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The aim of the work is to study the new opportunities for increasing 
the effectiveness of additional professional education programs imple-
mented using e-learning technologies, and to evaluate the developed 
methodological tools and methods for solving this problem. According 
to the authors, qualitative changes in the results of distance learning 
are more associated with organizational and methodological innova-
tions and improvement of the content, rather than the development 
of information technologies. A brief review of e-learning literature 
is provided. Analysis of successful online courses was performed. It 
is shown that there are new opportunities to improve performance 
through the use of organizational and methodological innovations. 
The main methods of the research were system and comparative 
analysis, pedagogical modeling, content analysis, expert assessment 
and other empirical methods of pedagogy. The main material for 

the article was obtained during the development and experience of 
the distance implementation of the educational program of addi-
tional professional education to improve the qualifications of design 
engineers. The tasks associated with improving the efficiency of 
e-learning were highlighted. The main drawbacks of the programs 
of additional professional education typical for both traditional and 
distance forms have been identified. The author’s definition of the 
concept of flexibility of educational programs has been proposed 
and the basic requirements for flexible training programs have been 
formulated, and the new features of these programs for students have 
been shown. The article presents the competence description of the 
content of the program of additional professional education in the 
form of a three-package structure of electronic learning resources 
with an integrated virtual workshop. A comparative analysis of the 
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Гибкие программы 
для дистанционного повышения 
квалификации инженеров-конструкторов
Цель работы состоит в исследовании новых возможностей для 
повышения эффективности программ дополнительного профес-
сионального образования, реализуемых с помощью технологий 
электронного обучения, и оценке разработанных методических 
инструментов и способов решения данной задачи. Авторы 
используют подход, в соответствии с которым качественные 
изменения в результатах дистанционного обучения в большей 
мере связаны с организационно-методическими новациями и 
совершенствованием его содержания, а не развитием информа-
ционных технологий. Приводится краткий обзор литературы, 
посвященным вопросам электронного обучения, дается анализ 
успешных онлайн-курсов, в которых видны новые возможности 
повышения их результативности за счет использования орга-
низационно-методических новаций. 
В качестве основных методов исследования использовались 
системный и сравнительный анализ, педагогическое моделиро-
вание, контент-анализ, экспертная оценка и другие эмпири-
ческие методы педагогики. Основной материал, на котором 
проводилось исследование, был получен в ходе разработки и 
опыте дистанционной реализации образовательной программы 
дополнительного профессионального образования для повышения 
квалификации инженеров-конструкторов. В статье выделены 
задачи, решение которых позволит повысить эффективность 
электронного обучения. Определены основные недостатки про-
грамм дополнительного профессионального образования, которые 
характерны как для традиционных, так и для дистанционных 
форм их реализации. Предложено авторское определение по-
нятия гибкости образовательных программ и сформулированы 
основные требования к гибким программам обучения, а также 
новые возможности, которые они создают для обучаемых.  
В статье представлено компетентностное описание содержа-
ния программы дополнительного профессионального образования 
в виде трех-пакетной структуры электронных обучающих 
ресурсов с встроенным в них виртуальным практикумом. 
Сделан сравнительный анализ трех пакетов электронных 
образовательных ресурсов, в котором показаны их различия и 

возможности использования в учебной работе. На основе гра-
фической модели подробно рассматривается процесс учебной 
работы с трех-пакетным содержанием, предназначенным для 
повышения квалификации молодых инженеров. Выделены особен-
ности учебной работы, реализующиеся в форме индивидуальной 
траектории овладения профессиональными компетенциями, 
которые появляются благодаря гибкой программе обучения. 
Представлено описание процесса формирования индивидуаль-
ной траектории дистанционного обучения и условий работы в 
виртуальном практикуме. 
Результаты. На основе анализа опыта реализации гибкой 
трех-пакетной программа дистанционного повышения квалифи-
кации сделаны выводы о том, что она позволяет устранить или 
минимизировать выявленные недостатки большинства программ 
дополнительного профессионального образования. Действенность 
выделенных способов устранения недостатков в программах до-
полнительного профессионального образования подтверждена в 
опыте реализации гибкой программы дистанционного повышения 
квалификации для инженеров-конструкторов. Показано, что 
благодаря гибкости трех-пакетной программы обучения слуша-
тели легко адаптируют ее содержание под свои индивидуальные 
потребности в повышении квалификации. В целом авторами 
представлена модель организации дистанционного повышения 
квалификации, которая за счет своей гибкости может обе-
спечить профессиональный рост инженеров-конструкторов с 
разным уровнем специальной подготовки и опытом работы. 
В заключении сделан вывод о необходимости гибких программ 
дополнительного профессионального образования для повыше-
ния эффективности непрерывного развития профессионализма 
специалистов, работающих в высокотехнологичных отраслях.

Ключевые слова: программа дополнительного профессионального 
образования, профессиональные компетенции, дистанционное 
обучение, гибкие образовательные программы, учебные пакеты 
электронных ресурсов, индивидуальная траектория обучения, 
инженер-конструктор.
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three packages of electronic educational resources was carried out. 
Differences and the possibilities of their use in academic work were 
shown. The process of learning with a three-pack content is discussed 
in detail on the basis of a graphical model. The example relates to 
the program of advanced training for young engineers. The features 
of educational work that are realized in the form of an individual 
trajectory of mastering professional competencies that appear due to 
a flexible training program are highlighted. The description of the 
process of forming an individual distance learning trajectory and 
working conditions in a virtual workshop is presented in the article. 
Results. Based on the analysis of the experience of the implementation 
of the flexible program of remote training, it was concluded that such 
a program can eliminate or minimize the identified shortcomings of 
most advanced professional education programs. The effectiveness of 
the identified ways to eliminate the shortcomings in the programs of 
additional professional education has been confirmed in the experience 

of implementing a flexible program of remote advanced training for 
design engineers. It is shown that students can easily adapt the content 
of the program to their individual needs for professional development 
due to the flexibility of the three-package training program. The 
authors presented a model of the organization of remote training, 
which can ensure the professional growth of design engineers with 
different levels of special training and experience due to its flexibil-
ity. The conclusion is made about the need for flexible programs of 
additional professional education to increase the effectiveness of the 
continuous development of the professionalism of specialists working 
in high-tech industries.

Keywords: additional professional education program, professional 
competencies, flexible educational programs, distance learning, 
training packages of electronic resources, individual learning path, 
design engineer

1. Введение

Повышение эффективно-
сти образовательных систем 
подготовки инженеров и по-
вышения их послевузовской 
квалификации всегда являет-
ся актуальной задачей. Сей-
час актуальность этой задачи 
особенно велика в связи с не-
обходимостью осуществления 
технологического прорыва во 
многих отраслях промышлен-
ности российской экономики. 
Ключевая роль в решении этой 
задачи принадлежит инженер-
ным кадрам, квалификация 
которых должна соответство-
вать передовым технологиче-
ским достижениям. 

Электронные и дистанци-
онные технологии обучения 
в настоящее время являются 
наиболее активно развивающи-
мися. Тем не менее, несмотря 
на большое количество име-
ющихся у них достоинств по 
своей эффективности они пока 
не превосходят традиционное 
обучение. Совершенствование 
технологий электронного обу-
чения идет по двум основным 
направлениям: информацион-
но-технологическому и орга-
низационно-методическому. В 
какой-то мере они взаимосвя-
заны: новшества в каждом из 
них ведут к определенному со-
вершенствованию и в другом. 
Но научно-содержательная и 
методологическая основа раз-
вития электронного обучения 
по этим направлениям совер-
шенно разная. В последние два 
десятилетия появилось большое 

количество новых информаци-
онно-технологических разрабо-
ток в области электронного и 
дистанционного обучения. Они 
существенно превышают ко-
личество организационно-ме-
тодических новшеств. Однако, 
по мнению авторов, последние 
приводят к более заметному 
повышению эффективности 
дистанционного обучения, и 
есть основания считать, что 
качественные изменения в 
его результатах будут связаны 
именно с организационно-ме-
тодическими новациями. 

Анализ литературы пока-
зывает, что в области органи-
зационно-методического со-
вершенствования технологий 
дистанционного обучения вы-
деляются следующие вопросы 
и задачи. 

Решение перманентной 
проблемы – совершенствова-
ние дистанционных курсов по 
специализированным дисци-
плинам, например, таким как 
физика [1], кризисное управ-
ление [2], социальное пред-
принимательство [3] и др. 

Повышение качества мас-
совых дистанционных курсов 
с учетом особенностей дисци-
плин, характеристик универ-
ситетов, возможностей студен-
тов и нормативных требований 
в конкретных странах [4–6]. 

Разработка дистанционных 
курсов для студентов с когни-
тивными нарушениями и дру-
гими ограничениями [7, 8]. 

Повышение мотивации сту-
дентов в ходе дистанционного 
обучения [9]. 

Улучшение методической и 
технической поддержки, вклю-
чая разработки мобильных 
приложений, со стороны ор-
ганизаторов дистанционного 
обучения и онлайн-платформ 
[10–12].

Особый интерес представ-
ляют работы, посвященные 
разработке оригинальных про-
грамм для электронного обу-
чения. В одной из них творче-
ским коллективом разработан 
инновационный подход к раз-
витию предпринимательского 
мышления у студентов инже-
нерных специальностей [13]. 
Особенность их подхода состо-
ит в разработке коротких мо-
дулей электронного обучения 
по 18-ти темам предприни-
мательства и интеграции этих 
модулей в традиционные кур-
сы образовательных программ. 
Другой подход к разработке 
эффективных электронных 
курсов предлагают Sit S.M. и 
Brudzinski M.R. [14], который 
реализован в дисциплине «Ге-
ологическая безопасность» для 
студентов младших курсов. 
Методология учебного курса 
включает широкий спектр обу-
чающих компонентов (домаш-
ние задания с автоматической 
оценкой и индивидуальной об-
ратной связью, видео-уроки по 
темам, научные исследования 
с использованием общедоступ-
ных данных) и дополнительные 
инструменты вовлечения сту-
дентов в электронное обучение 
(анкеты, опросы, игры, обще-
ние с экспертами). Отдельного 
внимания заслуживает разра-
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ботка Trede F. и Mahinroosta 
R. [15]. Они предложили ори-
гинальный онлайн-курс для 
производственной практики, 
в организации которого рас-
ширили круг участников об-
разовательной деятельности. 
Особенность их курса состоит 
в активном вовлечении специ-
алистов-практиков к проверке 
индивидуальных и групповых 
заданий, формированию ре-
комендаций по дальнейшей 
траектории обучения и оценке 
результатов обучения по про-
грамме в целом. 

Данные подходы демон-
стрируют возможности ак-
тивизации учебной работы 
студентов с помощью новых 
организационно-методических 
приемов, позволяющих успеш-
но вовлекать их в содержание 
образовательной программы 
в рамках отдельных курсов, 
учебных модулей, производ-
ственных практик. Это суще-
ственно обогащает и повышает 
эффективность электронно-
го обучения, не требуя новых 
информационных и телеком-
муникационных технологий, 
а также специальных инстру-
ментов дистанционных комму-
никаций между преподавате-
лями и студентами.

По мнению многих специ-
алистов, к повышению эф-
фективности электронного 
обучения приведет решение 
следующих перспективных за-
дач. Во-первых, это индиви-
дуализация онлайн-обучения 
[16, 17]. Во-вторых, это разра-
ботка дистанционных курсов, 
формирующих компетенции 
высшего порядка (более глу-
бокие знания и навыки), на 
основе новых (оригинальных) 
моделей обучения [18]. В-тре-
тьих, разработка организаци-
онной модели (концепции) 
дистанционного обучения на 
протяжении всей жизни (дет-
ский сад-школа-вуз-профес-
сиональная деятельность) [19, 
20]. В-четвертых, разработка 
методов гибридизации тради-
ционного и дистанционного 
обучения на основе современ-

ных технологий (например, 
технологий виртуальной или 
дополненной реальности) [21, 
22]. 

По мнению авторов, в этот 
перечень необходимо добавить 
задачу повышения гибкости 
образовательных программ, 
расширяющих возможности 
их адаптивности к учебным 
интересам обучаемых. Осо-
бенную важность данная зада-
ча представляет для программ 
дополнительного образования 
и повышения квалификации, 
реализуемых в дистанционном 
или электронном обучении.

2. Возможности повышения 
качества программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Исследования и практиче-
ский опыт авторов показыва-
ют, что основные недостатки 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания (ДПО) для повышения 
квалификации инженеров за-
ключаются в следующем:

1) содержание программ 
ориентировано на «усреднен-
ного» слушателя, что, с одной 
стороны, ведет к появлению 
учебного содержания, не со-
ответствующего потребностям 
в повышении квалификации, 
как правило, большей полови-
ны слушателей, а с другой – к 
тому, что существенная часть 
необходимого содержания от-
сутствует в учебном процес-
се. Распространенные приемы 
индивидуализации обучения 
путем создания возможности 
выбора практических учебных 
заданий из составленного пе-
речня, ориентированного на 
«среднего» слушателя, лишь 
частично компенсирует этот 
недостаток;

2) избыточность содержа-
ния учебных курсов, возни-
кающая из-за стремления ав-
торов к полноте, логичности 
и целостности представления 
темы в соответствии с академи-
ческим подходом к разработке 

учебных курсов. В программах 
ДПО академические каноны 
приводят к необоснованно-
му повышению трудоемкости 
содержания учебной работы, 
выходящей за рамки потребно-
стей слушателей в повышении 
квалификации, и снижению их 
мотивации в развитии своего 
профессионализма с помощью 
дополнительного образования; 

3) представление тематиче-
ского содержания в програм-
ме обычно не соответствует 
логике применения знаний в 
практической деятельности 
инженеров. Оно представле-
но в логике научного знания 
или в методической логике для 
студентов, обеспечивающей 
более эффективное освоение, 
которые задают ту или иную 
последовательность вопросов, 
чаще всего не совпадающую 
с логикой и последовательно-
стью их практического приме-
нения в работе инженеров. Это 
снижает результаты повыше-
ния квалификации инженеров 
с опытом работы; 

4) содержание програм-
мы имеет конкретные рамки, 
обеспечивающие его стро-
гую предметность (дисципли-
нарность подхода), однако 
ценность составляющих ее 
вопросов для практической де-
ятельности инженеров заклю-
чается не только и не столько в 
них, но и в связях с вопросами 
из других тем и дисциплин, т.е. 
в их междисциплинарности, 
которая программой не рас-
крывается. Эти особенности 
программ ДПО также снижают 
результативность повышения 
квалификации инженеров. 

Для преодоления данных 
недостатков и создания эф-
фективных программ ДПО 
необходимы гибкие образо-
вательные программы (ОП). 
Гибкостью ОП авторы на-
зывают ее адаптивность под 
индивидуальные потребно-
сти слушателей в повышении 
своей квалификации, которая 
реализуется путем избиратель-
ного подхода и активности са-
мих слушателей в работе с ее 
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содержанием. Из этого опре-
деления вытекают два важ-
ных требования к гибким об-
разовательным программам. 
Первое – они должны иметь 
весьма объемный набор ин-
формационных материалов, 
учебных курсов, тематических 
и междисциплинарных кейсов, 
который в несколько раз пре-
вышает тот объем, с которыми 
в результате самостоятельного 
выбора реально будет работать 
любой слушатель. И второе 
требование, логично вытекаю-
щее из первого, связано с не-
обходимостью хорошей струк-
туризацией объемного набора 
учебных материалов, позво-
ляющего слушателям легко в 
нем ориентироваться и быстро 
делать выбор того, что считает 
необходимым для своего про-
фессионального развития. 

Гибкие образовательные 
программы позволяют осу-
ществлять подготовку или 
повышение квалификации 
специалистов с разным уров-
нем подготовленности и опы-
том профессиональной дея-
тельности. Чем выше гибкость 
программы обучения, тем 
шире диапазон потребностей 
в повышении квалификации, 
которые можно удовлетворить 
с ее помощью. 

Гибкость программы выра-
жается в создании возможно-
стей для:

– уточнения и конкретиза-
ции обучаемыми своих целей в 
повышении квалификации;

– самостоятельного выбора 
учебных курсов и других мате-
риалов для освоения на основе 
входного контроля или самоо-
ценки своего профессионализ-
ма;

– индивидуализации обу-
чения – построении индиви-
дуальных траекторий учебной 
деятельности в соответствии с 
осознаваемыми потребностя-
ми, включая самостоятельное 
определение уровня сложности 
учебных заданий в ходе учеб-
ного процесса; возможность 
более глубокого изучения того 
или иного теоретического и 

практического материала и др.
– самомотивации в повы-

шении своего профессиона-
лизма и развитии конкретных 
компетенций;

– саморегуляции учебной 
деятельности – самостоятель-
ной коррекции содержания 
предложенных индивидуаль-
ных траекторий обучения;

– самоконтроля результатов 
учебной работы. 

В целом гибкость образо-
вательной программы создает 
и стимулирует свободу и са-
мостоятельность учебно-прак-
тических действий, на-
правленных на повышение 
профессиональной квалифи-
кации с учетом актуальных ин-
дивидуальных потребностей.

3. Трех-пакетная программа 
дистанционного повышения 
квалификации 

Для преодоления указанных 
выше недостатков программ 
ДПО авторами разработан под-
ход, условно названный «па-
кетирование компетенций», 
который повышает гибкость 
программ дистанционного 
повышения квалификации. В 
нем интегрирована компетент-
ностная методология в органи-
зации обучения и идея разно 
уровневой организации содер-
жания и взаимосвязей про-
фессиональных компетенций 
в виде учебных пакетов, ко-
торые могут быть необходимы 
для повышения квалификации 
специалистов. Под компетен-
цией понимается практиче-
ская способность специалиста 
решать конкретные задачи на 
основе систематизированных 
знаний и отрефлексирован-
ного опыта их применения. 
Учебный пакет – место раз-
мещения электронных обуча-
ющих ресурсов (ЭОР) и других 
информационных материалов 
тематического и меж темати-
ческого содержания, соответ-
ствующего отдельной профес-
сиональной компетенции. 

Выполненная авторами 
разработка программы ДПО, 

предназначенная для инжене-
ров-конструкторов, содержит 
двенадцать разделов соответ-
ственно компетенциям, ко-
торые в исследовании были 
определены как требующие 
развития у многих молодых 
инженеров-конструкторов ма-
шиностроительных предприя-
тий [23]. Особенность подхода 
к формированию содержания 
программы ДПО обусловлена 
структурным анализом про-
фессиональных компетенций, 
в соответствии с которым в 
каждой из них выделяются ин-
дикаторы. Каждая конкретная 
компетенция имеет несколь-
ко индикаторов (от четырех 
до семи), которые являются 
основными признаками ква-
лификации и ориентирами 
процесса подготовки конструк-
торов, а также оценки их го-
товности к решению актуаль-
ных задач своих предприятий. 
Диагностика уровня развития 
компетенций осуществляет-
ся по индикаторам, которые 
экспертно оцениваются по 
балльной шкале. Полный со-
став индикаторов определяет 
содержание компетенции и 
границы ее применения в про-
фессиональной деятельности, 
а также отражает объективные 
возможности ее развития в той 
или иной области [23].

Пример структуры отдель-
ной проектно-конструктор-
ской компетенции, которая 
использовалась для разработки 
программы ДПО, представлен 
в табл. 1.

На основе накопленного 
опыта проведения обучения 
для повышения квалификации 
инженеров-конструкторов ма-
шиностроительных предпри-
ятий, были разработаны три 
вида учебных пакетов ЭОР:

1) основной учебный па-
кет (ОУП) включает конспект 
лекции, слайды к лекциям и 
другие материалы, которые 
необходимы, чтобы молодой 
инженер мог разобраться в со-
держании конкретной компе-
тенции за ограниченное время. 
Основной критерий – объем 
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материалов – время само-
стоятельного их изучения не 
должно превышать 4–5 часов; 
в основной пакет включается 
содержание современных ра-
бот, издание которых датиру-
ется последним десятилетием; 

2) дополнительный учеб-
ный пакет (ДУП) включает 
статьи, методические разра-
ботки, фрагменты учебников, 
книг, отчетов, ГОСТов (разде-
лы и параграфы) и других нор-
мативных материалов, необ-
ходимые для более детального 
рассмотрения содержания ос-
ваиваемой компетенции;

3) библиотека образова-
тельной программы (БОП) 
включает полные оригиналь-
ные источники: справочни-
ки, книги, учебники, учебные 
пособия, ГОСТы и прочее, 
систематизированные по не-
скольким критериям, удоб-
ным для поиска информации 
слушателям с разной про-
фессиональной подготовкой 
и разными потребностями в 
повышении квалификации. 
В данном пакете собраны все 
разновидности материалов, 
с помощью которых можно 
иными способами осваивать 
содержание основного и до-
полнительного пакетов, а так-
же углублять свое понимание 
изучаемых вопросов, выходя за 
рамки требований к результа-
там обучения.

Данные учебные пакеты 
различаются не только объ-

емом информационных ре-
сурсов и степенью их ме-
тодической проработки для 
комфортного усвоения, но 
также и материалами различ-
ной целевой направленности. 
ОУП и ДУП разработаны для 
каждого раздела программы 
повышения квалификации, 
т.е. для формирования каждой 
из двенадцати компетенций, 
тогда как БОП для всей об-
разовательной программы без 
строгой дифференциации по 
разделам. Кроме того, в треть-
ем учебном пакете отсутству-
ют какие-либо задания для 
практического выполнения; он 
предназначен только для учеб-
но-познавательной деятельно-
сти и получения справочной 
информации. Основной и до-
полнительный пакеты также 
имеют различия. В основном 
пакете учебных заданий боль-
ше, чем в дополнительном, и 
они представляют собой бо-
лее полный набор по видово-
му разнообразию. Кроме того, 
только в основном пакете име-
ются как индивидуальные, так 
и групповые учебные задания, 
а также задания для итогово-
го контроля результатов обу-
чения. Тогда как в ДУП кро-
ме информационных ресурсов 
представлены только индиви-
дуальные учебные задания и 
задания для самоконтроля. 

Работа с учебными зада-
ниями, находящимися в ОУП 
и ДУП, представляет собой 

виртуальный практикум, ко-
торый в разных разделах (ком-
петенциях) программы ДПО 
ориентирован на объем учеб-
но-практической работы от 
60% до 70% ее нормативного 
времени. Учебные задания в 
них выстроены в последова-
тельности от легких к труд-
ным и от узко тематических 
до широко тематических и 
междисциплинарных. Обучае-
мые самостоятельно выбирают 
учебные задания по уровню 
трудности, ориентируясь на 
баллы, которые можно полу-
чить за их успешное выполне-
ние. Чтобы получить допуск 
к контрольным заданиям слу-
шателю необходимо в каждой 
ОУП и ДУП, если он туда во-
шел, набрать определенное ко-
личество баллов. 

Виртуальный практикум не 
является отдельным структур-
ным элементом программы 
ДПО, но выделяется как функ-
циональный механизм, обе-
спечивающий саморегуляцию 
учебно-практической работы. 
Он встроен в ОУП и ДУП для 
организации работы по приме-
нению усвоенных знаний раз-
личного объема и содержания, 
а также для формирования 
своей индивидуальной траек-
тории овладения выбранными 
знаниями и компетенциями. 

Базовым для повышения 
квалификации инженеров 
конструкторов является основ-
ной пакет ЭОРов по каждой 
компетенции, а его ядром яв-
ляются краткие конспекты 
лекции объемом от 7-ми до 
12-ти страниц. Формирование 
основного учебного пакета 
осуществлялось по следующим 
критериям:

– обеспеченность ЭОР каж-
дого индикатора компетенции;

– наличие ЭОР для систем-
ной интеграции всех индика-
торов в компетенцию;

– достаточность учеб-
но-практических заданий для 
тренинга составляющих фор-
мируемой компетенции и их 
интеграции в целостную ком-
петенцию.

Таблица 1

Содержание компетенции  
«Выбор конструкционных материалов с оптимальными свойствами»

№ пп. Индикаторы компетенции
1 Оценивает влияние свойств конструкционных материалов изделия на 

его функциональные характеристики.
2 Использует отраслевой опыт подбора материалов по их физико-

механическим свойствам: черные и цветные металлы, неметаллы, 
порошки и т.д.

3 Подбирает варианты замены материалов из смежных отраслей и 
инновационных разработок.

4 Ориентируется в механических, термических, химических и других 
методах повышения механических свойств металлов.

5 Определяет ограничения применимости материалов и тенденции их 
развития в ближайшей перспективе.

6 Учитывает экономическую целесообразность при выборе материалов  
с заданными свойствами.
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– оптимальность материа-
лов для изучения и организации 
успешного выполнений зада-
ний для слушателей с высокой 
готовностью к повышению ква-
лификации (высокая готовность 
к повышению квалификации 
предполагает: активность в вы-
боре контента обучения; выде-
ление достаточного времени для 
работы с ЭОР; регулярную ком-
муникацию с консультантами 
программы ДПО; прохождение 
ее разделов по графику, близко-
му к оптимальному (запланиро-
ванному).

Слушателям с высокой го-
товностью к дополнительному 
профессиональному образо-
ванию (их около 45%) оказы-
вается достаточно основного 
пакета, чтобы повысить свой 
профессионализм по большин-
ству выбранных компетенций. 

Формирование дополни-
тельного учебного пакета осу-
ществлялось по следующим 
критериям:

– детализированное рас-
крытие содержания индикато-
ров компетенции;

– углубленный анализ во-
просов взаимосвязи между ин-
дикаторами компетенции;

– описание взаимосвязей 
между содержанием разных 
проектно-конструкторских 
компетенций;

Формирование библиотеки 
образовательной программы 
осуществлялось по следующим 
критериям:

– максимально полный на-
бор материалов по всем 12-ти 
компетенциям инженера-кон-
структора;

– разнообразие критериев 
для поиска необходимой ин-
формации.

Как показал опыт реали-
зации данной программы, к 
материалам БОП обращают-
ся 17–20% слушателей. Среди 
них преобладают не те, кто 
испытывает трудности в осво-
ении программы обучения, а 
напротив, наиболее любозна-
тельные молодые инженеры с 
высокой готовностью к повы-
шению своей квалификации. 

В результате подготовки 
электронных учебных пакетов 
в программе ДПО для повы-
шения квалификации инжене-
ров-конструкторов оказалось 
около двух тысяч учебных, 
справочно-информационных 
материалов и нормативных до-
кументов, общим объемом бо-
лее восьми гигабайт.

Разработанный комплекс 
ЭОРов в виде трех учебных па-
кетов, включающий встроен-
ный в них виртуальный прак-
тикум, создает возможность 
гибкой организации обучения 
и самостоятельного управ-
ления учебной работой по 
формированию и совершен-
ствованию профессиональных 
компетенций. Учебные пакеты 
можно использовать различ-
ным образом, один из опти-
мальных алгоритмов их приме-
нения представлен на рис. 

Каждый слушатель трех-па-
кетной программы ДПО имеет 
возможность составить свою 
индивидуальную программу, 
выбирая компетенции и со-
ответствующее содержание 
повышения профессиональ-
ной квалификации. По усло-
вия обучения трудоемкость 
формируемой слушателями 
индивидуальной программы 
повышения квалификации не 

могла быть меньше трех раз-
делов. Максимальный объем 
индивидуальной программы 
не ограничивался, но объек-
тивно он ограничен двенадца-
тью разделами трех-пакетной 
программы ДПО. Как видно из 
рисунка, обучаемый может по 
результатам входного контро-
ля, а также и вне зависимости 
от его результатов (на основе 
профессиональных планов и 
самооценки) самостоятельно 
выбирать наиболее интересные 
и необходимые ему компетен-
ции, если он уверен в том, 
что именно они ему необхо-
димы для профессионального 
роста. Кроме того, слушатели 
могут дважды корректировать 
свой первоначальный выбор 
в процессе учебной работы. 
Возможность осуществить 
первую коррекцию своей ин-
дивидуальной программы пре-
доставляется после успешного 
прохождения первого выбран-
ного им раздела программы. И 
вторая коррекция может быть 
после успешного прохожде-
ния второго раздела програм-
мы ДПО, выбор которого был 
сделан в самом начале или в 
процессе первой коррекции. 
На этапах изменения своей 
программы повышения ква-
лификации каждый слушатель 

Рис. Схема учебной работы с использованием пакетов ЭОР
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может: 1) делать замену одних 
разделов (компетенций) про-
граммы на другие; 2) выбирать 
новые разделы и тем самым 
увеличивать объем своей про-
граммы; 3) отказываться от не-
которых разделов, выбранных 
ранее, тем самым уменьшать 
объем программы повышения 
квалификации.

После выбора разделов про-
граммы в соответствии с про-
фессиональными компетенци-
ями, требующими развития, 
слушатель получает материалы 
ОУП по выбранной компетен-
ции и изучает их. В основном 
пакете ЭОР в сжатом виде 
представлена наиболее важная 
и ценная информация по кон-
кретной компетенции. 

Следующим этапом обу-
чения является выполнение 
индивидуальных заданий вир-
туального практикума. Если у 
обучаемого возникают труд-
ности при их выполнении, то 
он обращается к дополнитель-
ному пакету или библиотеке 
программы с целью более глу-
бокой проработки информа-
ции по данной компетенции. 
После дополнительного изу-
чения материалов, слушатель 
выполняет дополнительные 
учебные задания виртуального 
практикума (другие по содер-
жанию, но аналогичные пер-
вым). И затем возвращается 
в основной пакет к заданиям, 
которые вызвали затруднения. 
После успешного выполнения 
индивидуальных учебных за-
даний обучаемый выполняет 
контрольные задания по дан-
ной компетенции. При полу-
чении результата с оценкой 
более 80% слушатель перехо-
дит к освоению учебных мате-
риалов для совершенствования 
и развития следующей ком-
петенции. А если результаты 
контроля оказались ниже он 
получает рекомендацию вновь 
обратиться к материалам ДУП 
и БОП и снова пройти путь 
через виртуальный практикум 
до контрольных заданий пока 
не выполнит их с оценкой на 
уровне более 80 %.

При наличии технической 
возможности и достаточного 
количества обучаемых, вы-
бравших одни и те же конкрет-
ные компетенции, возможно 
выполнение групповых учеб-
ных заданий на основе метода 
создания виртуальных учебных 
команд. После прохождения 
всего пути по освоению вы-
бранных компетенций, обуча-
емому предлагается выполнить 
междисциплинарный проект 
по актуальной для него теме. 
Успешная защита проекта – 
завершающий этап повыше-
ния квалификации.

4. Результаты применения 
трех-пакетной программы 
ДПО

Анализ реализации трех-па-
кетной программы дистан-
ционного повышения квали-
фикации показывает, что она 
позволяет устранить выявлен-
ные недостатки большинства 
программ ДПО (табл. 2). Их 
преодоление обеспечивается 
гибкостью ДПО, благодаря ко-
торой слушатели легко адапти-
руют ее содержание под свои 
индивидуальные потребности 
в повышении собственной 
квалификации.

Опыт применения гибкой 
трех-пакетной программы 
ДПО в повышении квалифика-
ции молодых инженеров-кон-
структоров машиностроитель-
ных предприятий и опрос ее 
выпускников показал, что она:

– требует более сложной 
учебно-практической деятель-
ности по сравнению с тради-
ционными курсами повыше-
ния квалификации (около 18% 
слушателей под разными пред-
логами отказались проходить 
обучение, а остальные отмеча-
ли ее высокую трудоемкость); 

– создает дополнительный 
интерес к работе с ней у тех 
слушателей, которые изна-
чально имели мотивацию к по-
вышению профессиональной 
квалификации (большинство 
слушателей, успешно завер-
шивших обучение, отмечали, 
что им было интересно раз-
бираться в содержании про-
граммы, изучать вопросы и 
выполнять задания, которые 
способствовали развитию их 
профессионализма);

– формирует навыки про-
фессионального самообучения 
(около 56% слушателей отме-
тили, что после завершения 
данного обучения они стали 
лучше понимать, каким обра-

Таблица 2

Механизмы устранения типичных недостатков программ ДПО  
в трех-пакетной модели дистанционного повышения квалификации 

инженеров-конструкторов

Выявленные недостатки 
большинства программ ДПО

Способы устранения недостатков  
в трех-пакетной программе ДПО  

с виртуальным практикумом

Ориентация программ на 
усредненного слушателя

Личное участи слушателя в определении потреб-
ности в повышении своей квалификации и са-
мостоятельный выбор разделов программы для 
профессионального развития.

Избыточность содержания 
учебных курсов

Возможность ограничивать работу с учебными 
материалами при освоении содержания компе-
тенции, подтверждаемого результатами выпол-
нения учебных и контрольных заданий. 

Логика освоения новых зна-
ний не соответствует практи-
ке их применения

Логику работы с новыми знаниями слушатель 
определяет сам (частично в ОУП) и полностью 
в ДУП и БОП, также как и выполнение учебных 
заданий в виртуальном практикуме.

Не соответствие предметного 
построения программ ДПО и 
междисциплинарного содер-
жания компетенций

Учебные и контрольные задания не могут быть 
выполнены без изучения взаимосвязей между 
индикаторами отдельной компетенции и овла-
дения междисциплинарным содержанием вы-
бранных компетенций, имеющихся в пакетах 
ЭОР.
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зом можно самостоятельно по-
вышать свою квалификацию);

– позволяет понять допол-
нительные потребности в раз-
витии своего профессионализ-
ма и существующие для этого 
возможности (это отметили 
около 43% инженеров-кон-
структоров, получивших сер-
тификаты о повышении ква-
лификации).

Также следует отметить ака-
демическую результативность 
трех-пакетной программы 
ДПО для инженеров-конструк-
торов. Несмотря на высокие 
критерии оценок промежу-
точных и итоговых результа-
тов обучения все слушатели, 
принявшие условия обучения, 
успешно завершали программу 
повышения своей профессио-
нальной квалификации. При-
нявшими условия обучения 
считаются те слушатели, ко-
торые получили опыт работы 
с содержанием трех-пакетной 
программы ДПО и дошли до 
этапа первой коррекции совей 
индивидуальной программы. 
Все слушатели, отказавшие-
ся проходить обучение, дела-
ли это, не завершив освоение 
первого раздела.

5. Заключение

В системах непрерывного 
обучения, которые становятся 
жизненно необходимыми для 

всех категорий специалистов 
в высокотехнологичных отрас-
лях, доступность и эффектив-
ность программ ДПО является 
важным фактором конкурен-
тоспособности предприятий. 
Доступность повышения ква-
лификации определяется ко-
личеством и разнообразием 
содержания дистанционных 
программ ДПО, а их эффек-
тивность для реального разви-
тия профессионализма, прежде 
всего, определяется гибкостью 
этих программ. 

Разработка дифференциро-
ванной по компетенциям про-
граммы ДПО и трех-пакетной 
базы ее ЭОР, включающей 
виртуальный практикум для 
каждого раздела повышения 
квалификации, позволили со-
здать гибкую систему допол-
нительного образования инже-
неров-конструкторов, которая 
может обеспечить потребно-
сти в профессиональном ро-
сте большинства инженеров, 
независимо от уровня их кон-
структорской подготовки и 
опыта работы. Наиболее ярко 
гибкость трех-пакетной про-
граммы ДПО проявляется в 
формировании индивидуаль-
ной траектории повышения 
квалификации с активным 
участием самих слушателей. 
Индивидуальная траектория 
формируется на двух уровнях: 
1) при выборе целей и содер-

жания обучения; 2) в процессе 
построения оптимального пути 
для освоения каждого раздела. 
Данные возможности обеспе-
чиваются общим содержанием 
программы, условиями работы 
с ней, трех-пакетной структу-
рой ЭОРов и встроенным в них 
виртуальным практикумом.

По мнению авторов, для 
создания гибких ДПО су-
ществуют и другие подходы. 
Трех-пакетная программа – 
лишь один из ее вариантов, 
который показал преимуще-
ства и возможности гибких 
образовательных программ по 
сравнению с традиционными, 
имеющими строго установлен-
ное целевое назначение и со-
ответствующее ему оптималь-
ное содержание с заданными 
алгоритмами работы с ним. 
Основное различие между эти-
ми двумя типами программ 
ДПО состоит в том, что тра-
диционные программы разра-
батываются, исходя из анализа 
профессиональной деятельно-
сти конкретных специалистов 
и содержания подготовки, а 
гибкие ДПО разрабатываются 
на основе анализа широкого 
разнообразия потребностей 
в повышении квалификации 
специалистов определенного 
профиля и создания возмож-
ностей самостоятельно управ-
лять процессом развития свое-
го профессионализма.
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