✓ корректировка преподавателем-тьютором оценок за тест, автоматически выставляемых системой и 

комментирование результатов выполнения теста;  

✓ автоматическое предложение повторного курса (в удобной форме изложения для учащегося), в случае 

не прохождения теста. 

При организации дистанционного обучения учащихся необходимо помнить о том, что особенность их 

дистанционного обучения состоит в том, что представляется и обмен учебной информацией осуществляется с 

помощью средств телекоммуникаций и дистанционное обучение меняет содержание всех элементов учебного 

процесса. На организацию процесса дистанционного обучения, конструирование учебных материалов, выбор 

методов и приемов педагогической работы влияют принципы преподнесения материала (формы преподавания). 

Важным является качество учебной информации, ее четкая структуризация, оперативная обратная связь на 

каждом этапе обучения. Технические средства обучения служат для доставки учебной информации, причем 

именно в той форме, которая наиболее подходит для учащегося с учетом его ограниченных возможностей, то 

есть технические средства обучения выполняют компенсаторные функции, позволяющие снизить нарушения на 

процесс обучения.  

В новой ступени обучения (e-learnign) можно также использовать теорию «многоагентной системы» 

(МАС). Использование агентно-ориентированного подхода для построения программного обеспечения 

позволяет более подробно исследовать и разрабатывать интеллектуальные среды обучения. Таким образом, 

теорию МАС можно использовать в качестве основы для построения сложных интеллектуальных 

информационных систем по созданию тренажеров, образовательных моментов и итоговой аттестации, 

отвечающих современным требованиям. Основным понятием в теории МАС является понятие 

интеллектуального агента, под которым понимается некоторая программная сущность, обладающая не только 

способностью преобразовывать информацию, но и поведением, позволяющим организовать ее взаимодействие 

с внешней средой. Такой подход к представлению взаимодействующих объектов позволяет рассматривать их 

как объекты, обладающие некоторым интеллектом, наличие которого предоставляет возможность упростить 

процессы разработки и отладки достаточно сложных систем. Такие объекты принято называть 

интеллектуальными агентами. Интеллектуализация компонентов распределенных систем позволяет расширить 

функциональные возможности и унифицировать способы взаимодействия между ними. Однако практическое 

использование существующих методов для построения обучающих систем требует проведения 

дополнительных исследований.  

Переход к дистанционному обучению дает возможность для каждого учащегося формировать 

индивидуальный учебный план с примерным временным графиком освоения каждой дисциплины, 

составленный с учетом индивидуальных возможностей.  
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В условиях возрастающей самостоятельности образовательных учреждений, изменяющейся 

нормативно-правовой базы все более актуальной становится задача сбора, обработки, анализа и обработки 

информации о состоянии образовательной системы в интересах повышения эффективности управленческой 

деятельности органов управления образованием. 

В системе управления территориальным (региональным, муниципальным) образовательным 

комплексом можно выделить два информационно зависимых контура: контур управления финансово-

хозяйственной деятельностью и контур управления административной деятельностью образовательного 

учреждения. Эти контуры взаимозависимы и используют единые информационные ресурсы. 

Мы  предлагаем рассмотреть типовой проект создания системы сбора данных для информационного 

обеспечения управленческой деятельности не только отдельных образовательных учреждений, но  и органов 

управления образованием различных (муниципальный, субмуниципальный, региональный) уровней. Основной 
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принцип такой системы: от информационной инфраструктуры учреждения к единому информационному 

пространству управления муниципальной или региональной системой образования. 

Внедрение системы в практику повседневной деятельности муниципальных или региональных органов 

управления системой образования позволяет: стандартизировать процесс делопроизводства, повысить 

эффективность управленческих решений на основе использования оперативной и достоверной информации, как 

о состоянии отдельного учреждения, так и всей системы образования в целом; унифицировать формы 

представления отчетных документов и освободить органы управления образованием от малопродуктивного 

труда по сбору информации; создать комплексную систему информационного обеспечения деятельности 

органов управления образованием. 

Автоматизированная информационно-аналитическая система (АИАС) «АВЕРС: Орган управления 

образованием» является специализированной системой сбора, обработки, анализа, хранения и передачи 

информации и функционально представляет собой набор интегрированных приложений, которые комплексно, в 

едином информационном пространстве поддерживают основные аспекты управленческой деятельности в 

системе образовательных учреждений.  

Этот программный продукт нового поколения предназначен для комплексной автоматизации 

деятельности муниципальных или региональных органов управления образованием и позволяет сформировать 

единый банк данных всех типов и видов образовательных учреждений на уровне района, города, региона.  

Таким образом, автоматизированная информационно-аналитическая система «АВЕРС: Орган 

управления образованием» позволяет сформировать и поддерживать в актуальном состоянии единый 

интегрированный информационный ресурс территориальной (муниципальной или региональной) 

образовательной системы. АИАС «АВЕРС: Орган управления образованием» информационно взаимодействует 

с программными комплексами ИВЦ АВЕРС: «Централизованная бухгалтерия», «Сводная статистическая 

отчетность», «АРМ Директор», «Библиотека», «Ревизор», открыта к информационному обмену с другими 

системами на уровне «экспорта-импорта» данных. 
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Успешность обучения студента в ВУЗе  зависит от множества факторов, таких, как межличностные 

отношения между студентами группы, качество преподавания, расписание занятий, социальные условия 

проживания студентов и т. п. При этом период обучения в ВУЗе для студентов является периодом личностного 

становления и самоопределения. Кроме того, во время обучения формируются профессиональные навыки 

учащихся. В положительном исходе этих процессов заинтересованы все стороны, вовлеченные в процесс 

обучения. 

Педагогическая практика показывает, что формируемые произвольно группы, обучающиеся на одной 

специальности и у одних и тех же педагогов, имеют различную успеваемость, которая, к тому же, может резко 

измениться за время обучения. Это, как правило, связано со сплоченностью, межличностными отношениями в 

группе, личностными характеристиками и качеством подготовки студентов, а также с требованиями учебного 

процесса, предъявляемыми к студентам. 

Возникает задача оптимизации состава студенческой группы и требований учебного процесса с целью 

максимального повышения качества обучения. 

Одним из способов решения данной задачи может быть создание модели студенческой группы, что 

позволит исследовать факторы, оказывающие влияние на каждого учащегося и успеваемость группы в целом, 

оказывать помощь администрации факультета в управлении конкретной студенческой группой, начиная с этапа 

её формирования. 

На практике, для построения модели могут использоваться различные, в том числе ставшие уже 

классическими, подходы. Подобная модель может базироваться на методах системного анализа (если 

рассматривать социальную группу, как систему), имитационного моделирования, исследования операций, 

теории игр и ряда других. Однако во всех этих методах существует ряд ограничений, не позволяющих 

использовать их в нашем случае. Так, в системном подходе, любое сложное взаимодействие представляется 

через работу более простых и независимых подсистем, которые в случае рассмотрения социальных систем 

часто оказываются взаимозависимыми друг от друга или, по крайней мере, существенно влияют друг на друга. 

В исследовании операций процесс принятия решений заключается в нахождении оптимальной стратегии 

поведения в заданных условиях, которые, однако, на самом деле постоянно меняются и пересматриваются. При 

имитационном моделировании формализованная модель объекта или процесса никак не может пополняться или 

уточняться «на ходу», любые изменения требуют останова процесса моделирования, ручного внесения 

изменений в модель и перезапуска процесса. В теории игр правила поведения игроков также заранее 

определены и известны для всех игроков, им известны все участники и т. д. [2] 
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Большинства перечисленных выше недостатков можно избежать, используя многоагентные системы 

(МАС). Ключевым элементом этих систем становится интеллектуальный агент, способный воспринимать 

ситуацию, принимать решения и коммуницировать (общаться) с другими объектами. При этом агенты 

взаимодействуют  в определенной среде. Главное отличие МАС от существующих жестко организованных 

программных систем состоит в наличие нового свойства – способности к самоорганизации. Данной 

возможности были лишены перечисленные выше модели, в них структура взаимодействий между объектами 

задавалась до начала функционирования системы. Однако новые подходы в области синергетики, изучающей 

самоорганизацию, подсказывают, что процесс образования устойчивых пространственно-временных структур и 

состояний равновесия нельзя не учитывать в процессе работы модели [1]. 

Существуют различные технологии, позволяющие реализовать  МАС.  Большинство сред разработки 

программ, основанных на многоагентных моделях, соответствуют стандартам FIPA [5].  

Целью организации FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents)  является поддержка продвижения 

коммерческих приложений технологии интеллектуальных агентов путем разработки открытых спецификаций, 

поддерживающих интероперабельность агентов и агентных сервисов. 

FIPA стандартизует механизмы коммуникации агентов, транспортировки сообщений, управления 

агентами, а также определяет абстрактную архитектуру МАС.  

Принципам FIPA соответствуют такие известные программные платформы, как JADE, JAS, Agent 

Development Kit. 

К примеру, JADE (Java Agent Development Framework) – это программная разработка, целью которой 

является создание и распространение многоагентных систем и их приложений, отвечающих стандартам FIPA 

для интеллектуальных агентов [4]. Коммуникационная архитектура JADE предлагает гибкий и эффективный 

процесс обмена сообщениями, где JADE создает очередь и управляет потоком ACL-сообщений, которые 

являются приватными для каждого агента. 

Решая нашу задачу, можно выделить агента-студента (AS), как основного субъекта системы. Каждый 

AS обладает ресурсами трех типов: 

Знания каждого из агентов типа AS численно выражаются в виде вектора  k


{k1, k2, …, kn}, где 

−ik
объем знаний, доступный агенту по i-й области знаний. 

Денежные средства агента характеризуются числом 0m . 

Время представляет собою число 0t , которое пропорционально работоспособности агента. 

Другими словами, время в нашей системе, это ресурс, который агент может (не обязательно должен) тратить 

на приобретение знаний или денег.  

Агент-студент может пополнять денежные средства и знания, воспользовавшись услугами системных 

агентов AR (ARM и ARK), которые реализуют функции FARM(t, k


) = m (1) и FARK(t, m, i, k


old) = k


 ={0, 0, 

…  ki
  … , 0} (2) соответственно. По правилу (1) можно получить m денежных средств, затратив время t и 

имея знания k


. В правиле (2)  ki – прибавка к знаниям по отрасли знаний i, полученная в результате 

затраченных денежных средств m и времени t, при наличии знаний k


old. 

Агент типа AS может получать знания не только от агента-источника знаний, но и от любого другого 

AS-агента системы. При этом, получить знания от другого AS-агента можно, затратив меньшее время и не 

расходуя денежных средств. Тем не менее, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо согласие 

обоих агентов AS1 и AS2 на обмен знаниями. Агент AS2 согласен поделиться знаниями с AS1, если обладает 

свободным временем и достаточным объемом знаний по i-й области. Кроме того, на решение об оказании 

помощи влияет наличие обязательств перед агентом AS1 или  негативных воспоминаний (из опыта 

предыдущих общений).  

Каждый AS-агент системы имеет набор характеризующих его свойств, определяющих различные 

черты агента, например, его коммуникационные возможности, его приоритетные ресурсы, социальное 

положение в обществе (mpr) и т. д. Значения этих свойств также могут влиять на решение о согласии. Так, к 

примеру, агент, приоритетным ресурсом которого является свободное время, может отказать в помощи, даже, 

если остальные условия выполняются. Агент, имеющий альтруистичное отношение к другому агенту, готов 

помочь в ущерб своим интересам. 

Ментальные свойства агентов типа AS включают в себя: 

1. Распределение приоритетов для накопления агентом ресурсов. Представлено вектором 

},,{ ktm rrrr =


, где %100=++ ktm rrr ;  

=

=
n

i

k

i

k rr
1 , n – число областей знаний, 

0,0,0  ktm rrr
. 

2. Социально-экономический статус. Характеризуется коэффициентом 
0mpr

, показывающим, 

насколько много денег тратит агент. 



 150 

3. Коммуникационный характер. Определяет характер намерений и отношений агента к другим 

агентам. В общем случае – одно из 4-х значений: благонамеренный, злонамеренный, эгоистичный или 

альтруистичный [1]. Каждое из значений определяет, чьи интересы наиболее важны для агента в 

момент общения. К примеру, для благонамеренного агента важно как достижение своих целей, так и 

достижение целей партнера по общению, в то время как альтруистичный агент может оказать помощь 

даже в ущерб себе. 

Изначально агент одинаково относится ко всем другим агентам, в соответствии со своим 

«коммуникационным характером», однако, исходя из опыта общения, он может изменить свое отношение к 

определенным агентам. К примеру, если агент AS1 часто получал помощь от агента AS2, он не будет к нему 

злонамеренным, каким должен быть по отношению ко всем другим. В то же время альтруистичный агент не 

поможет тому, кто подводил его много раз. 

Вступая в коммуникационный контакт с агентом AS2, агент AS1 пытается определить его ментальные 

свойства, а также объем ресурсов, которыми агент AS2 обладает. Однако точных значений он никогда получить 

не может. Поэтому при выборе одного из агентов системы для общения, агент AS1 может пользоваться только 

предположениями об этих значениях.  

Причина деятельности любого AS-агента в системе – желание осуществить свои цели: 

✓ Остаться в системе; 

✓ Сэкономить (накопить) максимум ресурсов, приоритетных для агента.  

В определенные промежутки времени агенты системы испытывают воздействия со стороны среды, в 

которой находятся. Среда порождает процессы, которые требуют наличия у агентов определенного уровня 

знаний и денег. Если агент не обладает требуемым объемом ресурсов, он покидает систему, то есть не 

осуществляет своей главной цели. В случае если объем ресурсов больше определенного порога, агент может 

получить награду. (Например, имея большой объем знаний по ключевым областям, агент получает денежную 

награду – аналог стипендии). 

Представленная выше модель может быть реализована в соответствии со стандартами FIPA, 

средствами JADE. Однако стандарты FIPA не затрагивают архитектуру и способ реализации отдельного агента, 

что оставляет разработчикам широкий выбор. 

На основе программной реализации многоагентной модели студенческой группы на математическом 

факультете Петрозаводского государственного университета планируется создать систему управления 

качеством учебного процесса. Исходные данные для характеристик агентов в системе будут поступать из 

социологических опросов и периодических проверок качества знаний студентов. 
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В условиях введения Единого государственного экзамена как инструмента государственного контроля 

и управления качеством общего образования на основе независимой объективной и достоверной оценки 

подготовки выпускников с целью разгрузки абитуриентов за счет сокращения числа экзаменов все более 

острым становится вопрос конкурсного отбора и зачисления в высшие учебные заведения талантливой и 

одаренной молодежи. Одним из способов такого отбора являются предметные олимпиады, в том числе 

Всероссийская олимпиада школьников. Для обеспечения профильной ориентации участников на определенную 

программу подготовки организуются региональные профессиональные олимпиады, проводимые с целью 

совершенствования организационно-методического обеспечения, подготовки и выявления талантливых, 

перспективных обучающихся среди контингента профессиональных образовательных учреждений, таких как 

колледжи, техникумы и училища. Достоинство такого способа конкурсного отбора заключается в том, что для 

успешного выполнения заданий профессиональной олимпиады требуется не только отличное знание предметов 
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в рамках той или иной специальности и общей эрудированности, но и способности применять эти знания в 

совокупности с личным опытом. 

Основные задачи организационного комитета любой олимпиады следует решить следующие задачи: 

− обеспечение секретности заданий олимпиады на подготовительном этапе; 

− обеспечение конфиденциальности работ участников олимпиады на этапе проверки. 

Первая задача решается путем применения методов формирования вариантов заданий ЕГЭ или 

централизованного тестирования. При этом в ходе подготовительного этапа формируется база данных 

вариантов заданий по каждому из предметов, входящих в программу олимпиады. Материалы базы данных 

готовятся с привлечением лиц, не имеющих отношения к конкурсному жюри олимпиады. Непосредственно 

перед началом профессиональной олимпиады лицо, отвечающее за формирование вариантов заданий, 

используя специальный программный интерфейс, вводит произвольный секретный ключ, на основании 

которого генерируется дискретная хаотическая последовательность, каждому члену которой ставится в 

соответствие задание. Затем последовательность сортируется по возрастанию или убыванию, что приводит к 

формированию псевдослучайного набора заданий первого варианта. Процедура повторяется до тех пор, пока не 

будет получено необходимое число вариантов. Все введенные секретные ключи сохраняются в базе данных, 

позволяя на основании свойства детерминированности дискретных хаотических отображений [1] восстановить 

последовательности заданий в вариантах, контролируя деятельность лица, сформировавшего варианты заданий. 

Сущность второй задачи сводится к тому, что выделение работы искомого олимпийца из общей массы 

является очень простой задачей, если на работах указаны фамилия, инициалы или паспортные данные 

конкурсантов. Один из возможных простых и эффективных методов решения задачи – использование 

уникальных кодов, идентифицирующих личность олимпийцев. Обычные числовые коды могут быть легко 

воспроизведены участниками олимпиады, а использование длинных символьных кодов затрудняет 

оперирование с ними не только олимпийцев, но и членов жюри. Поэтому наиболее удобны штрих – коды, 

присваиваемые участникам олимпиады при регистрации. Непосредственно на олимпиаде каждому участнику 

выдаются индивидуальные листы, на которых пропечатан штрих-код. На этих листах конкурсанты выполняют 

задания олимпиады и сдают работы ответственному лицу, которое проверяет соответствие кода на работе 

личности участника олимпиады с помощью сканера штрих - кодов. Конкурсное жюри проверяет работы и 

заносит результаты в базу данных с использованием специального программного интерфейса. По окончанию 

проверки выводится протокол, на основании которого жюри выносит решение о количестве призовых мест. 

Региональные профессиональные олимпиады в Курском государственном техническом университете 

(КурскГТУ) проводятся с 2005 года. Накоплен значительный статистический материал. 

Программное обеспечение приемной комиссии КурскГТУ реализует вышеописанные методики 

предупреждения фальсификации результатов олимпиады, которые являются продуктом эволюционного 

развития целого поколения других способов соблюдения конфиденциальности конкурсных работ. 
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В последние несколько лет в учебном и управленческом процессах ряда образовательных учреждений 

(ОУ) активно стали применяться электронные учебные комплексы (ЭУК) и цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) по многим предметам школьной программы, а также программные средства администрирования 

образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что использование новых информационных технологий в обучении велось 

отдельными учителями и руководителями и ранее, дополнительным же толчком к все большему внедрению 

электронных средств обучения и администрирования стал опыт работы по их апробации в рамках проекта 

«Информатизация системы образования», который позволил получить представление о структуре, 

функциональных возможностях и методике использования ЭУК, ЦОР и программных продуктах управления 

образованием в учебно-воспитательном процессе, вариантах их применения в зависимости от вида учебной, 

управленческой и внеучебной деятельности. 

В ходе изучения структуры и методической наполненности электронных пособий была сформирована 

достаточно четкая их классификация по выполняемым ими функциям, которая может быть представлена 

следующим образом: 
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1. Обучающие программно-методические комплексы (в том числе с функциями контроля усвоения 

материала); 

2. Программы-тренажеры и эмуляторы; 

3. Игровые обучающие программные средства (в основном для учащихся младшего возраста); 

4. Справочники, словари, рубрикаторы и предметные базы знаний и т.д.; 

5. Интерактивные обучающие пособия (в том числе электронные задачники); 

6. Программные средства для выполнения практических и лабораторных работ (в основном 

интерактивные и мультимедийные); 

7. Коллекции ЦОР по предметным областям (включают в себя аудио, видео, текстовые,  анимированные и 

т.д. ресурсы); 

8. Обучающие программы-репетиторы; 

9. Электронные версии бумажных учебников; 

10. Электронные средства контроля (тестирующие программы, средства составления контролирующего 

материала, среды комплексного мониторинга обучения и т.п.); 

11. Средства управления образованием (комплексы управления образовательным учреждением, 

программы составления расписания занятий, штатного расписания и т.п.). 

Данная классификация позволяет определить место того или иного образовательного или 

управленческого продукта в сфере образования среди их огромного, в настоящее время, многообразия.         

Но, в тоже время, как показал процесс внедрения электронных средств обучения и администрирования 

образования для большей эффективности и интенсификации их встраивания в учебно-воспитательный и 

управленческий процессы ОУ педагогические и административные работники, в соответствии с 

компетентностным подходом должны обладать в структуре своих профессиональных компетенций 

определенным набором знаний, умений и опыта применения информационно-коммуникационных технологий 

для решения задач практического использования электронных средств обучения и управления образованием. 

Выделим наиболее существенные из них: 

1. Наличие общих представлений о возможностях информационных технологий и способов их 

использования для повышения эффективности труда педагогических работников.  

2. Наличие представлений об информационном пространстве ОУ и принципах его формирования, 

назначении и функционировании компьютера, устройств ввода, вывода и ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и возможностях их использования в образовательном процессе. А для 

администратора образовательного учреждения еще и понимание роли руководителя в процессе 

создания и использования информационного пространства ОУ.     

3. Наличие представлений об электронных образовательных ресурсах и тенденциях развития ЭУК и ЦОР 

в сфере образования, а также программных продуктах, предназначенных для решения 

административно-образовательных задач.  

4. Наличие представлений о критериях отбора программного обеспечения и  владение основами методики 

их внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

5. Владение приемами организации личного информационного пространства. интерфейсом операционной 

системы, приемами выполнения различных операций с использованием компьютерной техники, 

организации информационно-образовательной среды, основными приемами ввода-вывода 

информации, включая установку, модернизацию и удаление приложений общего назначения, ЭУК и 

ЦОР. 

6. Владение приемами подготовки образовательных материалов и рабочих документов в соответствии с 

предметной областью средствами информационно-коммуникационных технологий: 

• Работой с текстовыми документами (вводом текста с клавиатуры,  приемами его форматирования и 

копирования в него различного вида графической информации); 

• Подготовкой раздаточных и контрольных материалов, содержащих графические элементы, 

типовыми приемами работы с инструментами векторной и растровой графики; 

• Приемами работы с табличными данными (составлением списков, простых табличных баз данных, 

выполнения несложных расчетов); 

• Приемами построения графиков и диаграмм; 

• Методикой создания презентаций (к уроку, выступлению на педсовете, докладу и т.п.); 

• Приемами вывода информации как на различные электронные носители, так и на бумажные, 

способами передачи данных по локальной сети. 

• Владение простейшими приемами подготовки графических материалов, используемых в 

образовательной деятельности на основе растровой и векторной графики:  

- приемами настройки и оптимизации изображений для последующего их использования в 

презентациях, текстовых и различного рода сетевых документах; 

- приемами вывода изображений на печать, записи на различные носители информации. 

7. Владение базовыми сервисами и технологиями Интернета в контексте их использования в 

образовательной деятельности: 
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• Приемами навигации и поиска образовательной и управленческой информации в Интернете, ее 

получения и сохранения в целях последующего использования в педагогическом и управленческом 

процессе; 

• Приемами работы с электронной почтой и организацией телеконференций; 

• Приемами работы с программами-архиваторами; 

• Приемами работы со средствами сетевого общения и другими коммуникационными технологиями. 

8. Наличие представлений о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки образовательного 

процесса и возможностях их включения в педагогическую деятельность. 

9. Наличие представлений о правовых аспектах использования информационных и коммуникационных 

ресурсов и технологий сети Интернет в образовании. 

10. Наличие представлений об основах планирования и организации учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения с использованием программных средств управления образовательным 

учреждением. 

11. Наличие представлений об организации кадрового учета, расстановки кадров, автоматизации 

финансовой деятельности, организации делопроизводства по учащимся и составления расписания 

занятий с использованием специализированных программных продуктов. 

12. Умение работать со справочниками по законодательству, в том числе и в сфере образования, 

представленными в электронном виде. 

13. Владение навыками работы с федеральными, региональными и иными образовательными ресурсными 

центрами как с источниками образовательных материалов и нормативных документов. 

Таким образом, преподаватель, внедряющий электронные средства обучения, администратор, 

применяющий в своей деятельности программные средства управления образованием или руководитель, 

осуществляющий контроль за их использованием, продвижением и перспективами внедрения, опираясь на эти 

или подобные классификации сможет:   

Обосновать целесообразность привлечения конкретного преподавателя или администратора к 

использованию электронных средств обучения и управления образованием; 

Обосновать применение определенного типа или конкретного ЭУК, ЦОР или программного средства 

мониторинга качества,  управления образованием в образовательном учреждении; 

Создать условия для профессионального роста преподавателей и администраторов в области ИКТ-

компетентности, реально оценить их уровень владения средствами ИКТ; 

Систематизировать уже имеющиеся программные средства по их возможным областям применения и 

определить место вновь приобретаемых в медиатеке ОУ. 
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Под информационным управлением образования (ИУО) будем понимать организацию и использование 

систем информационного обеспечения в управленческих процессах образовательных учреждений. ИУО 

базируется на системном подходе, который охватывает все виды деятельности, связанные с планированием и 

управлением процессами, нацеленными на обеспечение   учреждений образования  релевантной   информацией.    

Каждое учреждение образования должно иметь свою стратегию интеграции информационного 

обеспечения принятия решений, определяемую жизненным циклом информации, технологией её получения, 

выбранным способом обработки данных, средствами передачи информации (например, между высшими 

учебными заведениями и Министерством образования и науки).  

Чрезвычайно велико значение информационного обеспечения образовательного процесса. Подчеркивая 

самостоятельное значение для эффективного функционирования управления информационными потоками и 

ресурсами образовательных учреждений, можно выделить информационный менеджмент образования. 

Действительно, в центре эффективно управляемого материального потока должен находиться 

эффективно управляемый поток информации. Различают три варианта взаимодействия материальных и 

информационных (образоватлеьных) потоков, когда информация опережает, сопровождает и поясняет 

материальный поток после его прохождения. 

Опережение информационным потоком материального потока ставит своей целью устранение узких 

мест в образовательном процессе. Опережающий информационный поток во встречном направлении содержит, 

как правило, сведения о решаемой проблеме; опережающий информационный поток в прямом направлении – 

это предварительные сообщения о предстоящих путях решения проблем в сфере образования. 

Сопровождение, когда одновременно с материальным потоком идет информация о количественных и 

качественных параметрах проблемы, позволяет быстро и правильно идентифицировать характер проблемы и 

направить её решение в правильном направлении. 
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Прохождение информационного потока с отставанием от материального обычно допускается только 

для оценки последнего. Вслед за материальным потоком во встречном направлении может проходить 

информация о результатах решения проблемы. 

Цель ИУО заключается в том, чтобы получить возможность управления, контроля и комплексного 

анализа  движения материальных и информационных потоков для решения поставленных задач по мере их 

поступления.  

Для этого необходим полный контроль всей массы создаваемой и передаваемой информации, все более 

насущной становится проблема непрерывного учета результатов функционирования образовательной системы, 

что способствует оперативному внесению изменений, как в построение, так и в реализацию хода социально-

экономических реформ. Сегодня наиболее функциональны те учреждения образования (особенно высшие 

учебные заведения), которые в состоянии быстрее всех собрать и обработать достоверную информацию и, 

проанализировав ее, принять правильное решение по вопросам образования – чтобы не отстать и «сыграть» на 

опережение. 

Поэтому необходимо проработать не только схему организации движения информационных потоков 

(документов), но и механизм их электронной регистрации, обработки, хранения. 

Требования к информации, используемой в ИУО. 

Релевантность: основное назначение информационных сообщений – снятие неопределенности при 

принятии управленческих решений в сфере образования. Очевидно, что содержание информации должно 

соответствовать потребностям решаемой проблемы. 

Толерантность: преподаватель (учитель, руководитель образовательного учреждения и др.)  должен 

получать информацию в виде, доступном для восприятия без дополнительной интерпретации и в то же время 

достаточно надежном для принятия решений. Требуется различная форма представления информации для 

разных пользователей из-за сложившихся стереотипов восприятия информации.  

Репрезентативность: любое явление, факт или сущность должны соответствовать своим оценкам – 

как с точки зрения средств измерения, так и с точки зрения точности и времени оценки. 

Превращение параметров и данных в информацию для управления образованием подчиняется 

определенным принципам. Главным из них является принцип минимального необходимого количества 

информации, в основе которого лежат принципы универсализации и оптимальной детализации 

информации. Не менее важным является принцип надежности собираемой информации. Высокая степень 

случайности возникающих событий часто ведет к неустойчивым показателям, имеющим временный характер, 

которые могут оказывать хотя и временное, но существенное влияние на величину других показателей. Из 

динамики и случайной изменчивости современного производства вытекает необходимость соблюдения 

принципа постоянства сбора информации. Собираемая, перерабатываемая и передаваемая информация 

должна отвечать и другим требованиям. 

ИУО предполагает осуществление следующих основных типовых функций: 

▪ фильтрацию потока, т.е. избирательную переработку одних и отторжение других информационных 

данных и документов; 

▪ накопление информации  и хранение данных в едином образовательном информационном массиве; 

▪ объединение и разделение информационных потоков в структуре информационной системы и в сетях 

коммуникаций; 

▪ транспортировку потоков информации;  

▪ различные элементарно-информационные преобразования; 

▪ обработку информации, направленную на получение данных, связанных с осуществлением 

образовательного процесса. 

ИУО должно удовлетворять определенным организационным требованиям, к основным из которых 

относятся следующие: 

а) системность обслуживания, которая проявляется: 

▪ в комплексности видов информационного обслуживания с учетом характера деятельности 

учебного заведения и решаемых им задач; 

▪ во всестороннем удовлетворении информационных потребностей, возникающих у руководителей 

учебным заведением и преподавателей (учителей); 

б) надежность обслуживания, которая предполагает такое обеспечение информацией, когда на каждом 

этапе обучения преподаватель (учитель) и руководителей учебным заведением получает всю 

необходимую информацию в нужные сроки и в наиболее удобном виде; 

в) полнота обслуживания, которая подразумевает: 

▪ полноту охвата получаемого обучаемым образования; 

▪ полноту доведения до конкретного обучаемого необходимой информации, отобранной специально 

для него из информационного потока; 

г) дифференцированность обслуживания, состоящая в том, что каждый преподаватель (учитель) и 

руководитель учебного заведения индивидуально обеспечивается информацией, способствующей 

решению поставленных перед ним задач в образовательном процессе. 

Основными компонентами преподаватель (учитель) и руководителей учебным заведением являются 

системы обработки и передачи информации. Принятие управленческих решений в сфере образования требует 
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не только наличия обычной техники генерирования, сбора и обработки данных, но и создания единой 

информационной образовательной инфраструктуры, т.е. создания системы сбора и обработки данных в заранее 

определенных точках образовательной цепи, обмена информацией между точками и передачи информации на 

различные уровни образования. Задача ИУО – управление информационным потоком по всей образовательной 

цепи на всех образовательных уровнях, обеспечение детальной информации для оптимизированного текущего 

и перспективного планирования, информационная поддержка стратегического управления образованием. 

Большое разнообразие и объем собираемых данных требуют и системного подхода к их обработке. В 

мире объем самой разной информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную ин-

фраструктуру, удваивается каждые 2-3 года. Проблема «информационных перегрузок» решается сегодня с 

помощью извлечения из всего массива данных необходимой для нужд пользователя (учреждение образования) 

информации путем применения совершенных средств отбора, дальнейшей обработки и своевременного 

обновления информации. Современные технологии позволяют решать вопросы сжатия внутриорганизационной 

и внешней информации, использования коммерчески выгодных интерфейсов, трансфера совместно 

используемых знаний между организационными подразделениями и федеральными структурами органов 

власти. 

Чтобы полностью реализовать сулимые информационными технологиями преимущества необходимо 

рационализировать и модернизировать как управленческий процесс образования, так и организационную 

структуру учреждений образования.  

Фактически деятельность любого учреждения образования представляет собой ничто иное, как 

совокупность выработанных в повседневной практике деловых процессов, в которые вовлечены финансовые, 

материальные, кадровые, информационные и прочие виды ресурсов. Именно деловые процессы определяют 

порядок взаимодействия отдельных сотрудников и целых подразделений, а также принципы построения 

информационных систем. Поэтому автоматизация сферы образования, исходя из делового процесса, наиболее 

логична, и самое главное, – вполне реальна.  

Таким образом, непрерывный контроль над ИУО позволяет систематически совершенствовать процесс 

обучения. Поскольку вся ключевая информация об организации процесса обучения представлена в машинной 

форме, она может быть очень быстро оценена с применением компьютера. Преподаватели (учителя), 

руководители учреждений образования сами с помощью имеющихся средств могут легко вносить изменения в 

реализуемые процессы. При этом нужно обязательно учитывать человеческий фактор. Технико-

организационная адаптация образовательных процессов должна осуществляться всегда в сочетании с 

кадровыми мероприятиями. Следовательно, систематическая переподготовка руководителей сферы 

образования и преподавателей (учителей) должна стать важной составной частью текущего совершенствования 

информационного управления образования. 
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За последние несколько лет активное развитие информационно-коммуникационных технологий 

привело к тому, что объем информационных ресурсов значительно вырос. Этот всевозрастающий объем 

информации, а также ее различные виды представлений (текстовая, графическая, аудио-, видеоинформация) 

приводят к проблемам, связанным с бесконтрольным доступом к сети интернет. 

В сегодняшнем деловом мире использование интернета является неотъемлемым процессом, также как 

растет количество пользователей интернета, так растет и количество доступной информации в нем. Наряду с 

преимуществами интернет является и самым большим источником опасностей - почти каждый день появляются 

новые вредоносные материалы, такие как спам, агрессивный контент и шпионские программы. 

Российский сегмент сети – один из самых быстроразвивающихся, количество пользователей интернета 

по различным данным около 26 миллионов человек, из них 2 миллиона детей [3]. 

Обеспечение учебных заведений и публичных библиотек доступом к сети интернет увеличивает 

количество учащихся, пользующихся различными сервисами и информационными источниками, 

предоставляемыми глобальной сетью. Такой бесконтрольный доступ к сети интернет может привести к 

серьезным угрозам для детей и учащихся. 

Также интернет бесконтрольно используется в личных целях работниками умственного труда, 

имеющими доступ к глобальной сети, что снижает эффективность их работы и снижает производительность 

корпоративной сети [1]. 

При этом методы прямого регулирования (цензуры) неэффективны, встречают протест пользователей 

интернета и юридически несостоятельны, поскольку противоречат естественным правам граждан на свободу 

воли, высказываний и волеизъявления. 
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В связи с этим решение этой проблемы надо искать не в цензуре, а в предоставлении инструмента 

защиты от нежелательного контента, который пользователи могут использовать по своей воле и по своему 

усмотрению [2]. 

Для этого необходимо создание методов автоматического поиска, анализа и категоризации интернет-

ресурсов, которые будут преодолевать указанные недостатки и упорядочивать информацию, представленную в 

сети интернет для управления доступом к ней. 

Необходимость в системах для контроля доступа к интернет-ресурсам не вызывает сомнений. 

Организации несут значительные расходы не связанные с рабочим процессом, это происходит из-за того, что 

недобросовестные сотрудники используют интернет в личных целях. Основные расходы связаны с 

неэффективным использованием рабочего времени и затратами на оплату доступа в интернет. 

Применение систем автоматического поиска, анализа и категоризации интернет-ресурсов позволяют 

значительно сократить расходы, связанные с неэффективным использованием рабочего времени за счет 

уменьшения нецелевого использования интернета и уменьшения веб-трафика. 

В целях повышения гибкости и удобства процесса ограничения доступа к интернету, такие системы 

поддерживают тематическую категоризацию интернет-ресурсов. 

Суть таких систем заключается в декомпозиции объектов информационного обмена, анализе 

содержимого этих компонентов, определении соответствия их параметров принятой политике использования 

интернет-ресурсов и осуществлении определенных действий по результатам анализа. 

Основные представленные на российском рынке программные продукты в области автоматического 

поиска, анализа и категоризации интернет-ресурсов, принадлежат следующим компаниям. 

 

Производитель Страна Программный продукт 

Secure computing США Sentian 

Surfcontrol США Surfcontrol web-filter 

Websense США Websense Enterprise 

Cobion Германия Proventia Web Filter 

 

Другие системы или не поддерживают фильтрацию русскоязычных интернет-ресурсов или являются не 

пригодными для корпоративной эксплуатации. 

Перечисленные решения представляют собой программы, которые устанавливаются в локальной сети 

организации и работают на принципе анализа и категоризации интернет-ресурсов. 

Все перечисленные системы прекрасно фильтруют, в первую очередь, англоязычный контент. При 

работе с русскоязычным контентом указанные продукты демонстрируют: 

• неполноту базы данных русскоязычных ресурсов; 

• систематическую погрешность категорирования сайтов, связанную с неучетом российских социально-

политических реалий; 

• систематическую погрешность категорирования сайтов, связанную, как правило, с полностью 

автоматическим определением категорий русскоязычных сайтов; 

• низкую оперативность обновления. 

В связи с представленными недостатками существует необходимость создания такой системы, 

адаптируемой для русскоязычных интернет-ресурсов. 

Для реализации системы автоматического поиска, анализа и тематической категоризации необходимо 

разработать модель автоматического поиска и метод тематического анализа текстовой информации, 

основанные на общеизвестных моделях информационного поиска (таких, как булевская модель, векторная 

модель, вероятностная модель), а также лингвистических и статистических методах анализа информации. 

Задача автоматического поиска и тематической категоризации текстовой информации предполагает 

решение следующих подзадач: 

• отнесение текстовой информации к той или иной категории; 

• определение степени соответствия информации категории. 

Представленные подзадачи связаны, в первую очередь, с анализом текстовой информации, т.е. ее 

содержанием. 

Разрабатываемая модель автоматического поиска будет основана, в первую очередь, на векторной 

модели поиска, суть которой сводится к представлению документов и запросов в виде векторов. 

Каждому терму (слову или словосочетанию) ti в документе dj и запросе q сопоставляется некоторый 

неотрицательный вес wij. Таким образом, каждый документ и запрос может быть представлен в виде k-мерного 

вектора: 

),...,,( 21 kjjj

def

j wwwd =


 
где k - общее количество различных термов во всех документах. 

Согласно векторной модели, близость документа dj к запросу q оценивается как корреляция между 

векторами их описаний. Эта корреляция может быть вычислена, например, как скалярное произведение 

соответствующих векторов описаний [4]. 
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Предлагаемая модель также будет использовать принцип вероятностного ранжирования, который 

заключается в следующем - наивысшая общая эффективность поиска достигается в случае, когда 

результирующие документы ранжируются по убыванию вероятности их релевантности запросу. Сначала для 

каждого документа оценивается вероятность того, что он релевантен запросу, а затем по этим оценкам 

выполняется ранжирование документа. 

Вся совокупность представленных на сегодняшний день методов тематического анализа текстовой 

информации делится на две группы: 

• лингвистический анализ; 

• статистический анализ. 

Лингвистический анализ ориентирован на извлечении смысла текста по его семантической структуре. 

Статистический анализ – на частотном распределении слов в тексте. Разрабатываемый метод тематического 

анализа текстовой информации будет использовать сочетание обеих методик. 

Основная структура разрабатываемой системы автоматического поиска, анализа и категоризации 

интернет-ресурсов и взаимодействие ее подсистем выглядит следующим образом: 

 

 
Подсистема «Поиск новых сайтов» предназначена для поиска новых интернет-ресурсов. Результатом ее 

деятельности является набор новых адресов сайтов, пополняющих базу тематической категоризации. 

Далее вся информация о новых ресурсах поступает в подсистему «Ведение информационных 

ресурсов». При этом есть только базовая информация о ресурсе, он не привязан к категориям. 

После этого в работу включается подсистема «Обход сайтов». В рамках данной подсистемы 

осуществляется обход сайта и получение набора страниц, которые можно анализировать тематически. 

Следующим является подсистема каталогизации сайтов, которая анализирует тексты страниц, 

составляет их профиль и на основании этого решает об отнесении сайта к той или иной тематической 

категории. 

Процессом, контролирующим качество классификации, управляет подсистема «Контроль и настройка 

процедуры классификации». 

В результате классификации в рамках подсистемы «Ведение информационных ресурсов», сайты 

получают соответствие категориям. 

Дополнительно ведется специализированный журнал отслеживания изменений о сайтах и категориях, 

который используется подсистемой «Обмен с системами контентной фильтрации (СКФ)» для обновления 

данных в базах СКФ и получения от них новых неизвестных адресов для анализа. 

Более подробно процесс получения данных о сайтах и их категоризации представлен на следующей 

схеме: 
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В рамках данной схемы более детально расписаны источники получения новой информации и процесс 

передачи информации через очереди задач. 
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В настоящее время определяются серьезные тенденции возрастания количества информационных 

образовательных порталов. Порталы строятся с использованием различных технологий и на различных 

технологических базах, при этом не соблюдается единое однообразие онтологических соглашений, причем 

расслоение на различные уровни не регламентировано. Вместе с тем намечаются тенденции, позволяющие 

выйти из хаоса этого состояния в единое системообразующее начало. Совокупностью порталов, в частности, в 

образовании, управляет единый, с дирекционными признаками, горизонтальный портал, далее основные 

направления конфигурируют вертикальные (профильные) порталы. От каждого из них строятся многослойные 

уровни портальных библиотечных, сетевых и других структур, которые должны эффективно и взаимосвязано 

работать. Но при такой их разрозненности и количестве вопрос об эффективности может встать и быть 

разрешен только с использованием системообразующих начал в проблеме управления всей структурой в целом. 

Технология управления должна закладываться еще на этапе проектирования, следовательно, этот этап должен 

выстраиваться на технологии, предполагающей и обеспечивающей на упреждение высокое качество 

эффективности всего консорциума создаваемых информационных систем или порталов. Для этого необходим 

некий компромисс ключевых позиций эффективности и унифицированности. Стремление к унификации может 

привести к снижению эффективности, к разрастанию инертной части, нагружающей портальное обустройство, 

и наоборот, погоня за повышением динамических свойств эффективности может привести к отчуждению 

отдельных элементов портального строительства от системы в целом. Эта взаимосвязь, мера совокупности или 

мера отчуждения, наиболее полно и ясно описывается в последние годы в теории систем понятием 

«информационный морфизм». Под информационным морфизмом в рамках настоящего исследования и 

согласно работам [1,2,3,4,5,6] понимается протяженный во времени процесс взаимозависимого изменения 

параметров информационного объекта и информационного пространства, его окружающего. Причем 

реализация функционала информационного морфизма возможна в условиях проектирования и сопровождения 

многочисленных взаимосвязанных систем при соблюдении трех важнейших компонент и признаков 

проектирования как системного процесса, а именно: онтологического, языкового/кроссплатформенного и 

управленческого [2,7]. Создание методики, позволяющей эффективно управлять качественно-количественными 

характеристиками информационных образовательных порталов, позволит проводить энтропийный анализ 

существующих профильных порталов и с его помощью эффективно интегрировать их в образовательные 

консорциумы, а также разрабатывать принципиально новые портальные архитектуры. 

Задачи повышения эффективности управления на основе анализа неполной информации возникают в 

самых различных сферах деятельности: в образовании, экономике, экологии, медицине, и др. Характерной 

особенностью таких задач является то, что для их решения и выработки некоторого управленческого 

воздействия наличие полной информации не является критически важным. Вместе с тем, при разработке 

программных средств, предназначенных для решения таких задач, факт и степень неполноты исходных данных 

имеет принципиальное значение. 

Исследование нацелено на выявление методов, позволяющих оценивать и повышать эффективность 

функционирования вертикальных (профильных) образовательных порталов. В результате проведенной работы 

должны появиться методические и алгоритмические решения для инженерной проектной деятельности, 

модерации порталов. Благополучное разрешение методических и алгоритмических задач должно опираться на 

создание и использование новых улучшенных инфологических решений в портальном строительстве. Любой 

отдельно взятый вертикальный образовательный портал имеет как систему управления в вышестоящей 

иерархии, так и нижестоящие звенья, которые он конфигурирует в своей части отображения. Это очевидно, уже 

исходя из того, что любая информационная система с точки зрения своей системности (эмерджентности) 

должна быть частью большей поглощающей системы и наоборот, любая система содержит частные 

составляющие, которые могут реализовываться в виде самостоятельных информационных систем 

нижестоящего уровня. В результате исследования предложены и реализуются комбинированные типы 

порталов: I- и T-образные. Эти инфологические решения призваны повысить эффективность 

функционирования объединенных сетей порталов. Базируются они на введении и трансформации встроенных в 

CMS поисковых систем в глобальные образовательные поисковые машины. Все эти отождествления, 

трансформации, переходы наиболее полно описываются функционалом в виде информационного морфизма, а 

поскольку речь идет исключительно о документальных системах (если говорить об образовательных порталах), 

а вовсе не фактографических, то приоритетным вопросом регулирования эффективности является вопрос 

регулирования семантики, т.е. онтологического соглашения управления. Базовая модель взаимодействия двух 

объектов информационного пространства выглядит следующим образом: 
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где Vi – коэффициент информационного морфизма i-го потока между системами A и B, Сi – 

относительное количество информации в дуплексном информационном потоке между А и В; Ea, Eb – 

относительные распределения информации в потоках; Lag – коэффициент Лагранжа; gAi, gBi – 

характеристические коэффициенты информационных потоков. С использованием вероятностных энтропийных 

методов применимо к представленной модели можно получить искомые диапазоны, в рамках которых должны 

взаимодействовать нагрузочные и качественные характеристики порталов. В соответствии с поставленной 

целью можно выделить следующие задачи исследования: 

1. Анализ тенденций развития вертикальных образовательных порталов и существующих подходов к их 

построению; 

2. Исследование энтропийных показателей вертикальных порталов вследствие эмиссии/ремиссии 

информации, разработка модели взаимодействия вертикальных образовательных порталов; 

3. Создание методов, позволяющих оценивать и повышать эффективность вертикальных (профильных) 

образовательных порталов; 

4. Создание прототипа вертикального образовательного портала с использованием разработанной модели; 

5. Исследование эффективности функционирования портала и сравнение полученных результатов с 

теоретическими; 

6. Создание и апробация программных средств, реализующих разработанные методы. 
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Развитие рыночных отношений в сфере высшего образования ведет к возникновению конкуренции 

между ВУЗами на рынке образовательных услуг. Качество образования является важной характеристикой, 

определяющей конкурентоспособность учебных заведений. При этом задача повышения качества образования 

тесно связана с задачей эффективного управления образовательным процессом и ресурсами ВУЗа. В 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2001 одним из основополагающих принципов управления является 

«принятие решений, основанное на фактах». Для обеспечения этого необходима мощная информационная 

поддержка, которая может быть реализована на основе современной информационной системы. Таким образом, 

создание информационной системы как средства информационной поддержки управления ВУЗом является 

необходимым этапом в процессе повышения качества образования /1,2/.  

Основная цель информационной системы ВУЗа – обеспечивать сотрудников достоверной и 

своевременной информацией, необходимой для эффективной организации учебного процесса, предоставлять 

руководителям подразделений необходимую информацию для анализа и последующего принятия 

управленческих решений: 

- информацию о ресурсах для ведения образовательной деятельности; 

- информацию о ресурсах организации (финансовых, материальных, трудовых), используемых для 

решения регулярных задач; 

- критерии, характеризующие образовательную деятельность, финансовые и экономические показатели, 

необходимые для оперативного, тактического и стратегического управления ВУЗом; 
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- информацию о состоянии организации, необходимую для прогнозирования и планирования путей 

развития ВУЗа. 

Таким образом, можно выделить следующие основные задачи ИС для повышения эффективности 

управления ресурсами ВУЗа: 

- информационная поддержка руководителей всех уровней; 

- управление персоналом (планирование и ведение штатного расписания, определение задач 

сотрудников, планирование мероприятий по повышению квалификации сотрудников, автоматическое 

формирование приказов);  

- электронный документооборот (классификация хранимых документов, организация маршрутов 

прохождения документов между исполнителями, контроль исполнения документов);  

- мониторинг всех видов ресурсов ВУЗа: финансовых, материальных, трудовых. 

Основные задачи ИС для повышения эффективности управления образовательным процессом: 

- информированность всех специалистов и подразделений ВУЗа; 

- формирование учебных планов, расписаний, планирование индивидуальной нагрузки преподавателей, 

загрузки кафедр, помещений, лабораторий и лабораторного оборудования, управление учебными 

планами;  

- автоматизированный контроль качества выполнения учебных планов (учет и анализ результатов 

промежуточных тестов, зачетов и экзаменов);  

- полная поддержка всех процессов набора студентов и аспирантов (ввод и учет данных абитуриентов, 

учет результатов вступительных тестов и экзаменов).  

Информационная система, способная решить поставленные задачи, позволит автоматизировать 

управление образовательным процессом, повысить его эффективность, а также представляет собой 

необходимое средство обеспечения информационной поддержки управления ВУЗом. В настоящее время в БТИ 

ведется работа по проектированию ИС. Проведен анализ деятельности подразделений института, на основании 

чего сформулированы основные задачи информационной системы. В дальнейшем на основе системного 

анализа планируется построить функциональные и информационные модели организации деятельности и 

взаимодействия подразделений ВУЗа для последующей разработки системного и технологического проектов 

ИС. 
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Одним из основополагающих факторов успешной деятельности любой организации, в том числе и 

образовательного учреждения, является качество результатов ее деятельности. Повысить качество получаемых 

результатов образовательной деятельности можно с помощью внедрения соответствующей комплексной 

информационной системы управления. Заметим, однако, что любая из таких систем – лишь средство 

повышения эффективности управления образовательной деятельностью, принятия правильных стратегических 

и тактических решений на основе предоставляемой этой системой своевременной и достоверной информации 

об образовательном процессе. Говоря о качестве образования, в первую очередь следует обсудить стандарт ISO 

9000. Основополагающая идея ISO 9000 заключается в том, что эта система качества предполагает построение 

такой структуры управления, которая гарантирует выпуск качественного продукта (услуги) в любой момент, 

пока система действует. Приведем список элементов качества, на которые распространяются требования 

стандартов ISO 9000. Итак, элементы качества, регламентированные стандартами ISO 9000 следующие: 

1) ответственность руководства; 

2) система качества; 

3) анализ контракта (подбор кадров); 

4) управление проектированием; 

5) управление документацией; 

6) закупка продукции (обновление материальной базы); 

7) продукция (услуги), предоставленная потребителям; 

8) идентификация продукции (услуги) и ее прослеживаемость; 
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9) управление процессами; 

10) контроль и проведение испытаний; 

11) контрольное, измерительное и испытательное оборудование; 

12) статус контроля и испытаний; 

13) управление продукцией (услугами), не соответствующей стандарту качества; 

14) корректирующие и предупреждающие действия; 

15) погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка и поставка (совершенствование методологии); 

16) регистрация данных о качестве; 

17) внутренние проверки качества; 

18) подготовка кадров; 

19) техническое обслуживание; 

20) статистические методы. 

Сопоставление этого списка с процедурами внедрения комплексной информационной системы 

показывает, что они отражают наиболее типичные бизнес-процессы, в той или иной мере имеющие отношение 

к качеству выпускаемой продукции (услуг). Таким образом, функционально стандарты семейства ISO 9000 

связаны с обеспечением качества системы управления. Взаимная увязка этапов разработки системы качества и 

комплексных информационных систем поддержки принятия управленческих решений является сегодня одной 

из ключевых идей технологии развития любого образовательного учреждения. Решения этой проблемы 

включают в себя использование и системой качества, и системой поддержки принятия управленческих 

решений одной и той же бизнес-модели учреждения, построенной на этапе его информационного 

обследования, что существенно экономит и время, и затраты на внедрение обеих систем, а также поддержку 

большинства функций системы качества автоматизированной системы поддержки принятия решений, что 

также повышает эффективность внедрения обеих систем. 

Предпроектная деятельность по реализации подобной системы для образовательного учреждения 

состоит из аналитической фазы и фазы планирования. 

Аналитическая фаза представлена тремя этапами: 

этап 1.1 – анализ заинтересованных сторон (идентификация всех заинтересованных сторон, их ключевых 

проблем, изучение ограничений и возможностей);  

этап 1.2 – анализ проблем (формулирование проблем, построение причинно-следственных связей и дерева 

проблем);  

этап 1.3 – анализ целей (построение иерархии целей на основе анализа проблем, построение соотношений 

«средства достижения – конечный результат», определение стратегии проекта). 

Фаза планирования, представлена еще пятью этапами: 

этап 2.1 – выведение логики реализации (структуризация проекта, формулирование измеримых целей);  

этап 2.2 – указание допущений и факторов риска (выявление условий, могущих оказать отрицательное 

влияние на реализацию проекта и не поддающихся контролю со стороны менеджмента проекта);  

этап 2.3 – определение показателей (формулирование показателей и определение методов и средств их 

измерения);  

этап 2.4 – составление графика мероприятий (установление последовательности, длительности 

мероприятий и распределение ответственности);  

этап 2.5 – составление плана расходов (разработка бюджета и графика расходов). 

В заключение следует отметить, что внедрение комплексной информационной системы, 

соответствующей всем вышеописанным критериям станет ключевым фактором для повышения качества 

предоставления образовательных услуг, что в конечном итоге положительно скажется на рейтинге учреждения. 

Эпп В.В. 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА В 
СПЕЦИАЛИСТАХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

vitalinae@mail.ru 

Пензенский Государственный Университет (ПГУ) 

г. Пенза 

Исследование проблематики прогнозирования потребности рынка труда в специалистах с высшим 

образованием выявило два основных подхода [1]: 

1. Первый подход – математическое моделирование (ММ). 

2. Второй подход – опрос работодателей (ОР). 

Было проведено сравнение двух подходов по следующим значимым критериям: 

1. Горизонт планирования - краткосрочный или среднесрочный прогноз 

2. Входные данные 

3. Исходные выборки 

4. Охват отраслей экономики 

5. Прогнозирование профессионально-кадровых потребностей 
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Ни один из приведенных методов нельзя признать удовлетворительным с точки зрения реализации 

целей прогнозирования (целевым ориентиром разработки прогноза выступает использование его для 

формирования ежегодного регионального заказа на подготовку кадров в системе высшего профобразования и 

снижение количества выпускников встающих на учет в службу занятости). Необходим взаимодополняющий 

(комбинированный) подход, включающий в себя различные методы мониторинга и прогнозирования рынка 

труда. 

При комбинированном подходе необходимо вести постоянный мониторинг рынка труда в динамике, 

т.е. иметь информацию о положении дел за прошедшие года, текущее состояние и предполагаемый прогноз на 

ближайшие годы. [2] 

Многое зависит от результатов сравнения двух прогнозов. Сравнение прогнозов проводится в 

ретроспективе за 2 года, т.е. когда известно насколько прогнозы совпали (известно количество выпускников 

вставших на учет в службу занятости) и разделяется на 2 этапа: 

1 этап – общее сравнение прогнозов (сравнение прогнозируемых цифр потребности региона в 

специалистах с высшим образованием). 

2 этап – детальное сравнение прогнозов: 

a. по отраслям экономики. 

b. по группам специальностей. 

Цель ретроспективного сравнения - определение поправочного коэффициента к результатам 

математического моделирования, т.к. только у математического моделирования горизонт планирования более 5 

лет, что является необходимым условием для прогнозирования выпуска специалистов с высшим образованием. 

Для определения поправочного коэффициента используется диалоговый подход (человеко-машинные 

процедуры) ориентированный на преодоление многокритериальности и поиска лучших альтернатив, который 

основан на использование информации о предпочтениях лица, принимающего решения (ЛПР). Достоинством 

данного метода является сочетание возможностей ЭВМ по быстрому проведению больших, сложных расчетов 

и способностей человека к восприятию альтернатив в целом. Этапы определения поправочного коэффициента 

представлен на рис.1. 

 

1 этап 

ММ=ОРММ>ОР ММ<ОР

1. Определение предпочтений ЛПР

2. Определения поправочного 

коеффициента

2 этап 

Сравнение по 

отраслям 

экономики

Сравнение по 

группам 

специалиностей

1. Предоставление дополнительных 

данных ЛПР (развитие отраслей, 

кол-во выпускников и т.д)

2. Определение предпочтений ЛПР

3. Определение поправочного 

коэффициента
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моделирования

Рис. 1 Этапы определения поправочного коэффициента. 
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После определения поправочного коэффициента, было проведено прогнозирования потребности 

Пензенской области в специалистах с высшим образованием до 2015г. по 13 отраслям экономики и 28 группам 

специальностей. 
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Модернизация российского образования одним из своих приоритетов выделяет информатизацию 

образования, главной задачей которой является создание единой информационно-образовательной среды. 

Системообразующим фактором образовательной среды колледжа выступает библиотека, поэтому она является 

неотъемлемым компонентом процесса информатизации. 

Необходимость информатизации библиотеки диктуется сегодня еще и требованием подготовки 

конкурентоспособного специалиста, готового к самообразованию, умеющего использовать информационные 

ресурсы с применением новых информационно-коммуникационных технологий. 

Изменилась миссия библиотеки:  из места хранения библиотечных фондов она превратилась в точку 

доступа к информационным ресурсам. Географическое местонахождение необходимых для пользователя 

ресурсов, равно как и расстояние до библиотеки, предоставляющей доступ, стало несущественным. На первый 

план выходит скорость получения информации, удобный доступ и разумная стоимость доставки.  

В современных условиях изменилась структура библиотеки, и ее теперь вполне заслуженно можно 

назвать мультимедийным библиотечно-информа-ционным комплексом. Соответственно изменился и кадровый 

состав библиотечного комплекса, в штате библиотеки появились такие специалисты как, например, сотрудники 

информационного отдела, программисты библиотечной службы и др. 

Информатизация библиотеки – это, прежде всего, автоматизация библиотечно-информационных 

процессов. Библиотечный комплекс УрТК оснащен современной компьютерной техникой, объединенной в 

локальную сеть с выходом в Интернет.  

Автоматизация также невозможна без соответствующего программного обеспечения. В 2004 году была 

приобретена автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС», которая позволяет:  

1. Руководителю – позиционировать библиотеку как учреждение современного уровня, иметь общую 

стратегию развития колледжа и образовательной среды в целом (движение к открытому 

образовательному пространству). 

2. Библиотекарю – автоматизировать библиотечные процессы, начиная от комплектования и заканчивая 

электронной книговыдачей. 

3. Пользователю – использовать поисковые средства библиотеки в едином интерфейсе. 

Помимо автоматизации информатизация библиотеки предполагает создание собственных 

информационных ресурсов с помощью новых информационных технологий. Информационные ресурсы, 

объединенные в электронную библиотеку, имеют два уровня доступа:  

− через локальную сеть колледжа; 

− через сайт библиотеки колледжа. 

В локальной сети колледжа представлены: 

1. Электронные каталоги книг, статей, авторефератов, компакт-дисков и картотека периодики. 

2. Гипертекстовая система «Методическая обеспеченность учебного процесса», содержащая электронные 

учебные пособия и методические разработки сотрудников колледжа. 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Через Web-сайт библиотеки доступны труды сотрудников колледжа в полнотекстовом варианте. Сайт 

библиотеки обеспечивает дистанционный доступ к информации, снижает трудоемкость процессов поиска и 

использования информационных ресурсов, повышает их надежность и оперативность. 

На современном этапе одним из основных требований к специалисту является наличие развитых 

познавательных навыков, критического мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве – наличие информационной культуры. 

Ключевая роль в формировании информационной культуры в образовательном учреждении отводится 

библиотекам. 

В нашем колледже дисциплина «Основы информационной культуры» введена в учебные планы 

первых курсов всех специальностей на базе 9 классов и преподается в объеме 32 часов с 2002 года. Обучение 

информационной культуре базируется на следующих принципах: целостности, непрерывности, 

систематичности, интегративности, открытости и дифференцированности. 

Цель курса – подготовка студентов к продуктивному осуществлению познавательной деятельности, 

успешной самореализации в условиях информационного общества. Обучение имеет деятельностно-

ориентированную практическую направленность. 

В 2004 году сотрудниками библиотеки разработан программно-методический мультимедийный 

комплекс к дисциплине "Основы информационной культуры". Преимуществами мультимедийного 

образовательного комплекса являются: 
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− Мультимедийность – интегративное свойство, реализуемое в процессе восприятия аудио-, видео-, 

графической и текстовой информации, взаимно дополняющей друг друга при раскрытии содержания 

на новых качественном и эмоциональном уровнях. аудиторией, основанный на восприятии образов.  

− Дидактическая вариативность – комплекс предназначен для использования студентами, 

преподавателями и аспирантами в различных режимах (лекции, самостоятельные занятия, справочная 

поддержка и т. д.). 

− Преемственность (или открытость) – система может корректироваться, дополняться новыми 

материалами, изменяться с учетом коррекции со стороны студентов и преподавателей, использующих 

данный комплекс. 

− Интерактивность, позволяющая студенту самостоятельно выбирать необходимый ему ритм обучения, 

уровень погружения и, естественно, самостоятельно контролировать степень освоения основных 

базовых блоков, по которым он должен отчитаться перед преподавателем.  

Необходимым условием, которое позволит подготовить выпускника колледжа, способного к 

непрерывному саморазвитию и самореализации, становится наличие и у преподавателя высокого уровня 

информационной культуры. 

В Уральском технологическом колледже создан кабинет педагогической информации – специальная 

структура, призванная обеспечивать информационные потребности, возникающие в процессе научно-

исследовательской, преподавательской, административной и учебной работы. 

Основная цель организации КПИ – посредничество между постоянно умножающимися 

информационными ресурсами образования и педагогическими работниками, содействие научно-

педагогической деятельности, развитие профессионализма педагогов, повышение их информационной 

культуры. 

Важной функцией КПИ является организация электронной доставки документов. Современному 

пользователю нужен первоисточник (статья, автореферат диссертации, материалы конференций), и как можно 

оперативнее. 

Мы пошли по пути установления личных контактов с центрами – генераторами научной информации. 

Библиотека сотрудничает на договорных условиях (бесплатно) с такими учреждениями: Уральский 

государственный университет, Свердловская областная научная библиотека. По гарантийным обязательствам 

мы работаем с университетской информационной системой, научной электронной библиотекой (РФФИ), 

Открытой русской электронной библиотекой (РГБ). 

Кроме того, заключены долгосрочные договоры на платной основе с крупнейшими информационными 

центрами, такими как Российская государственная библиотека, Государственная публичная научно-

техническая библиотека России, Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского и 

др. Наиболее перспективной является форма обслуживания по электронной доставке документов в режиме on-

line, такие услуги предоставляет, например, «Русскiй курьеръ» при РГБ.  

Таким образом, библиотека, говоря профессиональным языком, это центр информационной 

инфраструктуры образовательного учреждения, где организованы условия, способствующие формированию 

информационной культуры студентов, их самостоятельной активности, а также повышения профессионально-

педагогической квалификации преподавателей. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс повлекло за собой 

изменение форм информационного взаимодействия библиотеки с пользователем. Такие традиционные формы 

как выставка, обзор, день информации проходят с использованием интерактивной доски, сопровождаются 

презентациями на плазменных экранах, публикуются на сайте библиотеки. 

В целом библиотека Уральского технологического колледжа  держит курс на создание смешанной 

библиотеки, совмещающей в своей работе традиционные и новые информационные технологии, постепенно 

перенося все больший акцент на использование последних. 

Процесс информатизации библиотеки не закончен. В ближайшее время библиотека планирует перейти 

на электронную книговыдачу с использованием технологии штрих-кодирования.  

Поскольку стратегией колледжа является стремление к открытому образованию, одной из важных 

задач для нас является создание открытой (распределенной) электронной библиотеки (ЭБ).  

ЭБ позволит своим пользователям комфортно и эффективно, локально и удаленно использовать 

электронные каталоги, базы данных отечественных и зарубежных информационных центров и тем самым 

представляет собой интерактивную среду подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Литература 

1. Арефьев О.Н. Самоорганизация образовательной системы колледжа / О.Н. Арефьев. – М. : Среднее 

профессиональное образование, 2006. – 738 с. 

2. Баранова Т.А. Создание современной информационно-образова-тельной среды образовательного 

учреждения / Т.А. Баранова, О.А. Максимова, А.А. Фомина // Информатика и образование. – 2007. – № 

1. – С. 83-85. 

3. Деденева А. Быть на уровне века / А. Деденева // Библиотека. – 2006. – № 10. – С. 55-57. 

4. Зайцева Ж.Н. Перспективы информатизации образования / Ж. Н. Зайцева // Профессиональное 

образование. – 2004. – № 2. – С. 4-5. 



 167 

5. Корчемкина Т. Электронная библиотека / Т. Корчемкина // Высшее образование в России. – 2006. – № 

3. – С. 80-83. 

6. Скамницкий А.А. Формирование системы обеспечения качества подготовки специалистов среднего 

звена как основное направление модернизации среднего профессионального образования / А. А. 

Скамницкий // Среднее профессиональное образование. – 2003. – № 6. – С. 3-8. 

Гильфанова И.А. 
РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВЕСЬ УРАЛ»: ОПЫТ 
БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

gilfanova@library.uraic.ru 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (СОУНБ им. В. Г. 

Белинского), 

г. Екатеринбург 

Механизмом решения стратегических задач СОУНБ им. В. Г. Белинского являются стратегические 

проекты, содержание которых предполагает сочетание различных подходов. Например, для развития системы 

краеведческих ресурсов и услуг на первое место выходят организационно-технологические  механизмы, 

практическое воплощение которых реализуется через систему конкретных мероприятий проекта 

“Корпоративный электронный каталог “Весь Урал” (более 100 тыс. записей). Основой создания 

корпоративного каталога послужила краеведческая электронная база данных “Литература о Свердловской 

области”, которая ведется в библиотеке с 1995 г. 

Смысл проекта заключается в создании совместными усилиями библиотек Свердловской области базы 

данных аналитической росписи статей из книг, журналов и газет краеведческого содержания для оперативного 

поиска и предоставления необходимой пользователю краеведческой информации.  

АИБС “Весь Урал” предназначена для обработки, хранения и использования краеведческой 

информации в научно-исследовательской, учебной, преподавательской и культурно-просветительской 

деятельности. С этой целью она решает следующие задачи: 

— отражает библиографические и фактографические данные о крае в заданных пределах 

(типологических, хронологических, территориальных); 

— детально раскрывает краеведческое содержание документов; 

— служит основой для составления краеведческих библиографических изданий. 

Основными принципами отбора документов для БД «Весь Урал» являются: наличие краеведческой 

информации в документе; научная, практическая, историческая и художественная ценность документа; 

четкость определения территориальных границ. Отбору подлежат материалы, касающиеся любого вопроса из 

истории и современной жизни Свердловской области и Урала в целом, при этом собираются только те тексты, в 

которых содержатся местные реалии. Именно наличие уральского (свердловского) субстрата (фона, деталей) 

решает вопрос о включении либо не включении текста в БД «Весь Урал». 

Сегодня в проекте участвую 28 библиотек области. Создана организационно-технологическая основа 

взаимодействия участников проекта, качественной изменился профессиональный уровень библиотечных 

кадров (поскольку участие в проекте — это систематическое обучение, тренинги, стажировки), значительно 

выросла роль муниципальных библиотек как информационных центров своих территорий. 

 Организационная структура проекта 

Схема проекта представляет собой структуру с единым центром управления (Библиотека-координатор 

— СОУНБ им. В. Г. Белинского) и равноправными Библиотеками-партнерами. 

Функции библиотеки-координатора: 

• Роспись источников (в соответствии с утвержденным перечнем); 

• Импорт аналитических описаний; 

• Методическое обеспечение; 

• Технологический контроль; 

• Координирующая деятельность. 

Функции библиотеки-партнера: 

• Роспись источников (в соответствии с утвержденным перечнем); 

• Экспорт аналитических описаний. 

В рамках проекта участниками используется разное программное обеспечение — Системы «Ирбис», 

«Марк» и «OPAC-global», что увеличивает затраты времени и ресурсов библиотек при обмене записями между 

партнерами, затрудняет эффективное взаимодействие между библиотеками. 

В сети Интернет электронный БД «Весь Урал» представлена в формате RUSMARC. Долевое участие в 

проекте неравномерное и зависит от возможностей Библиотеки-партнера (наличие необходимой  техники, 

кадров, информационной базы). 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, как библиотека-координатор, интегрирует распределенную 

аналитическую роспись в сводный электронный каталог, обеспечивает корректное представление данных в 

формате RUSMARC и предоставляет открытый доступ к ресурсу, используя собственную OPAC-систему. 
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Методическая документация 

С целью упорядочения процесса обмена и единого подхода к формированию БД «Весь Урал» 

разработаны документы, регламентирующие деятельность участников проекта: 

• Соглашение о совместной деятельности по созданию БД «Весь Урал»; 

• Шаблоны на аналитическое описание в Системе «OPAC-global»; 

• Инструкции по ведению БД; 

• Методические рекомендации по индексированию и предметизации краеведческих документов. 

Требования  к участникам проекта 

Уровень развития и оснащенности библиотек-партнеров разнообразен, но все они отвечают 

минимальным требованиям, предъявляемым к участникам проекта: 

• Использование для обмена библиографическими записями формата RUSMARC; 

• Наличие электронной почты; 

• Соблюдение условий, оговоренных в Соглашении. 

Основные характеристики БД «Весь Урал»: 

• Виды документов: периодические и продолжающиеся издания, энциклопедические и справочные 

издания, монографии, сборники; 

• Уровень описания: аналитика; 

• Структура аналитической записи: библиографическое описание (ГОСТ 7.1—2003), предметные 

рубрики, ключевые слова; реферат (аннотация); 

• Возможность многоуровневой навигации; 

• Хронологический охват ресурса — с 1997 г. 

• Интерфейс — МАРК, Ирбис, OPAC-global; 

• Обновление — ежемесячно. 

Результаты 

По итогам пятилетней работы (2006 г. — 5 лет проекту) можно говорить о стабильности состава 

участников и постоянном развитии проекта. За время существования проекта налажены технологические и 

организационные процессы, разработаны методическая документация и программное обеспечение, 

поддерживающие ресурс в актуальном состоянии. По результатам на 2007 г. массив  аналитических описаний 

составляет 110 360 библиографических записей, количество наименований источников, подлежащих росписи 

— 416. 

Доступ к БД «Весь Урал» организован с сайта СОУБ им. В. Г. Белинского http://book.uraic.ru. 

Таким образом, проект “Весь Урал” становится важнейшим инструментом в обслуживании  

краеведческих потребностей читателей региона. Отработанная организационно-технологическая основа 

проекта позволяет:  

• — эффективно обрабатывать огромные массивы документов краеведческого содержания (периодика и 

книги); 

• — качественно реализовывать читательские запросы и потребности, выполнять библиографические 

справки и создавать новые краеведческие ресурсы; 

• повысить профессиональный уровень библиотечных работников области; 

• грамотно организовать взаимодействие библиотек по созданию 

• единого краеведческого информационного компонента. 

Кудряшова Г.Ю. 
БИБЛИОТЕКА ВУЗА  В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

director@library.ustu.ru 

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» 

г. Екатеринбург 

Приоритетным  вектором образовательной деятельности УГТУ-УПИ является   инновационное 

обучение, направленное на осуществление перехода к обществу, основанному на знаниях, в котором главным 

является интеллектуальный продукт.  На  информационное обеспечение образования   направлена работа 

Зональной научной библиотеки (ЗНБ) УГТУ-УПИ и кафедры «Информатизация библиотечного дела» (ИБД), 

созданной при Институте образовательных информационных технологий (ИОИТ) для  решения проблемы 

подготовки  библиотечно-информационных специалистов, владеющих навыками управления библиотечными 

ресурсами с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.   

Найденная новая форма интеграции различных потенциалов:  информационного потенциала ЗНБ,  

кадрового потенциала кафедры ИБД  и научного, образовательного потенциала ИОИТ, позволяет  

предусматривать направленность результатов совместной деятельности на   включение в информационно-

образовательную среду вуза непрерывного, комплексного и преемственного информационного обучения, а 

также  повышение  качества  самостоятельной работы студентов  с учебными  и научными  изданиями, как в 

традиционном, так и в электронном виде.    Взаимодействие этих структурных подразделений вуза  
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способствует информатизации образовательной деятельности УГТУ-УПИ, рациональному использованию 

информационных  и кадровых ресурсов. 

В УГТУ-УПИ информатизация библиотечного дела  обусловлена следующими факторами: 

1. Распространением информационных технологий на все сферы образования, и как следствие -  

необходимость структурирования знания и эффективных методов работы с ним, активизации 

использования в  учебном и научно-исследовательских процессах всех документных ресурсов . 

2.  Потребностью  пользователей вуза во внедрении  технологии доступа ко всему объему информации с 

использованием компьютерных сетей, создании единого справочно-поискового аппарата  для 

поддержания информационного обмена  с зарубежными и российскими  источниками информации. 

3. Увеличивающейся  востребованностью  традиционных и электронных  документных фондов ЗНБ, 

аналитической информации студентами, аспирантами и преподавателями УГТУ-УПИ в связи с 

увеличением количества специальностей, активизацией  научно-исследовательской деятельности.  

4. Увеличением контингента студентов  всех форм обучения в УГТУ-УПИ и его территориальных 

подразделений, в т.ч. по дистанционной форме обучения. Потребность обеспечения студентов и 

преподавателей территориальных подразделений УГТУ-УПИ дополнительными источниками 

информации, средствами поиска информации по конкретным дисциплинам.  

5. Увеличением запросов на библиотечные ресурсы от  сторонних  промышленных организаций, НИИ 

города для проведения проектных и изыскательских работ. 

6. Участием УГТУ-УПИ в  реформах Болонской декларации, организационным развитием вуза, 

реформированием учебной и  научной деятельности. 

7. Подготовкой вуза к модульной системе обучения, предполагающей усиление востребованности 

учащимися разнообразных учебных электронных ресурсов с хорошо организованной структурой 

доступа к ним.  

В ЗНБ разработана и внедряется автоматизированная библиотечная информационная система 

«Информационная система управления библиотекой» (ИСУБ), которая обеспечивает информатизацию базовых 

процессов библиотеки на основе моделирования бизнес-процессов, применения современных информационных 

подходов, организации управления информационными потоками в ЗНБ  и, в конечном счете, интеграцию 

библиотечной системы в общевузовскую информационную систему, в структуру управления УГТУ-УПИ.   

Локальная сеть ЗНБ является  неотъемлемой частью корпоративной сети вуза, которая обеспечивает  доступ в 

Интернет по сверхскоростному каналу.  Эти обстоятельства стимулируют процесс реализации библиотечной 

системы, как подсистемы единой информационной среды УГТУ-УПИ и содействуют осуществлению базовых 

процессов ЗНБ, таких как: 

• мониторинг потребностей вуза на основе учебных планов, рабочих программ, сведений о контингенте, 

научных интересов вуза и возможностей книжного рынка ( интеграция с Автоматизированной 

информационной системой Управления учебным процессом вуза -АИС УУП); 

• управление процессом комплектования и учета библиотечного фонда в автоматизированном режиме; 

• создание электронного справочно-поискового аппарата на весь библиотечный фонд  как основы для 

описания и поиска ресурсов электронной   библиотеки; 

• обеспечение многоаспектного оперативного поиска источников информации  для учебного и научного 

процессов вуза, электронная доставка документов пользователям УГТУ-УПИ и территориальных 

подразделений; 

• информационное обеспечение приоритетных направлений науки  по критическим направлениям путем 

предоставления удаленного доступа  к полнотекстовым  базам российских и зарубежных изданий; 

• обеспечение доступа конечного пользователя к любому информационному ресурсу распределённых баз 

данных и цифровых коллекций, как расположенному в пределах самой библиотеки, так и к 

удаленному. 

Процесс информатизации библиотечного дела, создания оптимальных условий для информационного 

обеспечения инновационной деятельности вуза, удовлетворения информационных потребностей  

профессорско-преподавательского состава и  студентов УГТУ-УПИ  на основе ИСУБ,    включает в себя: 

1. Взаимодействие ИСУБ через стандартные протоколы с другими удаленными библиотечными 

системами. Поддержка применения современных  прогрессивных технологий ввода, обработки и 

обмена информацией. 

2. Предоставление комплекса образовательных услуг   путем создания специально организованной 

учебной среды и разнообразных средств создания, передачи, хранения и обработки информации 

(электронный документ, доступ к корпоративным базам данных и т.п.) 

3. Усовершенствование технологии сканирования и оцифровки документов, апробированной  ЗНБ в  

условиях эксперимента  с использованием Рубрикатора к  электронному каталогу. 

4. Функционирование ИСУБ в корпоративной среде Intranet,  обеспечивающей необходимый доступ к 

данным через Internet. 

5. Поддержка корпоративных информационных сервисов (всероссийских проектов АРБИКОН, МАРС, 

СИГЛА), организацию взаимодействия с российскими и зарубежными библиотеками и центрами 

каталогизации. 
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6. Создание поисковой структуры, предоставление полной информации о документах для создания 

Электронной библиотеки вуза.  

Таким образом, информатизация библиотечного дела,  интеграция деятельности  ЗНБ, ИОИТ, кафедры 

ИБД способствует  процессу адаптации  учащихся  к специфике вуза, развитию личностно ориентированных 

технологий обучения, совершенствованию методик преподавания на основе использования возможностей 

поиска по электронному каталогу, обеспечения факультетов, филиалов дополнительными источниками 

информации при разработке и создании электронных дидактических ресурсов, проведении научно-

исследовательских работ. 

Попов К.А. 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ 

popovca@yandex.ru 

Волгоградский государственный педагогический университет (ВГПУ) 

г. Волгоград 

Активное использование электронных библиотек было предсказано еще задолго до эры персональных 

компьютеров. Так в романе Азимова «Край академии» [1] мы встречаем следующие строки: 

«В тамошней Библиотеке были собраны все значительные и не слишком значительные труды 

человечества, вся сумма людских знаний. Все хранимые в Библиотеке источники были компьютеризированы и 

притом так замысловато, что для работы с компьютерами требовались специально обученные сотрудники». 

Данная мысль великого фантаста уже воплотилась в жизнь с одним лишь уточнением. Пользование 

ресурсами электронных библиотек, как правило, не требует особого уровня квалификации, тогда как создание 

электронной библиотеки – дело достаточно сложное, требующее немалых знаний, навыков работы с 

компьютером и достаточно высокого уровня информационной культуры разработчика (или коллектива 

разработчиков). 

Поэтому до сих пор одной из наиболее актуальных проблем современного курса подготовки учителей-

предметников (не только учителей информатики) является отсутствие блока формирования навыков создания 

электронных библиотек по своему предмету. 

На данный момент электронные библиотеки используются в основном в целях самообразования 

пользователями сети Internet. Но их роль должна экспоненциально возрасти с развитием системы 

дистанционного образования и обращением систем традиционного и дополнительного образования к 

активному использованию информационных компьютерных технологий в учебном процессе. 

В дистанционном образовании электронные библиотеки должны занять свою нишу. Они призваны 

предоставлять пользователю литературу, включаемую в список классических учебников по предмету. Ведь 

нельзя ограничить процесс обучения лишь материалом, содержащимся в методических разработках учебного 

центра. А выкладывать учебники в большом количестве на сайте может себе позволить далеко не каждый центр 

дистанционного обучения. Хотя, естественно, при создании сервисных служб учебного центра должна 

присутствовать своя мини-библиотека, хранящая электронные варианты методических пособий, предлагаемых 

к использованию в учебном процессе. Но, если обучение платное, данный ресурс не может быть открытым для 

всех, что абсолютно верно, иначе удаленному пользователю проще получить образование самостоятельно, не 

прибегая к помощи тьюторов. 

Таким образом, электронные библиотеки, располагающиеся в глобальной сети, могут быть 

интегрированы в систему дистанционного обучения отдельно взятого учебного заведения. 

Ресурсы электронных библиотек могут быть использованы также при подготовке работ существенного 

объема, как, например, учебно-исследовательских работ школьниками в рамках проектной деятельности, 

научно-исследовательских работ студентами, аспирантами, при подготовке последних к сдаче кандидатского 

минимума и т.д. Следует указать и возможность использования электронных книг и при подготовке к занятиям 

учителей и преподавателей. Подобную возможность можно отнести к типу RAD-технологий (Rapid Application 

Development, быстрая разработка приложения, пользовательского продукта), поскольку обращение к большому 

объему литературы с одного рабочего места в очень сжатые сроки, безусловно, повышает эффективность 

работы. 

Кроме того, учитель или преподаватель вуза может создать свою библиотеку, используя сетевые 

ресурсы. Для этого на сайте учебного заведения размещаются или гиперссылки на сетевые ресурсы, или 

собственно книги в электронном варианте. 

При наполнении библиотеки учителя книгами из числа готовых сетевых ресурсов возникает лишь один 

вопрос: какими сетевыми библиотеками лучше воспользоваться для формирования методической базы 

электронного обучения? Ответ на него, к сожалению, нельзя назвать простым. Прежде всего, выбор библиотеки 

существенно зависит от предметного направления поиска. Существуют универсальные библиотеки, 

предлагающие очень широкий спектр литературы от художественной до узко специальной научной. Но 

существуют и библиотеки, специализирующиеся на сборе литературы по достаточно узкому профилю, 

например, по философии, по психологии, по математике и т.д. 

Кроме предметного спектра можно выделить еще один фактор, существенно влияющий на выбор 

пользователя. Этот фактор – удобство поиска и навигации. Данный фактор при равенстве (пусть даже 
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приблизительном) в содержании библиотек может стать решающим. Кроме того, каждый пользователь сети 

Internet всегда имеет свои приоритеты в области оформления сайтов, расположения электронных библиотек, 

поэтому каждый выбирает источник информации по своему вкусу. 

В качестве примера можно привести следующие библиотеки открытого доступа: 

1. Библиотека портала «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru/lib. Данная библиотека располагает прекрасным арсеналом литературы в области ИКТ. 

2. Библиотека Ихтика http://ihtik.lib.ru. Здесь собраны книги из достаточно широкого спектра областей. 

В основном библиотека ориентируется на философию, но при этом на сайте можно найти литературу по химии, 

биологии, компьютерам, учебную литературу. К сожалению, закрыли разделы физики и математики, которые 

составляли конкуренцию ведущим издательствам физико-математической литературы. Данный недостаток 

может быть скомпенсирован посещением двух следующих библиотек. 

3. Библиотека Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://ilib.mccme.ru. В этой библиотеке собраны книги для эффективного преподавания математики в школе. 

4. Физико-математическая библиотека http://elib.catalysis.nsk.su. Именно под таким названием 

функционирует библиотека, в которой собраны все классические учебники по физике и математике. 

Достаточно только перечислить предлагаемые курсы физики: Савельев, Сивухин, Иродов, Ландау-Лифшиц, 

Фейнман, курс Беркли. Можно с полной уверенностью сказать, что корректное использование представленной 

на сайте литературы, открывает дорогу к построению дистанционных курсов физики и математики по 

программе подготовки университетского профиля. 

Надо сказать, что качественные электронные библиотеки стали появляться и на основе традиционных 

библиотек. Так, например, Российская государственная библиотека открыла свой электронный домен, 

названный Open Russian Electronic Library (http://orel.rsl.ru/index.html). 

Открытая Русская Электронная Библиотека уже сейчас предлагает пользователям неплохой выбор 

литературы самой разной тематики (более 7000 книг, 1100 диссертаций). 

У подобных библиотек могут быть наиболее широкие перспективы, поскольку, располагая достойным 

фондом, не сложно постепенно его оцифровать и выложить для общего удаленного доступа. 

Безусловно, количество электронных ресурсов доступных посредством сети Internet и носящих или 

претендующих на звание библиотеки очень много. Для их поиска можно обратиться, например, к сайту 

http://www.allbest.ru. Одно можно сказать с уверенностью, что уже сейчас электронные библиотеки вполне 

могут служить источником информации и для дистанционного образования, и для традиционной системы 

образования, и для самообразования. 

Кроме ресурсов сети Internet учитель может воспользоваться более традиционным носителем 

информации – бумажным. Для того, чтобы сделать книгу доступной необходимо лишь отсканировать ее. 

Дальнейший процесс выкладывания на сайте учебного заведения зависит только от фантазии инженера, в 

качестве которого обычно выступает все тот же активный учитель. 

Предложим несколько вариантов. 

Во-первых, можно выложить непосредственно рисунки (страницы учебника). По такому пути, в 

частности, пошли создатели сайта популярного в нашей стране журнала Квант. Для этого отсканированные tiff-

файлы желательно перевести в более легкий сетевой формат (gif или jpg) и разместить на сайте ссылки на архив 

изображений страниц. 

Во-вторых, если к пакету MS Office подключены утилиты Adobe Acrobat, то можно разместить 

сканированные изображения в документе MS Word и из него создать pdf-файл. Данный путь нельзя назвать 

наиболее рациональным, поскольку размер конечного файла может оказаться достаточно большим. Безусловно, 

если распознать отсканированный текст, не содержащий формул, пометив в нем рисунки, то процесс 

конвертации даст более существенный эффект. 

Наконец, можно воспользоваться программами перевода сканированных изображений в документ 

формата djvu. 

Дальнейшее использование учителем или преподавателем вуза ресурсов своей библиотеки зависит от 

вариантов его педагогической деятельности. Сюда можно отнести и выполнение контрольных работ с 

использованием дополнительной литературы, и подготовку к урокам с выходом за рамки учебного курса, и 

работу над квалификационной работой учебно-исследовательского характера для школьников или научно-

исследовательского характера для студентов вуза. 

Безусловно, все еще остается проблема с обеспечением учащихся компьютерными ресурсами для 

самостоятельной работы. Но она постепенно все же решается увеличением числа компьютерных классов в 

школах, созданием компьютерных рабочих мест в библиотеках, активным проникновением Internet в домашние 

условия. 

Литература 
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Библиотеки всегда были центральным звеном вуза, определяющим его лицо. В настоящее время они 

стали крупными самостоятельными “информационными предприятиями”, обеспечивающими доступ к данным 

миллионам людей. Так, например, в США университетская библиотека с объемом фондов более 1 миллиона 

ресурсов является достаточно обычным явлением. Таких библиотек в настоящее время более 1201. По 

информации2, лидерами в объеме фондов библиотек являются Гарвардский университет (14 190 704 экз.) – 

второй в США после библиотеки Конгресса, Йельский университет (10 294 792 экз.), университет Иллинойса в 

Урбане-Шампэйн (9 302 203 экз.), и др. 

К началу ХХI века произошел ряд принципиальных изменений, как в самом понятии “библиотеки”, так 

и в их функциях и принципах деятельности. Это связано, на наш взгляд, в первую очередь с тем, что: 

• в современном обществе “экономики знаний” образование стало стратегическим ресурсом государств в 

их конкурентной борьбе на мировой арене, наравне с природными ресурсами; 

• постоянно растет доля валового национального продукта, приходящегося на лиц с высшим 

образованием; 

• резкое ускорился процесс обновления знаний и связанная с этим необходимость обеспечить обучение 

через всю жизнь;  

• получение высшего образования становится ключевым фактором достижения жизненного успеха; 

• появились новые информационные технологии; 

• возросла роль информации в жизни общества и каждого индивидуума;  

• лавинообразно возрастающее количество книг на бумажных носителях создало принципиально не 

решаемые проблемы их размещения. 

Тенденции развития электронных библиотек. 

Одной из важнейших в настоящее время является тенденция движения библиотеки к пользователю, 

обеспечение доступа к виртуальной библиотеке с домашнего компьютера, в том числе, при проведении досуга, 

саморазвитии личности и пр., а также удовлетворение потребности доступа к информации непосредственно с 

рабочего места специалиста, чего традиционная библиотека делать не могла.  

Наличие Интернет-технологий в условиях резкого повышения роли и стоимости информации привели 

к появлению во всем мире значительного числа крупных корпораций и мелких фирм, по сути реализующих 

библиотечные функции на коммерческой основе путем предоставления пользователям документов в 

электронном виде. Примерами таких компаний являются всемирно известные LEXIS/NEXIS, Knight Ridder, 

отечественные “Интегрум-Техно”, “Гарант-Парк” и многие другие.  

Изменилось и понятие “читальный зал” учебного заведения, где доступ к образовательным ресурсам, 

представленным в электронном виде, осуществляется непосредственно с компьютерного учебного места. 

Электронные библиотеки, как хранилища электронных документов, стали одной из важных 

составляющих технологии безбумажной обработки информации в процессах обучения и работы. 

Наблюдается объединение на новом уровне публичных и университетских электронных библиотек в 

единую систему хранения и распространения знаний (именно знаний, а не литературы). В настоящее время 

многие ведущие университеты США размещают в своих библиотеках в открытый доступ базы данных и 

контент по различным отраслям3. Яркой иллюстрацией широкого использования в своей работе современными 

университетскими библиотеками США баз данных является коллекция электронных ресурсов библиотек 

Гарвардского университета. Она обеспечивает доступ к более чем 200 различным онлайновым ресурсам и 

примерно к 700 электронным журналам, среди которых.  

В настоящее время многие зарубежные и отечественные вузы помещают в электронные библиотеки не 

только научную, учебную литературу и художественную литературу, но и учебные курсы. Так, например, 

Масачузетский технологический институт (США) выложил как сетевой ресурс открытого доступа более 200 

лекций по различным курсам. Калифорнийский государственный университет (США) поместил в открытый 

доступ обучающую компьютерную программу по компьютерной грамотности. Современная гуманитарная 

академия разместила в своей электронной библиотеке систему онлайновых асинхронных индивидуальных 

консультаций студентов (IP-хелпинг) и глоссарии по учебным дисциплинам и т.д. 

Требованием времени становится размещение в библиотеках, особенно в вузовских, не только 

научных, учебных и художественных текстовых произведений, но и средств обучения (обучающих 

 
1 About ARL. http://www.arl.org/arl/arlfacts.html  
2 The Nation’s Largest Libraries. http://www.ala.org/library/fact22.html 
3 Еременко Т.В. Современные информационные технологии в университетских библиотеках США / Ряз. гос. 

пед. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань : Изд-во Ряз. гос. пед. ун-та, 2001. – 120 с. 
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компьютерных программ, средств тестирования знаний, лекций, в том числе мультимедийных и т.д.). Поэтому 

при обращении к библиотечным ресурсам пользователь должен получать не только информацию, но и 

консультирование и обучение по использованию ресурса. При этом современные информационные технологии 

позволяют библиотекам объединять свои ресурсы путем обеспечения взаимного доступа, не взирая на наличие 

государственных границ. 

Из приведенных примеров следует, что наблюдается устойчивая тенденция слияния в библиотеках 

функций предоставления информации и обучения. Последняя, по нашему мнению, становится все более 

важной и будет постоянно возрастать с учетом необходимости обеспечить образование “через всю жизнь” на 

месте проживания.  

Таким образом, библиотеки развиваются в сторону создания информационно-образовательных сред, 

которые носят трансграничный характер, объединяя различного рода информационные ресурсы вузов, 

корпораций, правительств и пр. С учетом трансграничного характера информационных ресурсов современных 

электронных библиотек пользователь неизбежно сталкивается с материалами на различных иностранных 

языках, что требует встраивания в них эффективных программ – переводчиков.  

Еще одной важной функцией цифровых библиотек, использующих новейшие информационные 

технологии, становится креативная функция – функция обеспечения порождения нового знания. Это, например: 

- цифровые библиотеки выполненных по определенным стандартам чертежей типовых деталей машин 

и механизмов, на основе которых конструктор с применением специальных программных комплексов 

(например, Автокад) может в автоматизированном режиме вести проектирование;  

- репозитарии, хранящие фрагменты учебных продуктов (тексты, рисунки, таблицы и пр.), создаваемые 

на  основе  спецификаций международного консорциума IMS и стандартов обмена информацией SCORM, 

которые обеспечивают автоматизацию разработки новых учебных продуктов  и их использование 

разработчиками других вузов и т.д. 

Выявленные тенденции развития современных библиотек, характерны как для России, так и для 

зарубежных стран. Развитие этих инноваций сопровождается возникновением противоречий, связанных с 

необходимостью их встраивания в действующие структуры общества. Это, в свою очередь, порождает ряд 

проблем, требующих своего разрешения.  

Проблемы развития электронных библиотек в современных условиях и пути их решения 

Развитие современных распределенных информационно-образовательных сред сталкивается с рядом 

серьезных проблем: 

1. Высокая стоимость информационно-коммуникационного оборудования. 

2. Сложность самостоятельной разработки и высокая стоимость программного обеспечения 

репозитариев, в которых хранятся учебные материалы и их фрагменты. 

3. Ограничения на использование информационных ресурсов, связанные с действующим 

законодательством “Об авторском и смежном праве”.   

Рассмотрение проблем начнем с законодательства, т.к. даже при решениии остальных проблемах 

дальнейшее развитие информационно-образовательных сред будет вступать в конфликт с законодательством. 

Эти проблемы в настоящее время уже перешли из области теории к реальной практике. В июле 2006г. 

Бутырский районный суд г.Москвы признал компанию «КМ-онлайн» нарушителем авторских прав за 

незаконное опубликование в принадлежащей указанной компании платной электронной библиотеке ряда 

переводов, обязав выплатить автору перевода 102 300 рублей. Ранее, компания «Кирилл и Мефодий» выиграла 

судебный иск о нарушении авторских прав у известной сетевой библиотеки Максима Мошкова.  

Как указано в п.2 ст.19 Закона РФ «Об авторских и смежных правах»4  «…без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками 

экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры 

произведений, выраженных в цифровой форме, … могут предоставляться во временное безвозмездное 

пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих 

произведений в цифровой форме (в ред. Федерального Закона от 20.07.2004 N 72-ФЗ “О внесении изменений в 

закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах””, которым и введен п.2)».  

Это создает неопределенность в случае сетевого доступа пользователей к ресурсам электронных 

библиотек – как быть с требованием “только в помещениях библиотек”, которое просто убивает саму идею 

удаленного доступа к библиотечным информационным ресурсам. Также проблематична для библиотек 

ответственность за защиту электронных ресурсов от копирования. 

Чтобы привести законодательство в соответствие с потребностями развития распределенных 

электронных информационно-образовательных сред (РЭИОС), по нашему мнению, в Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» необходимо внести следующие изменения и дополнения: 

1. Снять ограничения на сетевой доступ к ресурсам с удаленных терминалов; 

2. Предоставить пользователю РЭИОС возможность формирования электронного конспекта в процессе 

работы с информационными ресурсами; 

 
4 Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", Изд. Ось-89, М, 2004 г., 48 стр. 
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3. Обеспечить бесплатное и без согласия автора размещение информации в РЭИОС, если эта 

информация носит научный или образовательный характер (то же самое должно относиться и к программному 

обеспечению Российской разработки, относящемуся к образованию). Причем, если разработка произведения 

осуществлена за счет бюджетных средств, то указанное размещение должно быть осуществлено немедленно 

после окончания разработки. Если работа проведена не за счет бюджетных средств, то, по нашему мнению, 

соответствующая информация должна также помещаться в РЭИОС без разрешения автора и бесплатно, но не 

более, чем через 2 года после публикации;  

4. Снять ограничения на копирование ресурсов РЭИОС, используемых в образовательных целях. 

На наш взгляд, существенной поддержкой развитию электронных библиотек в плане минимизации 

негативного влияния отдельных положений действующего законодательства в области авторских прав могло 

бы явиться приобретение государством права собственности на учебники, которым присвоен гриф 

Минобрнауки РФ с тем, чтобы обеспечить беспрепятственное бесплатное копирование таких учебников в 

электронные библиотеки. 

В настоящее время все большее число представителей научного сообщества осознают негативные 

последствия ограничения научных публикаций связанного с законодательством об авторских правах. За 

последние годы сформировалось международное движение Open Access – «Открытый доступ», объединившее 

издателей научных публикаций в Интернет, бесплатных для конечного пользователя, регулярно публикуются 

обзоры Open Access5. Среди достижений этого движения – огромный (более 300 000 статей) архив публикаций 

свободного доступа по физике, математике, вычислительной технике и пр.6, библиотека Public Library of 

Science7, и др. В настоящее время публикации на основе принципа открытого доступа осуществляют более 5% 

(более 1500) выходящих в мире научных журналов8. Развитие Open Access в РФ явилось бы серьезным 

подспорьем расширению контента вузовских электронных библиотек. 

Знаковым событием в осознании важности проблемы свободного доступа к научной информации на 

законодательном уровне явилось включение в ее решение законодательных органов некоторых государств. Так, 

в 2004 г. Комитет Палаты Представителей США принял решение об обязательном размещении результатов 

всех научных работ биомедицинской тематики, выполненных при финансовой поддержке Национального 

института здравоохранения, на сервере PubMedCentral9 не позднее шести месяцев после их публикации в 

научной периодике. Комитет по науке и технике британского парламента рекомендовал правительству страны 

обязать участников всех исследований, выполненных за счет государственного финансирования, публиковать 

их результаты в свободном доступе в Интернете, в системе архивных репозитариев.  

Использование указанного опыта отечественными законодателями могло бы оказать немалое 

содействие библиотекам образовательных учреждений РФ. 

Для развития РЭИОС особо сложной проблемой является высокая стоимость телекоммуникационного 

оборудования. Чтобы реально сделать РЭИОС трансграничными, необходимо на межгосударственном уровне 

решить проблемы совместимости внутригосударственных систем передачи информации. Обе эти проблемы, по 

нашему мнению следует решать на уровне государства, аналогично тому, как реализуется транспортировка 

нефти, электричества и газа: сеть транспортировки принадлежит государству, а передаваемая по ней продукция 

– отдельным производителям.  

Даже система передачи данных, созданная в рамках ИК ДОТ СГА, соединяющая посредством 

цифровой спутниковой связи более 700 высокоскоростных локальных вычислительных сетей, объединяющих 

порядка 40 000 серверов и электронных учебных и рабочих мест, в состоянии обеспечить обучение порядка 

только 500 000 студентов.  

Техническая база РЭИОС, обеспечивающая образование через всю жизнь на месте проживания 

большинства населения страны в возрасте, начиная от первоклассника, должна быть на порядки мощнее, но 

плата за ее использование должна быть доступна образовательным учреждениям. Такое под силу только 

государству. Образовательные учреждения в такой системе будут поставщиками учебной информации – 

учебных продуктов и их фрагментов, хранимых в распределенных (в т.ч., трансграничных) репозитариях.  

За рубежом существует опыт широкого сотрудничества по созданию единого трансграничного 

пространства информационно-образовательных ресурсов. Речь идет о принятом мировым образовательным 

сообществом за основу обеспечения единства пространства образовательной информации объектном принципе 

построения учебных ресурсов и их повторного использования, успешно продвигаемым Глобальным 

Образовательным консорциумом IMS10.   

 
5 Peter Suber Open Access Overview, http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm   
6 http://www.arxiv.org 
7 http://www.plos.org 
8 http://www.biomedcentral.com, http://www.libpubmedia.co.uk, http://www.doaj.org, 

http://www.freefulltext.com, http://de.physnet.net/PhysNet/journals.html, 

http://databases.lib.lehigh.edu/finder/dbfull.asp?DBID=81 
9 http://www.pubmedcentral.nih.gov 
10 Информация представлена на сайте IMS - http://www.imsproject.org/ 
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Чтобы не оказаться в стороне от этого, ставшего магистральным, направления развития в области 

создания учебных продуктов, необходимо активизировать участие вузов РФ в рамках реализуемых IMS 

проектов.  

Заключение  

Электронная распределенная информационно-образовательная среда является значительным 

социальным фактором современного инклюзивного общества, поскольку только с ее помощью можно успешно 

интегрировать в него лиц, которым недоступны другие возможности обучения и работы, например, инвалидам 

и лицам, находящимся в пенетенциарных заведениях.  

С точки зрения изменения парадигмы обучения, ставящей обучаемого в центр образовательного 

процесса, электронная библиотека, развивающаяся в сторону РЭИОС, может обеспечить индивидуальный 

режим освоения учебного материала с использованием программных и информационных средств и технологий 

обучения, адаптирующихся к индивидуальному темпу усвоения знаний обучаемого11 и базирующихся на 

современных достижениях в области когнитивной психологии и нейрологии. 

РЭИОС являются одним из механизмов, которые могут существенно способствовать решению стоящей 

перед отечественным образованием сложнейшей проблемы обеспечения массового, доступного широким слоям 

населения “через всю жизнь” на месте проживания качественного образования, которое требуется в 

современном мире информационных технологий и экономики знаний. Поэтому – за ними будущее. 

Семенова Т.Ю., Слива. А.В. 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СТРУКТУРЫ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ ВУЗА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

rudnev@muh.ru 

Современная гуманитарная академия (СГА) 

г. Москва 

С учетом развития информационно-коммуникационных технологий будущего, библиотеки будут 

однородными распределенными открытыми структурами. Под однородностью понимается информационная 

совместимость ресурсов, т.е. возможность работы любого пользователя с любыми ресурсами, на каком бы 

сервере, в какой бы части света они не располагались. Открытость системы - это возможность подключения к 

ней произвольного числа источников информации, предлагающих свои образовательные программы и 

соответствующие информационно-обучающие ресурсы, выполненные по согласованным стандартам обмена 

информацией – и подключение любого числа пользователей (читателей/обучаемых). Ограничения системы 

связаны лишь быстродействием и объемом памяти серверов и пропускной способностью линий связи, которые, 

впрочем, постоянно и достаточно быстро растут. Распределенность означает, что пользователь работает с 

информационно-обучающей средой на месте обитания, если там установлено необходимое оборудование и 

программное обеспечение, обучаясь по образовательным программам любого вуза, подключенного к 

рассматриваемой структуре. 

Эффективная работа пользователя в такой системе, естественно, предполагает наличие у него 

соответствующих навыков и умений. В связи с этим распределенная библиотека будущего должна предлагать 

впервые входящему в нее пользователю начать работу с прохождения курса информационной грамотности того 

или иного уровня. Завершающей частью такого курса должно стать изучение технологии работы с библиотекой 

в объеме, который выбирает сам пользователь. При этом возможно оказание содействия пользователю путем 

проведения первичного опроса, с целью определения круга действий, которые надо освоить данному 

конкретному пользователю.  

При первом входе пользователя в систему для работы непосредственно с ресурсами, она должна 

производить опрос пользователя с целью формирования его “профиля индивидуальных предпочтений” по 

тематике, рубрикам и пр. Эта информация в дальнейшем может уточняться и дополняться как периодически по 

запросу системы, так и по инициативе пользователя. Индивидуальный профиль используется, например, для 

автоматического информирования пользователя об обновлении или появлении новых тематических каталогов, 

новостях (науки, культуры, спорта, политики и пр.), издании новой литературы, предложений по участию в 

виртуальных научных конференциях, дискуссиях, личном общении и т.д.  

Работа в распределенной информационной среде по сравнению с локальной имеет существенные 

особенности. В локальной среде пользователь обращается к фиксированному, периодически обновляемому 

каталогу, ищет в нем информацию либо при поисковой машины типа Яндекса и др., либо по кодам 

Государственного рубрикатора научно-технической информации, либо по Универсальному десятичному 

классификатору и т.п. В распределенной информационно-образовательной сети проблема поиска ресурса 

существенно усложняется – нужен поиск по уровням – сначала в каталоге каталогов, а затем в выбранных 

каталогах.  

 
11 Тихомирова И.В., Чмыхова Е.В., Шляхта Н.Ф. Темп усвоения знаний как характеристика индивидуальности 

// Психология и ее приложения (Ежегодник Российского психологического общества). Вып. 2. Т.9. 2002. 
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Для пользователя такой поиск представляет весьма сложную задачу и приводит к снижению 

эффективности его работы в информационном пространстве электронных библиотек. В настоящее время 

электронные библиотеки нашли достаточно эффективное решение этой проблемы – во всем мире и, в частности 

в России, наблюдается тенденция создания корпоративных библиотечных сетей (КБС). Под КБС понимается 

добровольное объединение ряда взаимно независимых в административном и хозяйственном отношении 

библиотек (а также информационных органов или служб) для совместного решения их задач, преимущественно 

связанных с повышением качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей.  

На первом месте стоит совместное создание и использование библиотечно-информационных ресурсов 

в интересах пользователя. Это предполагает наличие объединенного каталога всех членов КБС. С другой 

стороны создание КБС обусловлено осознанием того, что ни одна библиотека в отдельности не в состоянии ни 

приобрести, ни оцифровать все возрастающий объем литературы, что породило тенденцию не владеть 

ресурсом, а обеспечить к нему доступ для пользователя посредством виртуального читального зала. По нашим 

сведениям в РФ в настоящее время функционирует не менее 9 КБС, среди которых Томский региональный 

библиотечный консорциум (объединяет 50 библиотек), Корпоративная сеть публичных библиотек Москвы (36), 

Библиотечная сеть учреждений науки и образования Северо-Западного региона России (29, Новосибирская 

корпоративная библиотечная сеть (29) и др. 

Для координации усилий региональных консорциумов в 2002 году была создана Ассоциация 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Это – значительный прогресс. Однако, следует 

отметить, что взаимодействие этих библиотек в настоящее время в основном базируется на применении 

Интернет. По сравнению со спутниковыми каналами связи это менее эффективно и будущее, по нашему 

мнению – в развитии спутниковых коммуникаций для межбиблиотечного обмена. 

Возвращаясь к проблемам работы студента в электронной библиотеке отметим, что, поскольку в 

процессе обучения выбранный ресурс, как правило, используется достаточно длительное время, то 

представляется целесообразным для пользователей в такой ситуации (с учетом стоимости доставки ресурсов и 

возможностей сети передачи данных) создание личных дополнений какого либо из локальных каталогов 

ссылками на необходимые ресурсы, или, по заказу пользователя, перенос ресурса на тот локальный носитель, 

на который помещено личное дополнение каталога. Например, при реализованной в СГА двухуровневой 

структуре распределенной библиотеки (телекоммуникационная двухуровневая библиотека – ТКДБ), 

включающей библиотеку базового вуза и библиотеки учебных центров (рис. 1), расчеты показывают 

предпочтительность следующего варианта:     

- каталоги и первичный контент (прямого доступа) библиотеки формируются базовым вузом и 

рассылаются через спутниковую цифровую связь в учебные центры, 

- при пополнении контента в базовом вузе формируются пополненные каталоги и эти каталоги 

рассылаются (также через спутник) в учебные центры (новые ресурсы не рассылаются одновременно с 

обновленными каталогами), 

- каталоги учебных центров формируются таким образом, что при попытке вызова ресурса, который 

еще не передан в учебный центр, пользователь получает предложение сделать заказ на литературу. 

Совокупность заказов ежедневно обрабатывается, обобщается и передается в базовый вуз, откуда в течение 

суток в учебные центры пересылается требуемые ресурсы.  

Рациональность такого подхода, помимо снижения затрат на передачу данных, объясняется еще и тем, 

что не во всех учебных центрах реализуются все образовательные программы СГА. Поэтому на сервере 

учебного центра нет необходимости иметь полный комплект ресурсов библиотеки. 

При работе с выбранным ресурсом пользователь должен иметь возможность создания и ведения своего 

электронного конспекта. Ведение такого конспекта помимо прочего прививает обучаемому навыки работы в 

условиях безбумажной технологии обработки информации. Такая работа содействует также формированию 

ключевых компетенций, по которым Совет Европы оценивает качество образования – умение работать в 

информационных средах, а также оценивать информацию. Как показала практика СГА. создание электронных 

конспектов, используемых в студенческих работах (НИРС, курсовые и др.) также содействует ускоренному 

формированию у обучаемого креативного мышления.  

Помимо возможности работы с ресурсами прямого доступа, расположенными на сервере библиотеки 

учебного центра, студенты СГА имеют возможность использовать также и ресурсы удаленного доступа 

(виртуальный читальный зал) таких библиотек, как Научная электронная библиотека – НЭБ, Российская 

государственная библиотека - РГБ, и др. на основе договорных отношений.  

Студент академии, с учебного места в автоматизированную информационно-библиотечную систему 

(АИБС), являющуюся программой - посредником между пользователями и библиотечными ресурсами, имеет 

возможность непосредственно из АИБС, нажатием кнопки меню, через Интернет войти в соответствующие 

каталоги НЭБ, РГБ и др. В этих каталогах студент свободно осуществляет поиск необходимых ему ресурсов. 

После выбора требуемого ресурса студент получает от администратора пароль доступа и по нему входит в 

требуемое хранилище ресурсов и получает возможность работы с выбранной информацией на территории 

электронной библиотеки СГА. 

Отметим, что если в электронных библиотеках пользователь имеет возможность доступа к обучающим 

компьютерным программам, то они должны быть самодокументированы, содержать инструкции, обучающие 
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работе с ними и иметь дружественный интерфейс, минимизирующий необходимость предварительного 

ознакомления с принципами их работы.  
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Рис.1. Структура телекоммуникационной двухуровневой библиотеки СГА 

 

Анализ ведущих представленных на российском рынке АИБС (ИРБИС, МАРК-SQL, LIBER-MEDIA, 

OPAC-GLOBAL и CONVERA показал, что все они позволяют реализовать комплексную автоматизацию 

основных технологических процессов в отдельно взятой библиотеке, однако их использование в рамках 

распределенных библиотечных систем возможно только при наличии сети Интернет. Среди рассмотренных 

программных оболочек ни одна не отвечает перечисленным выше требованиям распределенной 

информационно-образовательной среды, даже в ее двухуровневом варианте. Как показал опыт ТКДБ СГА, это 

означает необходимость разработки совместимого с используемой АИБС программного обеспечения (ПО), для 

“встраивания” АИБС в ИК среду обучения (рис. 2).  

Указанное ПО обеспечивает следующие функции: 

- формирование заказов ресурсов в учебные центры (периферийные узлы библиотеки),  

- передачу заказов в базовый вуз (центральный узел),  

- обработку заказов и формирование блоков заказанных ресурсов для их рассылки в узлы с учетом 

требований аппаратуры и программного обеспечения системы передачи данных, 

-рассылку ресурсов  

- прием заказанных ресурсов в периферийных узлах и помещение их в локальные библиотеки узлов, 

- рассылку обновлений каталога с центрального узла в периферийные. 

Опыт СГА по эксплуатации программного обеспечения, представленного на рис.2, позволяет 

сформулировать основные рекомендации разработчикам при встраивании АИБС в информационно-

коммуникационную образовательную среду: 

1. В учебных центрах необходимо в течение некоторого времени сохранять списки заказов, поскольку 

при их доставке могут произойти сбои и ресурс будет потерян. Тогда, в случае неполучения ресурса учебный 

центр (УЦ) может через некоторое время повторить соответствующий заказ. 

2. Практика показала, что для оптимизации использования спутниковых каналов связи целесообразно 

отбирать те ресурсы, которые заказаны более чем 25 – 30% УЦ, и отправлять их в режиме мультикаста (т.е. на 

все УЦ - скорость передачи выше примерно в 4 раза), а остальные – путем адресной рассылки в 

соответствующие УЦ. 

3. Для того чтобы очередь отправки не являлась постоянно возрастающей, целесообразным опытным 

путем определить ограничения на количество суточных заказов УЦ. 

4. Следует определить оптимальные размеры блоков рассылки исходя из их соотношения с пропускной 

способностью спутниковой сети передачи данных и объема информации, которое отводится библиотеке для 

передачи в течение суток. 
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Рис.2 Архитектура программного обеспечения ТКДБ 

 

Реализация предлагаемых рекомендаций обеспечит приемлемое время ожидания пользователями 

заказываемых информационных ресурсов при рациональном использовании коммуникационного оборудования 

и спутниковых каналов связи.  
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В последнее время активно обсуждается структура мультимедийного учебно-методического комплекса. 

В частности, предлагается включить в него обширный библиографический материал по дисциплине, а также 

сайты по данной тематике. Ориентировочное название модуля кажется достаточно удобным – 

библиосайтография. 

На кафедре автоматики и информационных технологий создан такой обзор для дисциплин 

«Программирование на языке высокого уровня» и «Технологии программирования», ориентированных на язык 

Си/Си++. В настоящий момент библиографический список состоит из 90 книг, учебников,  статей и занимает 

более 500 печатных страниц. Размещается обзор на кафедральном сайте www.ait.ustu.ru. 

Электронный вариант обзора содержит следующую информацию о каждой книге: библиографические 

данные, аннотацию, оглавление, оформленное в одном стиле для всех источников. Особо отметим наличие 

«родного» библиографического  списка, который значительно расширяет исторический обзор данной 

дисциплины, содержит большое количество источников на иностранных языках. Реализована возможность 

обратного перехода от «родного» библиографического  списка источника к оглавлению этого источника. В 

виде примечаний указывается место,  где этот ресурс доступен: читальный зал Радиотехнического института, 

библиотека или читальный зал УГТУ-УПИ, городские библиотеки, магазины, для  web-ресурса – адрес в  

Интернете. Особое внимание уделено фонду библиотеки УГТУ-УПИ, новым книгам и журнальным статьям. 

Постепенно обзор дополняется электронным набором отдельных частей некоторых источников в форме 

гиперссылок. Задача пополнения обзора является одной из тем курсовых и домашних работ студентов. В 

основном, библиосайтография дополняется новейшей дорогостоящей литературой, которая постоянно 

появляется в книжных магазинах, но редко поступает в вузовские библиотеки.  

Обзор разработан стандартными средствами MS Word, легко поддерживает операции тематического 

поиска, вставки гиперссылок, размещение в сети Интернет. Планируется средствами Visual Basic дать право 

пользователю на добавление новой библиографии, что позволит сохранить структуру документа и обеспечить 

регулярное обновление материала. Таким образом, при размещении ресурса в Интернет добавление новых 
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источников будет происходить автоматически. В дальнейшем, обзор может стать точкой входа в 

мультимедийный УМК. Отсюда можно будет перейти на лекционные материалы, на практические и 

лабораторные задания, на тематику курсового проектирования.  

Очевидно, обзор содержит детальную, многостороннюю информацию по сравнению с рабочими 

программами конкретных дисциплин. Поэтому различные учебно-методические комплексы могут содержать 

перекрестные ссылки из нескольких обзоров. 

При разработке структуры мультимедийного УМК в рамках УГТУ-УПИ представляется 

целесообразным предложить авторам таких комплексов электронные шаблоны составляющих модулей. Это 

позволит формализовать и ускорить процесс создания библиотеки подобных комплексов. В частности, 

описанный в данной статье модуль библиосайтографии может служить основой для такого шаблона. 

Использование аннотаций и оглавлений книг не является значительным нарушением авторских прав. 

При значительном вложении средств твердые копии книг можно перевести в электронный формат. Тогда 

использование полной информации, конечно, будет нарушать авторские права. Соблюдение этих прав в 

Интернете затруднено тем, что информация из авторского первоисточника обычно берется через третьи руки 

без указания авторов. Выход из данной ситуации мы видим в том, что составители методических разработок 

сами не являются авторами, и не будут возражать против заимствования своих материалов другими людьми. 

Параллельно с наполнением библиосайтографии по программированию на С/С++ идет работа по  

получению полного контента источников в электронном виде. На этой основе  планируется создание 

виртуальных конспектов лекций, Такие конспекты будут состоять из последовательности гиперссылок на 

фрагменты из оригиналов, снабженные комментариями и другим материалом преподавателя. Каждая такая 

лекция посвящается какой-нибудь одной теме, которая по-разному освящается в разных источниках. 

Допускается дублирование материала, использование разных обозначений и другие отклонения от 

классических конспектов лекций. 

Фокина В. Н., Дедик П. Е. 
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Современная гуманитарная академия (СГА) 

г. Москва 

Концепции общества знания и экономики, построенной на знаниях являются закономерным развитием 

идей информационного общества. ЮНЕСКО сформулировала четыре основных принципа, соблюдение 

которых является непременным условием развития справедливых обществ знания[1]: 

• равный доступ к образованию; 

• всеобщий доступ к информации, являющейся общественным достоянием; 

• культурное и лингвистическое разнообразие; 

• свобода самовыражения. 

Образование XXI века должно позволить каждому человеку стать полноправным членом глобального 

информационного общества. Главное, чему должен научиться человек общества знаний – умению создавать 

новые знания. Для этого нужно иметь возможность извлекать знания из безбрежного моря всевозможных 

данных и информации, которая находится в Интернете, в информационных базах, библиотеках и других 

хранилищах. Важнейшей особенностью современного этапа развития информационного общества является 

бурное формирование и развитие глобальных сетей. Информация, необходимая современному специалисту, 

содержится в базах данных  и хранилищах, разбросанных по всему миру; представлена в виде документов на 

различных языках.  

Современное образование должно также сформировать такие гуманитарные компетенции, которые 

отвечают потребностям  многокультурного общества. Среди таких межкультурных компетенций – уважение к 

культурному разнообразию, к различным языкам, религиям и национальным особенностям.  

Языковое разнообразие является важным условием создания информационного общества и общества 

знаний. Только при условии многоязычности глобальных информационных ресурсов возможно построение 

общества знаний, основанного на свободе выражения мнений, равноправии и взаимном уважении.   

В рамках программы ЮНЕСКО «Информация для всех» ведется работа по пропаганде  расширения 

потоков информации в глобальных информационных сетях путем развития культурного и языкового 

разнообразия, равноправного и всеобщего доступа к информации, являющейся общественным достоянием. В 

рамках этой программы были разработаны и приняты на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО (2003 г.) 

«Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству» [2]. 

Таким образом, многоязычный и трансграничный характер информационных ресурсов являются 

важней особенностью современного общества. В этих условиях приобретает особую остроту проблемы 

обеспечения доступа к многоязычным информационным ресурсам и работы с текстами на иностранных языках. 

Библиотеки принимают активное участие в решении этих проблем. Основное направление развития библиотек 

на современной этапе - переход от концепции владения информационными ресурсами к концепции 
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обеспечению доступа к ресурсам. Библиотеки также развивают свои возможности по обеспечению 

пользователей возможностями перевода ресурсов с иностранных языков. Однако сегодня, в условиях 

информационного взрыва, электронные библиотеки обладают массивами информационных ресурсов на 

иностранных языках, насчитывающими десятки и сотни тысяч ресурсов. В этих условиях важнейшей задачей 

для библиотеки становится задача поиска ресурса на иностранном языке, удовлетворяющего информационной 

потребности пользователя. Для этого необходимо обеспечить пользователю возможность достаточно быстро 

получить общее представление о тексте на иностранном языке. Такую возможность могут обеспечить 

программы машинного (автоматического) перевода.  

Современная гуманитарная академия уделяет большое внимание развитию гуманитарных компетенций 

обучающихся, в частности, способности работы с информационными ресурсами на иностранных языках. В 

телекоммуникационной двухуровневой библиотеке СГА (ТКДБ) проводится большая работа по обеспечению 

доступа пользователей к массивам электронных текстов на иностранных языках. Во-первых, на Web-странице 

виртуального читального зала размещены Интернет-ссылки на крупнейшие электронные коллекции, 

содержащие информацию культурного и образовательного характера: 

-«Память Америки» и «Global Gateway» Библиотеки Конгресса США, 

-«Галлика» Национальной библиотеки Франции, 

-портал «Гуттенберг», 

-«Открытая русская электронная библиотека». 

Во-вторых, в ТКДБ ведется работа по обеспечению доступа к электронным версиям международных 

научных журналов, монографий, диссертаций. В настоящее время  на Web-странице виртуального читального 

зала размещены Интернет-ссылки на база электронных диссертаций "PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS" 

и коллекцию электронных журналов "SAGE JOURNALS ONLINE".   

Для обеспечения возможности автоматического перевода текстов на иностранных языках в ТКДБ 

используется система автоматического перевода ПРОМТ. Эта система выбрана по двум основным причинам 

[3]: 

1.Использование объектно-ориентированного подхода при реализации алгоритмов  перевода. 

2.Наличие гибкой системы лингвистического обеспечения. 

Средства лингвистического обеспечения системы ППРОМТ включают три разновидности словарей: 

генеральные, специализированные и пользовательские [4]. 

Генеральные словари существуют в единственном экземпляре для каждого направления перевода. Эти 

словари предназначены для хранения словарных статей следующего вида: 

1. общей лексики (поэтому иногда называются общелексическими),  

2. лексических единиц, несущих основную синтаксическую нагрузку, сложных омонимов, а также 

специфических сочетаний, призванными разрешить сложные для машинного анализа ситуации. 

Генеральные словари являются основной словарной базой любой системы машинного перевода 

ПРОМТ, поэтому всегда подключены при переводе и, одновременно, не могут быть модифицированы 

пользователями.   

Для хранения словарных баз, описывающих лексику определенных предметных областей, в системе 

ПРОМТ реализована система специализированных словарей (около 80).  Однако большая часть этих словарей 

носит коммерческий характер и не может быть использована при переводе  образовательных и научных текстов 

гуманитарного характера.  Отсутствуют специализированные словари по таким предметным областям, как 

Лингвистика, Педагогика, Психология, Социология, Политология, Философия. 

Широкий тематический охват разработанных компанией ПРОМТ специализированных словарей 

приводит к их недостаточной полноте. При переводе специализированных текстов встречаются случаи, когда 

важные предметные термины остаются непереведенными, либо переводятся с грубыми ошибками. Например: 

-выражение «open verdict» (Уголовное право) переводится как «открытый приговор» (правильный 

перевод – «вердикт без единогласия»); 

-выражение «damping rule»  (Информатика)  переводится как «расхолаживающие правила» 

(правильный перевод – «правила выгрузки»). 

 Кроме  того, остается нерешенной важнейшая для автоматического перевода проблема – проблема 

многозначности. Многие иностранные слова общего значения (особенно в английском языке) являются 

многозначными и поэтому имеют достаточно много переводных значений. Например, английское 

существительное rest имеет следующие переводные значения: покой, сон, кровать, ложе, могила, 

недвижимость, место для развлечений, пауза, перерыв, опора, подставка, стойка, упор, суппорт (в 

технике), остаток, резервный фонд (в экономике). Разработчики системы ПРОМТ вынуждены решать 

проблему многозначности общезначимой лексики на основе построения частотных характеристик переводных 

значений. Как правило, в число переводных значений многозначных слов в словари системы ПРОМТ 

включаются только два (реже три) слова, наиболее часто встречающихся при переводе текстов общего 

характера.  

Наиболее гибким инструментом для настройки системы автоматического перевода на лексику 

предметной области являются пользовательские словари. Такие словари создаются пользователями системы 

ПРОМТ для того, чтобы включать в них терминологию данной области знаний. В отличие от 
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специализированных словарей ПРОМТ пользовательские словари могут постоянно пополняться и 

редактироваться в процессе работы по переводу текстов на иностранных языках. 

В СГА ведется работа по созданию пользовательских словарей по различным предметным областям 

гуманитарного характера. При создании пользовательских словарей используется подход, основанный на 

разбиении предметных областей на поле узкие, относительно независимые подмножества.  Многие слова 

общей лексики приобретают в узких предметных областях терминологическую окраску, т. е. имеют только 

одно (реже два) значения. Пользовательские словари системы ПРОМТ, разработанные для узких предметных 

областей, называются узкоспециализированными переводными словарями. 

Целесообразность разработки узкоспециализированных переводных словарей объясняется 

следующими причинами: 

1.Наличие в специализированных текстах терминов и выражений, отсутствующих в Генеральном 

словаре - при переводе остаются непереведенные слова. 

2.Наличие многозначных слов, которые в узкой предметной области имеют одно переводное значение, 

отличающееся от того значения, которое приписано этому слову в Генеральном словаре. Например: 

 

Иностранное слово Перевод по Генеральному  

словарю ПРОМТ 

Перевод в узкой предметной области 

bus автобус шина данных 

(Вычислительная техника) 

rest отдых резервный фонд 

(Инвестиции) 

sentence предложение приговор 

(Уголовное право) 

 

3.Наличие многозначных слов, которые в сочетании с другими словами имеют единственное 

переводное значение. Например, многозначное слово «state» имеет в Генеральном словаре ПРОМТ два 

наиболее часто встречающихся переводных значения: «государство» и «состояние». Поэтому при переводе 

выражения «psychic state» возникает неоправданно сложное выражение: «психическое государство 

{состояние}». В пользовательском словаре за выражением «psychic state» нужно закрепить единственное 

переводное значение «психическое состояние». 

Для разбиения общих областей знаний на узкие подобласти используются собственные разработки 

СГА, обеспечивающие реализацию модульного принципа обучения. На основе дидактического и понятийного 

анализа содержания учебных дисциплин происходит разбиение учебного материала на модули, содержание 

которых обладает законченностью и относительной самостоятельностью. Использование таких модулей 

позволяет корректно построить узкие предметные области для разработки пользовательских словарей. При 

формировании переводных значений в узкоспециализированных словарях используются разработанные в СГА 

глоссарные базы, содержащие термины и терминологические словосочетания, используемые в учебных 

модулях. Студенты различных направлений обучения в процессе изучения иностранных языков принимают 

участие в работе по анализу автоматических переводов специализированных текстов. С одной стороны, изучая 

систему автоматического перевода ПРОМТ, они совершенствуют свои навыки перевода. С другой стороны, при 

работе со специальными текстами по близкой им предметной области, они набирают лексический материал для 

составления узкоспециализированных словарей.  

В настоящее время в СГА разработаны узкоспециализированные переводные англо-русские словари по 

19 предметным областям, включая  

«Банковское дело», «Внешние рынки», «клиническая психология», «Лингвистика», «Хозяйственное 

право». 
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Качеству образования в вузе в последнее время уделяется все большее внимание. Этому есть много 

причин, основывающихся на социальном заказе государства, изменяющихся требованиях государственных 

образовательных стандартов высшей школы, потребностях самих студентов и их родителей. Поэтому к 

специальным профессиональным знаниям, личностным качествам специалиста необходимо добавить знания 

универсального характера, к которым следует отнести знания методов работы с информацией, развитые умения 

и навыки информационного поиска. Без них невозможно представить успешно работающего специалиста в 

любой фирме, на производстве и т.д. 

Каким образом можно осуществлять подготовку студентов вуза в этом направлении? 

С 70-х годов прошлого века этим занимались вузовские библиотеки, на которые были возложены 

функции проведения библиотечно-библиографических занятий, или ББЗ, как их называли раньше, и с тех пор 

без каких-либо серьезных организационных изменений сохранившиеся до сих пор. В то время для этих занятий 

была рекомендована типовая программа. Со временем библиотеки актуализировали ее содержание, отдав 

предпочтение освещению вопросов генерации собственных электронных ресурсов и появлению компьютерных 

возможностей поиска информации. Занятия были ориентированы преимущественно на 4-6 академических 

часов. За это время специально подготовленный библиотекарь пытался успеть рассказать о функциях 

библиотечных залов обслуживания, структуре доступных информационных ресурсов, провести небольшое 

практическое занятие для закрепления начальных навыков поиска необходимых документов из фонда 

библиотеки. Таким образом, принципиальных изменений в организации занятий за последние несколько 

десятилетий не произошло. И хотя научные вузовские библиотеки не оставляют попыток кардинально 

изменить в вузе подход к формированию информационной культуры студентов, но проблема остается 

нерешенной. 

Между тем общеизвестно, что количество информации лавинообразно увеличивается с каждым днем, 

ориентация в ней представляет все большую проблему, а систематических знаний и навыков информационного 

поиска так и не хватает практически у всего контингента вуза. Библиотеки стремятся либо увеличить объем 

курса, умножая тем самым не совсем профильные для библиотекарей обязанности, либо оформить нагрузку на 

преподавателей какой-либо кафедры, правда, если вуз решит, за счет какой дисциплины это можно сделать. 

Итак, возникает противоречие, с одной стороны – потребность в повышении качества образования, а также в 

постоянном структурированном информационном обеспечении науки и образования, с другой – невозможность 

на сегодняшний день обеспечить в вузе эти потребности ни на федеральном, ни на региональном уровне. 

На наш взгляд, существует по крайней мере два пути решения задачи. В первом случае можно 

рекомендовать включить в учебные планы на национальном уровне, то есть уровне нынешнего федерального 

компонента, поскольку в настоящий период времени формируются ГОС ВПО третьего поколения, дисциплину, 

целью которой будет формирование соответствующих компетенций. Как оказывается, усилий по 

гуманитаризации технического образования явно недостаточно для удовлетворения потребностей всех сторон, 

поэтому необходимо вести речь о наполнении учебных планов такой дисциплиной. Если это не будет 

запрограммировано на уровне государства, устойчивых качественных изменений в развитии национальных 

науки и экономики просто не будет. В нашем обществе почему-то не принято стесняться собственных 

информационных незнаний и неумений, отсутствия профессиональных действий в социальной практике. Без 

специальных знаний, умений и навыков при информационном поиске как без компаса и лоцмана подобные 

специалисты так и будут «плавать» в бескрайнем море информации, не решив стоящих перед ними задач. 

Компетентностный подход позволит выделить круг информационных компетенций, сформулировав требования 

к содержанию и уровню подготовки выпускников в этом плане, и восполнить их воспроизведение. 

Во-вторых, как промежуточный вариант, разрешение данной проблемы необходимо и возможно, на 

наш взгляд, на уровне вуза: стоит лишь встроить в вузовскую компоненту дисциплину, интегративно 

нацеленную на формирование информационной культуры будущих специалистов всех специальностей и всех 

форм обучения с достаточным для этого объемом аудиторных занятий. Стоит отнести ее к разряду либо 

введения в специальность, либо к модулю информационных наук, но в конечном итоге должен быть выбран 

путь, адекватный развитию общества. Уже существует примерная рабочая программа наиболее подходящей для 

этих целей дисциплины – «Технология формирования информационной культуры» в рамках специальности 

052700 «Библиотечно-информационная деятельность». Думается, что данная дисциплина по причине 

безусловной значимости должна быть включена в основной образовательный модуль всех специальностей 

наравне с курсами практической грамотности и русского языка, мониторинг потребностей, структурирование 

требований всех заинтересованных сторон и перевод их в компетенции пока остаются за конкретным вузом. 

В любом случае к преподаванию данной дисциплины на первых порах целесообразнее всего 

подключать сотрудников вузовских библиотек, имеющих огромный стаж работы в этом направлении. Может 
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быть, проводить обучение силами какой-либо кафедры, обязательно утверждать рабочую программу и 

разрабатывать отраслевыми блоками для каждого факультета практические задания, также утвержденные 

вузом. 

Такие прецеденты в стране уже есть, но для того чтобы нам общими усилиями подготовить 

«…квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности»12, целесообразно рассматривать эту 

дисциплину как первооснову университетского образования и ключевую информационную компетенцию, без 

которой невозможно подготовить специалиста в современном понимании. 

 
12 Закон РФ «Об образовании» 
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