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В.А. Алехин

Учебный комплекс по электротехнике 
и электронике с использованием 
моделирования в программной среде 
TINA
Создан учебный комплекс по электротехнике и электронике, содержащий электронный конспект лек-
ций по электротехнике, электронный курс лекций по электротехнике, новый компьютерный лабора-
торный практикум по электротехнике и электронике, расчетный практикум по электротехнике и 
электронике. Все электронные учебные пособия используют моделирование электрических цепей и 
электронных схем в новой эффективной программе TINA. Учебный комплекс успешно используется в 
учебном процессе на очном и дистанционном обучении.

Ключевые слова: электротехника и электроника, учебный комплекс, программа моделирования TINA, 
электронные учебные пособия, миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-2.

EDUCATIONAL COMPLEX ON ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS 
BASED ON MODELING IN PROGRAM TINA

The educational complex on the electrical engineering and electronics has been developed. It contains a 
course of lectures and lecture notes in the electronic form, a new computer laboratory practical work and 
practical training. All electronic manuals are based on modeling of electric and electronic circuits in the new 
effective program TINA. The educational complex is being successfully used in educational process on internal 
and distant learning.
Keywords: the electrical engineering and electronics, educational complex, electronic manuals, modeling 
program TINA, miniature electrotechnical laboratory MEL-2.

Введение

Электротехнику и электрони-
ку с полным основанием относят 
к фундаментальным общепро-
фессиональным дисциплинам 
высшего и среднего профессио-
нального образования. Изучение 
электротехники и электроники в 
соответствии с федеральными го-
сударственными образовательны-
ми стандартами предусматривает 
практическое освоение студента-
ми экспериментальных методов 
исследования электрических це-
пей и электронных схем, форми-
рование компетенций, умений и 
навыков расчета электрических 
цепей и электронных схем.

В условиях значительного со-
кращения числа учебных часов, 
выделенных на изучение электро-

технических дисциплин, особые 
требования предъявляются к совер-
шенствованию учебно-методичес-
кого обеспечения образовательного 
процесса, использованию новых 
информационных технологий, при-
менению новых методов обучения 
и контроля знаний студентов. 

Для преподавания электротех-
нических дисциплин в МГТУ МИ-
РЭА используются мультимедий-
ные образовательные технологии 
с применением компьютерного мо-
делирования электрических цепей 
и электронных схем в лекционном 
процессе и на лабораторно-практи-
ческих занятиях.

Традиционно в лабораторных 
практикумах вузов применяют про-
граммы Electronics Workbench и 
современные лицензионные версии 
программы Multisim. Необходи-

мость приобретения лицензионно-
го программного обеспечения для 
обучения студентов создает опре-
деленные проблемы:

– лицензионное программное 
обеспечение можно использовать 
только в компьютерных классах с 
лимитированным количеством ра-
бочих мест; 

– нет возможности передавать 
лицензионные программные про-
дукты неограниченному кругу сту-
дентов для установки на домашних 
компьютерах и ноутбуках при про-
ведении дистанционного лабора-
торного практикума и выполнении 
домашних расчетных заданий;

– новое законодательство по 
охране авторских прав в интернете 
предусматривает строгие санкции 
за применение нелицензионных 
программных продуктов;
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– лицензионные программы 
требуют оплаты и периодического 
продления сроков лицензии.

Для решения этих проблем 
была поставлена задача поиска бес-
платной, общедоступной и эффек-
тивной программы моделирования 
электрических цепей и электрон-
ных схем в учебном процессе.

Эта задача потребовала реа-
лизации следующего подхода для 
правильного выбора программы. 

Необходимо было:
– проверить возможности бес-

платной программы в реализации 
типовых компьютерных лаборатор-
ных практикумов по электротехни-
ке и электронике;

– сравнить скорость выполне-
ния моделирования, наглядность 
представления результатов, пе-
речень режимов работы, наличие 
виртуальных приборов в бесплат-
ной программе и лицензионных 
аналогах;

– проверить эффективность 
программы при использовании в 
мультимедийных лекциях и прак-
тических занятиях;

– исследовать возможности и 
преимущества профессиональных 
лицензионных версий выбранной 
программы, которые могут быть 
использованы выпускниками в 
практической деятельности.

В результате проведенных ис-
следований и многолетнего педа-
гогического опыта сделан вывод о 
целесообразности применения для 
преподавания электротехники и 
электроники программы компьютер-
ного моделирования TINA-TI компа-
ний Texas Instruments и DesignSoft. 
Эффективность этой программы 
подтверждает созданный автором 
учебный комплекс по электротехни-
ке и электронике. Экономический 
эффект от замены платного лицен-
зионного программного обеспечения 
эквивалентной и даже более перс-
пективной бесплатной программой 
может быть весьма существенным. 

В данной статье показана реа-
лизация подхода к выбору эффек-
тивной учебной программы ком-
пьютерного моделирования на при-
мере создания учебного комплекса 
по электротехнике и электронике.

Учебный комплекс является 
развитием и дополнением разра-

ботанного ранее и внедренного 
в учебный процесс комплексно-
го лабораторного практикума по 
электротехнике и электронике [1], 
зарегистрирован в виде электрон-
ных изданий, размещен на сайте 
http://www.toe-mirea.ru и содержит 
следующие учебные ресурсы:

1. Электротехника. Электрон-
ный конспект лекций по 14 темам 
в виде комплекта из 450 слайдов и 
схем для моделирования [2].

2. Электротехника. Курс лекций 
с использованием компьютерного 
моделирования в программной сре-
де TINA [3].

3. Электротехника и электрони-
ка. Компьютерный лабораторный 
практикум в программной среде 
TINA-8 [4].

4. Сборник задач по теории 
электрических цепей [5].

5. Электроника. Практические 
занятия с использованием компью-
терного моделирования в програм-
ме TINA [6].

6. Расчет электрических цепей в 
Mathcad [7].

Успешное использование в 
учебных ресурсах моделирования 
в среде TINA подтверждает пра-
вильность принятого подхода к 
обоснованию выбора программы 
компьютерного моделирования для 
учебных целей.

1. Сравнительный анализ 
программ компьютерного 
моделирования 
электрических цепей 
и электронных схем 
и обоснование выбора 
программы TINA

Наиболее мощной системой 
автоматизированного проектиро-
вания, позволяющей виртуально 
смоделировать работу различных 
аналоговых и цифровых устройств, 
включая микроконтроллеры, счи-
тается программный пакет Proteus 
VSM. Программа состоит из двух 
модулей: редактора электронных 
схем с последующей имитацией их 
работы и редактора печатных плат. 
Кроме этого, Proteus VSM может 
создать трехмерную модель печат-
ной платы. Программа платная и не 
имеет полного русификатора.
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Программа Micro-Cap известна 
с 1982 г., постоянно совершенству-
ется и развивается. Эта професси-
ональная программа аналогового, 
цифрового и смешанного модели-
рования и анализа электронных 
устройств средней степени слож-
ности популярна среди разработ-
чиков, преподавателей и студен-
тов. Алгоритм работы включает в 
себя создание электрической цепи 
в графическом редакторе, задание 
параметров анализа и изучение 
полученных данных. Программа 
самостоятельно составляет урав-
нения цепи и проводит моменталь-
ный расчёт. Все номиналы и пара-
метры элементов могут быть как 
неизменными, так и зависящими 
от температуры, времени, частоты, 
состояния схемы, параметров дру-
гих компонентов. Проектирование 
печатных плат не предусмотрено. 
Объем библиотек недостаточен. 
Программа платная. 

Традиционно в лабораторных 
практикумах вузов применяют про-
граммы Electronics Workbench и 
Multisim. Программа NI Multisim 
компании National Instruments име-
ет простой наглядный интерфейс, 
мощные средства графического 
анализа результатов моделирова-
ния, наличие виртуальных изме-
рительных приборов, копирующих 
реальные аналоги. Библиотека 
элементов содержит более 2000 
SPICE-моделей компонентов. Вер-
сия Multisim Education предна-
значена для учебных заведений и 
включает в себя обучающие курсы, 
подготовленные аппаратные реше-
ния и рабочие учебники. Програм-
ма платная, русификатора не имеет. 

OrCAD – одна из лучших про-
грамм сквозного проектирования 
электронной аппаратуры, предо-
ставляющая дизайнерам широкие 
возможности разработки и модели-
рования электронных схем и созда-
ния печатных плат. Программный 

пакет OrCAD имеет все необходи-
мое для выполнения различных 
этапов процесса разработки: вход-
ное проектирование, функциональ-
ное моделирование, синтез, разме-
щение, трассировка, моделирова-
ние задержек, генерация элемента. 
Основным недостатком OrCAD яв-
ляется его высокая стоимость.

В последние годы появилась 
новая эффективная программа ком-
пьютерного моделирования TINA. 
TINA-8 и следующая версия TINA-
9 Industrial являются мощным инс-
трументом для моделирования ана-
логовых и цифровых схем, позво-
ляют проводить исследование схем 
при изменении параметров, опти-
мизацию, выполнять частотный и 
спектральный анализ, исследовать 
переходные характеристики и т.д. 
Предшественником программы 
TINA являются известные про-
граммы Micro-CAP и Design Lab. 
TINA-8 Design Suite содержит ин-
тегрированную часть для проекти-
рования печатных плат.

Программа разрабатывалась 
совместными усилиями сотруд-
ников компаний Texas Instruments 
и DesignSoft. Являясь одной из 
крупнейших компаний-произво-
дителей электронных устройств, 
микросхем и полупроводниковых 
элементов, Texas Instruments выку-
пила права на данный софт, допол-
нив библиотеки компонентов своей 
продукцией. Венгерская компания 
DesignSoft занимается созданием 
высокотехнологичных образова-
тельных и инженерных программ 
в области физики, электроники, ар-
хитектурного проектирования, 3D-
графики и мультимедиа. Ее продук-
ция переведена на многие языки и 
нашла применение более чем в пя-
тидесяти странах мира.

Рассмотрим основные особен-
ности программы TINA-8 приме-
нительно к компьютерному моде-
лированию электрических цепей и 

электронных схем. Главное меню 
программы (рис. 1) достаточно 
информативно. Каждое подменю 
содержит большой набор элемен-
тов, полупроводниковых приборов, 
логических и цифровых схем, опто-
электронных компонентов и т.д.

Подменю «Инструменты» со-
держит, в частности, команды 
«выбор управляемого объекта для 
изменения параметров или опти-
мизации» и «выбор цели оптими-
зации или изменения установок». 
Библиотеки полевых транзисторов 
содержат до 200 наименований по 
каждому типу.

TINA-8 представляет широкий 
набор видов сигналов источников 
напряжения и источников тока.

Сборка цепей происходит до-
статочно просто. Компоненты вы-
бираются из панели компонентов и 
их символы перемещаются мышью 
на требуемые позиции. Компо-
ненты можно поворачивать и зер-
кально отображать. Значения па-
раметров могут лежать в пределах 
10–12–10+12. Программа TINA-8 ав-
томатически присваивает этикетку 
каждому компоненту и отображает 
численное значение его параметра. 
Проводники устанавливают корот-
козамкнутое соединение между 
двумя контактами компонентов. 
Для создания проводника можно 
воспользоваться курсором, протя-
нув проводник от одного компо-
нента до другого. Курсор действует 
как пишущее перо. Можно пользо-
ваться пишущим карандашом. Он 
позволяет начинать проводник в 
любом месте рабочего поля.

TINA-8 позволяет проводить 
различные виды анализа цепей. По 
сравнению с Electronics Workbench 
и Multisim программа TINA-8 име-
ет следующие преимущества:

1. Результаты на постоянном и 
переменном токе представляются в 
виде таблиц напряжения в узлах, на 
всех элементах, токов во всех эле-

Рис. 1. Главное меню программы TINA-8
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ментах, других напряжений. При-
чем на переменном токе вычисля-
ются амплитуды и фазы.

2. Во всех узлах можно поме-
рить напряжении специальным щу-
пом.

3. Программа TINA-8 имеет 
режим многовариантного анализа 
(Parameter stepping mode), в кото-
ром значение параметров выбран-
ных компонентов варьируется на 
каждом шаге вычислений. В ре-
зультате вычисляется и строится 
набор графиков, который иллюс-
трирует чувствительность цепи к 
изменению параметров компонен-
тов. Изменяемое значение парамет-
ра компонента может быть любым 
численным параметром.

4. Легко получаются амплитуд-
но-частотные и фазо-частотные 
характеристики цепей. Анализ 
передаточных характеристик поз-
воляет в режиме AC Analysis|AC 
Transfer Characteristic получить 
амплитудно-частотные характерис-
тики и фазо-частотные характерис-
тики, а также, используя Symbolic 
Analysis, – аналитическое выраже-
ние передаточной функции

5. Удобно исследовать переход-
ные характеристики цепей и полу-
чать их в виде графиков. Выбрав 
в главном меню Analysis|Transient 
Analysis, можно провести анализ 
переходных характеристик, регист-
рировать графики и получить в ре-
дакторе уравнений аналитическое 
выражение отклика

6. Передаточные функции и пе-
реходные характеристики можно 
получить в виде аналитических вы-
ражений.

7. Предусмотрен режим опти-
мизации, позволяющий выбрать 
оптимальные параметры цепи для 
достижения поставленной цели. 
Целевые отклики цепи (напря-
жение, ток, сопротивление или 
мощность) должны наблюдаться 
измерителями, предварительно ус-
тановленными на нужных позици-
ях. Неизвестные параметры цепи 
будут определены автоматически 
тогда, когда цепь выдаст целевой 
выходной результат.

8. В программе имеется ряд вир-
туальных приборов (мультиметр, 
осциллограф, функциональный ге-
нератор, графопостроитель и др.), 

не уступающие по возможностям 
приборам программы Multisim. Ис-
пользуя в главном меню подменю 
T&M, можно поместить реальные 
приборы на рабочее поле, автома-
тически заменяя генератор и окна 
анализа. Выполнив установку па-
раметров приборов, можно немед-
ленно увидеть результаты, как в 
реальной лаборатории.

9. Схемы электрических и элек-
тронных цепей можно представить 
в формате 3D.

TINA-8 включает в себя очень 
быстрый и мощный симулятор для 
цифровых схем, интегрированный 
симулятор цифровых микросхем, 
библиотеку с большим числом 
микроконтроллеров, которые мож-
но тестировать, программировать и 
запускать в интерактивном режиме. 
Встроенный программатор позво-
ляет модифицировать программы и 
наблюдать результаты. 

Для исследованной цепи TINA-
8 позволяет спроектировать печат-
ную плату и изготовить макет ре-
ального устройства.

Таким образом, профессиональ-
ная программа TINA-8 объединяет 
в себе функциональные возмож-
ности программ Proteus VSM, 
Micro-Cap и Multisim, позволяет 
проводить исследование и сквоз-
ное проектирование электронных 
устройств с аналоговыми, цифро-
вым и микропроцессорными эле-
ментами. Участие компаний Texas 
Instruments и DesignSoft гарантиру-
ет дальнейшие разработки и широ-
кое внедрение этого программного 
обеспечения. 

Следовательно, возможности и 
преимущества профессиональных 
лицензионных версий программы 
TINA могут быть успешно исполь-
зованы выпускниками в практичес-
кой деятельности.

В самостоятельной работе сту-
дентов и в компьютерных классах 
используется упрощенная бес-
платная студенческая версия про-
граммы TINA-TIV9. В этой версии 
отсутствуют некоторые опции (оп-
тимизация схемы, анализ цифро-
вых схем, векторные диаграммы, 
символический анализ, формат 3D 
и др.). Тем не менее эта програм-
ма вполне достаточна для реше-
ния всех учебных задач, легко и с 

интересом осваивается студентами 
и позволяет при необходимости 
перейти к более совершенной про-
грамме TINA-8. 

Студенческая версия переведе-
на на несколько языков, в том числе 
на русский. Программу TINA-TIV9 
можно свободно получить на сайте 
http://www.ti.com/tool/tina-ti.

2. Пример использования 
моделирования в среде TINA 
в электронном конспекте 
лекций по электротехнике 

Мультимедийный электронный 
конспект лекций (ЭКЛ) по элект-
ротехнике состоит из 14 лекций, 
включает в себя комплект из 50 
схем для моделирования и содер-
жит более 450 слайдов, в которых 
текстовые и графические матери-
алы сочетаются с компьютерным 
моделированием электрических це-
пей в среде TINA. Содержание ЭКЛ 
соответствует образовательным 
программам обучения бакалавров 
по направлениям подготовки «Ме-
хатроника и робототехника», «При-
боростроение», «Управление в тех-
нических системах».

Рассмотрим содержание ЭКЛ.
Лекция 1. Элементы электри-

ческих цепей и их свойства (22 
слайда).

Лекция 2. Алгебраические ме-
тоды расчета электрических цепей 
(45 слайдов).

Лекция 3. Преобразования элек-
трических цепей (11 слайдов).

Лекция 4. Электрические цепи 
при гармонических токах и напря-
жениях (44 слайда).

Лекция 5. Цепи с взаимной ин-
дукцией (30 слайдов).

Лекция 6. Четырехполюсники 
(48 слайдов).

Лекция 7. Переходные процес-
сы в линейных электрических це-
пях (54 слайда).

Лекция 8. Операторный метод 
расчета переходных процессов (25 
слайдов).

Лекция 9. Применение интегра-
лов Дюамеля к расчету переходных 
процессов (21 слайд).

Лекция 10. Электрические цепи 
при периодических негармоничес-
ких токах и напряжениях (25 слай-
дов).
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Лекция 11. Трехфазные цепи (12 
слайдов).

Лекция 12. Нелинейные цепи 
постоянного и переменного тока 
(20 слайдов).

Лекция 13. Магнитные цепи (13 
слайдов).

Лекция 14. Электрические ма-
шины (79 слайдов).

Чтение лекций проводится в 
аудитории с мультимедийным про-
ектором. Слайды с теоретическим 
материалом (рис. 2) иллюстриру-
ются моделированием процессов в 
программе TINA (рис. 3). Студенты 
в реальном времени наблюдают ра-
боту в программе. В цепи (рис. 3) 
проведен многовариантный ана-
лиз. Резистор R1 сделан управля-
емым объектом и моделирование 
проведено для трех его значений 
(500 Ом, 2 кОм, 3,5 кОм).

Высококачественная и точная 
графика, наглядная эксперимен-
тальная проверка теоретических 
положений и методов расчета, 
возможность быстрой смены 
параметров цепи и обсуждения 
ожидаемых результатов позво-
ляет заинтересовать студентов и 
проводить интерактивные заня-
тия.

Комплект слайдов и схем раз-
мещен в коллективном почтовом 
ящике и использовался студентам 
в ноутбуках и смартфонах, как это 
происходит в мобильных обучаю-
щих системах.

Успешная апробация электрон-
ного конспекта лекций в учебном 
процессе подтвердила возмож-
ность эффективного использования 
программы TINA в мультимедий-
ных лекциях.

3. Пример использования 
моделирования в среде TINA-
8 в курсе лекций 
по электротехнике

Для самостоятельного изуче-
ния электротехники студентами, 
на основе слайдов электронного 
конспекта лекций и схем модели-
рования написано учебное пособие 
«Электротехника. Курс лекций с 
использованием компьютерного мо-
делирования в программной среде 
TINA» [3]. Структура курса лекций 
полностью соответствует ЭКЛ. В 
пособии достаточно подробно изло-
жен теоретический материал, при-
ведены схемы для моделирования 
электрических цепей. Для углублен-
ного усвоения материала студентам 
рекомендуется проводить экспери-
ментальные исследования на моде-
лях в программе TINA. Кроме того, 
пособие содержит более 100 задач с 
решениями. Достоинством этих за-
дач является простота вычислений 
благодаря удачному подбору число-
вых значений. Задачи будут полез-
ны для самоподготовки студентов и 
проведения практических занятий.

Сочетание изучения теорети-
ческого материала с компьютер-
ным исследованием электрических 
цепей в среде TINA способствует 
лучшему пониманию курса и под-
тверждает эффективность приме-
нения программы.

4. Пример использования 
программы TINA-
8 в компьютерном 
лабораторном практикуме по 
электротехнике и электронике 

Лабораторный практикум яв-
ляется важной составляющей об-
разовательных программ по элек-
тротехническим дисциплинам. 
В МИРЭА ранее был создан комп-
лексный лабораторный практикум 
по электротехнике и электронике 
с использованием миниатюрной 
электротехнической лаборатории 
МЭЛ, компьютерного модели-
рования в программе Electronics 
Workbench , Mathcad и LabVIEW 
[8]. Все работы в комплексном 
практикуме можно выполнить на 
реальном аналоговом стенде МЭЛ 
или на компьютере.

Рис. 2. Слайд с формулами переходного процесса в RLC-цепи

Рис. 3. Моделирование переходного процесса в RLC-цепи
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Новый компьютерный лабора-
торный практикум по электротех-
нике и электронике [4] использует 
программу TINA и содержит 14 
лабораторных работ, совпадающих 
по содержанию и схемам с работа-
ми на стендах МЭЛ.

Содержание лабораторного 
практикума: 

1. Исследование линейной элек-
трической цепи постоянного тока.

2. Исследование цепей перемен-
ного тока.

3. Исследование электрических 
цепей, содержащих магнитно-свя-
занные катушки.

4. Исследование четырехполюс-
ников.

5. Исследование переходных 
процессов в цепях с сосредоточен-
ными параметрами R, L, C.

6. Исследование трехфазных 
электрических цепей.

7. Исследование полупровод-
никовых диодов, стабилитронов и 
тиристоров.

8. Исследование нелинейных 
цепей постоянного тока.

9. Исследование выпрямителей 
на полупроводниковых диодах.

10. Исследование характерис-
тик биполярного транзистора и 
усилителя на биполярном транзис-
торе.

11. Исследование характерис-
тик полевого транзистора и усили-
теля на полевом транзисторе.

12. Электрические цепи с опе-
рационными усилителями.

13. Исследование автогенерато-
ра гармонических колебаний.

14. Исследование цифровых 
микросхем.

На рис. 4 приведен пример мно-
говариантного анализа выходных 
характеристик полевого транзис-
тора. Обширная библиотека элек-
тронных компонентов позволяет 
получать для них различные воль-
тамперные характеристики.

На рис. 5 показано исследова-
ние искажений выходного сигнала 
в усилителе на биполярном тран-
зисторе.

Численное значение нелиней-
ных искажений можно получить в 
режиме анализа Фурье.

Сделав управляемым объектом 
блокировочную емкость С1, иссле-
дуем зависимость формы ампли-

Рис. 4. Выходные характеристики полевого транзистора

Рис. 5. Исследование искажений выходного сигнала в усилителе на биполярном 
транзисторе

Рис. 6. Влияние блокировочной емкости в эмиттере на форму АЧХ

тудно-частотных характеристик от 
значения этой емкости (рис. 6).

Многолетний опыт использова-
ния программы TINA подтверждает 
высокую точность и скорость мо-

делирования электрических цепей 
и электронных схем. Студенты уже 
на первом занятии успешно рабо-
тают с программой. Лабораторный 
практикум из четырех занятий поз-
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воляет изучить основные режимы 
программы, виртуальные приборы, 
методы отображения результатов 
исследований, многовариантный 
анализ, анализ Фурье и т.п.

Это подтверждает целесообраз-
ность использования программы 
TINA в лабораторном практикуме 
по электротехнике и электронике.

5. Сборник задач по теории 
электрических цепей

В сборник включены задачи с 
«удобными» числами по разделам:

1. Электрические цепи постоян-
ного и гармонического тока.

2. Цепи с магнитной связью.
3. Цепи негармонического тока.
4. Трехфазные цепи.
5. Четырехполюсники.
6. Классический метод расчета 

переходных процессов.
7. Операторный метод расчета 

переходных процессов.
8. Применение интегралов Дюа-

меля к расчету переходных процес-
сов.

Задачи были составлены для 
проведения аудиторных практичес-
ких занятий со студентами. Все вы-
числения, как правило, проводятся 
без калькуляторов. 

Сборник задач полезен для сту-
дентов при изучении методов пре-
образования и расчета линейных 
электрических цепей. Подобные 
задачи включены в зачетные и экза-
менационные билеты.

Студентам рекомендуется про-
верять правильность решения за-
дач путем моделирования цепей 
в программе TINA. Это особенно 
полезно при выполнении курсо-
вой работы по электротехнике. 
Моделирование позволяет быстро 
получить искомые правильные ре-
зультаты и подтвердить их матема-
тическими расчетами.

6. Пример использования 
моделирования в среде TINA 
в практических занятиях 
по электронике 

Составлен комплект учебных 
материалов для проведения 10 
практических занятий по электро-
нике с использованием моделиро-
вания в программе TINA [6]. Каж-

дое практическое занятие содержит 
комплект слайдов, схем для моде-
лирования и проводится с мульти-
медийным проектором.

Содержание практических заня-
тий:

1. Нелинейные цепи (11 слайдов).
2. Диоды и стабилитроны (36 

слайдов).
3. Биполярные транзисторы (28 

слайдов).
4. Эмиттерный повторитель (14 

слайдов).
5. Полевые транзисторы (35 

слайдов)
6. Операционные усилители (23 

слайда)
7. Автогенераторы (25 слайдов).

8. Модуляция и демодуляция 
(34 слайда).

9. Источники питания (27 слай-
дов)

10. Цифровые микросхемы (31 
слайд).

Рассмотрим фрагмент занятия 
по биполярным транзисторам. 
Студенты в программе TINA для 
заданного типа транзистора стро-
ят графики передаточной и вы-
ходной характеристики, выполня-
ют графический расчет рабочей 
точки и крутизны в режиме покоя 
(рис. 7). 

Затем проводим моделирование 
усилителя (рис. 8) и проверяем сов-
падение результатов.

Рис. 8. Моделирование усилителя в режиме покоя

Рис. 7. Графический расчет усилителя в режиме покоя
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Достоинством предложенной 
методики является следующее:

– библиотека программы TINA 
содержит большое количество 
транзисторов и построение их ха-
рактеристик очень просто;

– курсоры программы позволя-
ют измерять координаты любого 
графика;

– нагрузочные прямые можно 
строить графическими инструмен-
тами программы;

– программа позволяет оптими-
зировать параметры схемы для по-
лучения нужного режима работы;

– моделирование схемы под-
тверждает правильность расчетов.

Таким образом, показана целе-
сообразность применения програм-
мы TINA в практических занятиях 
по электронике.

7. Расчет электрических 
цепей в Mathcad

В курсовой работе по электро-
технике и электронике студенты 
выполняют расчеты сложных це-
пей постоянного и гармонического 
тока методами контурных токов и 
узловых напряжений, рассчитыва-
ют переходные процессы. Мы реко-
мендуем использовать для вычис-
лений Mathcad. В [7, 8] представле-
но более 20 программ для расчетов 
курсовых работ, практических и ла-
бораторных заданий. В [8] Mathcad 
использован для математического 
моделирования процессов в длин-
ных линиях, электрических филь-
трах, нелинейных цепях, автогене-
раторах и т.п.

Изучение студентами програм-
мы Mathcad в курсе электротех-
ники и электроники помогает им 
выполнять расчетные задания по 
другим дисциплинам.

8. Апробация учебного 
комплекса на очном 
и дистанционном обучении 

В лабораторном практикуме по 
электротехнике и электронике про-
грамма TINA используется с 2009 г. 
Студенты очного и дистанционного 
обучения без затруднений осваива-
ют моделирование для выполнения 
лабораторных работ и проверки 
расчетных заданий. Отчеты по ла-

бораторным работам оформлены на 
компьютерах, содержат скриншоты 
схем и результатов экспериментов. 
На первом занятии студенты изу-
чают сборку схем и основные ко-
манды программы. На следующих 
занятиях рекомендуется использо-
вать комплект готовых схем. Это 
значительно ускоряет выполнение 
лабораторных работ и увеличивает 
объем изученного материала. Про-
грамму TINA студенты устанавли-
вают на домашних компьютерах, 
используя сайт компании Texas 
Instruments или получив программу 
у преподавателя.

Доступность и бесплатность 
студенческой версии является 
большим преимуществом програм-
мы TINA. 

В 2012–2013 гг. лабораторный 
практикум был использован для 
повышения квалификации сотруд-
ников предприятий. За 12 учебных 
часов было выполнено 10 лабора-
торных работ по электротехнике и 
электронике. Слушатели освоили 
программу TINA и выразили удов-
летворение занятиями.

С 2012 г. лекционные занятия на 
очном отделении проходят в муль-
тимедийном классе с использова-
нием слайдов электронного конс-
пекта лекций и моделирования. По 
электронной почте через коллек-
тивный почтовый ящик студенты 
получают материалы конспекта и 
могут отправлять на проверку зада-
ния. На аудиторных занятиях сту-
денты часто пользуются личными 
ноутбуками и смартфонами.

В настоящее время электронные 
учебные материалы размещены на 
сайте http://www.toe-mirea.ru/. 

В 2014 г. проведены практичес-
кие занятия по электронике с ис-
пользованием электронного ресурса 
[6] для студентов очного обучения. 
Можно отметить заинтересован-
ность студентов в освоении програм-
мы, активность в обсуждении воз-
никающих вопросов, качественное 
выполнение и оформление лабора-
торных работ и расчетных заданий. 

Успешно справились с изуче-
нием дисциплины студенты дис-
танционного обучения. Программа 
TINA используется в дистанцион-
ном лабораторном практикуме и 
курсовых работах.

Таким образом, подтвержде-
на целесообразность и перспек-
тивность применения программы 
TINA в учебном процессе.

Заключение

Показан подход к выбору бес-
платной общедоступной програм-
мы компьютерного моделирования 
электрических цепей и электрон-
ных схем для использования в 
мультимедийном учебном комп-
лексе по электротехнике и элект-
ронике. На основе сравнительно-
го анализа известных программ 
сделан вывод о целесообразности 
применения программной среды 
TINA компаний Texas Insruments 
и DesignSoft, профессиональная 
версия которой объединяет в себе 
функциональные возможности 
лучших программ других компа-
ний, позволяет проводить иссле-
дование электронных устройств 
с аналоговыми, цифровым и мик-
ропроцессорными элементами и 
проектировать печатные платы. В 
самостоятельной работе студентов 
и в компьютерных классах исполь-
зуется упрощенная бесплатная 
студенческая версия программы 
TINA-TIV9.

Создан учебный комплекс по 
электротехнике и электронике с 
использованием программной сре-
ды TINA, включающий следующие 
электронные образовательные ре-
сурсы: 450 слайдов электронного 
конспекта лекций, электронный 
курс лекций по электротехнике, 
компьютерный лабораторный прак-
тикум из 14 лабораторных работ 
по электротехнике и электронике, 
сборник задач, комплект слайдов 
для практических занятий по элек-
тронике, комплекты схем для моде-
лирования электрических цепей и 
электронных схем. 

Учебный комплекс успешно 
использован в очном и дистан-
ционном обучении и подтвердил 
эффективность и экономическую 
целесообразность применения про-
граммной среды TINA.

Основные материалы учебно-
го комплекса размещены на сай-
те http://www.toe-mirea.ru и могут 
быть использованы студентами и 
преподавателями.
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Открытые образовательные 
ресурсы как средство повышения 
эффективности языкового 
образования в российском вузе
Критерии конкурентоспособности российского высшего образования свидетельствуют о том, что 
владение иностранным языком перестает быть роскошью и становится эффективным средством 
развития высшей школы. Возникает повышенный спрос на новые методы и средства обучения инос-
транному языку в вузах. Данная проблема побуждает автора обратиться к анализу ресурсов откры-
тых образовательных платформ MOOCs с целью рассмотрения возможности их интеграции в сущес-
твующую систему языкового образования как готового образовательного продукта. По результатам 
исследования автор приводит заключения о необходимости существенной адаптации данного ресурса 
под условия действующей системы вузовского образования.

Ключевые слова: языковое образование, профессиональная компетенция, открытые образовательные 
платформы, MOOCs, традиционный формат обучения, рейтинги университетов. 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES AS A TOOL TO INCRESE THE EFFICIENCY
OF LANGUAGE EDUCATION IN RUSSIAN UNIVERSITY

The competitiveness criteria for Russian universities say that the awareness in English is no longer a luxury, it 
is becoming an effective tool for higher education development. There is a keen demand for advanced methods 
and approaches to foreign language teaching, thus this problem impelled the author to address the analysis 
of massive open online courses (MOOCs) with the aim to study possibilities of integration them as a ready 
educational package into the existing system of language education. The study resulted in the conclusion that 
it is didactically unreasonable to take these courses in use without a preliminary adaptation to the current 
educational system. 

Keywords: language education, professional skill, open online educational platforms, MOOCs, traditional 
mode of education, university rankings.

Введение

Одной из актуальных задач, сто-
ящих в настоящее время перед рос-
сийскими вузами, является задача 
активизации российского высшего 
образования, что тесным образом 
сопряжено с признанием в миро-
вом университетском сообществе 
и с повышением уровня конкурен-
тоспособности российских универ-
ситетов на международном рынке 
образовательных услуг. Для дости-
жения поставленной цели россий-
ские вузы предпринимают различ-
ного рода инициативы, такие как 
формирование комплексных про-

грамм развития, или так называе-
мых дорожных карт. 

Основные акценты в дорожной 
карте расставлены таким образом, 
чтобы максимально способство-
вать сокращению разрывов между 
амбициями вуза и его текущими 
позициями. Стремления российс-
кой системы высшего образования, 
прежде всего, нацелены на попада-
ние в мировые рейтинги универси-
тетов, где высокое значение имеют 
такие показатели, как академичес-
кая репутация, оценка работода-
телей, количество приглашенных 
зарубежных специалистов, доля 
иностранных студентов, индекс ци-

тирования научно-педагогических 
работников, соотношение количес-
тва преподавательского состава к 
количеству студентов [1].

1. Языковая компетенция 
как фактор успешности 
развития вуза

Стоит признать: достижение 
данных показателей является до-
статочно трудной задачей даже 
для ведущих российских вузов, 
что объясняется рядом причин. 
Прежде всего, это обусловлено 
исторической изолированностью 
страны от остального мира и, как 
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следствие, слабой интеграцией 
всей системы высшего образования 
в мировое академическое сообщес-
тво. Отсюда и низкая академичес-
кая мобильность, и неготовность 
преподавателей к международному 
сотрудничеству, и, наконец, слабое 
взаимодействие научных школ с ве-
дущими мировыми исследователь-
скими центрами.

К тому же историческая изоля-
ция генерировала еще одну причи-
ну, не позволяющую российским 
вузам максимально быстро ин-
тегрироваться в международное 
академическое сообщество, – это 
низкий уровень владения иност-
ранным языком (ИЯ). Рассмотрим 
лишь некоторые «упущенные вы-
годы», которые могли бы иметь 
университеты в осуществлении 
научной и академической комму-
никации при минимизации языко-
вых барьеров. 

Во-первых, языковая компетен-
ция – это ведущий коммуникатив-
ный фактор, позволяющий созда-
вать открытую научно-образова-
тельную и межкультурную среду 
и осуществлять личные контакты 
с партнерами по всему миру. Во-
вторых, это фактор, позволяющий 
дополнительно привлечь талантли-
вых абитуриентов, магистрантов, 
постдоков и других специалистов 
для обучения и работы в универ-
ситете. В-третьих, это дополни-
тельная профессиональная компе-
тенция, дающая ощущение личной 
свободы и уверенности в объектив-
ности оценки своих возможностей, 
что является основополагающим 
фактором в процессе формирова-
ния профессиональной мотивации 
саморазвития и самосовершенство-
вания. 

В качестве иллюстрации можно 
отметить, что языковая компетент-
ность в университетской дорожной 
карте Томского политехнического 
университета (ТПУ) рассматри-
вается как один из действенных 
инструментов, позволяющий обес-
печить выполнение ряда ключевых 
показателей. Среди них: 

• проведение исследований ми-
рового уровня; 

• формирование уникальных 
образовательных программ, с уве-
личением доли программ на ИЯ; 

• тиражирование лучших акаде-
мических и инженерных практик;

• установление стратегическо-
го партнерства с мировыми акаде-
мическими сообществами; 

• привлечение ученых и пре-
подавателей с мировым именем 
для формирования международно-
го академического социума и сете-
вых научных школ с целью орга-
низации эффективного трансфера 
знаний; 

• трансформация вуза в универ-
ситет исследовательского типа, с 
ориентацией на подготовку специ-
алистов высокого класса, преиму-
щественно магистров и аспирантов; 

• внедрение многоуровневой 
массовой электронной системы обу-
чения, в том числе реализация про-
фессиональных курсов на ИЯ [2].

Владение ИЯ на уровне не ниже 
В1 (по Европейской шкале) студен-
тами, аспирантами и сотрудниками 
вуза заявлено в дорожной карте 
ТПУ как «быстрая победа». Одна-
ко с этим можно согласиться лишь 
частично. Действительно, учиты-
вая созданную в ТПУ методико-
техническую базу, принимая во 
внимание существующие возмож-
ности в виде доступа к информаци-
онным ресурсам, можно предполо-
жить, что активизация действий по 
повышению уровня владения ИЯ 
не должна иметь особых трудно-
стей. И это было бы так, если бы не 
фактор времени.

Перед университетом встает за-
дача: как за короткие сроки без уве-
личения численного состава препо-
давателей ИЯ подготовить большое 
количество студентов и научно-пе-
дагогических сотрудников, способ-
ных использовать ИЯ в своей про-
фессиональной деятельности [3].

В связи с этим актуальным 
становится поиск путей, оптими-
зирующих процесс обучения ИЯ 
в условиях действующей системы 
вузовского образования. Таким об-
разом, управление университетом 
определило три приоритетных ме-
роприятия по достижению постав-
ленной цели: 

• привлечение носителей языка 
к преподаванию дисциплин на ИЯ;

• создание двуязычной среды в 
университете на уровне социально-
го взаимодействия;
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Таблица 1

Результаты освоение дисциплины «Иностранный язык»

Код
результата

Результат освоения дисциплины 
(выпускник должен быть готов)

РД 1 Находить, извлекать, анализировать, интерпретировать и излагать 
устно и письменно профессионально значимую информацию с ис-
пользованием ИЯ.

РД 2 Владеть иноязычной устной речью на уровне, необходимом для 
решения социально-коммуникативных задач в наиболее типичных 
ситуациях профессиональной сферы и академической среды, а так-
же для презентации результатов научно-исследовательской деятель-
ности и участия в научных конференциях на ИЯ.

РД 3 Владеть письменной речью на уровне, необходимом для оформле-
ния результатов научно-исследовательской деятельности и подго-
товки научных статей, тезисов, рефератов, аннотаций на ИЯ.

РД 4 Взаимодействовать с представителями других культур при осу-
ществлении профессиональной деятельности на ИЯ, быть способ-
ным к пониманию и преодолению межкультурных различий, быть 
толерантными, нести ответственность за поддержание и развитие 
партнерских, доверительных отношений.

РД 5 Применять знания ИЯ для планирования и реализации перспектив-
ных линий интеллектуального, культурного, нравственного и про-
фессионального саморазвития, самообразования и самосовершенс-
твования.

РД 6 Работать в команде при выполнении проектов на ИЯ и демонстри-
ровать готовность к сотрудничеству с другими членами группы.

• создание инновационных 
технологий обучения ИЯ с при-
влечением открытых электронных 
образовательных ресурсов, таких 
как MOOCs (massive open online 
courses) [4].

2. Электронные 
образовательные ресурсы 
как новое средство при 
обучении иностранному 
языку

Остановимся далее подробнее 
на механизмах реализации пос-
леднего из обозначенных пунктов. 
Рассмотрим одну из задач, постав-
ленную университетом перед рабо-
чей группой, а именно: исследовать 
возможности открытых образова-
тельных платформ c целью интег-
рации их в качестве встраиваемого 
компонента в целостный курс по 
иностранному или профессиональ-
ному ИЯ с учетом условий 1) не-
превышения лимита численности 
преподавателей ИЯ и 2) улучшения 
качества знаний и опыта деятель-
ности студентов по ИЯ. 

На первый взгляд задача сфор-
мулирована достаточно четко. Од-
нако любой процесс внедрения или 
частичной реорганизации действу-
ющей системы не может рассмат-
риваться как нечто изолированное 
от внешних и внутренних условий, 
в которых функционирует эта сис-
тема. Определим условия, непод-
лежащие изменениям, и условия, 
изменение которых возможно. К 
не подлежащим изменениям усло-
виям относятся: линейных график, 
учебный план направления подго-
товки, количество учебных часов 
(аудиторных и внеаудиторных), 
цель и результаты обучения в соот-
ветствии с основной образователь-
ной программой (ООП). В качестве 
условий, подлежащих изменениям, 
обозначим: учебные материалы, 
дидактический инструментарий, 
формат обучения (работа в ауди-
тории/работа онлайн), систему уп-
равления и взаимодействия между 
субъектами образовательного про-
цесса.

Известно, что целью обучения 
ИЯ в техническом вузе, согласно 
ФГОС, является: формирование у 
студентов профессионально ори-

ентированной иноязычной компе-
тенции, позволяющей строить сво-
бодное общение (как устное, так 
и письменное) с представителями 
международного академического и 
научного сообщества в целях рас-
ширения международного сотруд-
ничества и развития науки, техники 
и технологий [5]. 

В качестве результатов обуче-
ния рабочей программой по ИЯ оп-
ределено следующее (табл. 1).

Анализ дидактических возмож-
ностей курсов открытых образова-
тельных платформ построим на ос-
нове гипотезы: интеграция MOOCs 
в качестве вариативного компонен-
та обучения в программы языковой 
подготовки студентов технического 
вуза позволит существенно повы-
сить результативность обучения в 
кратчайшие сроки без превышения 
лимитов на численность препода-
вателей ИЯ. 

Примем обозначенные в табл. 1 
результаты обучения за критерии 
результативности. Проверим сте-
пень соответствия учебных курсов 
MOOCs данным критериям с точки 
зрения организационных условий, 
содержания и принципов управле-
ния обучением. Для начала дадим 
краткую характеристику исследуе-
мых образовательных платформ. 

Что такое MOOCs? По данным 
«Википедии», термин МООСs 
придумал Дэвид Кормьер, препо-
даватель университета острова 
Принца Эдварда. Термин появился 
как ответная реакция на курс под 
названием «Коннективизм и Кон-
нективное Знание», который был 
проведен в университете Манито-
бы в Канаде и на котором присутс-
твовало 25 студентов в аудитории 
и еще 2 300 слушателей онлайн 
[6]. Позитивный опыт реализации 
новой технологии в образовании 
явился катализатором для пред-
приимчивых представителей ака-
демического сословия: они откры-
ли собственные платформы. Так, 
на рынок образовательных услуг 
в 2012 г. вышли такие «монстры», 
как Coursera, Udacity, Edx, MITx, 
FutureLearn. 

Основной принцип функциони-
рования данных образовательных 
ресурсов – доступность высшего 
образования. Согласно стандар-
там электронного обучения курсы 
MOOCs используют достаточно 
простую педагогическую модель: 
короткие лекции (10–15 мин.), тес-
ты с автоматической проверкой 
результатов, рекомендуемые мате-
риалы для самостоятельной рабо-
ты [7].
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В целом обучение в системе 
MOOCs ориентировано на массо-
вое потребление. Число студентов, 
записавшихся на один курс, может 
достигать одновременно несколь-
ко тысяч человек. Учебные кур-
сы краткосрочны, автономны и не 
предполагают строгой отчетности, 
являясь модулем в самостоятель-
ном образовании студентов. 

В качестве основного дидакти-
ческого принципа в MOOCs высту-
пает принцип высокой степени вза-
имодействия между слушателями, 
что обеспечивается обсуждением 
материалов лекций, а также пере-
крестным оцениванием и участием 
в форумах. Необходимым условием 
является хорошее знание ИЯ [8].

В университетском академичес-
ком сообществе бытует мнение, что 
создатели MOOCs открыли ящик 
Пандоры. Масштабы развития и 
популярности MOOCs ставят под 
сомнение существующую в мире 
образовательную систему и само 
существование такого социального 
института, как университеты. Вы-
сказываются мнения, что при ус-
пешном функционировании и раз-
витии MOOCs свою квалификацию 
студенты смогут «собирать» само-
стоятельно на основе доступных 
образовательных курсов ведущих 
университетов мира [9]. 

На сегодняшний день одним из 
самых спорных и неоднозначных 
вопросов является подтверждение 
полученных знаний посредством 
получения сертификата. Плат-
формы выдают сертификаты типа 
«statement of completion», свиде-
тельствующие об окончании того 
или иного курса, которые не дают 
никакой информации об уровне, 
определяющем знания студентов. 
Держатели платформ не имеют 
официальных соглашений с уни-
верситетами о зачитывании их 
курсов определенным количеством 
академических кредитов. Универ-
ситеты, в свою очередь, также не 
торопятся этого делать [10]. 

Однако такую возможность не-
льзя отрицать в будущем. Быстро 
растущая популярность открытых 
платформ, как результат гибкости и 
доступности этой формы обучения, 
способна спровоцировать своего 
рода «техническую революцию» в 

области высшего образования. При-
знание квалификаций MOOCs будет 
означать существенное сокращение 
рабочих мест в традиционных ву-
зах, пересмотр механизмов управ-
ления, а в дальнейшем возможно и 
решение вопроса о необходимости 
функционирования университета 
как такового. Пока же о кардиналь-
ных влияниях говорить рано, сви-
детельством чему является один 
существенный недостаток – курсы 
MOOCs демонстрируют высокий 
процент незавершенности обуче-
ния, до конца программы доучива-
ется только 9% пользователей [10].

3. Дидактический анализ 
платформ MOOCs

Проведем эмпирическую оцен-
ку возможности встраивания гото-
вых образовательных продуктов в 
существующую систему языкового 
образования; сопоставим дидак-
тические преимущества MOOCs с 
целями и результатами обучения 
дисциплины «Иностранный язык». 

Курсы MOOCs построены по 
принципу максимального инфор-
мационного погружения в узко-
предметную область, что позволя-
ет студентам работать с большими 
массивами информации, применяя 
и развивая при этом умения кри-
тического анализа и структури-
рования данных. Обучение фор-
мирует у студентов понимание 
самостоятельного управления ака-
демической свободой, что тесным 
образом сопряжено с формирова-
нием ответственности за приня-
тие решений. Как правило, курсы 
реализуются в режиме недельного 
взаимодействия, что подразуме-
вает свободное обращение к учеб-
ному материалу в течение недели, 
а также изучение дополнительных 
ресурсов в том объеме, который не-
обходим студенту и который опре-
деляется самим студентом [11]. 

На первый взгляд все выглядит 
идеально: формат обучения со-
ответствует дидактической цели, 
условия обучения приемлемы и 
понятны. Однако если рассматри-
вать курсы MOOCs как компонент, 
встраиваемый в существующую 
систему, то возникает вопрос: на-
сколько механизмы управления 

этой системой способны адаптиро-
вать под свои условия новую ком-
поненту? 

Как уже говорилось выше, лю-
бая система имеет условия, подле-
жащие и не подлежащие измене-
ниям. Традиционно начало курсов 
в российских вузах определяется 
началом семестра, тогда как коли-
чество часов определяется учеб-
ным планом образовательной про-
граммы. Даже если рассматривать 
не полную замену традиционного 
курса, а вести речь только об интег-
рации курса MOOCs в качестве ва-
риативного компонента, мы не мо-
жем быть свободными от условий 
функционирования всей системы. 

Отметим, что расписание кур-
сов MOOCs не позволяет осущест-
влять долгосрочное планирование. 
Цикличность курсов не является 
правилом открытых платформ. 
Курсы могут повторяться с перио-
дичностью в 3–6 месяцев, а могут 
быть выставлены единожды. Таким 
образом, целостное планирование 
учебного процесса в традиционном 
режиме исключается по умолча-
нию. Оно возможно только в слу-
чае готовности университетов к 
ежегодному обновлению содержа-
ния собственных образовательных 
курсов и изменению линейных гра-
фиков. А это очень трудозатратный 
процесс.

Платформы частично способны 
обеспечить условия для развития 
коммуникативных навыков, что ре-
ализуется за счет участия студентов 
в форумах. Форум предполагает об-
мен мнениями в свободной форме. 
Основная его цель – организовать 
перекрестное обучение и оцени-
вание, нацеленное на расширение 
профессиональных знаний и фор-
мирование навыков критического 
анализа. 

Важно то, что в дискуссиях 
принимает участие огромное ко-
личество человек, представителей 
различных культур и языков. Это 
формирует у студентов мотивацию 
и развивает чувство собственной 
сопричастности к глобальному 
общению на профессиональные 
темы, что способствует элимина-
ции языковых барьеров, создает 
условия погружения в среду и ре-
туширует культурные различия.
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Однако коммуникация в фору-
мах носит исключительно пись-
менный характер при полном от-
сутствии устной составляющей. 
При этом форум – это вид компью-
терно-опосредованной коммуни-
кации, который не осознается как 
письменный дискурс, не предъяв-
ляет высоких требований к «качес-
тву языка», при этом позволяет ис-
пользование неологизмов не только 
лексических, но и пунктуацион-
ных, принимает сленг и професси-
ональные жаргонизмы как понят-
ный всем инструмент общения. В 
доказательство сказанному приве-
дем несколько примеров. Ресурс – 
Coursera. Курс – Model of thinking 
by Scott E. Page.

Sample 1 (introducing yourself): 
“I’m 26 years old, from Ukraine 
(have anyone ever heard about it), 
have no technical education, but 
master’s degree in international 
economic and interpreting. I’m here 
due to my decision to learn more 
about database and the stuff. Hope 
this course in modelling will help me 
to expand my area of thought. So let’s 
look how far I can get.

Sample 2 (discussing a case): in 
the fi rst exercise of take decision by 
criteria of House 1 and House 2. We 
could use for each criteria a %? I 
said this coz maybe for some people 
its more important one Ctriteria than 
others. Its possible to do?

Таким образом, форум вряд ли 
можно рассматривать как площад-
ку формирования языковых на-
выков. Как условие погружения в 
языковую среду его также можно 
рассматривать лишь частично, по-
тому как эта среда функционирует 
по своим правилам. Соответствен-
но, студенты овладевают навыка-
ми коммуникации только в рам-
ках этих правил. Отсюда вопрос: 
достаточно ли этого для будущего 
специалиста? Будет ли сфера обще-
ния у специалистов инженерного 
профиля в будущем сведена только 
к форумам? 

Устная коммуникация в MOOCs 
отсутствует полностью, но она воз-
можна в режиме аудиторного вре-
мени при использовании метода 
смешанного обучения. Однако в 
этом случае содержание основной 
дисциплины должно быть тесно 

интегрировано с содержанием кур-
сов MOOCs, а учитывая невозмож-
ность проработки и подготовки ма-
териалов заранее, преподавателю 
придется формировать обучение 
«с колес». В этом случае возника-
ет вопрос о соблюдении принципов 
системности и последовательности 
обучения, его качестве и степени 
готовности университетов к реали-
зации такой модели быстрого реа-
гирования. 

Одним из самых противоречи-
вых моментов при рассмотрении 
возможности интеграции готовых 
образовательных продуктов в су-
ществующую систему выступает 
управление процессом обучения. 
Управление условно можно разде-
лить на две составляющие: 1) управ-
ляющие процессом, 2) инструменты 
управления. Поиск ответа на первый 
вопрос – кто управляет процессом, 
сразу заводит в тупик. Во-первых, 
если процессом управляют препо-
даватели-лингвисты, то для анализа 
содержания и построения обсужде-
ний профессиональных дискуссий 
у них хватит специальных знаний. 
Если в управление будут вовлекать-
ся преподаватели профессиональ-
ных кафедр, то возникнет вопрос об 
их профессиональной готовности 
читать курсы на ИЯ. 

Даже если принять во внима-
ние потенциальную возможность 
осуществления и того, и другого 
сценария, то это спасет ситуацию 

лишь частично, потому как для ор-
ганизации контроля и формирова-
ния собственных педагогических 
технологий преподавателю будет 
необходимо зарегистрироваться на 
курс в качестве слушателя и парал-
лельно со студентами проходить 
обучение для отслеживания их ак-
тивности и прилежности. При этом 
преподаватель будет вынужден 
включать в свои контролирующие 
пакеты материалы курсов откры-
тых платформ. 

Данное обстоятельство обойти 
никак нельзя, так как интегриро-
ванный компонент является частью 
дисциплины, в противном случае 
его наличие как встроенного ком-
понента в целостный курс теряет 
значимость. Таким образом, парал-
лельное участие преподавателя на 
курсе платформ не целесообразно. 
Освоение логики чужих матери-
алов, адаптация к формату ком-
муникаций, формирование новых 
оценочных механизмов – все это 
потребует определенных трудозат-
рат, но при этом не гарантирует ка-
чества и высокого результата.

Заключение

Сведем полученные промежу-
точные выводы в таблицу SWOT-
анализа и проведем итоговую оцен-
ку использования исследуемых 
ресурсов в рамках языковой подго-
товки студентов технического вуза.

Сильные стороны:
1. Высококачественный контент.
2. Высокая степень техничес-
кой поддержки.
3. Интеграция языковой среды.
4. Расширение границ обучения 
за счет внедрения дистанцион-
ных технологий.
5. Расширение профессиональ-
ной и терминологической лекси-
ки на ИЯ.

Слабые стороны:
1. Несоответствие содержания курсов про-
граммам обучения в российских вузах.
2. Отсутствие устной коммуникации.
3. Сниженные требования к «качеству языка» 
для общения в форумах.
4. Невозможность управления процессом обу-
чения.
5. Сложности, возникающие с отслеживанием 
результатов.
6. Невозможность долгосрочного планирования.

Возможности:
1. Получение новых знаний от 
ведущих университетов мира.
2. Глобальная коммуникация.
3. Ретуширование языковых и 
культурных барьеров.
4. Позитивное влияние на 
имидж университета, позволяет 
«быть в тренде», привлечение 
нового потока абитуриентов.
5. Гибкий формат обучения, 
развитие навыков управления 
академическими свободами.

Риски:
1. Нарушение целостности учебной дисцип-
лины, потеря системности и последователь-
ности.
2. Потеря качества знаний по причине отсутс-
твие контроля.
3. Нарушение линейных графиков.
4. Трансформация целей обучения, несоот-
ветствие полученных результатов заявленным 
результатам обучения.
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Полученные выводы примем 
за основу при оценке потенциала 
MOOCs по достижению заявленных 
результатов обучения дисциплины 
«Иностранный язык» и получим 
следующую картину (табл. 2). 

Примечание: Оценка возмож-
ностей в процентном соотношении, 
безусловно, имеет субъективный 
характер. Ее подсчет осуществлял-
ся посредством опроса 20 препода-
вателей иностранного языка.

Таблица 2

 Возможности достижения результатов обучения

Код 
результата

Результат освоения дисциплины
(выпускник должен быть готов)

Возможности выполнения 
(при интеграции MOOCs как 
вариативного компонента 

дисциплины)
РД 1 находить, извлекать, анализировать, интерпретировать профессионально зна-

чимую информацию;
60%

излагать информацию устно и письменно на ИЯ. 0%, 20%
РД 2 владеть иноязычной устной речью на уровне, необходимом для решения со-

циально-коммуникативных задач в наиболее типичных ситуациях профессио-
нальной сферы и академической среды.

5%

выполнять презентации результатов научно-исследовательской деятельности; 
участвовать в научных конференциях на ИЯ.

10%

РД 3 владеть письменной речью на уровне, необходимом для оформления резуль-
татов научно-исследовательской деятельности и подготовки научных статей, 
тезисов, рефератов, аннотаций на ИЯ.

5%

РД 4 взаимодействовать с представителями других культур при осуществлении 
профессиональной деятельности на ИЯ, быть способным к пониманию и пре-
одолению межкультурных различий, быть толерантными.

20%

нести ответственность за поддержание и развитие партнерских, доверитель-
ных отношений.

0%

РД 5 применять знания ИЯ для планирования и реализации перспективных линий 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального само-
развития, самообразования и самосовершенствования.

50%

РД 6 работать в команде при выполнении проектов на ИЯ и демонстрировать готов-
ность к сотрудничеству с другими членами группы.

0%

При самом грубом подсчете 
средний процент результативнос-
ти обучения ИЯ при интеграции 
курсов MOOCs составил 25%. При 
условии наличия определенного 
количества трудностей по адапта-
ции системы управления открытых 
платформ к действующей системе 
вузовского обучения, констатиру-
ем, что поставленная гипотеза ока-
залась неверной. При этом курсы 
MOOCs можно рассматривать как 

отдельный, автономный и эффек-
тивный ресурс для самообразова-
ния студентов, способствующий 
развитию как профессиональных, 
так и языковых компетенций. Не 
отрицается возможность фрагмен-
тарного использования ресурсов 
платформ преподавателями вузов в 
качестве дополнительного матери-
ала в образовательные программы 
при обучении языку и/или специ-
альному предмету на ИЯ. 
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Геометрическое моделирование 
как инструмент повышения качества 
графической подготовки студентов
В статье обсуждаются вопросы использования потенциала современных компьютерных технологий 
в рамках геометро-графической подготовки студентов в техническом вузе. Приводятся примеры ре-
шения задач геометрического моделирования, опирающихся на базовые положения начертательной 
геометрии и использующих инструментальные возможности компьютерной графики.

Ключевые слова: геометро-графическая подготовка, геометрическое моделирование, компьютерная 
графика, инструменты 3d-моделирования.

GEOMETRIC MODELING AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF GRAPHIC 
TRAINING OF STUDENTS

The article discusses the potential use of modern computer technology in the framework of geometrical graph-
ic training students at the Technical University. Examples of solving problems of geometric modeling based on 
the basic provisions of descriptive geometry and using instrumental possibilities of computer graphics.

Keywords: geometrical graphic training, geometric modeling, computer graphics, 3d modeling tools.

Введение

Одной из составляющих базо-
вой подготовки будущих специа-
листов в области техники и техно-
логии является геометро-графичес-
кая подготовка (ГГП) студентов, 
проводимая на младших курсах в 
техническом вузе. Традиционно в 
учебных планах она была представ-
лена блоком дисциплин: начерта-
тельная геометрия (теоретические 
основы геометрических построе-
ний) – инженерная графика (прак-
тические навыки оформления конс-
трукторской документации) – ком-
пьютерная графика (современный 
инструментарий технического спе-
циалиста). Качество графической 
подготовки студентов университета 
должно соответствовать современ-
ным требованиям к выполнению 
проектно-конструкторских работ и 
разработке производственных тех-
нологий. Сегодня для обеспечения 
качества ГГП студентов необходи-
мо изменить сложившуюся систе-
му обучения для разрешения ряда 
насущных проблем.

Переход российской высшей 
школы от специалитета к бакалав-
риату привел к неизбежному со-
кращению часов на освоение прак-
тически всех дисциплин учебных 
планов вуза, вследствие чего встал 
вопрос и об оптимизации процесса 
геометро-графической подготовки 
студентов [1].

Другой проблемой, требующей 
модернизации процесса обучения 
графическим дисциплинам, явля-
ется активное внедрение в техно-
логию проектно-конструкторских 
работ электронных геометрических 
моделей, которые в настоящее вре-
мя стали информационно интегра-
ционным ядром высокотехнологич-
ных производств [2, 3].

Важным вопросом является из-
менение условий реализации обра-
зовательного процесса, связанных 
с переходом на компетентностный 
формат обучения и регламентиро-
ванием требований его практичес-
кой направленности, в том числе и 
в рамках предметного обучения. Ак-
туальной остается также проблема 
свободы самостоятельного форми-

рования индивидуальных учебных 
планов студентов, позволяющих 
раскрыть их потенциальные креа-
тивные возможности [4, 5].

В связи с вышеизложенным 
возникает необходимость разра-
ботки новых технологий обучения, 
обеспечивающих гарантированное 
качество графической подготовки 
студентов в условиях резкого со-
кращения объема часов, отводимо-
го на ее реализацию [6]. Авторами 
предлагается повысить эффектив-
ность учебного процесса за счет 
создания новой методики решения 
практико-ориентированных задач 
ГГП на основе использования сов-
ременных возможностей компью-
терных систем 3d-моделирования.

1. Анализ современного 
этапа развития визуально-
образного моделирования 

В последние годы визуально-
образное моделирование претер-
певает бурное развитие. Начиная с 
2000 г. появляются принципиально 
новые технологии создания 3d-мо-
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делей, которые вывели графичес-
кое моделирование на качественно 
новый уровень – уровень трехмер-
ного геометрического моделирова-
ния. 3d-модели позволили объеди-
нить все этапы жизненного цикла 
изделия в единый целостный цикл, 
а появление 3d-сканеров, 3d-при-
нтеров, различных станков, позво-
ляющих изготавливать изделия по 
3d-модели, сделали ее основным 
конструкторским документом [7]. 

Успешное внедрение 3d-моделей 
в различные области техники обус-
ловливает изменение требований к 
качеству подготовки специалистов, 
включая необходимость владения 
достаточными геометрическими 
знаниями и новейшими достижени-
ями в области технологий компью-
терного моделирования [8]. 

Указанные обстоятельства пот-
ребовали также и перестройки тех-
нологий обучения. При этом роль 
геометрии как основной базовой 
составляющей геометро-графичес-
кого образования несколько сни-
жается, уступая место визуально-
образному 3d-моделированию. Это 
отмечается многими авторами в 
широких дискуссиях по указанной 
теме, развернувшихся в литературе 
[3, 9, 10]. Наиболее обсуждаемыми 
можно назвать вопросы о цели, со-
держании и месте геометрической 
науки в новой модели образования, 
а также необходимость повсемест-
ного использования в графической 
подготовке студентов новых ком-
пьютерных технологий констру-
ирования, реализуемых в универ-
сальных системах (ACAD, КОМ-
ПАС и др.) [11]. 

В то же время универсальный 
характер моделирования обеспе-
чивает геометрической науке воз-
можность приложения ее методов 
к произвольным объектам и про-
цессам окружающей действитель-
ности, как физическим, так и абс-
трактным. Поэтому неправомерно 
ограничивать сферу ее примене-
ния лишь инженерным делом. По 
мнению автора [10], «геометрия 
ценна не рецептами по проведе-
нию линий при помощи циркуля и 
линейки: она представляет строй-
ную систему знаний, наполненную 
информационным содержанием. 
Эта система может быть успешно 

применена как средство моделиро-
вания к решению разнообразных 
прикладных задач, отвечая всем 
современным требованиям инфор-
мационных технологий». Однако 
для этого геометрия должна перей-
ти на новый уровень абстрактных 
обобщений и эффективно исполь-
зовать свои обновленные информа-
ционные инструменты в различных 
сферах практического применения. 
Будущее геометрической науки за-
висит от того, какими станут инс-
трументы, предназначенные для 
реализации ее методов. Заметим, 
что конструктивный геометричес-
кий метод способствует повыше-
нию эффективности выполнения 
проектных работ, в особенности 
при решении тех задач, условия 
которых изначально сформулиро-
ваны в геометрической постановке. 

Введение бакалавриата потре-
бовало пересмотра традиционной 
методики ГГП студентов и привело 
к созданию интегрированной (еди-
ной) дисциплины «Начертательная 
геометрия. Инженерная графика. 
Компьютерная графика», которую 
в соответствии с веянием времени 
более точно следовало бы назвать 
«Геометрическое моделирование» 
[3, 12]. В этих условиях освоение 
студентами традиционного курса 
начертательной геометрии в пре-
жнем объеме не представляется 
возможным, а в соответствии с мне-
нием [7, 9], и нецелесообразным. К 
тому же, следуя идеологии компе-
тентностного подхода, основыва-
ющейся на повсеместном исполь-
зовании новых информационных 
технологий, современное обучение 
должно стать практико-ориенти-
рованным. Однако следует иметь 
в виду, что недостаток в знаниях 
обучаемых геометрической базы, 
формирующей особое пространс-
твенное мышление, не позволит 
создать требуемый потенциал для 
эффективной творческой деятель-
ности будущего выпускника при 
проектировании технических объ-
ектов в своей профессиональной 
области [4, 10].

Состояние ГГП в настоящее 
время предполагает разработку 
инновационного курса для студен-
тов технических направлений и 
специальностей, компенсирующе-
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го снижение часов, отведенных на 
теоретическую подготовку, за счет 
освоения практических приемов 
использования возможностей ком-
пьютерной графики при решении 
практико-ориентированных задач 
геометрического моделирования. 
При таком подходе освоение тео-
ретических положений геометрии 
переходит от начертаний (вручную 
карандашом или с помощью гра-
фического редактора) на проекци-
онных плоскостях к работе с опре-
деленным набором инструментов 
в виртуальном 3d-пространстве на 
экране компьютера [13].

Целью данной работы является 
разработка методики виртуально-
го моделирования, агрегирующей 
в геометрических алгоритмах те-
оретические основы геометрии и 
практический инструментарий сов-
ременных CAD-систем. 

2. Концепция обновленной 
методики решения 
геометрических задач 

За основу концепции взято по-
ложение о возможности включения 
концептуальных геометрических 
алгоритмов в технологию создания 
абстрактных графических объек-
тов методами визуально-образного 
3d-моделирования. Авторами раз-
работаны учебные задачи, алго-
ритм решения которых базируется 
на синтезе геометрических основ 
начертательной геометрии и сов-
ременного инструментария вирту-
ального 3d-моделирования. Такой 
синтез стимулирует мыслительную 
деятельность обучаемого и одно-
временно развивает навыки работы 
с 3d-моделью, обеспечивая тем са-
мым требуемое качество подготов-
ки выпускника технического вуза.

В качестве инструментария для 
решения представляемых задач 
была выбрана широко известная 
отечественная система трехмерно-
го моделирования КОМПАС-3D, 
которую можно считать наиболее 
распространенным продуктом и 
достаточно совершенным инс-
трументом для обучения. Данный 
программный комплекс как инс-
трумент, кроме того, что освобож-
дает пользователя от рутинных гра-
фических построений, обладает и 

некоторым «интеллектом»: может, 
например, при заданных парамет-
рах построить разрез или сечение 
в созданной модели. Однако для 
решения специфических вопросов, 
требующих базовых знаний начер-
тательной геометрии, его «интел-
лекта» недостаточно. Так, КОМ-
ПАС «не знает», какую форму 3d-
модели вы хотите получить (конус, 
тор, сферу и др.); как рассечь конус, 
чтобы получить определенную кри-
вую второго порядка, и т.п. В этой 
связи в процессе геометрического 
3d-моделирования часто требуется 
использовать изложенные в начер-
тательной геометрии принципы 
«проекционного схематизма» [12], 
когда для решения задачи исполь-
зуются геометрические построения 
на «виде в плане» или пользователь 
на проекционной плоскости может 
увидеть неискаженными какие-то 
параметры модели.

Традиционно в число задач эле-
ментарной начертательной геомет-
рии входят задачи на выявление 
натуральных параметров геомет-
рических образов (метрические 
задачи), а также на построение 
конструкций, создаваемых в ре-
зультате взаимодействия двух и бо-
лее геометрических объектов (по-
зиционные задачи). Разработанный 
практикум по геометрическому мо-
делированию полностью не отка-
зывается от задач начертательной 
геометрии, но изменяет постановку 
задачи, предусматривает обновлен-
ный алгоритм ее решения, благо-
даря применению новых инстру-
ментальных средств. Важно также 
отметить наличие в практикуме 
постановки геометрических задач с 
различными уровнями сложности, 
что позволяет учесть индивидуаль-
ную подготовленность обучаемых, 
а это особенно значимо при орга-
низации самостоятельной работы 
студентов. 

Остановимся более подробно 
на поэтапном описании алгорит-
мов решений некоторых (предна-
значенных для студентов младших 
курсов) задач, демонстрирующих 
синтез основных положений тео-
ретических основ начертательной 
геометрии и современных инстру-
ментальных средств геометричес-
кого моделирования, предоставля-
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емых пользователю программой 
КОМПАС.

В приведенных ниже примерах 
содержание выбранных задач соот-
ветствует наиболее популярным те-
мам геометрической дисциплины – 
это метрические характеристики 
геометрических образов (задачи 1, 
1.1, 1.2) и анализ их взаимного рас-
положения (задачи 2, 2.1).

3. Примеры обновленных 
алгоритмов графического 
решения задач

Задача 1. Создать модель 
трёхгранной пирамиды (рис. 1, А), 
удовлетворяющей следующим ус-
ловиям:

– основанием пирамиды являет-
ся правильный (равносторонний) 
треугольник с радиусом описанной 
окружности R; 

– одна из боковых граней (рав-
нобедренный треугольник) перпен-
дикулярна основанию;

– натуральная величина боль-
шего бокового ребра равна с.

Рассмотрим основные этапы ре-
шения задачи.

1. В базовой плоскости выпол-
няем построение основания пира-
миды как равностороннего треу-
гольника, вписанного в окружность 
заданного радиуса (рис. 1, Б). Для 
определенности примем значение 
радиуса описанной окружности 
равным 25.

2. Выполним построения во 
вспомогательной плоскости Р, 
перпендикулярной основанию пи-
рамиды и проходящей через ось 
симметрии основания (рис. 1, В). 
В этой плоскости проведем высоту 
произвольного размера для боковой 
перпендикулярной грани пирами-
ды. Теперь можно построить пря-
моугольный треугольник (произ-
вольный), гипотенузой с которого 
является большее ребро пирамиды. 
Задав для параметра с конкретное 
численное значение, можно опре-
делить положение вершины конуса 
S для конкретизированного случая. 
Так, на рис. 1, Г изображен вид в 
плане прямоугольного треуголь-
ника с вершиной S при с = 70. Для 
точного размещения нижнего ка-
тета треугольника (рис. 1, В и Г) 
использовались параметрические 

А. Параметрическая модель 
трехгранной пирамиды

Б. Построение основания пирамиды

В. Построения во вспомогательной 
плоскости Р

Г. Определение вершины пирамиды S

Д. Построение недостающих ребер 
пирамиды

Е. Модель трехгранной пирамиды

Ж. Построение плоскости, 
перпендикулярной ребру с

З. Демонстрация величины 
двугранного угла

Рис. 1. Этапы решения задач 1 и 1.1
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привязки к одной из вершин осно-
вания и к середине противополож-
ной от этой вершины стороне треу-
гольника (рис. 1, Б).

3. Для построения недостаю-
щих боковых равных ребер пира-
миды построим пространственные 
отрезки, соединив с использовани-
ем параметрических привязок точ-
ку S – вершину пирамиды – с двумя 
свободными вершинами основания 
(рис. 1, Д). Визуализированный за-
конченный вариант модели трех-
гранной пирамиды приведен на 
рис. 1, Е.

Для перехода на более высокий 
уровень постановки задачи добав-
ляем этап геометрических постро-
ений, требующий так называемого 
в начертательной геометрии пре-
образования чертежа. Подобные 
построения продемонстрированы в 
задаче 1.1.

Задача 1.1. Для модели, постро-
енной в задаче 1, определить нату-
ральную величину двугранного угла 
при ребре c между наклоненными 
боковыми гранями пирамиды. 

После построения законченно-
го варианта модели (рис. 1, Е) пе-
рейдем к нахождению двугранно-
го угла между боковыми гранями 
пирамиды при ребре с. Для этого 
достаточно провести плоскость 
T, перпендикулярную ребру c пи-
рамиды (рис. 1, Ж). Путем пере-
сечения плоскости Т с боковыми 
гранями пирамиды отобразим двуг-
ранный угол на этой плоскости. На 
рис. 1, З искомый угол с заданными 
параметрами пирамиды (R = 25 и 
с = 70) изображен на виде в плане 
в форме линейного угла с опреде-
ленным в ходе решения численным 
значением и изображением его 
натуральной величины на экране 
компьютера. В этом положении бо-
ковые грани пирамиды проециру-
ются в отрезки, а ребро с – в точку 
(вершину угла).

Наиболее сложный уровень 
постановки задачи, требующий 
от студента демонстрации его вы-
сокой мыслительной деятельнос-
ти, приведен в задаче 1.2, где для 
построения модели заданы более 
сложные условия комбинации ее 
параметров. В данной ситуации 
необходимо применение приема 

«преобразование чертежа» (спосо-
ба вращения вокруг проецирующей 
прямой).

 
Задача 1.2. Создать модель 

трехгранной пирамиды (рис. 1, А), 
удовлетворяющей следующим ус-
ловиям:

– основанием пирамиды являет-
ся правильный (равносторонний) 
треугольник с радиусом описанной 
окружности R; 

– одна из боковых граней (рав-
нобедренный треугольник) перпен-
дикулярна основанию;

– натуральная величина двуг-
ранного угла при ребре c между 
наклоненными боковыми гранями 
пирамиды равна φ.

Для данной задачи приведены 
иллюстрации основных этапов ее 
решения, требующих переходов 
на «виды в плане». Так, на рис. 2, 
А показано построение натураль-
ной величины линейного угла, со-
ответствующего заданному двуг-
ранному, в плоскости основания, 
а на рис. 2, Б – нахождение точки 
А, через которую должно пройти 
боковое ребро с. Именно эта точка 

будет являться вершиной заданно-
го линейного угла и определяться 
вращением его плоскости вокруг 
стороны основания до требуемого 
положения.

Более полно алгоритм построе-
ния просматривается на рис. 2, В, а 
твердотельная модель построенной 
пирамиды представлена на рис. 2, Г.

Задача 2. Конус вращения (вы-
сота H, радиус основания R) и сфе-
ру разместить относительно друг 
друга так, чтобы они пересеклись 
по двум окружностям с диаметра-
ми a и b.

До начала построений студент 
должен представлять, что пересече-
ние конуса и сферы по окружностям 
возможно лишь в случае, когда они 
соосны, т.е. центр сферы лежит на 
оси вращения конуса. В противном 
случае линии пересечения повер-
хностей будут представлять собой 
пространственные кривые.

Рассмотрим основные этапы ре-
шения данной задачи.

1. В базовой вертикальной 
плоскости создадим эскиз, позво-
ляющий выполнить параметриза-
цию конуса: откладываем радиус 

Рис. 2. Основные этапы решения задачи 1.2

В. Построение недостающих ребер 
пирамиды

Г. Твердотельная модель пирамиды

А. Построение линейного угла в 
плоскости основания

Б. Поворот плоскости линейного угла 
и построение ребра с
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(рис. 3, Г). На рисунке обозначены 
точки пересечения А и В диаметров 
a и b с образующей конуса. Через 
середину отрезка АВ проведем пер-
пендикуляр до пересечения с осью 
конуса. Точка О пересечения пер-
пендикуляра с осью конуса являет-
ся центром сферы, радиус которой 
обозначен Rсферы .

5. Для построения сферы про-
водится дуга полуокружности с ра-
диусом Rсферы , задав вращение ко-
торой вокруг оси, получаем модель 
сферы (рис. 3, Д). На рис. 3, Е вы-
полнена визуализация поверхнос-
тей с требуемыми линиями пересе-
чения, показанных в изометрии.

Данную задачу студенты реша-
ют в параметрическом виде и, из-
меняя значения параметров, могут 
проанализировать различные вари-
анты пересечения конуса и сферы.

Более сложный вариант взаим-
ного расположения геометричес-
ких моделей, ограниченных повер-
хностями вращения, рассмотрен в 
задаче 2.1.

Задача 2.1. Создать модель, со-
стоящую из пересекающихся сфе-
ры и конуса, с выполнением следу-
ющих условий:

– параметры конуса: радиус ос-
нования R, высота конуса h; 

– сфера касается одной из обра-
зующих конуса (пересекая другие) в 
точке А, удаленной от основания 
конуса на расстояние b.

До начала построений студент 
должен представлять, что пересе-
чение конуса и сферы будет проис-
ходить по пространственной кри-
вой, разделенной точкой А на две 
петли, а центры задаваемых вари-
антов используемых сфер должны 
быть каким-то образом связаны с 
этой точкой. Для выполнения зада-
ния можно обосновать выбор пара-
метров: радиуса сферы и удаления 
ее центра от основания конуса – 
для получения наиболее наглядной 
модели с полным пересечением по-
верхностей. 

 Рассмотрим основные этапы 
решения данной задачи.

1. В базовой вертикальной 
плоскости создадим эскиз, позво-
ляющий выполнить параметриза-
цию конуса: откладываем радиус 
основания R и высоту конуса h; Рис. 3. Этапы решения задачи 2

Д. Модель на виде в плане Е. Изометрия модели

В. Перемещение окружностей вдоль 
оси конуса

Г. Определение радиуса сферы

А. Параметрическая модель конуса Б. Построение диаметров a и b в 
базовой плоскости основания конуса

основания R и высоту конуса H; 
строим отрезки – ось вращения и 
образующую конуса (рис. 3, А). 
Задав процедуру вращения постро-
енного контура вокруг оси конуса, 
получим параметрическую модель 
конуса вращения.

2. В базовой плоскости основа-
ния конуса построим окружности с 

диаметрами a и b, по которым наши 
поверхности должны пересечься 
(рис. 3, Б).

3. Спроецируем окружности a 
и b на боковую поверхность кону-
са, перемещая их вдоль оси конуса 
(рис. 3, В).

4. Дальнейшие построения бу-
дем выполнять на виде в плане 
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ний радиуса рабочей сферы: Rmin 
< Ro < Rmax. Минимальный радиус 
будет у сферы, касающейся повер-
хности конуса, а максимальный – у 
сферы, касающейся основания ко-
нуса. 

3. В промежутке найденного ин-
тервала располагаем центр О рабо-
чей сферы. Для построения сферы 
проводится дуга полуокружности 
с радиусом Rо, задав вращение ко-
торой вокруг оси, получаем модель 
сферы (рис. 4, В). 

4. На рис. 4, Г (модель) и 4, Д 
(визуализация) построены задан-
ные поверхности с требуемой ли-
нией пересечения, которая проана-
лизирована и оформлена с учетом 
ее видимости. 

Заключение

В работе затронуты вопросы 
разработки инновационной мето-
дики преподавания геометро-гра-
фических дисциплин, направлен-
ной на сближение современных 
технологий проектно-конструктор-
ских работ с технологией обучения. 

Авторы считают, что в данной 
работе наиболее важными являют-
ся следующие положения и резуль-
таты:

1. Разработаны новые алгорит-
мы решения геометрических за-
дач, основанные на синтезе основ 
традиционной начертательной гео-
метрии и современного инструмен-
тария визуально-образного моде-
лирования. Приведенные примеры 
показывают новые возможности в 
обучении геометро-графическим 
дисциплинам, которые открывают-
ся при внедрении компьютерных 
технологий в алгоритмы решения 
геометрических задач, так необхо-
димых для будущих проектиров-
щиков и конструкторов.

2. Предлагаемые инновации 
помогают решать проблему дефи-
цита временных ресурсов, выде-
ляемых на освоение графических 
дисциплин. Использование ком-
пьютерных технологий значитель-
но снижает трудоемкость опера-
ций, необходимых для достижения 
запланированного результата гео-
метрических построений, а сле-
довательно, и время учебных за-
нятий используется более эффек-

А. Параметрическая модель конуса

Б. Определение диапазона возможных 
радиусов сферы

В. Построение выбранной модели 
сферы

Г. Построение линии пересечения
сферы и конуса

Д. Визуализация модели 

 Рис. 4. Этапы решения задачи 2.1

строим отрезки – ось вращения и 
образующую конуса. Задав проце-
дуру вращения построенного кон-
тура вокруг оси конуса, получаем 
параметрическую модель конуса 
вращения (рис. 4, А). На одной из 
образующих конуса путем неслож-
ных построений располагаем точку 
будущего касания сферы А.

2. Для нахождения искомого 
места расположения центра сферы 
(с выбранными параметрами) пе-
реведем конус на вид в плане (рис. 
4, Б) и проведем перпендикуляр к 
образующей из точки касания А, на 
котором должен находиться центр 
сферы. Необходимо провести ана-
лиз возможного диапазона значе-
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тивно. Компьютерные технологии 
не только многократно ускоряют 
процесс решения задачи, но и 
дают новое качество полученного 
результата, выдавая конечное чис-
ленное значение с точностью, зна-
чительно превышающей точность 
традиционных измерительных 
чертежных инструментов (линей-
ка, циркуль, транспортир и др.).

3. Новая методика позволяет 
оптимизировать процесс обучения. 
Появляется возможность диффе-
ренцированного подхода, когда 
можно варьировать сложность 

учебных заданий с учетом индиви-
дуальных способностей студентов 
и их заинтересованности в разви-
тии компетенций в области геомет-
рического моделирования [14]. В 
практикуме представлены задачи 
различного уровня сложности, как 
по трудоемкости требуемых опе-
раций 3d-моделирования, так и по 
знанию геометрических основ. В 
любом случае при этом совершенс-
твуется инструментальная подго-
товка будущих технических специ-
алистов, по-новому формируется 
их пространственное воображение, 

развивается творческое мышление 
и повышается компетентностный 
потенциал для будущих разработок 
в области проектно-конструкторс-
кой деятельности.

4. Апробирование представлен-
ной методики показало, что обнов-
ленные варианты алгоритмов гео-
метрических задач с использова-
нием современных компьютерных 
технологий воспринимаются сту-
дентами с интересом, а их успехи 
в обучении хорошо просматрива-
ются при проведении контрольных 
мероприятий.
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Автоматизированная система 
распознавания алгоритма решения 
математической задачи
В статье рассмотрена технология организации тестового задания в автоматизированной среде для 
распознавания выбора алгоритма решения математической задачи. Обоснован выбор иерархической 
структуры вопросов запроса данных для специального типа тестовых заданий. Представлена реали-
зация указанного типа задания в программной среде openSEE.

Ключевые слова: алгоритм решения задачи, тренажер, генератор задач, конечный автомат, openSEE.

AUTOMATION PROGRAM FOR RECOGNITION OF ALGORITHM SOLUTION 
OF MATHEMATIC TASK

In the article are been describing technology for manage of testing task in computer program. It was found for 
recognition of algorithm solution of mathematic task. There are been justifi ed the using hierarchical structure 
for a special set of testing questions. Also, there has been presented the release of the described tasks in the 
computer program openSEE.

Keywords: algorithm solution of task, computer trainer, generator input data, fi nite state automaton, openSEE.

Введение

Одной из нетривиальных задач 
процесса обучения является кон-
троль алгоритма решения задач. 
Многие контролирующие системы 
ориентируются на сравнение фи-
нального результата с некоторым 
эталонным значением. При этом не 
менее важно осуществлять вери-
фикацию и оценку используемого 
пути решения задачи. С точки зре-
ния автоматизированной системы 
задача должна быть хорошо форма-
лизуемой, чтобы была возможность 
распознать алгоритм решения. С 
этой стороны математические за-
дачи поддаются хорошей формали-
зации и процесс решения вычисли-
тельной задачи представляет собой 
последовательность применяемых 
математических моделей, теорем и 
положений. 

При подготовке анализа состоя-
ния проблемы решено выявить ряд 
систем контроля знаний известных 
разработчиков, а также авторских 
приложений, поскольку именно 
реализованные и воплощенные в 

программный продукт идеи позво-
ляют лучше оценить продвижение 
принципов контроля знаний с по-
мощью информационных систем. 
В ходе обзора рассмотрены следу-
ющие приложения и сервисы: Сис-
тема Интерактивного Тестирования 
Знаний «СИнТеЗ» (www.sintest.ru), 
Программа тестирования знаний 
«Айрен» (irenproject.ru), программа 
для создания тестов и тестирования 
Indigo (indigotech.ru), программа 
MyTestX (mytest.klyaksa.net), АСТ-
Тест (www.ast-centre.ru), система 
дистанционного обучения Moodle 
(moodle.org), сервис OpenTest или 
StartExem (opentest.ru, startexem.ru), 
LetsTest (letstest.ru). Большинство 
настольных приложений ориенти-
рованы на организацию тестов пер-
вых трех уровней, таких как тесты 
на выбор ответа (первый уровень), 
задание на определение порядка и/
или соответствия (второй уровень) 
и задания, предполагающие ввод 
ответа непосредственно с клавиа-
туры (третий уровень) и его вариа-
ции. Среди этих приложений – сис-
тема интерактивного тестирования 

СИнТеЗ, сервис OpenTest, MyTestX. 
Сервисы тестирования знаний в 
Интернете также ориентированы 
на такие типовые задания, при этом 
характерно упрощение функций для 
реализации в веб-приложении. 

Естественно, что тесты первых 
трех уровней используют эталон-
ный ответ для определения пра-
вильности введенного результата. 
Сервис OpenTest, среда Moodle, а 
также некоторые другие програм-
мы, позволяют подготовить ряд 
эталонных ответов с разной степе-
нью полноты и точности, что пре-
доставляет возможность внести от-
веты с допущенными ошибками и 
идентифицировать их. Недостаток 
подобных подходов заключается 
в анализе только конечного одно-
го результата, при этом система 
тестирования не взаимодействует 
с пользователем на других этапах 
и дает возможность пользовате-
лю отметить, на основании каких 
предположений был выведен тот 
или иной ответ. 

Настольные приложения СИн-
ТеЗ, MyTestX и веб-система Moodle 
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удобны тем, что позволяют форми-
ровать и вести базу данных с ре-
зультатами и вести полный цикл 
анализа и мониторинга знаний на-
чиная с создания тестовых заданий 
и завершая анализом результатов и 
типами ответов. Вместе с тем сре-
да электронного обучения Moodle 
предоставляет возможности рас-
ширения функционала с помощью 
подключаемых модулей. Так, на-
пример, дополнительное расшире-
ние реализует задания типа соот-
ветствия путем перемещения тек-
ста или изображения на картинку 
манипулятором типа мышь мето-
дом drag-n-drop. 

Поэтому проблема исследова-
ния заключается в выборе способа 
построения инструмента контро-
ля и анализа алгоритма решения 
учебных математических задач 
в процессе обучения, используя 
традиционные виды тестов. Цель 
же состоит в разработке и реали-
зации программного инструмента 
для контроля алгоритма решения 
учебных математических задач с 
использованием принципов техно-
логий тестирования. 

Для достижения цели поставле-
ны следующие задачи:

1. Выявить и обосновать под-
ход для контроля алгоритма реше-
ния учебных математических за-
дач.

2. Выявить и определить клю-
чевые компоненты разрабатывае-
мой программной среды.

3. Подготовить программную 
среду и продемонстрировать ее на 
типовых математических задачах.

1. Обоснование решения

Обоснование решение заключа-
ется в следующем. Среди популяр-
ных приложений и сервисов тести-
рования выявлено преимуществен-
ное использование тестов первого 
(выбор ответа), второго (установ-
ление порядка или соответствия) 
и третьего (прямой ввод ответа) 
уровня. В результате чего, а также 
с учетом популярности и простоты 
реализованных типов возникает 
идея создания тестовых заданий, 
в которых контролируется реше-
ние задачи на ряде этапов. Дейс-
твительно, сам анализ алгоритма 

решения учебных математических 
задач означает выбор определенно-
го пути решения и фиксации выбо-
ра маршрута решения в некоторых 
опорных точках. Поэтом идея реа-
лизации контроля алгоритма сведе-
на к анализу промежуточных вари-
антов ответов, а также используе-
мых математических моделей и со-
ответствия между их элементами. 
Процесс решения задачи представ-
ляет собой конструирование реше-
ния из математических моделей 
(визуальных интерфейсных блоков 
в программе) и установление со-
ответствия между исходными дан-
ными и переменными моделей (ме-
тодом drag-n-drop в интерфейсной 
части). Пути решения задачи обес-
печиваются большим выбором мо-
делей и их параметрами. Благодаря 
этому можно получить ясное пред-
ставление о том, какими правила-
ми руководствовался испытуемый. 
Ведь при очном анализе решения 
преподаватель также контролирует 
применение тех или иных формул, 
моделей и принципов на отдельных 
этапах, правильное сопоставление 
исходных данных параметрам и пе-
ременных в формулах. 

Контроль правильности и пол-
ноты решения реализуется через 
эталонные пути решения и чис-
ленные значения решения. На это 
есть ряд доводов. Во-первых, без 
эталонных путей необходимо реа-
лизовать безошибочный алгоритм 
определения равносильности од-
ной формулы другой. В рамках раз-
работки программного комплекса 
тестирующего обучаемых это не-
посильная задача. Так как предпо-
лагает приведение одной форму-
лы в другую через равносильные 
преобразования, а это необходимо 
делать в приложении на лету, с 
учетом, что тестироваться должны 
одновременно множество участни-
ков. Кроме того, определить равно-
сильность функций (формул в зада-
че) можно по достаточному числу 
точек, если значения функций сов-
падают, то можно говорить об их 
равносильности, однако данный 
метод не является точным. Метод 
предполагает совершение длитель-
ных вычислительных процедур 
на каждую проверку. Во-вторых, 
контроль только по промежуточ-
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ным значениям в формулах сводит 
на нет весь смысл идеи с выбором 
моделей и установлением соответс-
твия между исходными данными и 
их переменными. Данный контроль 
в этом случае можно было бы реа-
лизовать и через механизмы диало-
гового решения задачи. 

Поэтому задание, контроли-
рующее алгоритм решения мате-
матической задачи, представляет 
собой комбинацию большого чис-
ла вопросов на установку соот-
ветствия и контроль идентичности 
промежуточных значений формул. 
Чтобы избежать слишком большой 
вариативности при конструирова-
нии решений, следует сужать круг 
используемых моделей (формул, 
функций) через ограничения в про-
граммном интерфейсе приложения. 

2. Программная среда 
openSEE

Для распознавания алгоритма 
решения математических задач со-
здана и развивается специальная ав-
томатизированная система, которая 
представляет собой открытую сре-
ду openSEE. Открытая научная об-
разовательная среда openSEE (open 
scientifi c educational environment, 
свидетельство ОФРНиО № 16723) 
[1] развивается в рамках проектов 
Красноярского государственного 
педагогического университета им. 

В.П. Астафьева и филиала КГПУ в 
г. Ачинске (http://opensee.ru). 

При разработке открытой науч-
ной образовательной среды ставят-
ся следующие цели.

1. Облегчить рутинные про-
цессы по обучению, структуриза-
ции научных и экспертных знаний. 
Повысить эффективность создания 
качественного образовательного 
продукта с широкой базой ресур-
сов (курсов, учебных модулей, 
контрольных материалов, моделей 
задач и т.д.). Перевести на новый 
качественный уровень процесс 
обучения, контроля знаний и ком-
петенций, как по организации, так 
и по содержанию.

2. Предоставить комплексные 
педагогические инструменты для 
образовательных целей, реализо-
вать интеграцию с другими серви-
сами, а также реализовать среду в 
качестве многофункционального 
открытого сервиса. 

3. Подготовить платформу для 
реализации педагогических иссле-
дований в области изучения про-
цесса обучения и выявления оп-
тимальных траекторий обучения 
субъектов по их характеристикам 
[2–4]. Сюда входят конструктор 
диагностик и система сбора и ана-
лиза статистических данных. Это 
следует реализовать, чтобы не было 
необходимости создавать каждый 
раз некую систему для проведения 

частных педагогических экспери-
ментов.

В первую очередь реализуются 
функции контроля знаний и ком-
петенций [5, 6]. Для этого важно 
выработать подход к анализу ал-
горитмов решения задач. Основ-
ными компонентами точки зрения 
архитектуры являются следующие 
объекты.

Модули контроля уровней 
знаний. В качестве таких модулей 
в первую очередь созданы ком-
поненты оценки уровня знаний 
на основе узнавания, распознава-
ния и воспроизведения, т.е. тесты 
первого, второго и третьего уров-
ня. Несмотря на свою простоту и 
тривиальность организации, при 
правильной, адекватной постанов-
ке заданий тесты данных уровней 
являются достаточно эффективным 
инструментом оценки уровня зна-
ний. 

Тренажеры компетенций. Раз-
витие, контроль и проверка различ-
ного рода компетенций, по мнению 
многих педагогов и ученых, пока 
возможны только при анализе реше-
ния конкретных задач. Наилучшим 
образом для этого подходят про-
блемно-ориентированные задачи. 
А.М. Матюшкин выделяет три ос-
новных класса проблемных задач: 
задачи класса поиска цели, поиска 
условия действия и поиска спосо-
ба действия. В рамках работ автора 
[7–11] создана программная систе-
ма ITiS Learing System (зарегистри-
рована в ОФАП за № 10017), орга-
низующая решение проблемных за-
дач класса поиска условия действия. 
Программная система успешно 
апробирована в КГПУ на таких дис-
циплинах, как «Архитектура ЭВМ» 
и «Компьютерные сети», поскольку 
именно в них чаще всего встреча-
ются проблемные ситуации класса 
поиска условия действия и они под-
даются четкой формализации. При 
этом потенциальные возможности 
созданной системы не ограничива-
ются только указанными дисципли-
нами. 

В настоящее время ведется 
работа по реализации проблем-
ных задач класса поиска способа 
действий. Эти задачи характерны, 
прежде всего, для таких естест-
венно-научных дисциплин, как Рис. 1. Снимок экрана главной страницы автоматизированной системы
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математика, физика и т.д. В осно-
ве противоречия задач такого типа 
лежат исходные данные и искомые 
величины. В качестве решения, или 
в терминах проблемного обучения 
– гипотезами, выступает математи-
ческая модель или их совокупность 
с указанным соответствием между 
входными и выходными данными, 
а также установленными необходи-
мыми параметрами моделей. Здесь 
проявляется диалектическое единс-
тво между задачами данного клас-
са, знания успешно формализуются 
с помощью семантических правил 
или ориентированного графа. 

Генераторы задач. Поскольку 
среда представляет собой откры-
тую систему, контроль знаний по 
статическим задачам будет эффек-
тивным либо в случае большого 
количества самих заданий, либо 
при реализации динамически гене-
рируемых заданий. В связи с этим 
разрабатываются специальные мо-
дули-генераторы определенных за-
дач, и возможно весьма узкоспеци-
ализированных. Например, модуль-
генератор нелинейных уравнений с 
заданными характеристиками для 
решения их различными числен-
ными методами. Кроме того, важно 
реализовать подобные генераторы 
в виде конструктора для конечного 
преподавателя-методиста, чтобы 
позволить ему создавать задания 
сообразно психолого-педагогичес-
ким целям. 

Хорошей формализации подда-
ются многие учебные задачи мате-
матических дисциплин класса по-
иска условия и способа действия. 
Рассмотрим задачи класса поиска 
условия действия. Формализован-
ные знания в системе хранятся в 
виде дерева, эта структура является 
графическим представлением про-
дукционных правил. Каждый узел 
верхнего уровня есть цель, которая 
требует для своего достижения ус-
ловия, обозначаемые узлами ниж-
них уровней. Любая проблема оп-
ределяется как тройка: цель, усло-
вие действие, описание проблемы 
[12, 13]. В качестве инструментов 
решения задачи обучаемому пред-
ставляют интерфейсные элементы 
проверки гипотез. Первоначально 
данный интерфейс реализован в 
виде консоли взаимодействия обу-

чаемого и среды, в которой обуча-
емый ищет и выбирает гипотезы 
для проверки, а система отвечает 
в формате «да/нет», выдавая до-
полнительную информацию о про-
блеме. В настоящее время ведется 
работа по созданию графическо-
го интерфейса по определенным 
предметным областям. В рамках 
исследовательской работы автора 
[11] создана программная система 
ITiS Learing System, организующая 
решение проблемных задач класса 
поиска условия действия.

3. Программная реализация

Рассмотрим задачи класса по-
иска способа действий. Они харак-
терны для таких естественно-на-
учных дисциплин, как математика, 
физика и т.д. В большинстве ма-
тематических задач присутствуют 
следующие элементы: набор ис-
ходных данных, выражающихся в 
виде чисел или переменных; опи-
сание условий или параметров, в 
рамках которых решается задача; 
а также набор неизвестных пара-
метров (чисел, переменных и т.д.), 
тип которых может быть достаточ-
но широким. Суть решения задачи 
заключается в следующем:

1. Необходимо правильно вы-
брать адекватные математические 
модели. В данной системе модель 
интерпретирована в классическом 

стиле, как черный ящик, имеющий 
входные и выходные параметры. 

2. Правильно организовать пе-
редачу данных в математические 
модели и пересылку промежуточ-
ных данных между ними. 

3. Верно интерпретировать ре-
зультаты и соответствие их иско-
мым неизвестным. 

Все три этапа соответствуют 
основным действиям студента и 
наиболее важным рубежам конт-
роля преподавателя. Модель реали-
зации взаимодействия обучаемого 
и автоматизированной системы 
успешным образом скрывает вы-
числительные процессы и другие 
низкоуровневые операции. Это 
позволяет контролировать следу-
ющие навыки: использование ма-
тематических моделей в расчетах; 
определение дальнейших действий 
по решению задачи при получении 
определенных значений величин и 
их типов; оценка адекватности ин-
терпретации полученных и требуе-
мых результатов.

В основе противоречия задач 
класса поиска способа действия ле-
жат исходные данные и искомые ве-
личины. В качестве решения задачи 
(гипотезой) выступает математи-
ческая модель или их совокупность 
с указанным соответствием между 
входными и выходными данными, 
а также установленными необхо-
димыми параметрами моделей. 

Рис. 2. Снимок экрана во время решения проблемной задачи, связанной с 
действиями над матрицами
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Со стороны обучаемого процесс 
решения проблемной задачи этого 
класса состоит в «сборке» реше-
ния из коллекции вычислительных 
моделей. Обучаемый по ключевым 
словам или по справочнику коллек-
ции находит необходимые модели, 
устанавливает соответствие между 
исходными данным задачи и вход-
ными параметрами модели. Таким 
же образом с помощью соответс-
твия определяет интерпретацию 
выходных параметров моделей с 
искомыми данными моделей. В ре-
шении задачи может быть задейс-
твовано неограниченное число мо-
делей и параметров.

Продемонстрируем идею на 
примере. Задача: «Для ремонта ав-
томобилей типа А1 и А2 необходи-
мы узлы B1 и B2. Для сборки узлов 
требуются детали C1, C2 и C3. Оп-
ределить а) количество детали для 
ремонта одной машины и б) стои-
мость деталей для ремонта машин 
каждого типа». Конкретные данные 
в задаче указаны. Нетрудно уви-
деть, что для определения решения 
по первому пункту необходимо ум-
ножить матрицу машины-узлы на 
матрицу узлы-детали, а для второ-
го пункта результат первого пунк-
та в матричном виде умножить на 
вектор-столбец из расходов на каж-
дую деталь. В обучающей системе 
действия студента сводятся к сле-
дующим операциям. В коллекции 
по ключевым словам подбираются 
вычислительные модели, в данном 
случае модель «Произведение двух 
матриц». Устанавливаются необхо-
димые настройки модели, для опи-
сываемой задачи это размерность 
входных и выходных матриц. Затем 
указываются соответствия меж-
ду исходными данными задачи и 
входными параметрами моделей, а 
также между искомыми величина-
ми и выходными данными моделей. 
В решении задачи может быть за-
действовано неограниченное число 
моделей и параметров.

Следует заметить, что в задачах 
обоих классов проявляется диалек-
тическое единство, знания успешно 
формализуются с помощью семан-
тических правил или ориентиро-
ванного графа. Поиск решения осу-
ществляется и проверяется с помо-
щью прямых и обратных выводов. 

Другой реализацией задачи 
класса поиска способа действия яв-
ляется задача на основе конечных 
автоматов. Основную идею данно-
го вида задания составляет теория 
конечных автоматов. Конечный вид 
данного задания следует представ-
лять в виде диалога между тести-
руемым и системой (преподавате-
лем). 

Подбирая соответствующим об-
разом вопросы в данном задании 
(состояния конечного автомата), 
можно реализовать:

• поэтапный ввод данных при 
решении задачи;

• технологию подсказок при ре-
шении задач;

• ответ с возможными попытка-
ми и гибкой оценкой их;

• диалог из наводящих вопросов;
• диалог с системой, в ходе ко-

торого пользователь сам решает, 
какое действие нужно выполнить 
следующим. 

Еще одной важной особеннос-
тью данного вида заданий являет-
ся то, что для задания возможно 
описывать программный код для 
генерации исходных данных. Это 
позволяет: 

• создавать задания исходя из 
педагогических потребностей пре-
подавателя. Например, требуется 
дать возможность обучаемым по-
лучить опыт решения квадратных 
уравнений и ознакомиться с ситуа-
цией, когда дискриминант меньше 

нуля и уравнение не имеет реаль-
ных корней; 

• создать исходные данные та-
ким образом, чтобы задача реша-
лась с ними. Например, исходные 
данные для систем линейных урав-
нений; 

• создать генератор «красивых» 
исходных данных и/или «краси-
вых» ответов в задании. 

Общая идея заключается в том, 
что для успешной работы задания 
на основе теории конечных авто-
матов необходимо определиться, 
какую информацию следует запра-
шивать у пользователя. В реализу-
емой автоматизированной системе 
она может быть получена: 

• через выбор вариантов ответов; 
• через ввод данных в тексто-

вые поля; 
• через поиск действий по клю-

чевым словам. 
Перед тем как создавать зада-

ние, необходимо продумать эта-
пы опроса, варианты ответов на 
каждый из них, а также что будет 
означать в педагогическом смыс-
ле выбор правильного или непра-
вильного ответа на каждом этапе. 
Это необходимо, чтобы определить 
в задании набор следующих дейс-
твий или выбрать следующий этап. 

Структуру состояний конечно-
го автомата удобно описать в виде 
графа. Каждый узел графа будет 
иметь две логические части. В од-
ной из них описывается вариант 

Рис. 3. Снимок экрана задачи на основе конечных автоматов
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ответа пользователя, который со-
ответствует переходу в это состоя-
ние. Другая логическая часть узла 
описывает тип действия, которое 
будет выполнено следующим, если 
пользователь перешел в это состо-
яние. Граф в данном случае играет 
роль эталонной структуры, которая 
может включать различные пути 
решения задачи, в том числе и лож-
ные. С учетом того, что структура 
поддерживает ветвления и перехо-
ды, с помощью данного подхода 
реализуются самые разнообразные 
алгоритмы решения. 

Пусть есть задача умножения 
матриц. Алгоритм решения задачи 
состоит из следующих этапов: 

• оценка размерности матриц; 
• проверка возможности прове-

дения операции;
• определение размерности ре-

зультирующей матрицы;
• вычисление элементов мат-

рицы.
При этом возможны ложные 

этапы и пути. При продвижении 
по правильному эталонному ал-
горитму решения тестируемому 
начисляется определенное заранее 
указанное количество баллов. Все 
действия обучаемого протоколиру-
ются. 

Представленная реализация 
распознавания алгоритмов реше-
ния математических задач позво-
ляет применять различный уровень 
сложности задач, автоматический 
план генерирования исходных дан-
ных. Кроме того, диалоговый ре-
жим предоставляет возможность 
внедрять новые виды проверок 
выполнения этапов. Использование 
данного подхода позволяет распро-
странить применение автоматизи-
рованной системы для распозна-
вания решения задач по физике, 
химии и другим естественно-науч-
ным дисциплинам. 

4. Результаты и выводы

В ходе апробации подхода к 
анализу алгоритма решения мате-
матических задач создан специ-
альный программный модуль для 
системы openSEЕ. Разработан банк 
заданий, включающий 25 задач по 
высшей математике, а именно по 
темам: матрицы, векторы, систе-

мы уравнений, анализ функции и 
другие. Кроме того, подготовлены 
задания по информационным дис-
циплинам, таким как «Архитектура 
ПК» – 15 задач, «Компьютерные 
сети» – 20 задач и «Разработка баз 
данных» – 20 задач. В разработке 
заданий на основе конечных ав-
томатов участвовало 5 преподава-
телей различных дисциплин, при 
этом затрачено около 6 недель на 
подготовку заданий и их верифи-
кацию. Разработанные тестовые 
задания использовались при про-
ведении промежуточного контроля 
знаний по дисциплинам (12 раз), а 
также при проведении зачетов (4 
раза) и экзаменов (3 раза). 

Следует отметить, что оценка 
за выполнение тестового задания 
с применением инструментов ана-
лиза решения задач стала более 
гибкой. В программной среде она 
вычисляется автоматически путем 
суммирования баллов при вводе 
промежуточных результатов. Важ-
но, что ввод промежуточных ре-
зультатов организован в виде диа-
лога, т.е. испытуемый выбирает 
путь решения задачи самостоятель-
но. Естественно, что разработчик 
теста должен тщательно проду-
мать возможные варианты, ложные 
пути, а также оценку за каждый 
промежуточный результат. Это ус-
ложняет разработку, верификацию 
и скорость создания банка заданий 
по дисциплинам. Данное время 
частично компенсируется многова-
риантностью заданий с генерируе-
мыми исходными данными, так как 
отсутствует необходимость подго-
тавливать варианты. В среднем на 
одно задание по математике с 5–6 
этапами решения задачи и 10–15 
ветвями затрачивалось около 50 
минут. За это же время преподава-
тели успевали подготовить упро-
щенный тест из 12 заданий в среде 
Moodle из тестов первого и второго 
уровня. Однако следует учитывать 
большую дидактическую ценность 
задач контроля алгоритма решения 
математических задач, а также за-
дач на основе конечного автомата. 
Задания, включающие генераторы 
исходных данных, открывают воз-
можности для их повторного мно-
гократного использования. Про-
блема списывания и угадывания 

устранилась в достаточном объеме. 
Во время экспериментов на про-
межуточном контроля знаний в 3 
группах при тестировании с кон-
тролем дисциплины преподавате-
лем и при самостоятельной работе 
учащихся, анализируя результаты 
в программе, средняя оценка не от-
личалась больше чем на 10%. При 
тестировании без учителя результа-
ты оказались в диапазоне 53–75% 
правильных ответов и с учителем – 
46–70%. Учащиеся отметили 
удобство со своей стороны в том, 
что они теперь самостоятельно во 
время решения задачи отслежива-
ют ее ход. Исключаются вычисли-
тельные ошибки и погрешности 
переписывания промежуточных 
результатов. Из недостатков следу-
ет отметить желание преподавате-
лей видеть аналитическую инфор-
мацию по результатам выполнения 
одного или группы заданий на ос-
нове конечных автоматов, наподо-
бие тех, что предоставляют психо-
лого-педагогические диагностики. 
Кроме того, при работе с задачами 
на конструирование решения из ма-
тематических моделей необходимо 
начальное обучение тестируемых 
с принципами такого вида тестов. 
Обычно это требовалось провести 
однажды и затратить 10–20 минут 
на группу в зависимости от уровня 
навыков работы на компьютере. 

Таким образом, следует заклю-
чить, что прием анализа выбора 
алгоритма решения математичес-
ких задач разработан и успешно 
применен в программной среде, 
а значит, цель исследования до-
стигнута. 

В настоящее время открытый 
сервис openSEE функционирует по 
адресу http://opensee.ru. Реализо-
ванные функции позволяют орга-
низовать и проводить тестирование 
знаний с помощью 5 видов тесто-
вых заданий, включая задачи на ос-
нове конечного автомата. Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц к 
использованию сервиса openSEE, а 
также к сотрудничеству. Дальней-
шая работа может быть связана с 
разработкой механизма параметри-
зации решения задачи и выявления 
тенденций к выбору того или иного 
пути решения математических за-
дач разного вида. 
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Дистанционная поддержка обучения 
в лабораторном практикуме курса 
физики технического университета
LMS Moodle используется для дистанционной поддержки обучения в лабораторном практикуме кур-
са физики технического университета. Контент электронного ресурса содержит две составляющие 
– информационную и контролирующую. Первая включает комплект пособий, необходимых для про-
хождения практикума студентами. Вторая предназначена для тестирования и самотестирования 
обучаемых. Преподаватель имеет возможность регулярно анализировать результаты обращения к 
контенту.

Ключевые слова: дистанционная поддержка обучения, Moodle, физический лабораторный практикум.

REMOTE SUPPORT OF TRAINING IN THE PHYSICS LAB PRACTICUM
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY

LMS Moodle is used for remote support training in the physics lab practicum of the Technical University. The 
content of the electronic resource includes two components – information and control. The fi rst one contains 
a set of manuals required for the lab practicum. The second one is intended for testing and self-testing of stu-
dents. The teacher is able to control access to the content.

Keywords: remote support training, Moodle, physics lab practicum.

Введение

У студентов младших курсов 
вуза в процессе обучения возника-
ют две достаточно значимые про-
блемы – выбор полноценного ком-
плекта источников учебной инфор-
мации и организация регулярной 
работы с ней.

Первая проблема во многом оп-
ределяется тем, что современные 
студенты предпочитают осущест-
влять поиск источников инфор-
мации в Интернете, что зачастую 
приводит к использованию уста-
ревшей, недостоверной или даже 
неверной информации. Вследствие 
этого результатом освоения учеб-
ной дисциплины может оказаться 
не только недостаточный уровень 
знаний, но и искаженное представ-
ление об изучаемом предмете.

Поэтому одной из задач препо-
давателя, ведущего учебный курс, 
является оказание помощи студен-
там в выборе источников информа-
ции и организация электронного ре-

сурса, содержащего необходимый и 
достаточный набор источников.

Вторая проблема связана с тем, 
что начинающий студент, вчераш-
ний школьник, поступив в высшее 
учебное заведение, оказывается от-
носительно свободным от постоян-
ного текущего контроля над ходом 
его познавательной деятельности, 
что обычно приводит к нерегуляр-
ной работе в семестре и, как следс-
твие, – к снижению качества усвое-
ния знаний.

Поэтому второй важной задачей 
для преподавателя является орга-
низация регулярной эффективной 
учебной деятельности студентов 
и контроля её выполнения.

В решении этих связанных 
между собой задач большую по-
мощь преподавателю могут оказать 
информационные и коммуникаци-
онные технологии и, в частности, 
существующие электронные сис-
темы поддержки дистанционного 
образования (СПДО), позволяю-
щие размещать в электронной сре-

де учебные курсы и содержащие 
средства текущего контроля про-
цесса обучения [1]. Использова-
ние веб-ориентированных СПДО 
позволяет осуществить реальную 
поддержку обучения с активным 
применением современных дистан-
ционных технологий в сочетании с 
традиционными формами органи-
зации учебного процесса [2–4].

При обучении физике вышеупо-
мянутые проблемы особенно остро 
проявляют себя в лабораторном 
практикуме, где только оператив-
ный доступ к определенным источ-
никам информации и регулярная 
работа с ними гарантируют успеш-
ность выполнения цикла заплани-
рованных работ. 

Для студентов одной из осо-
бенностей лабораторного занятия 
является необходимость иметь под 
рукой целый комплект источников 
информации: учебники, учебные и 
методические пособия, справочни-
ки и т.п. Последнее связано с тем, 
что в процессе выполнения лабо-
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раторной работы приходится об-
ращаться к параграфам учебников, 
текстам методических пособий, 
таблицам универсальных констант 
и физических характеристик, пра-
вилам оформления отчетов и т.п.

Для преподавателей, ведущих 
занятия, важна хорошая подготов-
ленность студентов к выполнению и 
защите лабораторных работ. Послед-
нее возможно только при регулярной 
самостоятельной работе обучаемых 
в течение семестра. А это, как гово-
рилось выше, требует периодическо-
го контроля не только на самих лабо-
раторных занятиях, но и в промежут-
ках между ними. В этом отношении 
использование электронных СПДО 
может сказаться самым положитель-
ным образом на эффективности про-
водимых занятий.

В статье рассматриваются осо-
бенности организации дистанцион-
ной поддержки образовательного 
процесса в физическом лаборатор-
ном практикуме технического уни-
верситета с использованием систе-
мы Moodle. 

1. Реализация дистанционной 
поддержки обучения 
средствами LMS Moodle 
в физическом лабораторном 
практикуме

Выбор электронных СПДО и 
их информационное наполнение 
(создание соответствующего кон-
тента) определяются конкретными 
задачами, стоящими перед элект-
ронными ресурсами, а в наиболее 
развернутом варианте они опира-
ются на используемые модели ор-
ганизации системы дистанционно-
го образования [2–9]. В настоящее 
время существует несколько десят-
ков электронных СПДО, в том чис-
ле и свободных (бесплатных) для 
использования [10]. Наибольшую 
популярность приобрели такие 
системы, как WebCT, Blackboard, 
Moodle и Sakai [6].

Для организации дистанцион-
ной поддержки обучения в физи-
ческом лабораторном практикуме 
нами была выбрана веб-ориен-
тированная система построения 
образовательного контента (сис-
тема управления обучением) LMS 
(Learning Management System) 

Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). За 
последнее десятилетие она получи-
ла широкое распространение в об-
разовательной среде многих стран. 
По данным международного опро-
са специалистов, в 2013 г. Moodle 
заняла 11-е место в списке Топ-100 
инструментов для проведения обу-
чения, а в категории лучшая сис-
тема управления курсами Moodle 
занимает 1-е место (опрос Jane Hart 
из Centre for Learning & Performance 
Technologies) [11]. В настоящее вре-
мя Moodle является самой распро-
страненной СПДО с самым боль-
шим количеством пользователей. 

Популярность LMS Moodle объ-
ясняется целым рядом её досто-
инств [5, 6, 11, 12]:

• распространяется по лицен-
зии GNU GPL, которая предостав-
ляет права копировать, модифици-
ровать и распространять систему. 
Использование и модернизация 
программного продукта не вызыва-
ет нарушения авторских прав;

• является открытой системой, 
её можно дополнять новыми про-
граммными и информационными 
модулями;

•  достаточно проста в установ-
ке, администрировании и текущем 
управлении;

• позволяет эффективно орга-
низовать образовательный контент, 
включая модульные структуриро-
ванные курсы с мультимедийным 
наполнением;

• поддерживает индивидуаль-
ные настройки создаваемых курсов;

• поддерживает систему контро-
ля, сбора и обработки информации;

• предоставляет пользователям 
широкие возможности для обще-
ния, такие как форум, чат, элект-
ронная почта, обмен файлами и 
сообщениями.

Перечисленные особенности 
делают LMS Moodle практически 
идеальным инструментом, позво-
ляющим сконцентрировать усилия 
преподавателя, создающего учеб-
ный курс, на разработке содержа-
ния, а не тратить время и ресурсы 
на разработку собственных веб-
инструментов [6].

LMS Moodle активно внедряется 
в систему отечественного высшего 
образования.
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С помощью средств LMS Moodle 
на кафедре общей физики Новоси-
бирского государственного техни-
ческого университета (НГТУ) со-
здан электронный ресурс дистан-
ционной поддержки обучения для 
лабораторного практикума. Сайт 
размещен на центральном серве-
ре НГТУ. Ресурс используется как 
студентами очного, так и заочного 
отделений университета в ходе изу-
чения курса физики [13, 14].

Данный ресурс не является 
электронным учебником. Как сле-
дует из выделенных нами задач, ав-
торы преследовали иные цели:

1) создать электронную библи-
отеку, содержащую достаточный 
набор необходимых материалов 
для изучения предмета и  эффек-
тивного прохождения лабораторно-
го практикума;

2) обеспечить средства теку-
щего контроля качества усвоения 
учебной информации студентами.

Поэтому в ресурсе выделяются 
два основных компонента – элект-
ронная библиотека и электронные 
средства контроля.

Электронная библиотека со-
держит учебные и методические 
пособия, виртуальные версии лабо-
раторных работ, требования, предъ-
являемые к оформлению отчётов 
по различным видам заданий, об-
разцы экзаменационных материа-
лов, вопросы для коллоквиумов и 
экзаменов, варианты контрольных 
работ.

Авторы не ставили перед со-
бой задачу исключения из учебно-
го процесса бумажных носителей 
информации и других существую-
щих электронных ресурсов, но при 
необходимости студент может по-
лучить вполне достаточный объём 
информации, ограничившись об-
ращением лишь к нашему ресурсу. 
Это позволяет использовать элект-
ронный ресурс в качестве основно-
го источника учебной информации 
как дистанционно (подготовка к 
лабораторным, практическим заня-
тиям, коллоквиумам и экзаменам), 
так и во время аудиторных занятий 
(в ходе лабораторных работ и прак-
тик). Единственное что необходимо 
студентам, – выход в Интернет и на-
личие прав доступа к размещенной 
на сайте информации.

Одним из достоинств Moodle 
является возможность оперативно-
го контроля процесса выполнения 
студентами тех или иных задач, 
предусмотренных учебным курсом 
[2, 12]. В нашем случае контроль 
может осуществляться как с помо-
щью базовых средств Moodle (сбор 
и обработка статистической ин-
формации о ходе работы студентов 
в рамках курса и др.) [12], так и с 
помощью разработанного в НГТУ 
программного модуля «Журнал 
курса» [13]. Модуль позволяет ре-
гистрировать в электронных доку-
ментах информацию о результатах 
выполнения студентами текущих 
учебных заданий, включая выпол-
нение и защиту лабораторных ра-
бот с фиксацией даты и количества 
начисленных баллов. Баллы начис-
ляются по шкале ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation 
System) в соответствии с разрабо-
танной на кафедре методикой, отве-
чающей общим требованиям НГТУ 
по использованию модульно-рей-
тинговой системы [13, 14].

Рассмотрим составляющие кон-
тента ресурса «Физика», исполь-
зуемого студентами НГТУ в ходе 
подготовки и выполнения физичес-
кого лабораторного практикума с 
использование LMS Moodle.

На рис. 1 изображен фрагмент 
содержания информационной со-
ставляющей контента, в которую, 
в частности, входят: 

• учебные пособия по курсу 
физики (три части курса с изложе-
нием теории); 

• методические пособия по 
выполнению лабораторных работ 
(описания экспериментов с подроб-
ными инструкциями);

• методические пособия с ком-
плектами вопросов для защиты 
лабораторных работ (используется 
трехуровневая система вопросов).

Все пособия подготовлены на 
кафедре общей физики НГТУ. Ком-
плект периодически обновляется 
преподавателями по мере переиз-
дания или издания новых пособий.

Активация любого файла кон-
тента приводит к появлению его 
содержания в pdf или doc формате. 
Доступ к файлам открыт в любое 
время. Студенты могут использо-
вать контент как при подготовке 
к лабораторным занятиям, так и в 
процессе выполнения лаборатор-
ных работ.

Контролирующая составля-
ющая контента включает в себя 
средства тестового контроля ус-
воения знаний студентами и средс-
тва диагностики текущего состоя-
ния качества усвоения.

На рис. 2 изображен фрагмент 
контролирующей составляющей 
контента со средствами тестового 
контроля. Последние включают в 
себя тесты для защиты конкретных 
лабораторных работ и тесты для 
самоконтроля знаний студентов по 
разделам курса, связанным с лабо-
раторными работами.

Тесты для защиты лаборатор-
ных работ открываются ведущим 
преподавателем только на время 
проведения занятий. Тесты для 

 Рис. 1. Фрагмент содержания информационной составляющей контента
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В качестве примера на рис. 3 
приведено одно из тестовых зада-
ний первого уровня сложности  для 
лабораторной работы № 23 «Сво-
бодные электромагнитные колеба-
ния».

С точки зрения формулировок 
заданий и вопросов, соответству-
ющих определенной теме раздела 
физики, наборы тестов для конт-
роля и самоконтроля представля-
ют собой непересекающиеся мно-
жества. То есть принципиально 
разными являются формулировки 
заданий и вопросов, предлагаемых 
студентам в процессе самотестиро-
вания (в режиме удаленного досту-
па) и в процессе тестирования (в 
лаборатории).

Диагностическая часть включа-
ет в себя электронные документы, 
автоматически формируемые LMS 
Moodle при обращении пользова-
телей к контролирующей составля-
ющей и содержащие информацию 
о процессе прохождения студента-
ми процедуры тестирования. Для 
создания диагностических доку-
ментов используются стандартные 
средства Moodle и программный 
модуль «Журнал курса», разрабо-
танный в НГТУ. Электронные до-
кументы предоставляют препода-
вателю достаточно детальную ин-
формацию о результатах самотес-
тирования и тестирования, включая 
статистический анализ результатов 
ответов на вопросы.

На рис. 4 изображён фрагмент 
электронного документа, создан-
ного с помощью встроенного в 
Moodle программного модуля 
«Журнал курса».

Для выбранной преподавателем 
группы в документе отображает-
ся текущее состояние результатов 
компьютерного тестирования сту-
дентов в ходе защиты лаборатор-
ных работ на занятиях с использо-
ванием заданий первого (базового) 
уровня в системе Moodle.

В каждой строке таблицы со-
держится информация о баллах, 
заработанных конкретным студен-
том в результате тестирования по 
каждой лабораторной работе, и 
суммарный балл, набранный им за 
все время выполнения цикла работ. 
При необходимости в таблицу вно-
сится дополнительная информация 

Рис. 4. Фрагмент электронного документа «Журнал курса»

Рис. 3. Пример задания первого уровня

Рис. 2. Фрагмент контролирующей составляющей контента «Тесты»

самоконтроля открыты в любое 
время. 

Система тестов включает зада-
ния трех уровней сложности [14].

Задания первого уровня пред-
назначены для проверки знания 
студентами теоретических основ, 
включая определения физических 
понятий, определения и смысл фи-
зических величин, единиц измере-
ний и размерностей, формулировки 
законов и т.п.

Задания второго уровня позво-
ляют проверить умения студентов 
применять базовые представления 

для анализа стандартных физичес-
ких ситуаций, связанных с опреде-
ленной темой изучаемого раздела.

Предназначение заданий треть-
его уровня аналогично предназна-
чению заданий второго уровня, но 
для решения студентам предлага-
ются более сложные задачи.

Первый (базовый) уровень яв-
ляется обязательным при любой 
форме организации тестирования с 
использованием данного контента 
(самотестирование в удаленном до-
ступе и тестирование на занятиях в 
учебной лаборатории).
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о пропущенных студентами лабо-
раторных занятиях.

С помощью стандартных 
встроенных средств Moodle пре-
доставляет информацию о дате 
тестирования студента, затрачен-
ном на выполнение теста времени 
и о полученном балле при выпол-
нении конкретного теста. На рис. 
5 изображен фрагмент сформиро-
ванного электронного документа, 
содержащего информацию о про-
хождении определенного теста 
студентами.

Аналогичная информация ре-
гистрируется системой и по резуль-
татам самотестирования студентов.

Кроме того, система накаплива-
ет и предоставляет статистическую 
информацию о результатах анализа 
каждого из вопросов, заданных в 
ходе тестирования студентов (про-
цент различных вариантов ответа 
на данный вопрос, общее количес-
тво ответов на данный вопрос, ин-
декс лёгкости вопроса и др.). Эта 
информация позволяет преподава-
телю оценить как качество ответов 
на данный вопрос, так и качество 
самого вопроса (рис. 6).

Обработка накопленной статис-
тической  информации по массиву 
заданий одного теста позволяет 
проводить анализ валидности и 
надежности теста на основе пред-
ставлений и методов современной 
теории тестирования [15].

Приобретенный в процессе ап-
робации системы опыт показывает, 
что, несмотря на большое количес-
тво возможностей, предоставляе-
мых LMS Moodle, наиболее эффек-
тивным вариантом работы в физи-
ческом лабораторном практикуме 
является сочетание компьютерного 
тестирования с традиционной ин-
дивидуальной беседой преподава-
теля со студентом.

В процессе подготовки к лабо-
раторному занятию студенты име-
ют возможность в дистанционном 
режиме многократно проверять 
усвоение знаний с помощью само-
тестирования. При этом они могут 
использовать тесты с заданиями 
всех трех уровней сложности.

В ходе предварительного ком-
пьютерного тестирования на за-
нятии осуществляется проверка 
только базовых знаний студента 

Рис. 5. Фрагмент электронного документа с информацией о результатах 
выполнения теста

Рис. 6. Фрагмент таблицы анализа вопросов

по теме лабораторной работы (за-
дания первого уровня): определе-
ния понятий, единицы измерения, 
формулировки законов и т.п. Тес-
тирование происходит в синхрон-
ном или асинхронном режимах в 
учебных лабораториях кафедры 
(все рабочие места оснащены ком-
пьютерами) во время занятий. Бал-
лы, начисленные системой Moodle 
в процессе тестирования, служат 
основанием для допуска студен-
та к устной защите лабораторной 
работы. К устной защите допуска-
ются студенты, показавшие в ходе 
тестирования, что они усвоили не 
менее 70% учебной информации 
на базовом уровне (по В.П. Бес-
палько). 

В ходе беседы с преподавате-
лем каждый студент должен про-
демонстрировать навыки исполь-
зования базовых представлений, 
понятий и законов для анализа 

конкретных физических ситуаций. 
При этом процесс устной защи-
ты организуется преподавателем 
так, что контроль качества знаний 
студента оказывается обучающим. 
Иными словами, в процессе устной 
защиты студент углубляет свои зна-
ния по обсуждаемой теме учебно-
го курса, дополнительно развивая 
и уточняя определения понятий, 
формулировки законов, их смысл, 
закономерности анализируемых 
процессов и явлений.

Окончательные результаты за-
щит лабораторных работ оказы-
ваются напрямую связанными с 
результатами самотестирования 
студентов  в процессе подготовки к 
занятиям (дистанционный режим). 
Наблюдается устойчивая положи-
тельная корреляция количества 
подходов при самотестировании и 
качества защиты лабораторной ра-
боты на занятиях.



Образовательная среда

40 Открытое образование 5/2014

Заключение

Рассмотренная технология ор-
ганизации дистанционной подде-
ржки обучения прошла апробацию 
в лабораторном практикуме кафед-
ры общей физики НГТУ.

Результаты апробации позволи-
ли сделать следующие выводы:

• Созданная на основе LMS 
Moodle система дистанционной 
поддержки предоставила студен-
там возможность оперативного до-
ступа к комплекту пособий, требуе-
мых для прохождения физического 
лабораторного практикума.

• Преподаватели получили инс-
трумент контроля текущей учебной 
деятельности студентов, включая 
результаты самоконтроля.

• Анализ преподавателем ре-
зультатов обращения студентов 
к контенту электронного ресурса 
дает возможность своевременной 
коррекции их учебной деятельнос-
ти.

• Анализ результатов автома-
тизированной статистической об-
работки большой выборки ответов 
на тестовые задания позволяет 
идентифицировать вопросы, вы-
звавшие наибольшие затруднения 
у студентов при изучении соответс-
твующих тем, и осуществлять кор-
рекцию содержания тестов с целью 
выполнения условий валидности и 
надежности.

• Многократное самотестиро-
вание (в режиме удаленного досту-
па) позволяет студентам более ка-

чественно подготовиться к выпол-
нению лабораторных работ.

• Сочетание компьютерного 
тестирования с традиционной уст-
ной беседой оптимизирует проце-
дуру защиты лабораторной работы, 
высвобождая больше времени пре-
подавателя на обсуждение вопро-
сов, требующих не только знаний 
базовых представлений, но и уме-
ний применять их на практике для 
анализа физических процессов.

Важно отметить, что исполь-
зование LMS Moodle и избранный 
авторами подход к организации 
дистанционной поддержки обуче-
ния позволили минимизировать 
временные затраты на создание 
соответствующего контента элект-
ронного ресурса.
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Обучающая коммуникация и интерфейс 
в компьютерных образовательных 
системах и средах
Статья посвящена теоретическому исследованию учебной коммуникации и актуальным вопросам со-
здания пользовательского интерфейса компьютерных обучающих систем. Рассматриваются исто-
рия вопроса, методологические, теоретические, психологические и технологические аспекты пробле-
мы обучающей коммуникации и интерфейса, особенности ее решения в классической, неклассической и 
постнеклассической инженерной психологии и эргономике. Предложена обобщенная модель ориенти-
рующей кооперации для объяснения процесса обучения операционально-замкнутых систем, к которым 
относятся самоорганизующиеся системы человеческого сознания.

Ключевые слова: интерактивное взаимодействие, интерфейс, информационная система, обучающая 
коммуникация, техногенная среда.

LEARNING COMMUNICATION AND INTERFACE IN COMPUTER-BASED EDUCATION 
SYSTEMS AND ENVIRONMENTS

In present article we discuss theoretical and practical aspects of learning communication, as well as practi-
cal questions of learning systems human interfaces problem. We show the history of the problem, theoretical, 
methodological, psychological, and technological aspects of learning communication and interfaces, as well 
as some distinguished ways of solving the problem in classical, non-classical and post non-classical engi-
neering psychology and ergonomics. We present the complex model of orienting cooperation to explain the 
operational-closed systems (includes the self-organizing human consciousness systems).

Keywords: interactivity, interface, information system, learning communication, technogenic environment.

Введение

Проблемы обеспечения эф-
фективного обучающего взаимо-
действия между преподавателями 
и учениками, активными элемен-
тами образовательной среды и ее 
обучающим контентом, образова-
тельной средой и личностно-моти-
вационной и когнитивной сферами 
ученика являются центральными 
практически во всех научно-прак-
тических дисциплинах, изучаю-
щих формы и методы обучения и 
воспитания человека. В этом пла-
не особую роль играют интерфейс-
ные средства и технологии, являю-
щиеся посредниками между учас-
тниками учебной коммуникации. 
Они создают избирательные точ-
ки контактов, через которые идут 

потоки обучающей информации, 
формируются корректирующие 
и управляющие обратные связи, 
обеспечиваются мотивирующие, 
стимулирующие и ориентирую-
щие ученика воздействия. Особен-
но остро в настоящее время стоит 
проблема создания эффективных 
интерфейсов в интеллектуальных 
средах дистанционного обучения, 
использующих информационно-
коммуникационные и сетевые тех-
нологии, вовлекающие массового 
пользователя в интерактивную 
деятельность с учебным содер-
жанием виртуальных и интел-
лектуальных искусственных сред 
обучения. От их качества зависят 
эффективность возникающей в 
субъекте обучающей среды [1] и 
обучающей системы в целом.

1. Истоки проблемы 
педагогического 
взаимодействия

Интерфейсы обеспечивают под-
держку и совместное существова-
ние различных форм педагогичес-
кого взаимодействия (обучающей 
коммуникации) участников про-
цесса обучения между собой и с 
элементами среды обучения.

В самом общем смысле «вза-
имодействие» ‒ это философская 
категория, отражающая процессы 
воздействия различных объектов 
друг на друга, их взаимную обус-
ловленность, изменение состояния, 
взаимопереход, а также порожде-
ние одним объектом другого [2]. 
Это одна из универсальных форм 
движения, фундаментальный ат-
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рибут материи, без которого невоз-
можно ее существование. Взаимо-
действие определяет структурные 
свойства вещества и состоящих из 
него физических тел, обеспечивает 
системную организацию материи 
на физическом, химическом, био-
логическом, психологическом и 
социальном уровнях. Взаимодейс-
твие представляет собой разверты-
вающийся во времени и пространс-
тве процесс воздействия одних 
объектов на другие путем обмена 
материей, информацией и движе-
нием.

В макромире – мире организо-
ванной сложности, основную роль 
в передаче взаимодействий играют 
системные качества объектов и их 
объединений. Можно сказать, что 
макромир это мир взаимодейству-
ющих систем, в отличие от мик-
ромира – мира взаимодействую-
щих частиц и полей. Сохранение 
целостности в сложных системах, 
к которым относятся рассматрива-
емые нами образовательные среды 
и обучающие системы, в опреде-
ляющей мере связано с происходя-
щими в их информационной среде 
процессами, поддерживающими 
стабильность границ внутрисис-
темных взаимодействий, их тип и 
форму. Особую роль при этом иг-
рает фиксируемый в памяти сис-
темы опыт и его ориентирующее и 
управляющее влияние на сохране-
ние целостности системы на пос-
ледующих этапах ее эволюции и 
развития. Взаимодействие в слож-
ных системах рассматривается как 
универсальная форма изменения 
состояния систем в границах их 
существования в процессе их вза-
имной ориентации и коэволюции, 
служащих основой педагогическо-
го воздействия.

В классической педагогике и 
психологии для объяснения обуче-
ния вводится метафорическая опе-
рация передачи знаний, которые 
служат мерой результата обучаю-
щего воздействия педагога на уче-
ника. В действительности же ничто 
не передается. По современным 
представлениям педагог осущест-
вляет ориентацию когнитивной 
системы ученика в контенте среды 
и контексте ситуации обучения в 
процессе ее самоорганизации [1].

Проблема взаимодействия в 
сложных обучающих системах 
связана с решением задач коопера-
тивного объединения усилий и рас-
пределением функций между вза-
имодействующими системами при 
сохранении их операциональной 
целостности. На социальном уров-
не взаимодействие осуществляется 
посредством языка обеспечиваю-
щего течение вербальной и невер-
бальной коммуникаций.

Заметим, что все виды учебных 
взаимодействий происходят лишь 
при наличии некоторых посред-
ников, определяющих их форму и 
течение, сохранение и изменение в 
нужном направлении целостности 
системной организации участников 
взаимодействия.

Педагогическое взаимодействие 
рассматривается как интерактив-
ный процесс, происходящий меж-
ду воспитателем и воспитанником. 
Оно, по мнению представителей 
классической педагогики, направ-
лено, прежде всего, на развитие 
личности последнего [3]. Это вид 
связи между участниками образо-
вательного процесса, ведущей к 
их взаимообогащению и координа-
ции. В технологическом плане под 
педагогическим взаимодействием 
рассматривают особым образом ор-
ганизованную институциональную 
форму коммуникации в виде педа-
гогического общения в среде обу-
чения, направленного на усвоение 
знаний учащимися. Эта коммуни-
кация ограничена культурными ин-
ституциональными и социальными 
особенностями, допускающими 
формы и методы коммуникации, 
признаваемые сообществом как от-
носящиеся к учебной коммуника-
ции. Особую роль при этом играют 
культ учителя, отношение к нему 
со стороны учеников, принятые в 
обществе уважение к педагогу как 
носителю позитивного знания, его 
имидж и авторитет среди учеников 
и коллег, наличие особой кастовой 
структуры педагогического коллек-
тива и т.д.

Можно говорить о существова-
нии особой, опосредованной куль-
турой и технологией, интерактив-
ной связи между учителем и учени-
ками, ведущей к росту их знания и 
уровня образованности. Обучение 
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есть способ ассимиляции учеником 
достижений культуры, порождае-
мой в педагогической среде школы.

Вместе с тем, несмотря на успе-
хи практической педагогики, в на-
учном плане многие аспекты про-
цессов обучения изучены недоста-
точно. Практически в литературе 
не встречается описание моделей 
обучения, учитывающих процессы 
самоорганизации, происходящие в 
психофизиологической системе че-
ловека под воздействием организу-
ющего и ориентирующего влияния, 
оказываемого на ученика препода-
вателем. Большинство известных 
моделей связаны с обоснованием 
тех или иных методов обучения и 
носят эмпирический характер при 
достаточно слабом теоретичес-
ком обосновании [4]. Современ-
ные представления о механизмах 
обучения и памяти основаны на 
представлении о кратковременной 
и долговременной формах хране-
ния информации в мозге человека 
и животных. Однако сущность этих 
процессов и их связь с процесса-
ми, происходящими в сознании и в 
субъективной реальности человека, 
мало исследованы. Можно сказать, 
что мы имеем свидетельства того, 
что человека можно научить но-
вому знанию и оказать влияние на 
формирование его опыта множест-
вом способов, но мы тем не менее 
не знаем механизмов обучения и по 
каким причинам оно происходит. 
Появление систем компьютерного 
обучения не привело к созданию 
принципиально новых технологий 
обучения. Существующие техно-
логии связаны главным образом с 
моделированием измененных пос-
редством интерфейса коммуника-
ционных процессов, аналогичных 
возникающим в среде учебного 
диалога между учителем и учени-
ками.

2. Обучающая коммуникация

Основная задача систем интер-
фейса обучающих программ ‒ со-
здание и поддержка среды, обес-
печивающей свободное течение 
информационных процессов, по-
рождающих обучающую среду, ве-
дущую к эффективной, ориентиру-
ющей связи педагога с учениками. 

Их создание требует более глубоко-
го понимания природы коммуника-
ционного процесса, возникающего 
в среде обучения, нежели простой 
обмен сообщениями, содержащими 
учебную информацию, принятый в 
педагогической практике.

Можно связать эволюцию взгля-
дов на коммуникацию с этапами 
развития научной рациональности 
по В.С. Степину, которым предло-
жены классическая, неклассичес-
кая и постнеклассическая формы 
научной рациональности [5]. Ана-
логично можно выделить и одно-
именные этапы развития научных 
взглядов на учебную коммуника-
цию. Отметим различие между 
коммуникацией вообще и обуча-
ющей коммуникацией. Последняя 
содержит особые формы отноше-
ний педагога с учениками, позволя-
ющие реализовать дидактические 
принципы и модели.

В классическом варианте под 
коммуникацией понимают процесс 
обмена сообщениями, содержащи-
ми или уточняющими интересую-
щую собеседников информацию. 
При этом если активность исходит 
от двух и более участников комму-
никации, то ее называют диалогом, 
а если активен лишь один из участ-
ников – монологом. В неклассичес-
ком и постнеклассическом вариан-
те коммуникация рассматривается 
как самоорганизующаяся система, 
действующая в логике аутопоэти-
ческого самовоспроизводства [6].

В литературе представлены 
описания более чем сорока моде-
лей коммуникации, полезных при 
рассмотрении процесса обучения. 
Наиболее популярные из них, ис-
пользующие информационный 
подход:

– линейная модель коммуника-
ции Г.Д. Лассуэла (H.D. Lasswell) 
[7]. Включает пять основных эле-
ментов коммуникационного про-
цесса: кто? (передаёт сообщение) 
– коммуникатор; что? (передаётся) 
– сообщение; как? (осуществляется 
передача) – канал; кому? (направ-
лено сообщение) – аудитории; с 
каким эффектом? (эффективность 
сообщения) – результат;

– шумовая модель коммуни-
кации К. Шеннона – У. Уивера (C. 
Shannon and W. Weaver) [8]. Она 

дополняет линейную модель по-
мехами (шумами), затрудняющими 
коммуникацию. Авторами выделе-
ны технические и семантические 
шумы, связанные с помехами в 
передатчике и канале и с искаже-
нием передаваемых значений при 
восприятии содержания. Коммуни-
кация в данной модели рассматри-
вается как линейный, однонаправ-
ленный процесс;

– факторная модель коммуника-
ции Г. Малетцки (G. Maletzke) [9] 
является вариантом модели Шен-
нона. Она включает, помимо базо-
вых элементов, ещё ряд факторов, 
уточняющих контекст процесса 
коммуникации, активно влияющий 
на его участников;

– в циркулярной (цикличес-
ки замкнутой), сбалансированной 
модели коммуникации В. Шрам-
ма и Ч. Осгуда (W. Schramm, Ch. 
Osgood) [10] отправитель и получа-
тель информации рассматриваются 
как равноправные партнёры, сде-
лан акцент на обратной связи, кото-
рая уравновешивает прямую связь: 
кодирование – сообщение – декоди-
рование – интерпретация – кодиро-
вание – сообщение – декодирова-
ние – интерпретация. Особая роль 
в модели принадлежит процессам 
интерпретации сообщения, кото-
рые являются источником семанти-
ческого шума.

3. Обучение и обучающая 
коммуникация в 
рамках неклассических 
представлений

Помимо информационных мо-
делей коммуникации, существуют 
и более сложные концепты и идеи, 
развивающие системные и кибер-
нетические представления неклас-
сической и постнеклассической 
науки.

Это идеи диалогизма М.М. Бах-
тина, который считал, что не-
обходимым признаком любого 
высказывания является его обра-
щенность, наличие адресата. Без 
слушающего нет и говорящего, без 
адресата нет и адресанта. Всякое 
высказывание, по Бахтину, приоб-
ретает смысл только в контексте, в 
конкретное время и в конкретном 
месте [11, 12].
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Ролан Барт обратил внимание 
на то, что слово не имеет значения, 
слово – только возможность значе-
ния, получающее его в конкретном 
тексте. Каждое новое прочтение 
текста создает новое значение, чи-
тающий как бы пишет свой собс-
твенный текст заново [13].

Умберто Матурана (H. 
Maturana), развивая идеи киберне-
тики второго порядка Хайнца фон 
Форстера, выдвинул гипотезу кон-
сенсуального взаимодействия са-
моорганизующихся аутопоэтичес-
ких систем [14]. Матурана подвер-
гает сомнению и сам термин «пере-
дача информации». По его мнению, 
в реальном процессе языкового 
взаимодействия ничего никому не 
передается в прямом смысле. «Пе-
редача» информации» – всего лишь 
неудачная метафора совместной 
деятельности, в результате которой 
возникает сходный отклик: более 
или менее близкое взаимное пони-
мание чего-то иного.

В модели коммуникации или 
речевого события, по Р.О. Якобсо-
ну, участвуют адресант и адресат, 
от первого ко второму направляет-
ся сообщение, которое написано с 
помощью кода; контекст в модели 
Якобсона связан с содержанием 
сообщения, с информацией, им 
передаваемой, понятие контакта 
связано с регулятивным аспектом 
коммуникации [15].

Согласно Никласу Луману (N. 
Luchmann), под коммуникацией 
следует понимать «некое истори-
чески-конкретное протекающее, 
зависимое от контекста событие», 
специфическую операцию, харак-
теризующую исключительно со-
циальные системы, в ходе которой 
происходит перераспределение 
знания и незнания, а не связь или 
передача информации или перенос 
«семантических» содержаний от 
одной обладающей ими психичес-
кой системы к другой [6].

Эти взгляды разрушают строй-
ную и четкую, но все же ограни-
ченную метафору «передачи и вос-
приятия» информации, представ-
ленную в первоначальной модели 
коммуникации по Шеннону.

Внедрение представленных мо-
делей при организации искусствен-
ных коммуникационных процессов 

в обучении сталкивается со значи-
тельными трудностями, связанны-
ми с проблемами формализации 
ряда категорий, не имеющих точ-
ного определения. Это, например, 
категории «смысл», «значение» 
«понимание». Не ясно также, как 
управлять процессами самоорга-
низации, возникающими в обучаю-
щей социальной коммуникации.

В качестве перспективного на-
правления исследований, направ-
ленных на создание и обеспечение 
направлений развития обучающей 
коммуникации в компьютерных 
обучающих системах, можно пред-
ложить использование методов 
анализа дискурсных полей [16], 
возникающих в учебных группах. 
Дискурсы учебной организации 
образуют связанный между собой 
динамический конгломерат текстов 
различной природы (письменных, 
устных, невербальных), ведущий 
себя как единое системное само-
организующееся целое. Это и есть 
«дискурсное поле организации».

Дискурсное поле организации 
обладает динамической структу-
рой, изменения которой отражают 
и организуют процессы внутри-
организационных коммуникаций, 
определяющих, в свою очередь, 
вид и содержание внутриоргани-
зационных дискурсов. Возникает 
циклическая система самовоспро-
изведения дискурсной структуры 
учебной организации, ведущая к 
поддержанию внутриорганизаци-
онной стабильности и эффектив-
ности коммуникаций.

В работах А.С. Сергеевой в ка-
честве глобальных динамических 
характеристик дискурса выделены: 
тема дискурса, жанры дискурса и 
его нарративные сценарии [17‒19]. 
Организационный нарратив пред-
ставляет собой исторический дис-
курс, возникающий при описании 
истории учебной организации её 
сотрудниками и клиентами. Он 
является элементом функциониро-
вания дискурсного поля организа-
ции, придающим ему временное 
измерение, действуя в качестве эле-
мента памяти, синхронизирующего 
коммуникативные процессы учеб-
ной организации. Обучающая со-
циальная коммуникация, возника-
ющая и циркулирующая в учебной 

организации, является операцио-
нально-замкнутой аутопоэтической 
системой, конституирующей орга-
низацию. Аутопоэтические систе-
мы обеспечивают циклическую ре-
курсивную организацию процессов 
воспроизводства и сохранения ком-
понентов, из которых они состоят. 
Дискурсное поле организации в 
конструктивистском представле-
нии являет собой результат дейс-
твия самоорганизующейся систе-
мы коммуникаций в организации, 
возникающей в условиях коопера-
тивных взаимодействий участни-
ков коммуникации.

Через генерацию дискурса в 
дискурсном поле организации 
происходит управление членами 
команды, их ориентирование на 
производительный труд, обмен зна-
ниями и решение личных проблем. 
Кроме того, дискурсное поле орга-
низации содержит историю органи-
зации, зафиксированную в памяти 
членов команды и в документах. 
Дискурсное поле организации но-
сит динамический характер и вмес-
те с тем сохраняет присущие ему 
структуру и форму, отражающие 
специфику труда и жизнедеятель-
ности в коллективе через комму-
никации в организации. В дискур-
сном поле организации происходит 
дифференциация дискурсов в зави-
симости от их актуальности и зна-
чимости для членов группы и орга-
низации как социального единства. 
Каждый из дискурсов, составляю-
щих дискурсное поле организации, 
относительно автономен и реализу-
ет свои функции в процессе само-
воспроизводства и самосохранения 
организации. Механизмами, обес-
печивающими самоорганизацию 
дискурсного поля, являются парти-
ципация и разделение знаний. Они 
лежат в основе генерации органи-
зационного и профессионального 
дискурсов в организации. Они поз-
воляют проектировать и контроли-
ровать в процессе осуществления 
рекурсивные, циклически повто-
ряющиеся учебные диалоги и ин-
терпретации, реализуемые участ-
никами коммуникации. Кроме того, 
современные технологии сбора и 
обработки информации позволяют 
анализировать дискурсные поля 
учебной организации в реальном 
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времени, что перспективно в сис-
темах дистанционного и сетевого 
обучения.

Вместе с тем необходимо не 
только организовать коммуника-
цию в среде обучения, но и придать 
ей обучающие свойства. В этом 
плане особую роль играют сис-
темы, формирующие обучающий 
контекст и направляющие возника-
ющую в коммуникации структуру 
обучающей среды на ориентирую-
щие когнитивную систему ученика 
воздействия. Можно сказать, что 
коммуникация всегда состоит из 
ориентирующих элементов диало-
га и всегда носит обучающий ха-
рактер. Именно через коммуника-
цию возможен контакт педагога и 
ученика и возникновение феномена 
педагогического воздействия.

Педагогическая коммуникация 
представляет собой процесс, в ко-
тором ученик активно конструиру-
ет не только свою социальную ре-
альность (или реальности) и струк-
туры знания, но и свое собственное 
«Я». Представители социальных 
подходов к коммуникации рассмат-
ривают «восприятие себя» не как 
фиксированное внутреннее образо-
вание, а как социально-культурный 
конструкт, постоянно модифици-
руемый в зависимости от того, с 
кем и как субъект вступает во вза-
имоотношения. Иначе говоря, «с 
разными людьми, в том или ином 
кругу взаимодействия, человек мо-
жет иметь разные представления о 
себе, разную самооценку как отра-
жение мнений о себе «обобщенно-
го другого» [20, 21].

В ряде исследований коммуни-
кации подчеркивается ее не просто 
интерактивный, но трансактный 
(transactional) характер, заключа-
ющийся в том, что любой субъект 
коммуникации является отправи-
телем и получателем сообщения не 
последовательно, а одновременно. 
Любой коммуникативный процесс 
при этом включает в себя, помимо 
настоящего (конкретной ситуации 
общения), непременно и прошлое 
(пережитый опыт), а также проеци-
руется в будущее [20].

Несмотря на то что большинс-
тво коммуникативных ситуаций 
имеют для нас четко разделяемое 
начало и конец, т.е. являются диск-

ретными, мы тем не менее не знаем, 
где, когда, с кем и каким образом 
наш разговор с одним коммуника-
тивным партнером может получить 
продолжение в наших отношени-
ях-общениях с другими людьми. В 
этом смысле мы участвуем в про-
цессе общения бесконечно, и гра-
ницы нашего «коммуницирования» 
не всегда можно четко определить 
[21].

Любые процессы обработки ин-
формации в психике и организме 
человека сопровождаются науче-
нием, появлением новых свойств 
в его психофизиологической сис-
теме. Данные процессы проходят 
автоматически, непрерывно в тече-
ние жизни человека, как с участи-
ем, так и без участия его сознания. 

Отметим также, что знание че-
ловека является скрытой для его 
носителя сущностью и для оценки 
его наличия используются различ-
ные внешние и внутренние спосо-
бы оценки полученного учебного 
опыта в виде экзаменов и рефлек-
сии субъекта обучения [1].

В работах Акселя Клирманса 
(Axel Cleeremans) показано, что 
сознательное и бессознательное 
(имплицитное) обучение осущест-
вляются мозгом с помощью одних 
и тех же механизмов обучения и 
репрезентации [22, 23]. При этом 
сознание осуществляет функции 
гибкого адаптивного управления. 
Мозг постоянно изучает мир и са-
мого себя в мире, накапливая со-
знательный опыт субъекта, форми-
рующего историю своей жизни.

По мнению К.В. Анохина, ней-
рональные сети организованы в 
когнитом, который связывает отде-
льные нейроны в специфические 
нейронные ансамбли, обеспечива-
ющие психическую деятельность 
человека [24]. Когнитом включает 
весь набор когнитивных элемен-
тов мозга, которые составляют 
человеческую личность. Обучение 
– это воздействие на когнитом с 
целью изменения его структуры и 
свойств. Анохин выделяет сетевые 
единицы человеческого опыта, 
определяемые нейронными еди-
ницами когнитивного опыта. Их 
полный ассортимент и есть когни-
том. Однако данный расширенный 
вариант теории функциональных 

систем Анохина страдает общи-
ми для всех физиологических 
моделей недостатками. В первую 
очередь в них особая роль уделя-
ется структурно-функциональной 
организации опыта и его нейро-
динамическим эквивалентам, а 
содержательная компонента при 
этом выходит за пределы модели. 
Исчезает качественное своеобра-
зие субъективного сознательного 
опыта. Попытка введения автором 
метасистемных структур, возни-
кающих на следах перекрытия 
активности функциональных сис-
тем, также не добавляет ясности 
механизмам формирования опыта.

Когнитивный подход, в рамках 
которого ведется повествование в 
настоящей статье, требует особо-
го внимания к инструментальной 
сфере педагогической среды. В нее 
включаются не только физические 
и социальные факторы, ориенти-
рующие процессы обучения, но и 
внутренняя активность учеников, 
порождающая обучающую сре-
ду, содержащую метаинструмен-
ты мозга и способы достижения 
субъективных целей при решении 
формально заданных учебных 
задач. Заметим, что метаинстру-
менты – это динамические психи-
ческие структуры, возникающие в 
психофизиологической структуре 
человека для решения конкрет-
ной задачи. Они в процессе даль-
нейшей эволюции замещаются на 
долговременные структуры опыта 
человека или исчезают за ненадо-
бностью [25].

4. Основы обобщенной 
модели ориентирующей 
кооперации

По нашему мнению, на базе кон-
цепций аутопоэзиса и когнитивной 
репрезентации можно предложить 
обобщенную модель ориентиру-
ющей кооперации для объяснения 
процесса обучения операциональ-
но-замкнутых систем, к которым 
относятся самоорганизующиеся 
системы человеческого сознания 
[26].

Модель основана на следующих 
базовых предположениях:

1. Мозг является физической 
системой, позволяющей создавать 
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и поддерживать генерируемое в 
нем психическое содержание в 
форме субъективного мира и созна-
тельного опыта субъекта в процес-
се создания цепей ориентирующих 
отношений и рекурсивных циклов 
самовоспроизводства по аутопоэ-
тическому типу. В результате воз-
никает постоянно поддерживаемая 
и существующая во времени ког-
нитивная репрезентация, вклю-
чающая в себя рефлексирующий 
субъект, погруженный в мир его 
деятельности.

2. Мозг посредством ориенти-
рующей коммуникации непрерыв-
но ассимилирует в структуры свое-
го конструирующего опыта, оцени-
ваемые им как позитивные аспекты 
интерактивных контактов перцеп-
тивных систем с миром, дающие 
субъекту потенциал для самосохра-
нения и продолжения биологичес-
кой и социальной эволюции.

3. В процессе обучения возни-
кают связанные друг с другом цик-
лы обработки информации и цик-
лы формирования инструментов 
для обработки информации. Идет 
непрерывный на всех временных 
уровнях процесс поиска и создания 
эффективных когнитивных инстру-
ментов, позволяющих познавать 
мир в русле создания личной исто-
рии человека.

4. Обучение есть вмешательс-
тво в процессы порождения когни-
тивных инструментов посредством 
коммуникационной ориентации 
субъекта и внедрения соответству-
ющей информации.

5. Самообучение человека стро-
ится на основе рефлексивной само-
ориентации, протекающей в форме 
процесса внутренней коммуника-
ции субъекта с самим собой и сво-
им внутренним миром. Сознание 
при этом является инструментом 
социальной и эго-коммуникации, 
вовлекающим человека в процессы 
аутопоэзиса своего я.

6. Знание как результат педаго-
гического процесса формируется 
на психологическом и нейроби-
ологическом уровне и представ-
ляет собой неотъемлемую часть 
психофизиологической системы 
человека, возникшую в результате 
ассимиляции учебного опыта. Оно 
существует в виде динамической 

системы переменной структуры, но 
с фиксированной организацией.

7. Субъект работает со своим 
субъективным миром посредством 
обмена и интерпретации цирку-
лирующей в нем информации, а 
мозг работает с физическим миром 
посредством фиксации изменений, 
возникающих на входах перцептив-
ных систем.

5. Понятийный базис 
проблемы интерфейса 
в рамках коммуникационной 
парадигмы

Принятие концепции ориенти-
рующей кооперации требует осо-
бого внимания к инструментам, 
организующим течение коммуни-
кационных процессов в системе 
обучения, и в частности к системам 
интерфейса.

Понятие «интерфейс» в широ-
ком философском смысле обоз-
начает нечто связывающее учас-
тников взаимодействий, ведущее 
к формированию и сохранению 
общих границ системных единств 
различной природы, поддержива-
ющих устойчивый межграничный 
обмен информацией, изменяющей 
их свойства. Интерфейс обеспечи-
вает появление в его среде повторя-
ющихся фиксированных процедур, 
образующих появление, сущест-
вование и сохранение границ вза-
имодействующих систем. Граница 
системы и ее свойства определяют 
форму и физическую реализацию 
интерфейса системы. Посредством 
интерфейса система вступает во 
взаимодействия с элементами ок-
ружающей среды. Здесь важно по-
нять, что система как наблюдаемая 
организованная сущность появля-
ется только в процессе выделения 
ее наблюдателем из средового кон-
тинуума, в котором она существует 
в имманентной форме. Процедура 
выделения системы из среды со-
провождается потерей или измене-
нием связей, обеспечивающих ее 
существование в среде.

Интерфейс в педагогичес-
ком смысле позволяет включать 
когнитивную систему ученика в 
коммуникационную связь с актив-
ными (участники учебной комму-
никации) и пассивными (средства 

обучения) элементами среды обу-
чения. Он обеспечивает форми-
рование и изменение в заданном 
направлении существенных когни-
тивных связей ученика в процессе 
динамического информационного 
обмена, пропуская в зону конструи-
рующей активности психики толь-
ко те изменения, которые полезны 
и эффективны в педагогическом и 
личностном планах.

Для сохранения сложных мак-
росистем недостаточно только 
силовых энергетических взаимо-
действий – определяющую роль в 
них играют информационные про-
цессы. Собственно интерфейс в 
техническом его понимании возник 
в процессе создания сложных тех-
нических сред, обеспечивающих 
неразрушающее течение информа-
ционных процессов, распределен-
ных по носителям, обладающим 
разными свойствами.

Широкое использование ин-
формационных систем и техноло-
гий для создания и обеспечения 
коммуникационных процессов 
в среде компьютеризированного 
обучения ставит особые требова-
ния к пользовательским интерфей-
сам обучающих систем. Наряду с 
обеспечением обычного инфор-
мационного обмена между учас-
тниками учебной коммуникации, 
интерфейс должен компенсировать 
отсутствие в дистанционном и 
компьютерном обучении ряда эле-
ментов коммуникации, связанных 
с ее невербальной компонентой, 
усилить или ослабить компоненты 
коммуникации в зависимости от 
развивающегося интерактивного 
процесса. Важно исключить в про-
цессе обучения эффекты переноса 
свойств компьютерной системы на 
субъект обучения, который актив-
но использует окружающую среду 
как дополнительный элемент сво-
ей психики. Например, использует 
ее как внешнюю память. В связи 
с этим наблюдаются эффекты воз-
никновения локальных интеллек-
тных симбионтов [27], мешающих 
формированию индивидуального 
опыта, который при этом стано-
вится зависимым от средств среды 
обучения.

Проблема организации взаимо-
действия в обучающей системе – 
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комплексная междисциплинарная 
проблема, требующая для своего 
решения интеграции усилий спе-
циалистов из различных областей 
техники, технологии и психологии.

Можно выделить два наиболее 
часто рассматриваемых в практике 
подхода к проектированию обуча-
ющих систем. Это подход, рассмат-
ривающий интеграцию ученика в 
информационную среду обучаю-
щей человеко-машинной системы, 
и в некоторой мере альтернативный 
ему, выделяющий вступающие в 
коммуникацию системы с опосре-
дованным взаимодействием, – ин-
терфейсный подход.

В первом варианте в качестве 
объяснительных конструктов ис-
пользуются знания о работе меха-
низмов адаптации, регуляции и са-
морегуляции человека, результатом 
действия которых является достиже-
ние требуемых профессиональных 
результатов или состояний организ-
ма [28]. Основным, используемым 
в данных представлениях понятием 
является понятие «человеко-машин-
ная система». Решаются задачи рас-
пределения функций между челове-
ком и машиной, адаптации и взаимо-
адаптации человека и техники.

Во втором варианте основную 
роль играет метафора интерфейса 
как формы неразрушающей интер-

активной связи между искусствен-
ными (в том числе и техническими) 
системами и человеком. Основные 
понятия «пользовательский ин-
терфейс» и «человеко-машинный 
интерфейс». Проблемные вопро-
сы, вокруг которых центрируются 
интересы разработчиков, связаны 
с достижением пользовательских 
качеств интерфейса, связывающего 
пользователя с системой [29‒31].

6. Интернет как 
универсальный 
интерактивный интерфейс 
доступа к знаниям

Глобальная сеть Интернет вос-
принимается его пользователями 
как совокупность сервисов, доступ 
к которым в известной мере сво-
боден и не требует серьезных на-
чальных знаний для работы с ними. 
Это формы пользовательских ин-
терфейсов, позволяющие субъек-
ту ставить и достигать свои цели, 
ведущие к реализации витальных 
потребностей человека. К ним от-
носятся блоги, сайты, поисковые 
системы для работы с различны-
ми формами информации, систе-
мы интерактивной коммуникации, 
сетевые сообщества и, наконец, 
погружающие пользователя в свое 
содержание виртуальные миры. 

Интернет-интерфейс является ин-
терактивным, связывая и вовлекая 
пользователя в содержание, пред-
ставляющее собой динамические 
самоорганизующиеся интерсубъ-
ектные системы. Этим он качес-
твенно отличается от привычных 
источников информации, таких как 
книга, кино, телевидение. По сво-
им свойствам Интернет близок к 
непосредственной коммуникации, 
но без ряда ее ограничивающих 
взаимодействия свойств, обуслов-
ленных искусственным характером 
интерактивности в Сети [32].

Заключение

Проблемы обучающей комму-
никации и формирующего интер-
фейса становятся актуальными для 
обеспечения эффективного обуче-
ния человека в условиях эволюцио-
нирующей глобальной техногенной 
среды человечества. Классических 
педагогических представлений, 
основанных главным образом на 
здравом смысле и опыте, недоста-
точно для создания компьютерных 
обучающих систем с высокой сте-
пенью интерактивности. Необхо-
димы новые подходы к обучению, 
учитывающие процессы самоорга-
низации в среде обучающей орга-
низации.
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В статье проанализирован зарубежный и отечественный опыт дистанционного обучения в вузах фи-
зической культуры для оптимального использования его с целью создания каждому студенту-спорт-
смену равных образовательных возможностей вне зависимости от формы его обучения.
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FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
DISTANCE LEARNINGIN UNIVERSITIES OF PHYSICAL EDUCATION 
(AS A RESULT OF RESEARCH UNIVERSITIES OFFICIAL SITE)

The article analyzes the foreign and domestic experience of distance learning in institution of higher education 
in physical training for its optimal use to create each student-athlete equal educational opportunities regard-
less of the form of training.

Keywords: distance learning , college of physical education, student athletes.

Согласно Концепции долго-
срочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации 
на период до 2020 года и Федераль-
ной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 гг. стра-
тегической целью государственной 
политики в области образования 
является повышение уровня до-
ступности качественного образо-
вания для всех категорий граждан 
и предоставление возможности 
обучающимся выстраивать свою 
индивидуальную образовательную 
траекторию, в том числе с исполь-
зованием дистанционных ресурсов 
и технологий. Это особенно акту-
ально для вузов физической куль-
туры, которые должны обеспечить 
доступность и качество образова-
ния всем студентам-спортсменам 
и создать оптимальные условия 
для реализации индивидуальной 
образовательной траектории вне 
зависимости от формы обучения, 
состояния здоровья, территориаль-
ной разделенности от учебного за-
ведения в связи с нахождением на 

тренировочных сборах или участи-
ем в соревнованиях, т.е. создание 
каждому студенту-спортсмену рав-
ных образовательных возможнос-
тей вне зависимости от формы его 
обучения.

Специфика преподавания в сов-
ременных вузах физической куль-
туры определяет острую необхо-
димость активного использования 
дистанционного обучения наряду 
с традиционными очными и час-
тично заочными видами обучения, 
разработки специальной методики 
обучения, учитывающей, во-пер-
вых, оптимальное использование 
как традиционных, так и дистан-
ционных форм, методов и средств 
обучения. Рассмотрим зарубежный 
и отечественный опыт использова-
ния дистанционного обучения в ву-
зах физической культуры.

Зарубежный опыт в данном 
вопросе показывает, что среди круп-
ных зарубежных вузов, в которых 
можно получить степень бакалавра 
физической культуры, основны-
ми являются – Университет Цент-

рального Ланкашира, г. Престон 
и Университет Восточного Лон-
дона, районы Доклендс и Страт-
форд (Великобритания), Тартуский 
университет, г. Тарту (Эстония), 
Немецкая Высшая школа спорта, 
г. Кельн (Германия), Университет 
Джорджии и Академия спорта, 
г. Дафна (США) (табл. 1).

Из шести представленных 
выше зарубежных вузов физичес-
кой культуры в четырех исполь-
зуется система дистанционного 
обучения Moodle: в Университете 
Восточного Лондона (www.uel.
ac.uk/aple/studentsupport/moodle/), 
в Тартуском университете (www/
moodle.ut.ee/), в Немецкой Высшей 
школе спорта (www.dshs-koeln.
de/studium/studienorganisation/e-
learning/?L=0), в Университе-
те Джорджии (www.etc.coe.uga.
edu/?page_id=20).

Анализируя материалы, кур-
сы и методические руководства, 
которые представлены на сайтах 
перечисленных вузов, можно конс-
татировать, что платформа дистан-
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ционного обучения Moodle вузов 
предлагает:

‒  структурированный план 
обучения на неделю и на семестр, 
представленный в виде заголовков 
изучаемых тем с прикрепленными 
к ним файлами изучаемого матери-
ала или ссылками на внешние ре-
сурсы;

‒  тестовые задания для подго-
товки к экзаменам и самостоятель-
ного обучения (представленные 
тестовые задания разных типов: 
многовариатного и единичного вы-
бора, истинно-ложных заявлений, 
постановки задач, коротких отве-
тов и численных ответов расчетных 
задач);

‒  глоссарии, вики, форумы, 
базы данных и чаты, в которых 
студенты и преподаватели могут 
работать вместе для решения раз-
личных вопросов и задач;

‒  голосование по результатам 
совещания и изученных тем;

‒  обратную связь в виде ко-
ротких онлайн-опросов, например 
после изучения тем, в качестве под-
готовки к зачетам и экзаменам;

‒  творческие задачи, упражне-
ния, проекты, для решения которых 
студенты могут представить свои 
собственные идеи, получая при 
этом в качестве обратной связи по-
мощь, как от преподавателя, так и 
от других студентов; 

‒  учебные занятия, содержа-
ние которых изучается поэтапно, с 
последующей проверкой изученно-
го материала.

Система дистанционного обу-
чения дает возможность студентам 
активно сочетать аудиторные за-
нятия и самостоятельную работу, 
использовать новые технические 
возможности (видеолекции, ау-
диолекции, виртуальные работы 
в группах); преподавателям – пре-
доставлять учебные материалы в 
электронном виде; организовывать 
общение в форумах или посредс-
твом электронной почты, иметь 
полное представление о деятель-
ности студентов.

Мы считаем интересным опыт 
Университета Восточного Лон-
дона, где в рамках использования 
платформы дистанционного обуче-
ния Moodle практикуется прикреп-
ление к каждому студенту так на-

зываемого личного координатора, 
или репетитора. Задачи, которые 
ставит перед собой координатор, 
следующие:

‒  оказать помощь студенту при 
разработке собственных научно-ис-
следовательских проектов;

‒  научить студента эффектив-
но управлять своим временем, что 
подразумевает под собой следую-
щие моменты: осознание важности 
регулярного выполнения заданий 
и их завершения в определенные 
сроки; проведение собственного 
независимого исследования для 
выявления факторов, способствую-
щих повышению результатов обу-
чения;

‒  оказать помощь студенту в 
формировании умения сочетать 
процесс обучения и любой другой 
вид деятельности;

‒  консультировать студента по 
вопросам норм и правил, принятых 
в университете;

‒  управлять процессом перехо-
да студента на следующий уровень 
обучения при освоении и выполне-
нии предыдущего уровня.

Электронное обучение в Тартус-
ком университете также основано 
на платформе дистанционного обу-
чения Moodle и подразумевает два 
варианта прохождения обучения:

‒  полностью дистанционное 
обучение (в дистанционной форме 
происходит передача учебного кон-
тента, информации, оценивание ра-
бот студентов; очных лекций нет);

‒  частичное дистанционное 
обучение (в основном используется 
веб-интерфейс, но в течение учеб-
ного года студенты приглашаются 
на очные лекции, семинары, стажи-
ровки).

В Университете Центрального 
Ланкашира на сайте вуза представ-
лены элементы дистанционного 
обучения в виде курсов, доступ к 
которым индивидуальный соглас-
но логину и паролю студента. Так-
же имеется студенческий портал 
(www.uclan.ac.uk/students), кото-
рый дает возможность студентам 
общаться между собой, консуль-
тироваться с преподавателями, по-
лучать необходимые материалы, 
выполнять и отправлять задания, 
получать и просматривать свои 
оценки.
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В Академии спорта США для 
осуществления дистанционного 
обучения создан студенческий 
портал (www.records.ussa.edu/
fusebox.cfm), система управления 
обучением (www.ussa.onelogin.
com). На сайте дистанционного 
обучения этой академии (http://
u s sa . edu / academics /d i s t ance -
learning-process/) имеются дис-
танционные курсы, разделенные 
на три категории: 

‒  для бакалавров спортивных 
наук: анатомия и физиология, ста-
тистические измерения в спорте, 
философия, социология спорта, 
технология спорта, история спорта, 
этика спорта, современные пробле-
мы в спорте, спортивная медицина, 
спортивный маркетинг, физиология 
упражнений; 

‒  для мастеров спортивных 
наук: психологические аспекты ме-
дицины, психологические аспекты 
здоровья и фитнеса, современные 
проблемы в спорте, проблемы пи-
тания и здравоохранения, менедж-
мент в спортивной медицине, спор-
тивный маркетинг;

‒  для докторов педагогических 
наук в Sports Management: струк-
тура и функции Олимпийских игр, 
проблемы олимпийского движе-
ния, финансовые аспекты в спорте, 
стратегическое планирование спор-
тивных организаций, расширенный 
спортивный маркетинг.

Таким образом, представленные 
курсы позволяют дистанционно 
обучаться и получать необходимый 
материал, как бакалаврам и масте-
рам спортивных наук, так и докто-
рам педагогических наук.

Помимо официальных сайтов 
вузов физической культуры и спор-
та с платформами дистанционно-
го обучения, за рубежом активно 
внедряется в практику использо-
вание сайтов, созданных профес-
сиональными спортсменами. На 
таких сайтах спортсмены выкла-
дывают информацию по вопросам 
обучения различным видам спорта, 
актуальную для тренеров, родите-
лей, спортсменов; дистанционно 
консультируют по вопросам спор-
тивной психологии; проводят дис-
танционные курсы, например по 
«Фитнесу в футболе», «Безопас-
ности в гимнастике», «Оказанию 

первой помощи в гимнастике». Со-
держание таких курсов изложено 
просто, включает множество фото-
графий, диаграмм, видео, трехмер-
ной графики. Приведем примеры 
таких сайтов [1]. 

Насыщенный по содержанию 
сайт, созданный коммерческой ор-
ганизацией «Гимнастика США» 
(www.usa-gymnastics.org), содер-
жит несколько разделов, посвя-
щенных спортивным новостям, 
спискам спортсменов, входящих 
в национальную сборную по ху-
дожественной гимнастике, акро-
батике, батуту. Имеются также 
архивные данные о бывших спорт-
сменах-гимнастах. Есть разделы, 
освещающие прошедшие и пред-
стоящие соревнования. На сайте 
можно принять участие в олимпи-
аде, посвященной художественной 
гимнастике. Но мы считаем, что 
один из важнейших разделов дан-
ного сайта тот, который посвящен 
образованию. Здесь представлены 
курсы для обучения в Университете 
гимнастики США с последующей 
возможностью получения много-
уровневого, стандартизированного 
образования. Университет предо-
ставляет большие возможности для 
получения образования для трене-
ров, инструкторов, преподавателей, 
судей и администраторов на всех 
уровнях и по всем дисциплинам 
гимнастики. Включенные в состав 
университета образовательные 
курсы и программы, материалы и 
публикации позволяют получить 
профессиональный сертификат 
по четырем школам университе-
та: школа спортивной гимнастики, 
школа рекреационной гимнастики, 
школа бизнеса, школа судей.

Каждая школа делится на не-
сколько различных уровней, за-
вершение каждого из которых вхо-
дит в программу для получения 
соответствующего сертификата. 
Уровни являются восходящими по 
степени сложности: для перехода 
на более сложный уровень необ-
ходимо завершение более просто-
го. Требованием для получения 
сертификата является выполнение 
курсовой работы и обучающих 
курсов. Курсы и другие требова-
ния варьируются в зависимости 
от школы обучения и конкретной 

программы сертификата. В уни-
верситете разрешается обучение 
сразу по нескольким школам.

Сайт Международной ассоци-
ации тренеров (www.soccerclinics.
com), предназначенный как для 
любителей футбола, так и для сту-
дентов-спортсменов и тренеров, 
содержит несколько разделов. Раз-
дел для тренеров, где представлены 
рекомендации для организации и 
планирования тренировки, игро-
вой деятельности. Раздел «методы 
игры» содержит описание и видео-
материалы по технике выполнения 
упражнений, разминки. 

Эрик Хорст, профессиональ-
ный альпинист, создал сайт (www.
trainingforclimbing.com), посвя-
щенный практическим советам, 
методическим рекомендациям, ав-
торским книгам, статьям, видеома-
териалам по альпинизму. 

Крейг Таунсенд, специалист по 
психологической устойчивости 
в спорте, является автором сай-
та (www.swimpsychology.com) не 
столько о технике плавательных 
движений, сколько о психологичес-
кой подготовке, умению преодоле-
вать страхи, сомнения и психологи-
ческое давление при подготовке и 
выступлению в таком виде спорта, 
как плавание. 

Майк Хартмен представля-
ет сайт (www.hockeycoach.com), 
посвященный хоккею, вход на этот 
сайт возможен только по индивиду-
альному логину и паролю. 

Таким образом, анализ исполь-
зования ДО за рубежом показал, 
что в вузах физической культуры 
и спорта используются платформы 
дистанционного обучения (в ос-
новном это Moodle); существуют 
консультационные сайты, создан-
ные спортсменами и тренерами, 
насыщенными как по внутреннему 
содержанию, так и внешнему офор-
млению (табл. 1).

Рассмотрим теперь отечес-
твенный опыт использования 
дистанционного обучения в вузах 
физической культуры и спорта. 
Всероссийским добровольным об-
ществом «Спортивная Россия» при 
поддержке федерального агентства 
по физической культуре и спор-
ту учреждена автономная неком-
мерческая организация «Дирек-
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ция спортивного дистанционного 
обучения» и разработана система 
дистанционного обучения, цент-
ром которой является сайт www.e-
sportlearning.ru. Данный проект 
позволяет готовить высококвали-
фицированных специалистов в об-
ласти спортивного менеджмента и 
администрирования. Система спор-
тивного дистанционного обучения 
предназначена для обучения сле-
дующих категорий лиц: спортив-
ных менеджеров, управляющих 
спортивными сооружениями, 
спортивных чиновников, орга-
низаторов спортивных соревно-
ваний и массовых мероприятий, 
тренеров различных видов спор-
та, туристических менеджеров. 
На базе данной платформы осу-
ществляются курсы повышения 
квалификации по следующим на-
правлениям: «Физическое воспи-
тание и спорт», «Психология фи-
зического воспитания и спорта», 
«Социально-культурный сервис 
и туризм», «Государственное и 
муниципальное управление в 
спорте», «Спортивный менедж-
мент» и др. (табл. 2).

Вузами, активно использующи-
ми сайт спортивного дистанцион-
ного обучения (http://sportmanagm.
blogspot.ru/2009/08/blog-post_11.
html) для проведения курсов по-
вышения квалификации, являются 
Санкт-Петербургская государс-
твенная академия физической 
культуры им П.Ф. Лесгафта (СПб-
ГАФК им. П.Ф Лесгафта –www.
lesgaft.spb.ru) и Воронежский го-
сударственный институт физи-
ческой культуры (ВГИФК – www.
vgifk.ru). Считаем полезным на-
личие в электронной библиотеке 
сайта СПбГАФК им. П.Ф Лесгаф-
та: электронного каталога с удоб-
ной формой поиска, баз данных 
«Сборники трудов» (материалов 
конференций), библиографических 
указателей, тематических списков 
литературы, внешних ссылок (Фе-
деральный портал «Российское об-
разование», информационная сис-
тема «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам», единая 
коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов, Федеральный центр 
информационно-образовательных 
ресурсов). 

На базе Российского государс-
твенного университета физичес-
кой культуры, спорта, молодёжи 
и туризма (РГУФКСМиТ – www.
sportedu.ru) создан Институт повы-
шения квалификации и професси-
ональной переподготовки кадров, 
который проводит дистанционное 
обучение по следующим дисцип-
линам: «Теория и методика греб-
ного и парусного спорта», «Теория 
и методика плавания», «Методика 
занятий по обучению плаванию 
дошкольников и младших школь-
ников», «Теория и методика ганд-
бола», базовый курс английского 
языка и др. Слушатели подклю-
чаются к официальному партнеру 
РГУФКСМиТ – интернет-порталу 
Центра дистанционного образова-
ния научного парка при МГУ им. 
М.В. Ломоносова (http://de.msu.
ru), где размещены учебные мате-
риалы и осуществляется процесс 
обучения. 

На базе Смоленской госу-
дарственной академии физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ – www.sgafkst.ru) со-
здан факультет дополнительного 
образования, который реализует 
дополнительные профессиональ-
ные образовательные программы в 
целях повышения профессиональ-
ных знаний специалистов в области 
физической культуры и здравоохра-
нения. По некоторым программам 
(теория и практика современного 
фитнеса, адаптивная физическая 
культура) обучение возможно в оч-
но-заочной и дистанционной фор-
ме (http://www.sgafkst.ru/education/
fdo/). Электронной библиотеки нет, 
но имеются ссылки на внешние по-
лезные электронные ресурсы.

Аналогичным примером вуза 
физической культуры, использую-
щим дистанционную форму обуче-
ния для повышении квалификации, 
проводимой в виде сессионных за-
нятий, стажировки, накопительных 
семинаров с элементами дистан-
ционных технологий практически 
по всем направлениям професси-
ональной педагогической деятель-
ности, является Великолукская го-
сударственная академия физичес-
кой культуры и спорта (ВЛГАФК – 
www.vlgafc.ru). Центр дополни-
тельного образования (http://www.

vlgafc.ru/edu/pre/) при ВЛГАФК 
ориентирован на базовые курсы 
для учителей всех квалификаци-
онных категорий и целевые курсы 
(психолого-педагогические основы 
физического воспитания; подготов-
ку специалистов по безопасности 
жизнедеятельности; курсы ЛФК и 
массажа и т.д.). Библиотека име-
ет электронный каталог с удобной 
формой поиска материала. Инте-
ресным считаем представленный 
материал о виртуальных выставках, 
также имеются полезные ссылки 
на внешние электронные ресурсы, 
сайты вузов физической культуры, 
периодически обновляемые списки 
новых книжных поступлений, ма-
териалов конференций и т.д.

Уральский государственный 
университет физической культу-
ры (УралГУФК – www.uralgufk.
ru) в образовательном процессе 
использует систему сетевого и 
дистанционного обучения Tandem 
E-learning (http://learn.uralgufk.ru/
portal). На портале имеется доступ 
к рабочим программам, материа-
лам отдела педагогической практи-
ки и факультета заочного обучения 
(темам контрольных работ, методи-
ческим рекомендациям по их вы-
полнению). В разделе библиотеки 
представлена автоматизированная 
информационная система «Руслан» 
с электронной книговыдачей; име-
ется доступ к электронным учебни-
кам, опубликованным преподавате-
лями УралГУФК; имеются ссылки 
к полнотекстовой базе данных 
диссертаций РГБ, правовой спра-
вочно-информационной системой 
«Консультант+», разнообразным 
электронным ресурсам по социаль-
но-гуманитарным дисциплинам, 
спорту и искусству.

В Башкирском институте фи-
зической культуры (БИФК – www.
bifk.ru/) введена система дистан-
ционного обучения Прометей 4.3. 
На странице сайта дистанционно-
го обучения вуза (www.sdo.bifk.ru) 
представлен каталог курсов, систе-
матизированных по алфавиту, что 
мы считаем не совсем удобным для 
представления общей структуры 
имеющихся курсов, распределен-
ных по факультетам, направлени-
ям, профилям и семестрам обуче-
ния. Среди библиотечных ресурсов 
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имеются внешние ссылки на бес-
платные электронные библиотеки.

И все-таки в большинстве сво-
ем отечественные вузы физической 
культуры, так же как и зарубежные, 
в качестве платформы для дис-
танционного обучения выбирают 
Moodle. Так, например, в Чурап-
чинском государственном инсти-
туте физической культуры и спор-
та (ЧГИФКиС – www.chgifkis.ru) в 
системе дистанционного обучения 
Moodle (http://distobr.chgifkis.ru/) 
представлены более 40 обучающих 
курсов для студентов, а также кур-
сы повышения квалификации для 
преподавателей. Обучающие кур-
сы представлены не в полном ко-
личестве, по структуре сайта дис-
танционного обучения не понятно, 
для студентов какого курса и каких 
направлений они предназначены. 
Имеются ссылки на внешние элек-
тронные ресурсы, своей электрон-
ной библиотеки нет. 

Структура сайта дистан-
ционного обучения Moodle 
(http://89.250.222.231:5980/) Чай-
ковского государственного ин-
ститута физической культуры 
(ЧГИФК – www.chifk.ru) находится 
в стадии разработки, представле-
ны только 5 дисциплин: «Основы 
видеомонтажа», «Компьютерная 
обработка данных исследований», 
«Биомеханика», «Физика», «Ин-
форматика». Полезным считаем 
наличие электронной библиотеки, 
позволяющей осуществлять поиск 
необходимых книг и документов, 
представленных в pdf-формате.

Еще в менее разработанном 
состоянии находится сайт дистан-
ционного обучения Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
туризма (КГУФКСТ – www.kgafk.
ru). Среди электронных ресурсов, 
представленных на главной стра-
нице сайта: ссылки на справочно-
правовую систему «Консультант+», 
коллекция аудиовизуальных мате-
риалов и тематических cd-rom, из-
дания университета в электронном 
виде, труды профессорско-препо-
давательского состава КГУФКСТ. 
Имеются полезные ссылки на 
внешние электронные ресурсы и 
электронный каталог КГУФКСТ. В 
системе Moodle (www.kgufkst.org.

ru/mdl) представлен один курс – 
«Прикладная информатика».

На главной странице сайта Си-
бирского государственного уни-
верситета физической культуры и 
спорта (СибГУФК – www.sibsport.
ru) среди интернет-ресурсов име-
ются: ссылки на внешние электрон-
ные ресурсы, межвузовская элек-
тронная библиотека (www.icdlib.
nspu.ru/), полный доступ ко всей 
коллекции образовательной элек-
тронной библиотеки ЭБС «Кни-
гаФонд» (www.knigafund.ru/). В 
системе дистанционного обучения 
Moodle (www.sdo.sibgufk.ru/) пред-
ставлены в общей сложности 42 
курса, распределенные по семест-
рам и профилям обучения.

Но наиболее полно и струк-
турированно платформа дис-
танционного обучения Moodle 
представлена в Поволжской госу-
дарственной академии физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
(Поволжская ГАФКСиТ – www.
sportacadem.ru). В системе ДО вуза 
(www.do.sportacadem.ru) даны 840 
обучающих курсов, включающих: 
олимпиады среди школьников и 
студентов (4 наименования), элек-
тронные курсы для студентов за-
очной формы обучения (39), элек-
тронные курсы для студентов оч-
ной формы обучения (765), курсы 
для аспирантов и соискателей (7), 
курсы повышения квалификации 
(24), конкурс среди студентов (1). 
Структура сайта позволяет школь-
нику, студенту, магистранту и т.д. 
легко и быстро находить нужный 
обучающий курс. В разделе биб-
лиотеки имеются ссылки на элект-
ронные библиотечные системы из-
дательств «Лань», «КнигаФонд», 
доступ к которым возможен бла-
годаря индивидуальным картам, 
которые может получить каждый 
студент.

В Набережночелнинском фили-
але Поволжской ГАФКСиТ – Кам-
ском государственном институте 
физической культуры (КамГАФК-
СиТ – www.kamgifk.ru/) одновре-
менно используются две платфор-
мы системы дистанционного обу-
чения: Прометей 4.2 (www.prom.
kamgifk.ru:8000/client/courses.asp) 
и Moodle (www.do.kamgifk.ru/). В 
разделе библиотеки имеются ссыл-

ки на электронные библиотечные 
системы, периодические издания о 
спорте, физической культуре, ката-
логи издательств.

В качестве некоторой альтерна-
тивы дистанционному обучению 
Волгоградская государственная 
академия физической культуры 
(ВГАФК – www.vgafk.ru) использу-
ет электронное тестирование. Сре-
ди образовательных ресурсов на 
сайте вуза представлены: достаточ-
но объемный и структурированный 
по семестрам, профилям и направ-
лениям обучения образовательный 
контент, созданный преподавателя-
ми кафедр вуза; внешние ссылки на 
сайты вузов физической культуры 
и другие полезные ссылки на вне-
шние электронные ресурсы. 

Студенты Московской госу-
дарственной академии физической 
культуры (МГАФК – www.mgafk.ru) 
имеют возможность скачивать необ-
ходимый учебный материал, входя в 
поисковую систему под индивиду-
альным логином и паролем. В этой 
же системе они проходят тестиро-
вание по дисциплинам согласно 
расписанию. Имеется выход в элек-
тронную библиотеку «Информ-сис-
тема», ссылки на вузы физической 
культуры, издательства и др.

Электронная онлайн-библиоте-
ка Дальневосточной государствен-
ной академии физической культуры 
(ДВГАФК – www.dvgafk.com) поз-
воляет производить поиск в биб-
лиотечном фонде, в электронных 
каталогах баз данных «Книги» и 
«Статьи». Имеются ссылки на вне-
шние ресурсы, журналы, подпис-
ные издания, новые поступления в 
библиотечный фонд.

 Рассмотрим опыт примене-
ния дистанционного обучения и ее 
платформы Moodle в Поволжской 
государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
(г. Казань) для студентов-спортсме-
нов разных форм обучения. Интен-
сивность спортивных тренировок 
и участия в спортивных соревно-
ваниях определяет, по какой фор-
ме обучается студент-спортсмен: 
по очной форме, по очной форме с 
индивидуальным планом обучения 
или заочной форме. 

Для студентов очной формы 
обучения учебный процесс проис-
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ходит в основном в стенах учеб-
ного заведения: лекции, семинары 
(решение задач), лабораторные за-
нятия. Самостоятельная работа оп-
ределяется в строгом соответствии 
с рабочей программой и по усмот-
рению преподавателя выполняется 
в очной или дистанционной форме. 
Небольшая часть заданий в виде 
промежуточных и итоговых тестов 
выведена в систему дистанционно-
го обучения Moodle. 

Студенты очной формы, но обу-
чающиеся по индивидуальному 
плану, лекции и семинарские заня-
тия посещают частично, если в это 
время нет совпадений с графиком 
тренировок, соревнований. Все не-
обходимые материалы выложены 
в системе дистанционного обуче-
ния и доступны им для самостоя-
тельного изучения в любое время. 
Студенты выполняют виртуальные 
лабораторные работы и задания для 
самостоятельной работы (СРС). 
При любых затруднениях, возни-
кающих во время изучения теоре-
тического материла и выполнения 
заданий, у студентов-спортсменов 
есть возможность связаться с пре-
подавателем заочно.

Для студентов заочной формы 
практически вся учебная деятель-
ность осуществляется дистанцион-
но, лишь установочные лекции и 
малая часть практических занятий 

проходит в стенах учебного заведе-
ния. Форум (офлайн) или чат-заня-
тия (онлайн), составление глоссария, 
задания для контроля, промежуточ-
ные и итоговые тесты выполняются 
в системе Moodle. Промежуточная 
аттестация в виде экзаменационного 
теста для студентов любой формы 
обучения проходит очно. 

Вот так, например, можно пред-
ставить траекторию деятельности 
студента-спортсмена заочной фор-
мы обучения (рис. 1).

Все необходимые учебные мате-
риалы, выложенные в СДО Moodle, 
представляют собой электронную 
версию учебно-методического ком-
плекса изучаемой дисциплины – так 
называемый дистанционный курс. 

Рассмотрим структуру такого 
курса (рис. 2). Согласно балльно-
рейтинговой системе, введенной в 
Академии, электронные курсы со-
стоят из двух основных модулей. 
Имеется нулевой блок, который со-
держит введение курса (описание 
и программа курса), методические 
рекомендации по работе с курсом, 
нормативы, полезную общую ин-
формацию, глоссарий основных 
понятий и терминов. Два учебных 
блока, представляющих собой 
учебные модули, имеют одинако-
вую логическую структуру: лек-
ционный материал и практические 
упражнения, тесты, контрольные 
задания, форум-занятия, чат-опро-
сы, итоговые тесты и дополнитель-
ные материалы. Для студентов оч-
ной формы обучения добавляется 
дополнительный блок заданий для 
отработки пропущенных занятий.

Оценивание результатов обуче-
ния студентов-спортсменов проис-
ходит согласно балльно-рейтинго-
вой системе: 2 модуля по 25 баллов: 
20 баллов – за успеваемость и 5 
баллов – за посещаемость. Студен-
ты-спортсмены, обучающиеся по 
индивидуальному плану обучения 

Инструктаж отдела информационных технологий, 
установочные лекции преподавателей

Основная работа: подготовка и участие в соревнованиях, 
тренерская деятельность

Самостоятельная работа в СДО Moodle: изучение лекций, выполнение тестов, 
практических упражнений, виртуальных лабораторных работ, участие в 

виртуальных опросах

Получение консультаций от отдела информационных технологий, 
преподавателя

Очная сдача экзамена или зачета

Зачисление студента, регистрация его в СДО Moodle

Рис. 1. Траектория деятельности студента-спортсмена

Нулевой модуль:
• Введение (описание курса + программа курса)
• Методические указания по работе с курсом
• Нормативы (если таковые имеются)
• Общая информация
• Глоссарий

Модуль_1 (Модуль_2):
• Форум-занятия (офлайн-занятия) или чат-занятия для общения со студентами
• Материалы для изучения (лекционный материал + необходимые внешние 
ссылки)
• Материалы для практических занятий (если предусмотрены рабочей 
программой)
• Задания, тесты для контроля.

 – Контрольное задание
 – Контрольное задание (или задания-сообщения)
 – Итоговые тесты за первый модуль (на первой контрольной неделе) или 

«задания-сообщения»
• Веб-конференции
• Глоссарий
• Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
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и заочной форме обучения, баллы 
за посещаемость получают автома-
тически. Экзамен или зачет также 
оценивается в 50 баллов. Таким 
образом, по итогам суммы баллов, 
набранных в течение семестра и на 
экзамене (зачете), проставляется 
оценка в 5-балльной и 100-балль-
ной шкале: от 51 до 64 – удовлетво-
рительно, от 65 до 84 – хорошо, от 
85 до 100 – отлично.

Дистанционная форма при-
меняется при изучении всех дис-
циплин в Академии, в том числе 
и спортивного направления, таких 
как «Лыжный спорт», «Легкая ат-
летика». Конечно, на сайте могут 
быть выложены только теорети-
ческие основы таких дисциплин в 
виде лекционного материала или 
интерактивных упражнений по 
разбору спортивных видеосюже-
тов о тактике игры, проверочные 
тестовые задания и такие курсы не 
могут заменить тренировочных за-
нятий и очной работы с тренером. 
Однако часть дисциплин, таких как 
«Информатика», «Физика» и др., 
вполне могут изучаться студента-
ми-спортсменами самостоятельно 
при максимальном использовании 
дистанционных технологий. Важ-
ную роль при этом играет то ме-
тодическое обеспечение, которое 
составляет основу дистанционного 
курса дисциплины. При понятном, 
пошаговом объяснении и разборе 
типовых заданий студент-спорт-
смен сможет в дальнейшем само-
стоятельно выполнять контроль-
ные и проверочные задания, реали-
зуя при этом свою индивидуальную 
траекторию обучения (в удобном 
для себя графике и темпе). При лю-
бых затруднениях он всегда сможет 
проконсультироваться с преподава-
телем заочно, а при необходимости 
и очно.

Выводы

1. Проведенный нами анализ 
сайтов зарубежных вузов физичес-
кой культуры, позволяет утверж-
дать, что (см. табл. 1): 

‒ в четырех зарубежных вузах 
используется система дистанцион-
ного обучения Moodle: в Универ-
ситете Восточного Лондона, в Тар-
туском университете, в Немецкой 

Высшей школе спорта, в Универси-
тете Джорджии;

‒ в двух вузах созданы студен-
ческие порталы, системы управле-
ния обучением, которые представ-
ляют возможности дистанционно-
го обучения: в Академии спорта 
США, в Университете Центрально-
го Ланкашира;

‒ существует возможность по-
лучения дистанционного обучения 
не только студентам, но и докторам 
наук;

‒ помимо официальных сайтов 
вузов физической культуры и спор-
та с платформами дистанционно-
го обучения, за рубежом активно 
внедряется в практику использо-
вание консультационных сайтов, 
созданных профессиональными 
спортсменами и посвященных аль-
пинизму, гимнастике, хоккею, фут-
болу, психологической устойчивос-
ти в спорте;

‒ некоторые сайты предостав-
ляют большие возможности для 
обучения тренеров, инструкторов, 
преподавателей, судей и админис-
траторов на всех уровнях с после-
дующим получением официальных 
сертификатов.

2. Проведенный нами анализ 
сайтов отечественных вузов физи-
ческой культуры позволяет утверж-
дать, что (см. табл. 2): 

‒ в 6 вузах для осуществления 
дистанционного обучения студен-
тов-спортсменов используется 
платформа Moodle: Чурапчинском 
государственном институте физи-
ческой культуры и спорта (ЧГИФ-
КиС), Чайковском государственном 
институте физической культуры 
(ЧГИФК), Кубанском государс-
твенном университете физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
(КГУФКСТ), Сибирском государс-
твенном университете физической 
культуры и спорта, Поволжской 
государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
(Поволжская ГАФКСиТ), Набереж-
ночелнинском филиале Поволж-
ской ГАФКСиТ;

‒ в 2 вузах для осуществления 
дистанционного обучения сту-
дентов спортсменов используется 
платформа Прометей: в Набереж-
ночелнинском филиале Поволж-
ской ГАФКСиТ и Башкирском 

институте физической культуры 
(БИФК);

‒ в 5 вузах интернет-порталы 
используются в основном для про-
ведения курсов повышения квали-
фикации и переподготовки кадров: 
в Смоленской государственной 
академии физической культуры, 
спорта и туризма (СГАФКСТ), 
Великолукской государственной 
академии физической культуры 
и спорта (ВЛГАФК), в Российс-
ком государственном университе-
те физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (РГУФКС-
МиТ); Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии физичес-
кой культуры им П.Ф. Лесгафта 
(СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта), 
Воронежском государственном 
институте физической культуры 
(ВГИФК);

‒ в одном вузе используется 
система сетевого и дистанцион-
ного обучения на портале Tandem 
E-learning: Уральском государс-
твенном университете физической 
культуры (Уральский ГУФК);

‒ в 3 вузах имеется некото-
рая альтернатива дистанцион-
ного обучения в виде электрон-
ного тестирования, электронной 
библиотеки: в Волгоградской 
государственной академии физи-
ческой культуры (ВГАФК), Даль-
невосточной государственной 
академии физической культуры 
(ДВГАФК), Московской государс-
твенной академии физической 
культуры (МГАФК).

1. Проведенное нами исследова-
ние отечественного и зарубежного 
опыта внедрения дистанционного 
образования и обучения показало, 
что с каждым годом этот процесс 
все шире и глубже проникает во 
многие вузы, в том числе и вузы 
физической культуры. 

2. Траектория образовательной 
деятельности студента-спортсмена 
позволяет осуществлять учебно-
познавательную деятельность па-
раллельно со спортивно-трениро-
вочной.

3. В стандартную структуру 
электронного учебного методичес-
кого комплекса дисциплины, со-
зданную согласно балльно-рейтин-
говой оценке результатов обучения 
студентов, входит нулевой блок и 
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два учебных блока, представляю-
щих собой учебные модули.

Обучение на основе информа-
ционных технологий не способно 
полностью заменить прямого об-
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щения преподавателя со студентом, 
но позволяет студентам-спортсме-
нам, территориально отделенным от 
учебного заведения, самостоятельно 
изучать дисциплины, консультиро-

ваться с преподавателем, что делает 
комфортным образовательный про-
цесс студента-спортсмена и может 
способствовать достижению лучших 
результатов на спортивной арене.
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EXPERIENCE OF USING BLACKBOARD E-LEARNING SYSTEM PLATFORM IN 
BACHELORS TRAINING

The approaches to organization and tracking of  educative process by means of distant learning technolo-
gies are considered. The article provides description and approbation results of network educational module 
«Mechanics and Molecular Physics», carried out on Blackboard e-learning system. The article describes the 
overall results of teaching process.
The authors present the platform advantages in organizing and tracking of students self-directed learning.

Keywords: e-learning, distant learning technology, Blackboard Learn, self-directed learning, physics in 
Bachelor’s program.
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Введение

Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» регламен-
тирует применение дистанцион-
ных образовательных технологий 
(ДОТ) как одного из современных 
средств обучения. Вместе с этим 
расширение практики использова-
ния электронного обучения путем 
внедрения образовательных моду-
лей по циклам дисциплин позволит 
в дальнейшем перейти на сетевую 
форму реализации образователь-
ных программ, которая все шире 
начинает использоваться в мировой 
практике [1]. 

В качестве примера здесь мож-
но привести массовые открытые 
онлайн-курсы (MOOC – Massive 
Open Online Courses). Как правило, 
пользователями MOOC являются 

люди, которые хотят получить воз-
можность для самообразования, по-
вышения квалификации или пере-
подготовки. Реже эти курсы исполь-
зуются при реализации основных 
образовательных программ (ООП) 
вузов. Среди преимуществ MOOC 
можно особо выделить открытость; 
высокое качество содержательной 
части курсов; гибкий график обуче-
ния; использование инновационных 
форм получения и обмена информа-
цией, ориентированных на примене-
ние сетевых технологий [2]. Однако 
на сегодняшний день существуют 
и трудности. Например, у многих 
пользователей процесс обучения с 
использованием MOOC остается 
незавершенным – зачастую до кон-
ца программ доучивается не более 
10% зарегистрировавшихся поль-
зователей. MOOC не ориентирова-

ны на учащихся с низким уровнем 
мотивации к освоению отдельных 
учебных дисциплин. Кроме того, су-
ществуют проблемы с идентифика-
цией пользователей, дистанционно 
выполняющих различные задания.

Иная форма организации об-
разовательного процесса и пред-
ставления учебных материалов 
реализована в платформах элект-
ронного обучения, например, та-
ких как Blackboard (BB), WebCT, 
Moodle [3]. Пользователями этих 
платформ, как правило, являются 
школьники и студенты, получаю-
щие образование в учебных заведе-
ниях в соответствии с требования-
ми государственных стандартов и 
утвержденными ООП.

В настоящее время в вузы за-
частую поступают выпускники 
школ с различным уровнем под-
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готовки, мотивации и, что осо-
бенно важно, слабыми навыками 
самостоятельной работы. В связи 
с этим в Петрозаводском государс-
твенном университете (ПетрГУ) 
особое внимание уделяется ре-
шению следующих задач: адапта-
ции студентов младших курсов к 
обучению в вузе; организации и 
сопровождению самостоятельной 
работы; формированию у обучаю-
щихся мотивации к освоению об-
разовательных модулей; обеспече-
нию индивидуальных траекторий 
обучения. Для обеспечения эф-
фективности решения указанных 
задач в ПетрГУ в качестве одного 
из средств обеспечения образова-
тельного процесса используется 
платформа электронного обучения 
ВВ [4]. 

1. Описание сетевого 
образовательного модуля

Для примера рассмотрим опыт 
внедрения сетевого образователь-
ного модуля (СОМ) «Механика и 
молекулярная физика», предназна-
ченного для организации и сопро-
вождения электронного обучения 
студентов физико-технического 
факультета (ФТФ) средствами 
ДОТ. Содержание и структура это-
го модуля направлены на реализа-
цию индивидуального подхода в 
обучении и сопровождение само-
стоятельной работы студентов по 
освоению физики в рамках образо-
вательных программ бакалавриата. 

В состав СОМ входят информа-
ционный блок, методические мате-
риалы для студентов и преподава-
телей, тематические модули, глос-
сарий, справочные материалы, кон-
трольно-измерительные материалы 
(КИМы), средства коммуникации и 
инструментарий для обеспечения 
взаимодействия студентов между 
собой, преподавателем и информа-
ционно-образовательной средой. 
Измерительные материалы пред-
ставлены входным, текущими и 
итоговыми тестами разного уровня 
сложности. Тематические модули 
объединены общностью содержа-
ния и действий студентов. Каждый 
из этих модулей включает в себя:

• основы теории – расширен-
ный конспект лекции;

• презентацию лекций и муль-
тимедийные приложения к лекци-
онному материалу (fl ash-анимации 
и модели);

• демонстрационные экспери-
менты – физические опыты, засня-
тые на видеокамеру;

• материалы для практических 
занятий – задания, необходимые 
для подготовки к занятиям (воп-
росы для подготовки, алгоритмы 
решения задач, тестовые задания и 
т. п.), а также примеры задач с раз-
бором решения;

• домашнее задание – тест, 
содержащий задачи для самостоя-
тельного решения;

• методические материалы для 
проведения физического практику-
ма и лабораторные работы, реали-
зованные на компьютере.

СОМ также содержит ссылки на 
информационно-образовательные 
интернет-ресурсы и электронные 
библиотечные системы. В качестве 
альтернативных учебных пособий 
предлагаются электронные учеб-
ники разного уровня сложности. 
Студентам предоставляется воз-
можность получения консультаций 
у преподавателя с помощью фору-
мов, электронной почты, журна-
лов группы, а также инструментов 
ВВ, предназначенных для ведения 
дискуссий в сети (чат, белая доска, 
средства для отображения дейс-
твий пользователя в ВВ и обмена 
файлами). 

Перед практическим заняти-
ем студенты выполняют тестовое 
задание (ТЗ) по теме практики, а 
после нее – домашнее задание (ДЗ). 
Все задания генерируются случай-
ным образом из базы задач (пулов). 
С целью формирования индивиду-
альных для каждого студента задач 
числовые параметры в условии 
формируются случайным образом 
в заданном диапазоне значений. 
Срок выполнения ТЗ и ДЗ указы-
вается преподавателем заранее, 
график выполнения можно уви-
деть в меню «календарный план» 
или «учебные задачи». В рамках 
рубежного контроля в указанные 
преподавателем сроки студенты 
выполняют контрольные работы и 
заключительный тест. 

Студенты имеют возможность 
наблюдать за результатами своей 
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учебной деятельности в режиме 
онлайн и сравнивать ее со средней 
оценкой всех студентов, зачислен-
ных на курс. Часть оценок выстав-
ляется автоматически (например, 
при решении тестов), а часть – 
вручную с учетом критериев, зада-
ваемых преподавателем (так, в част-
ности, оценивается работа студентов 
на аудиторных занятиях и сетевое 
общение). После беседы с препода-
вателем или отправки ему исправ-
ленных решений по электронной 
почте ВВ оценка за тест может быть 
скорректирована в ручном режиме.

Итоговая оценка работы каждо-
го обучающегося определяется по 
степени его активности при осво-
ении содержания учебной дисцип-
лины и качестве работы с СОМ. 
При этом учитываются все виды 
деятельности студента. Текущие 
и итоговая оценки выставляют-
ся согласно балльно-рейтинговой 
системе (БРС) [5]. В соответствии 
с положениями БРС выполнение 
каждого вида деятельности по ос-
воению учебной дисциплины оце-
нивается определенным количест-
вом баллов. Суммарный балл, или 
взвешенная оценка (ВО), отражает 
успеваемость студента [6]. Она 
рассчитывается как сумма пока-
зателей за все виды деятельности 
обучающихся с учетом установ-
ленных преподавателем весовых 
множителей. Успешность заданий, 
выполнение которых уже заверше-
но студентом, отражается в теку-
щей оценке. Текущая оценка равна 
суммарному количеству набранных 
баллов, нормированному на 100%. 

Студенты, которые успешно за-
нимались в течение семестра, могут 

получить итоговую оценку за курс 
(экзаменационную оценку) «авто-
матом», в зависимости от своей ВО: 
65–80% – «хорошо», 80–100% – «от-
лично». Остальным для получения 
итоговой оценки по курсу требуется 
сдать экзамен. Обучающийся также 
может сдавать экзамен для улучше-
ния своей итоговой оценки. При вы-
ставлении экзаменационной оценки 
учитываются результаты работы 
студента в семестре.

К экзамену допускались сту-
денты, у которых ВО ≥ 40%. Если 
по итогам всех видов учебной де-
ятельности в семестре ВО студента 
составляет 30–40%, то он допуска-
ется к экзамену только после лик-
видации задолженностей, а если 
менее 30% – то должен пройти весь 
курс заново.

Для анализа результатов под-
готовки студентов по дисциплине 
«Механика и молекулярная физи-
ка» с использованием одноименно-
го СОМ исследовалась выборка из 
117 человек, обучавшихся на ФТФ 
в 2013–2014 гг. по следующим обра-
зовательным программам бакалав-
риата ПетрГУ: «Приборостроение», 
«Информационно-измерительная 
техника и технологии», «Электро-
энергетика и электротехника», «Теп-
лоэнергетика и теплотехника». Ко-
личество зачетных единиц, отведен-
ных на освоение этой дисциплины, 
включая самостоятельную работу, – 
6, в том числе 2 – на физический 
практикум. Студенты обучались по 
очной форме.

Анализ эффективности исполь-
зования СОМ проводился с помо-
щью инструментов ВВ и на осно-
вании результатов обработки анкет, 

на вопросы которой ответили 104 
студента. Анкетирование осущест-
влялось с помощью инструмента 
ВВ «опрос». Отвечая на вопросы 
анкеты, студенты оценивали качес-
тво СОМ и организацию процесса 
обучения с использованием ДОТ, 
целесообразность применения 
БРС, оценивали работу препода-
вателей, давали рекомендации по 
усовершенствованию СОМ, опти-
мизации форм представления учеб-
ного материала и организации сете-
вого взаимодействия и др.

2. Исходные показатели

При поступлении на ФТФ аби-
туриенты сдавали по 3 экзамена на 
выбор в форме ЕГЭ: информатику, 
физику, математику, русский язык. 
Поскольку физику в качестве всту-
пительного экзамена не сдавали 36 
студентов, в т. ч. 27 – из принявших 
участие в анкетировании, то для 
сравнения уровня подготовки по 
физике всех обучающихся в начале 
семестра проводился входной тест, 
составленный на основе заданий 
частей «А» и «В» ЕГЭ по данно-
му предмету. Оказалось, что оцен-
ки студентов, которые не сдавали 
физику в качестве вступительного 
экзамена, несколько уступали ре-
зультатам остальных обучающихся 
(средние оценки составляли соот-
ветственно 47,6 и 53,3 баллов).

Средний балл ЕГЭ по физике 
для студентов, принявших участие 
в анкетировании, составил 55,2%, 
что меньше средней оценки по 
всем дисциплинам ЕГЭ, равной 
64,6% (соответствующие гистог-
раммы приведены на рис. 1). 

Рис. 1. Гистограммы результатов сдачи экзаменов в форме ЕГЭ:
слева – средняя оценка по физике («0» – не сдавали физику), справа – средняя оценка по всем предметам
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Для хорошо подготовленных 
студентов отличий в результатах 
выполнения ЕГЭ по физике и вход-
ного теста не наблюдалось. Неко-
торые расхождения существовали 
для студентов, набравших менее 60 
баллов, – к моменту начала обуче-
ния в вузе у них наблюдалось сни-
жение уровня остаточных знаний 
по физике.

Для проведения дальнейшего 
анализа студенты, исходя из резуль-
татов выполнения входного теста, 
были разделены на условные груп-
пы (УГ): 

1. «Сильные» студенты (резуль-
тат выполнения входного теста 
превышал 70 баллов).

2. «Средние» студенты (от 40 до 
70 баллов).

3. «Слабые» студенты (менее 40 
баллов).

Отдельно учитывались резуль-
таты студентов, не сдававших фи-
зику в качестве вступительного 
экзамена. Они были выделены в 
четвертую УГ.

В табл. 1 приведены результа-
ты сдачи ЕГЭ и выполнения вход-
ного теста для указанных выше 
групп студентов. Относительно 
невысокие показатели выполне-
ния входного теста у № 2–4 групп 
студентов, вероятно, объясняются 
протяженными летними каникула-
ми и поверхностным характером 
знаний физики. В противополож-
ность этому более высокие оцен-
ки за входной тест по сравнению 
с результатами ЕГЭ, наблюдаемые 
для «сильных» студентов, связаны 
с тем, что во входном тесте отсутс-
твовали сложные задания части 
«С», а уровень остаточных знаний 

в этой группе обучающихся оказал-
ся высоким.

 
3. Результаты обучения

По окончании семестра студен-
ты прошли заключительное тести-
рование по курсу. Задания заклю-
чительного теста соответствовали 
требованиям ФГОС по физике для 
инженерных направлений под-
готовки. Результаты выполнения 
входного и заключительного тестов 
для всех студентов представлены на 
рис. 2. Из приведенных гистограмм 
видно, что оценки за выполнение 
теста возросли (средняя оценка 
увеличилась с 51,4 до 65,0%), что 
подтверждает гипотезу об эффек-
тивности использования СОМ.

Результаты обучения, система-
тизированные по условным груп-
пам студентов, приведены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что средняя 
оценка за выполнение заключи-
тельного теста для «сильных» сту-
дентов практически не изменилась, 
оставаясь достаточно высокой. При 
этом был достигнут уровень подго-
товки, соответствующий требова-
ниям высшего профессионального 
образования. 

Для студентов из условных 
групп № 2–4 наблюдался сущест-
венный прогресс в результатах тес-
тирования. Следовательно, методи-
ки, используемые при реализации 
СОМ в части формирования умений 
в решении типовых задач, оказа-
лись адаптированы к студентам со 
средним и низким уровнем исход-
ной подготовки по физике. Однако 
экзаменационные и взвешенные 
оценки за курс у этих студентов 

Рис. 2. Гистограммы результатов входного (левая диаграмма) и заключительного (правая диаграмма) тестов

Таблица 1

Результаты исходной подготовки студентов по условным группам

№ 
группы

Число студентов 
в условной 
группе

ЕГЭ по 
физике, 
баллы

ЕГЭ, средний балл
по всем предметам

Входной тест, 
баллы

1 22 59,3 68,6 71,4
2 66 53,8 63,8 51,6
3 29 53,1 63,2 31,8
4 36 – 67,3 47,6

Таблица 2

Результаты обучения, систематизированные по условным группам студентов

№ 
группы

Входной 
тест, %

Выходной 
тест, %

Взвешенная 
оценка, %

Средняя 
оценка за 
экзамен по 
курсу

Средняя оценка 
за сессионные 
экзамены 
по всем 

дисциплинам
1 71,4 70,0 58,0 4,0 4,0
2 51,6 67,0 50,8 3,4 3,4
3 31,8 61,6 48,3 3,1 3,3
4 47,6 58,1 44,1 3,3 3,4
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оказались ниже, чем оценки за тес-
ты. По-видимому, это связано с до-
статочно высокими требованиями, 
предъявляемыми при сдаче устно-
го экзамена и получении итоговой 
оценки по курсу. Так, на экзамене 
студентам требовалось продемонс-
трировать знание теории и умение 
применять ее при решении задач, а 
итоговая оценка выставлялась за це-
лый комплекс действий студентов, 
регламентированных в СОМ: реше-
ние тестовых и домашних заданий, 
выполнение контрольных работ, 
выполнение и защита лабораторных 
работ, общение в сети и т.д.

Наличие низких оценок у многих 
студентов за выполнение текущих 
заданий разного уровня сложности 
объясняется отсутствием навыков 
ведения самостоятельной работы и 
малыми трудозатратами на ее вы-
полнение, что было подтверждено 
результатами анкетирования.

Некоторый рост результатов 
выполнения контрольных работ и 
взвешенных оценок, наблюдаемый 
в районе оценок 50%, связан с тем, 
что этот показатель, согласно БРС, 
являлся пороговым – студент мог 
получить на экзамене оценку «хо-
рошо», если ВО превышала 50%.

Следует отметить, что достаточ-
но невысокая взвешенная оценка у 
студентов УГ № 4, по-видимому, объ-
ясняется их низкой мотивацией к сис-
тематическому изучению физики. Во 
время сессии эта диспропорция ис-
чезала (средний балл за экзамен стал 
выше, чем у «слабых» студентов), что 
может быть связано с большими спо-
собностями или трудолюбием студен-
тов УГ № 4 (см. табл. 1 и 2).

В целом об эффективности 
использования СОМ говорит тот 
факт, что различие в оценках за 
ЕГЭ по физике и остальным пред-
метам в ходе обучения было устра-
нено. Это можно увидеть, сравнив 
разницу средних оценок за ЕГЭ и 
разницу средних оценок сессии 
(см. табл. 1 и 2).

4. Мнение студентов 
о достигнутых результатах 
и качестве СОМ

Две трети студентов считают 
свою взвешенную оценку доста-
точно высокой и удовлетворены 

полученным результатом. Среди 
возможных причин, по которым 
ВО оказалась ниже желаемой, сту-
денты указывали на наличие ряда 
объективных и субъективных об-
стоятельств. Среди объективных 
причин, составляющих примерно 
40%, наиболее часто приводились 
следующие: 

• тяжело адаптироваться к обу-
чению в вузе; 

• сложный уровень предлагае-
мых для решения заданий, особен-
но по разделу «Механика»; 

• слабый уровень своей подго-
товки по физике; 

• сбои в работе платформы элек-
тронного обучения и сервера ВВ. 

Из субъективных причин, ука-
занных примерно в 60% ответов, 
наиболее часто отмечались: 

• лень; 
• невнимательность; 
• малое время, уделяемое са-

мими студентами учебе, особенно 
в начале семестра; 

• тяжело совмещать работу и 
учебу.

Что касается рекомендаций по 
улучшению результатов обучения, 
студенты наиболее часто упоми-
нали о необходимости улучшения 
(упрощения) навигации в СОМ, 
предоставлении заданий для само-
проверки или тренировки, добав-
ления комментариев к ответам и 
разбора наиболее часто встречаю-
щихся ошибок, обеспечении режи-
ма видеоконсультаций, предостав-
лении офлайн электронной версии 
курса и др.

Большинство студентов положи-
тельно отнеслись к использованию 
балльно-рейтинговой системы оце-
нивания. На вопрос «Выразите свое 
мнение об эффективности исполь-
зования БРС» были выбраны следу-
ющие ответы (можно было выбрать 
несколько вариантов ответов):

a. Мотивировала к освоению 
учебного материала – 49,5% отве-
тов.

b. Стимулировала системати-
ческую работу – 50,5%.

c. Способствовала успешному 
выполнению самостоятельной ра-
боты – 28,6%.

d. Помогала адаптироваться к 
обучению в вузе – 33,3%.

e. Отвлекала от учебы – 13,3%.

f. Способствовала объектив-
ной оценке результатов обучения – 
34,3%.

g. Мешала объективной оценке 
результатов обучения – 9,5%.

Что касается качества СОМ, 
то 86% обучающихся отметили 
достаточность представленного в 
СОМ материала для выполнения 
всех предлагаемых заданий. Для 
93% студентов предлагаемый для 
освоения материал был в основ-
ном понятен. Несмотря на эти оп-
тимистические оценки, приобре-
тенные навыки решения задач для 
большинства студентов оставляли 
желать лучшего (средняя оценка 
за выполнение контрольных работ 
составила 50%). Такие показатели 
обусловлены отсутствием у быв-
ших школьников навыков практи-
ческого применения теоретических 
знаний, в частности при решении 
задач, но при этом они достаточно 
хорошо могут выполнять простые 
тесты (см. рис. 2).

Наибольшее затруднение у обу-
чающихся вызывало выполнение 
домашних заданий и подготовка 
отчета к лабораторным работам; 
наименьшее – выполнение тесто-
вых заданий и практической части 
лабораторных работ. Около 50% 
студентов отметили сложный уро-
вень дисциплины «Физика» и ука-
зали на сложность предлагаемых 
для выполнения заданий. Причем 
последнее зависело от изучаемого 
раздела (тематического модуля).

Большинство студентов удов-
летворено качеством и формой 
представления учебного материала 
в СОМ (57,6% поставили оценку 
«хорошо» и 27,0% – «отлично»). 
С точки зрения удобства использо-
вания предложенный СОМ был до-
статочно эффективен. Наибольшие 
замечания вызывала организация 
доступа студентов к своим резуль-
татам (оценки «удовлетворитель-
но» и «неудовлетворительно» за 
этот же показатель поставили 23% 
студентов). Что касается низкой 
активности сетевого общения, то 
большинство студентов отметили, 
что не могли определить для себя 
темы для предметного общения, 
а часть обучающихся указала, что 
они предпочитали выяснять имею-
щиеся вопросы у преподавателя на 
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очных консультациях. В основном 
сетевое общение велось через поч-
ту ВВ и форум. Всего было задано 
46 вопросов. 

Более 90% студентов оценили 
на «хорошо» и «отлично» эффек-
тивность проведения лекционных, 
практических и лабораторных за-
нятий. Эффективность самостоя-
тельной работы с СОМ, по мнению 
обучающихся, оказалась несколько 
ниже: две трети студентов оценили 
ее на «хорошо» и «отлично». Здесь, 
по-видимому, сказываются как от-
сутствие навыков самостоятельной 
работы, так и недостаточно четкие 
указания по порядку действий сту-
дентов. Тем не менее большинство 
студентов (73,1%) посчитало пред-
ложенную технологию электрон-
ного обучения с использованием 
СОМ эффективной. Лишь 11,7% из 
опрашиваемых отметили, что тра-
диционная форма обучения для них 
предпочтительнее.

Что качается технических 
средств, имеющихся в распоря-
жении студентов, и возможности 
обучения в сети, то они оказались 
достаточно современными. Значи-
тельное большинство студентов в 
своей работе использовали ноут-
буки – 61% ответов и ПК – 36%, 
в остальных случаях применялись 
планшеты и смартфоны.

5. Объективные показатели 
работы с СОМ

На рис. 3 представлены гис-
тограммы распределения време-
ни, затраченного в среднем одним 
студентом на выполнение одного 
задания. Интегральный процент 
на рисунках отражает частоту по-
явления события нарастающим 
по трудозатратам итогом. Эта ин-
формация является важной для 
регламентации самостоятельной 
работы студентов. Например, за-

дав интегральный процент на 
уровне 80%, можно определить, 
какое время затратили восемь-
десят процентов студентов на 
выполнение данного задания. В 
частности, для выполнения ТЗ 
это время равнялось 25 минутам. 
Соответственно, можно обосно-
ванно устанавливать максималь-
ное время прохождения теста, а 
также прогнозировать временные 
затраты студентов на выполнение 
самостоятельной работы. 

Анализ трудозатрат показывает, 
что студенты в течение семестра 
недостаточное внимание уделяют 
знакомству с теоретическим ма-
териалом (большинство обучаю-
щихся затратило всего 5 часов). В 
то же время у значительной части 
студентов существенная часть вре-
мени (более 2 часов) уходила на 
подготовку к физическому практи-
куму. Последний факт требует про-
ведения более детальной конкрети-

Рис. 3. Гистограмма трудозатрат студентов на выполнение ТЗ (левая диаграмма) и ДЗ (правая диаграмма)

Рис. 4. Гистограмма трудозатрат студентов по работе 
с ресурсами СОМ в течение семестра (данные получены с 

помощью инструмента course activity)

Рис. 5. Зависимость взвешенной оценки студента от 
трудозатрат на работу с СОМ в течение семестра, 
полученная с помощью инструмента course activity



Отечественный и зарубежный опыт

Открытое образование 5/2014 65

зации заданий физического практи-
кума и индивидуального подхода 
к обучающимся при определении 
заданий на каждое занятие. Наибо-
лее трудозатратным для студентов 
также оказалось выполнение ДЗ, а 
минимальное время затрачивалось 
на выполнение ТЗ.

Гистограмма времени обраще-
ния к ресурсам СОМ, полученная 
с помощью инструмента ВВ course 
activity, представлена на рис. 4. При 
этом среднее время работы с СОМ, 
зарегистрированное с помощью 
ВВ, составило 162 часа за семестр, 
или примерно 9 часов в неделю. Не-
сколько меньшее значение (3 часа 
в неделю, или 54 часа за семестр), 
указанное студентами в анкетах, 
вероятно, обусловлено тем, что, 
выполняя задания, студенты дела-
ли перерывы и не прерывали сете-
вое соединение с СОМ. Следует от-
метить, что трудозатраты на осво-
ение курса с использованием СОМ 
с учетом времени, отведенного на 
подготовку к экзамену, практичес-
ки совпали с нормой, отведенной в 
рабочей программе дисциплины на 
самостоятельную работу. 

Важно, что трудозатраты сту-
дентов на освоение дисциплины 
с помощью СОМ в целом хорошо 
коррелируют со взвешенной оцен-
кой (рис. 5). Для получения допус-
ка к экзамену (ВО ≥ 40%) студенты, 
как правило, должны были затра-
тить на работу с СОМ в течение 
семестра более 110 часов (по дан-
ным, полученным с помощью инс-
трумента course activity).

Наиболее часто студенты по-
сещали такие области СОМ, как: 

«элементы содержимого», «мои 
оценки», «задачи», т.е. разделы, 
связанные с содержательной час-
тью учебной дисциплины, теку-
щими результатами обучения и 
задачами курса. Студенты отпра-
вили 928 электронных писем и 614 
сообщений с помощью внутрен-
ней почты ВВ, 827 раз прочитали 
объявления. Такие средства СОМ, 
как глоссарий, блоги, доска обсуж-
дений, использовались значитель-
но реже. Общее число посещений 
студентами различных элементов 
содержания составило 18 174 за 
семестр.

Гистограмма трудозатрат сту-
дентов на работу с СОМ по дням 
недели приведена на рис. 6. Таким 
образом, основную самостоятель-
ную работу студенты выполняли в 
субботу и воскресенье. При этом 
общее число посещений различных 
областей СОМ студентами оказа-
лось достаточно велико (32 631 за 
семестр), а число просмотров от-
дельных страниц СОМ составило 
122 850 (152 961, включая посеще-
ния преподавателей). Среднее вре-
мя одного посещения СОМ соста-
вило около 40 минут.

Что касается работы с содер-
жательной частью курса, то у сту-
дентов наибольшей потребностью 
в рассмотрении пользовались со-
держательная часть курса, мето-
дические указания физпрактику-
ма, КИМы. Такие элементы, как 
порядок работы, БРС, сведения о 
дисциплине, рабочая программа, 
сведения о преподавателях, про-
сматривались разово, по мере необ-
ходимости.

Преподаватели наиболее часто 
посещали «центр оценок» и «эле-
менты содержимого курса», что 
связано с необходимостью разме-
щения содержательной части СОМ 
и оценивания деятельности студен-
тов. Достаточно часто преподава-
тели использовали внутреннюю 
почту ВВ, делали записи в объявле-
ниях и задачах курса.

Гистограмма числа обращений 
студентов и преподавателей к СОМ 
по времени суток приведена на рис. 
7. Основное время работы с СОМ 
приходилось на промежуток с 16 до 
23 часов, а пик наблюдался в диапа-
зоне 21–22 часа.

В целом благодаря БРС удалось 
обеспечить достаточно равномерный 
характер самостоятельной работы, 
хотя в конце декабря наблюдалась 
повышенная активность учебной 
деятельности студентов. Еще один 
незначительный всплеск активности 
был зафиксирован в начале ноября, 
что связано с промежуточной аттес-
тацией по разделу «Механика».

6. Проверка корректности 
контрольно-измерительных 
материалов

Для проверки корректности 
предлагаемых тестовых заданий 
в платформе ВВ предусмотрен 
инструмент «анализ элементов», 
с помощью которого формируется 
статистика общих результатов вы-
полнения теста и ответов на отде-
льные вопросы теста. С помощью 
этого инструмента выявлялись воп-
росы, которые могли искажать объ-
ективность выставляемой оценки, а 

Рис. 6. Гистограмма времени, затраченного студентами 
на обращение к СОМ, по дням недели

Рис. 7. Гистограмма числа обращений к областям СОМ по 
времени суток



Отечественный и зарубежный опыт

66 Открытое образование 5/2014

также ответы, ошибочно указанные 
в качестве верных; вносились ис-
правления в некорректно сформу-
лированные вопросы; проводился 
учет сложности вопроса, необходи-
мый для оценки результата выпол-
нения теста в целом. 

При интерпретации результа-
тов необходимо учитывать, что на 
статистику влияют число попыток 
выполнения теста, состав обучаю-
щихся, проходящих тест, и случай-
ные ошибки. Итоговая статистика 
«анализ элементов» сообщает сле-
дующие данные по всему тесту:

• максимально возможное ко-
личество баллов;

• общее число вопросов в тесте;
• количество студентов, прохо-

дящих тест в данный момент, кото-
рые еще не отправили его;

• количество отправленных 
тестов;

• средний балл;
• стандартное отклонение 

оценки за тест; 
• среднее время выполнения 

теста для всех отправленных попы-
ток;

• дискриминация, указывающая 
на то, насколько хорошо вопрос про-
водит разделение между студентами, 
хорошо и плохо знающими данную 
тему. Значение дискриминации ука-
зывается как «Невозможно вычис-
лить», когда балл сложности вопроса 
составляет 100% или когда все сту-
денты получают за данный вопрос 
одинаковую оценку. Вопрос служит 
хорошим дискриминатором, когда 
студенты, правильно ответившие на 
вопрос, также успешно справляются 
с тестом в целом. Значения могут на-
ходиться в диапазоне от –1,0 до +1,0 
и вычисляются с использованием 
коэффициента корреляции Пирсона. 
Значение дискриминации менее 0,1 
или отрицательное указывает на то, 
что данный вопрос, возможно, нуж-
дается в пересмотре; 

• сложность вопроса, опреде-
ляемая по доле студентов, которые 
ответили на него правильно. 

Анализу были подвергнуты ре-
зультаты выполнения студентами 
тестовых заданий трех контроль-
ных работ: «Кинематика», «Дина-
мика и законы сохранения», «Мо-
лекулярная физика и термодинами-
ка». Итоги приведены в табл. 3 и 4.

Из табл. 3 следует, что трудоем-
кость выполнения тестов была при-
мерно одинакова (студенты затра-
тили на их выполнение в среднем 
по 50 минут). Наихудшая из всех 
оценок за контрольные, зафикси-
рованная для теста по теме «Кине-
матика», объясняется временем его 
выполнения. К началу октября сту-
денты еще не успели адаптировать-
ся к учебе в вузе, плохо выполняли 
задания для самостоятельной ра-
боты. Наиболее простой оказалась 
контрольная работа по «Молеку-
лярной физике и термодинамике».

Из табл. 4, видно, что задания 
во всех трех контрольных работах 
были составлены достаточно оп-
тимально, так как лишь менее 9% 
из них попали в категорию «мало-
эффективные». Более детальное 
рассмотрение этих тестовых зада-
ний позволило выявить ошибки в 
расчетных формулах и уточнить 
формулировки условий. Относи-
тельно большое число тестовых 
заданий из КР № 3, оказавшихся 
в категории «Невозможно оценить 
эффективность», имело место из-за 
достаточно простого их содержа-
ния. Действительно, для этой кон-
трольной работы 93% заданий от-
носились к категориям «Простое» 
или «Средней сложности».

Следует отметить, что студен-
ты имели возможность сдать конт-
рольные работы письменно в конце 
семестра, таким образом, их итого-
вый балл оказался выше, чем ука-
занный в табл. 3.

Заключение

Организация образовательного 
процесса с использованием СОМ 
позволила устранить различие в 
относительно слабой подготовке 
студентов по физике по сравнению 
с остальными учебными дисципли-
нами. При этом, несмотря на недо-
статок у студентов навыков ведения 
самостоятельной работы, 73% обу-
чающихся посчитало технологию 
электронного обучения с использо-
ванием СОМ эффективной. 

С помощью СОМ удалось обес-
печить равномерный ход выпол-
нения самостоятельной работы, а 
трудозатраты студентов на освое-
ние курса практически соответс-
твовали времени, отведенному в 
рабочей программе дисциплины на 
самостоятельную работу.

Инструменты BB позволили по-
лучить объективную информацию о 
действиях каждого пользователя в 
режиме онлайн и обеспечить опера-
тивный доступ к ней. Это совместно 
с результатами анкетирования поз-
волило обосновать затраты време-
ни, требующегося для выполнения 
текущих и рубежных тестов, и тру-
дозатраты на выполнение самостоя-
тельной работы по курсу. 

Применение средств анализа, 
включенных в платформу ВВ, обес-
печило получение статистических 
данных о результатах выполнения 
любого теста в целом и результатах 
ответов на отдельные вопросы тес-
та, что позволило внести корректи-
ровку в базу задач.

Таблица 3

Характеристики тестов (КР) и результатов их выполнения

№ 
КР

Кол-во 
вопросов в 
тесте, шт.

Кол-во 
тестовых 

заданий, шт.

Завершено 
попыток, 

шт.

Средняя 
оценка за 
тест, %

Средняя 
продолжительность 
выполнения теста, 

мин.
1 9 48 116 44,0 55
2 8 69 115 51,9 54
3 8 51 112 74,1 46

Таблица 4

Оценка эффективности и сложности тестовых заданий

№ 
КР

В
ы
со
ко

-
эф
фе
кт
ив
но
е,

 
ш
т.

Д
ос
та
то
чн
о 

эф
фе
кт
ив
но
е

М
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о-

эф
фе
кт
ив
но
е

Н
ев
оз
мо
ж
но

 
оц
ен
ит
ь

П
ро
ст
ое

С
ре
дн
ей

 
сл
ож

но
ст
и

С
ло
ж
но
е

1 32 12 3 1 2 31 15
2 51 10 6 2 8 51 10
3 37 5 2 7 23 24 4
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Опыт внедрения автоматизированных 
учебно-методических комплексов
в учебный процесс вуза
В статье представлены результаты проведения педагогического эксперимента по внедрению ряда 
автоматизированных учебно-методических комплексов в учебный процесс Мелитопольского государс-
твенного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, проведенный в 2012–2014 гг. 
Разработанные и апробированные комплексы по дисциплинам «Операционные системы», «Основы 
научных исследований», «Технологии информационного менеджмента», «Тестирование программно-
го обеспечения» состоят из электронного учебника, курса дистанционного обучения и  блока «Элек-
тронный журнал». Анализ результатов педагогического  эксперимента показал, что использование 
автоматизированных учебно-методических комплексов в учебном процессе вуза позитивно влияет на 
повышение уровня успеваемости студентов.

Ключевые слова: учебный комплекс, электронный ресурс, образовательный сайт, дистанционный 
курс, профессиональная подготовка.

INTRODUCING AUTOMATION EDUCATIONAL COMPLEX IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS OF HIGH SCHOOL

The article presents the results of the pedagogical experiment to introduce a series of automated teaching 
methods in the educational process at Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmeln-
itsky, conducted in 2012–2014. Developed and tested systems in the disciplines “Operating Systems”, “Basic 
scientifi c research”, “Technologies for Information Management”, “Software Testing” consist of an electronic 
textbook, course and distance learning unit “Electronic Journal”. Analysis of the results of the pedagogical 
experiment showed that the use of automated teaching methods in the educational process of the university 
positively affects the improvement of student performance.

Keywords: educational complex electronic resource, educational website, online course, training.

Введение

В современных условиях раз-
вития общества для обеспечения 
эффективного получения знаний 
становится недостаточным приме-
нение традиционных форм и ме-
тодов обучения в высшем учебном 
заведении (вуз). Все чаще исполь-
зуются компьютерно ориентиро-
ванные средства обучения, кото-
рые являются как педагогическими 
средствами, так и средствами но-
вых информационных технологий. 
Образование в результате информа-
тизации и компьютеризации приоб-
ретает новые свойства, используя в 
процессе обучения компьютер и 
Интернет как новые средства обу-

чения. Таким образом, для того 
чтобы сократить время на изучение 
материала, более тщательно про-
верять знания, преподавателями 
создаются разнообразные элект-
ронные образовательные ресурсы, 
электронные издания, компьютер-
ные тренажеры, педагогические 
программные средства, электрон-
ные учебники, учебно-методичес-
кие комплексы, автоматизирован-
ные учебно-контролирующие ком-
плексы и т.д. 

Целью нашей статьи является 
анализ и отображение результа-
тов проведенного педагогического 
эксперимента по использованию 
автоматизированных учебно-мето-
дических комплексов (АУМК) при 

изучении дисциплин «Операци-
онные системы», «Основы науч-
ных исследований» «Технологии 
информационного менеджмента», 
«Тестирование программного обес-
печения» для студентов 1-го и 5-го 
курсов специальностей: «Матема-
тика», «Информатика», «Информа-
тика*».

В ходе проведения педагогичес-
кого эксперимента нами была пос-
тавлена цель определить влияние 
АУМК на уровень знаний студен-
тов по дисциплинам «Операцион-
ные системы», «Основы научных 
исследований», «Технологии ин-
формационного менеджмента» и 
«Тестирование программного обес-
печения». 
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Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 
проанализировать существующие 
примеры автоматизированных 
учебно-контролирующих комп-
лексов и опыт их использования 
в учебном процессе ВНЗ; описать 
структуру и основные особенности 
разработанных АУМК; провести 
педагогический эксперимент для 
выяснения влияния разработанных 
АУМК на повышение уровня зна-
ний студентов по вышеперечислен-
ным дисциплинам; на основании 
результатов эксперимента сделать 
выводы про целесообразность ис-
пользования разработанных АУМК 
в процессе профессиональной под-
готовки студентов ВНЗ.

1. Анализ примеров 
учебно-контролирующих 
комплексов

Дидактический инструментарий, 
как отмечает И. Соколова, обеспечи-
вает активную самостоятельную поз-
навательную деятельность студентов 
исследовательского и творческого 
характера [1]. Наиболее объемными 
и систематизированными являются 
учебные комплексы, которые могут 
называться электронными, сетевы-
ми, компьютеризированными или 
автоматизированными. 

По мнению И. Соколовой, ком-
понентами автоматизированного 
учебно-методического комплекса 
являются программы, учебники 
(электронные), учебные и методи-
ческие пособия (в целом по курсу 
или его отдельным разделам), за-
дачники, блоки контроля (тесты 
и тестовые задания по текущему 
и итоговому контролю, по оценке 
уровня развития интеллектуальных 
и профессиональных способностей 
студентов).

Опираясь на труды ученых 
Э. Аленичевой, А. Гончаровой, 
С. Волкова, Е. Кашиной, Н. Ле-
бединского, В. Персианова, зани-
мавшихся вопросами создания и 
использования АУМК в учебном 
процессе, можно сделать вывод, 
что АУМК – это система учебно-
методических, программно-техни-
ческих и организационных средств 
для профессионального обучения 
и проверки знаний студентов по 

определенной дисциплине, с помо-
щью которой можно соединить в 
единое целое обучение и комплекс-
ный контроль знаний студентов.

Примерами могут служить:
1) электронный обучающий ком-

плекс «Организационное проекти-
рование» для студентов специаль-
ности «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управ-
ления», включающий электронный 
ресурс, образовательный сайт и дис-
танционный курс, разработанный  
В. Персиановым, А. Гордеевым [2];

2) учебно-методический комп-
лекс для дистанционного обучения 
по направлению «Информатика и 
вычислительная техника», разрабо-
танный В. Кастериным [3];

3) автоматизированный УМК 
(электронный учебник, задачник, 
виртуальная лаборатория, блок 
контроля) по теоретическим осно-
вам электротехники, разработан-
ный Н. Фикс [4];

4) учебно-методический комп-
лекс «Информатика» для специаль-
ности и направления подготовки 
«Прикладная информатика (в эко-
номике)», в который вошли 5 изда-
ний (учебные пособия, практикум, 
электронный учебно-методический 
комплекс) разработанные С. Минь-
ковым [5];

5) сетевой учебно-методический 
комплекс для изучения естественно-
математических дисциплин буду-
щими судоводителями, разработан-
ный О. Доброштан [6],  и т.д.

2. Описание разработанных 
автоматизированных 
учебно-методических 
комплексов

Разработанные АУМК состоят 
из трех составных частей: электрон-
ный учебник, курс дистанционного 
обучения и электронный журнал.

Электронный учебник (ЭУ) – 
это носитель научного содержания 
учебной дисциплины, который со-
ответствует цели профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
[7]. Таким образом, электронный 
учебник по дисциплине включает 
теоретический (лекционный) мате-
риал для тщательного изучения дис-
циплины, задания для лабораторных 
(практических, семинарских) работ, 
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материалы для самостоятельного 
изучения и тестовые задания. Учеб-
ный материал разбит на модули. 
Каждый модуль включает типовые 
учебные объекты: теоретические 
сведения, практические и индиви-
дуальные задания, методические 
указания, контролирующий блок, 
учебно-методическое обеспечение 
(список литературы, дополнитель-
ные текстовые и видеоматериалы, 
ссылки на дополнительный мате-
риал в Интернете, глоссарий и т.д.). 
При помощи ЭУ осуществляется 
самостоятельное изучение дисцип-
лины или отдельных ее тем, а также 
самоконтроль знаний студента по 
дисциплине. Особенно необходимо 
такое средство тем студентам, кото-
рые не имеют доступа в Интернет 
и не могут пользоваться сетевыми 
ресурсами дисциплины. Его мину-
сом является отсутствие средств об-
щения с преподавателем и другими 
студентами.

Курс дистанционного обучения 
является информационной систе-
мой для обучения учебным дисцип-
линам с помощью опосредованного 
взаимодействия удаленных друг от 
друга участников учебного про-
цесса в специализированной среде 
[8]. К каждой дисциплине были 
разработаны дистанционные кур-
сы (ДК) в среде Moodle 2.4. Они, 
кроме лекций, лабораторных и са-
мостоятельных работ по дисцип-
лине, включают интерактивные 
элементы, дидактические игры, 
модульно-тестовый контроль, где 
вопросы и ответы к ним выдаются 
в случайном порядке, а также отче-
ты о деятельности студентов в кур-
се и разные виды отчетов по прой-
денным тестам. Для организации 
работы с терминами в дистанци-
онном курсе используется элемент 
«Глоссарий», а для групповой де-
ятельности элементы «Вики», «Се-
минар», «Форум». Учебный курс в 

системе дистанционного обучения 
играет большую роль для студен-
тов индивидуальной и заочной 
формы обучения. Он используется 
для проведения текущего контроля 
знаний студентов по дисциплине. В 
системе есть возможность ведения 
общения с преподавателем и сту-
дентами, используя такие средства, 
как обмен сообщениями, форум, 
чат, видеоконференции, но недо-
статком использования ДК явля-
ется потребность в доступе к сети 
Интернет и отсутствие встроенной 
возможности ведения академичес-
кого журнала в соответствии с на-
циональными требованиями.

Электронный журнал представ-
ляет собой расширенный компью-
терно ориентированный аналог 
академического журнала, основной 
функцией которого является учет 
данных об успеваемости студентов 
[9]. Он содержит в себе модуль тес-
тового контроля знаний студентов и 
вывода их рейтинга. Он состоит из 
тестовых заданий разного уровня 
сложности и разного типа постро-
ения, которые выдаются каждому 
студенту в соответствии с его пре-
тензионным уровнем. Для каждого 
тестового задания устанавливается 
время для ответа на него. Эта сис-
тема позволяет более эффективно 
осуществить контроль знаний сту-
дентов при изучении дисциплины, 
осуществить индивидуализирован-
ное поэтапное вычисления рейтин-
га измерения знаний студента, по-
высить уровень демократичности и 
прозрачности процедуры проведе-
ния тестирования. При помощи это-
го модуля осуществляется итоговый 
контроль знаний студентов по дис-
циплине, а оценки автоматически 
выставляются в журнал. Электрон-
ный журнал ликвидирует недоста-
ток ДК, связанный с отсутствием 
возможности ведения академичес-
кого журнала, а также использует 

более жесткий метод тестирования 
знаний, чем Moodle. 

Также нами были разработаны 
мобильные версии дистанционных 
курсов, так как мобильный доступ – 
это  возможность получения всех 
видов цифровых услуг в любой точ-
ке мира, при этом, как отмечает  В. 
Тихомиров, данные сервисы долж-
ны быть ориентированы на каждого 
пользователя индивидуально [10]. 

В результате создается взаимо-
связанный АУМК, структура кото-
рого позволяет учесть большинство 
требований к процессу обучения 
дисциплинам в вузе. Благодаря сво-
им структурным элементам, которые 
построены на разных технологиях, 
АУМК позволяет реализовать не-
сколько моделей обучения: 1) ауди-
торное обучение с использованием 
локальных средств обучения (элек-
тронный учебник на CD, ресурсы 
локальной сети); 2) дистанционное 
обучение с помощью курсов в сис-
теме дистанционного обучения; 3) 
смешанное обучение (традиционное 
аудиторное плюс дистанционные 
технологии); 4) индивидуальное обу-
чение; 5) групповое обучение.

3. Результаты 
педагогического 
эксперимента по внедрению 
АУМК

В процессе апробации АУМК 
нами были поставлены такие воп-
росы: позитивно ли их использова-
ние влияет на процесс обучения в 
вузе; выполняют ли они те задачи, 
для которых разрабатывались; эф-
фективна ли методика их использо-
вания на занятиях? Ответить на них 
можно путем проведения педагоги-
ческого эксперимента.

Эффективность внедрения 
АУМК было решено проверить на 
основании динамики уровня зна-
ний студентов. Эксперименталь-

Таблица 1

Уровень знаний студентов по результатам первого периодического контроля, %

«Операционные 
системы»

«Основы научных 
исследований»

«Технологии 
информационного 
менеджмента»

«Тестирование 
программного 
обеспечения»

1-й 
периодический 
контроль (до)

ниже среднего 7,7 14,29 6,76 10,00
средний 61,5 52,38 63,27 53,34
выше среднего 30,8 28,57 16,65 29,33
высокий 0,0 4,76 13,32 7,33
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ная проверка была проведена на 
базе факультета информатики и 
математики Мелитопольского го-
сударственного педагогического 
университета им. Богдана Хмель-
ницкого (во время изучения дис-
циплин «Операционные системы», 
«Основы научных исследований», 
«Технологии информационного ме-
неджмента», «Тестирование про-
граммного обеспечения» студента-
ми 1-го и 5-го курса специальнос-
тей «Информатика», «Информати-
ка*», «Математика». 

Проведенная эксперименталь-
ная проверка состояла из двух эта-
пов: констатирующего и форми-
рующего. Во время первого этапа 
эксперимента было осуществлено 
изучение уровня знаний студентов 
по результатам первого периоди-
ческого контроля (табл. 1). 

Для повышения уровня успева-
емости студентов по дисциплинам 
было решено использовать создан-
ный АУМК.

После проведения констати-
рующего этапа эксперимента для 
студентов изучение учебного мате-
риала было организовано с исполь-
зованием созданного АУМК.

Во время формирующего эта-
па педагогического эксперимента 
была предложена следующая гипо-
теза исследования: использование 
автоматизированных учебно-мето-
дических комплексов способствует 
повышению уровня успеваемости 
студентов по дисциплинам. Целью 
экспериментальной работы было 
проанализировать влияние исполь-
зования АУМК на эффективную 
организацию работы студентов по 
дисциплинам «Операционные сис-
темы», «Основы научных исследо-
ваний», «Технологии информацион-
ного менеджмента», «Тестирование 
программного обеспечения».

Во время изучения второго 
учебного модуля проходил фор-

мирующий этап эксперимента, на 
протяжении которого изучение 
материала по дисциплинам проис-
ходило с использованием АУМК. 
Благодаря созданной в университе-
те информационной образователь-
ной среде, состоящей из техничес-
кого (локальная сеть, подключение 
к глобальной сети, точек беспро-
водного доступа), программного 
(серверное и клиентское програм-
мное обеспечение) и информаци-

Таблица 2

Уровень знаний студентов по результатам второго периодического контроля, %

«Операционные 
системы»

«Основы научных 
исследований»

«Технологии 
информационного 
менеджмента»

«Тестирование 
программного 
обеспечения»

2-й 
периодический 

контроль 
(после)

ниже среднего 0,0 0,00 0,00 0,00
средний 38,5 33,33 49,95 43,34
выше среднего 46,1 47,62 33,40 33,33
высокий 15,4 19,05 16,65 23,33

онного (система сайтов факульте-
тов, сайты университета, Центра 
дистанционного обучения, библио-
теки, информационно-аналитичес-
кая система «Университет» и т.д.) 
обеспечения, в процессе внедрения 
АУМК происходило использование 
современных информационно-ком-
муникационных технологий, что 
позволяло осуществлять эффектив-
ное управление самостоятельной 
деятельностью студента.

Рис. 1. Сравнение уровня успеваемости студентов по дисциплине 
«Операционные системы»

Рис. 2. Сравнение уровня успеваемости студентов по дисциплине 
«Основы научных исследований»
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тенсивность сдвигов в сторону по-
вышения уровня знаний студентов 
при использовании разработанных 
АУМК («Операционные системы», 
«Основы научных исследований», 
«Технологии информационно-
го менеджмента», «Тестирование 
программного обеспечения») не 
превышает интенсивность сдви-
гов уровня знаний студентов при 
изучении данного материала без 
АУМК. В качестве альтернативной 
гипотезы H1 предположим, что ин-
тенсивность сдвигов в сторону по-
вышения уровня знаний студентов 
при использовании АУМК («Опе-
рационные системы», «Основы 
научных исследований», «Техноло-
гии информационного менеджмен-
та», «Тестирование программного 
обеспечения») превышает интен-
сивность сдвигов уровня знаний 
студентов без их использования.

По результатам статистических 
данных мы нашли абсолютные ве-
личины отклонений. По правилам 
ранжирования нашли ранги этих аб-
солютных значений, а также эмпири-
ческое значение критерия Т (табл. 3). 

По таблице критических зна-
чений Т-критерия Вилкоксона для 
уровней статистической значимос-
ти ρ ≤ 0,05 и ρ ≤ 0,01 мы опреде-
лили критическое значение Т. Для 
наглядности построим оси значи-
мости для каждой дисциплины от-
дельно (рис. 5–8).

Во всех четырех случаях эмпи-
рическое значение Т-критерия по-
падает в зону значимости, которая 
тянется влево.

Поскольку Тэмп < Ткр(0,05), то глав-
ная гипотеза H0 отвергается, а аль-
тернативная H1 принимается, т.е. 
интенсивность сдвигов в сторону 
повышения уровня знаний студен-
тов при использовании АУМК по 
вышеперечисленным дисциплинам 
превышает интенсивность сдвигов 
уровня знаний студентов, когда они 

Рис. 3. Сравнение уровня успеваемости студентов по дисциплине «Технологии 
информационного менеджмента»

Рис. 4. Сравнение уровня успеваемости студентов по дисциплине 
«Тестирование программного обеспечения»

Таблица 3

Сводные результаты статистической обработки

Название дисциплины Кол-во респон-
дентов (n) Тэмп ρ ≤ 0,05 ρ ≤ 0,01

Операционные системы 13 10 21 12
Основы научных исследований 18 26 47 32
Технологии информационного 
менеджмента 24 38,5 91 69

Тестирование программного 
обеспечения 26 50 110 84

Каждый студент в процессе обу-
чения должен был достичь опреде-
ленного прогресса. Для проверки 
эффективности использования 
АУМК был проведен второй пери-
одический контроль (табл. 2). 

Сравнив результаты двух этапов 
эксперимента (рис. 1–4), можно 
сделать вывод о том, что уровень 
успеваемости студентов повысился 
за счет эффективно организованной 
работы по дисциплинам, что будет 
доказано ниже с помощью методов 
математической статистики.

Статистической обработке 
подлежит сравнение показателей 
индивидуальной успеваемости 
студентов, а именно: количество 
баллов, полученных эксперимен-
тальной группой до (первый пери-
одический контроль) и после (вто-
рой периодический контроль) фор-

мирующего эксперимента. Нам 
надлежит установить, существуют 
ли достаточно существенные из-
менения и возможно ли утверж-
дать, что специальное воздействие 
имеет существенное значение.

Так как группы испытуемых 
у нас небольшие, то для достиже-
ния нашей цели мы используем 
Т-критерий Вилкоксона [11]. Со-
гласно ему была сформулирована 
нуль-гипотеза (H0) о том, что ин-
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изучали дисциплины без использо-
вания АУМК. 

Выводы и предложения

В результате эксперименталь-
ной работы было выявлено и до-
казано с помощью статистичес-
ких расчетов, что использование 
АУМК по дисциплинам «Опера-
ционные системы», «Основы на-
учных исследований» «Технологии 
информационного менеджмента», 
«Тестирование программного обес-
печения» для студентов 1-го и 5-го 
курсов специальности «Математи-
ка», «Информатика», «Информа-
тика*» способствует повышению 
уровня знаний студентов.

Использование АУМК в инфор-
мационном образовательном про-
странстве университета позволило 
качественно обеспечить самостоя-
тельную работу студентов, сэконо-
мить время дополнительной работы 
преподавателя с отстающими сту-
дентами, увеличить время на инди-
видуальную работу с каждым сту-
дентом, ввести проективные формы 
обучения, а также снизить потреб-
ность в издании методического ма-
териала на бумажных носителях. 
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Рис. 5. Ось значимости по дисциплине «Операционные системы»
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Рис. 6. Ось значимости по дисциплине «Основы научных исследований»
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Рис. 7. Ось значимости по дисциплине «Технологии информационного 
менеджмента»
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Рис. 8. Ось значимости по дисциплине «Тестирование программного 
обеспечения»
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Организация и методика проведения 
дистанционных лабораторных работ 
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техническим дисциплинам
Статья посвящена актуальной теме – применение дистанционных технологий в инженерном обра-
зовании при проведении лабораторных экспериментов. Рассмотрена роль дистанционного учебного 
эксперимента в современном инженерном образовании. Приводится описание системы дистанцион-
ного управления реальными экспериментами, а также методика проведения дистанционных лабора-
торных работ. Проведен анализ эффективности проведения лабораторных работ в дистанционной 
форме.

Ключевые слова: дистанционный эксперимент, дистанционное инженерное образование, методика 
проведения удаленного эксперимента.

ORGANIZATION AND METHOD FOR THE REMOTE LABORATORY WORK
OF GENERAL TECHNICAL DISCIPLINE

The article is devoted to the important problem – use of distant technologies in engineering education in the 
laboratory experiments. The role of distant experiment in the modern engineering education is discussed. 
The authors consider structure of the distant system to real experiments control and the method of realization 
distant laboratory work in the educational process. The analysis of distant laboratory work effectiveness is 
discussed.

Keywords: remote experiment, distant engineering education, method of realization distant laboratory work.

Введение 

Дистанционное обучение яв-
ляется одной из форм подготовки 
современных специалистов в рам-
ках получения высшего, второго 
высшего образования, повышения 
квалификации и переподготовки. 
Роль дистанционного образования 
в связи с развитием информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий постоянно возрастает. 
Достоинствами такой формы обу-
чения являются простота доступа к 
учебному материалу, возможность 
обучения в удобное время и незави-
симо от места проживания, доступ-
ность для всех лиц, независимо от 
занятости на работе, состояния здо-
ровья и т.п. [1, 2].

Первые программы дистан-
ционного обучения начинались с 
гуманитарных дисциплин. Дис-

танционное образование примени-
тельно к естественно-научным и 
техническим дисциплинам ограни-
чивалось элементами дистанцион-
ных образовательных технологий. 
Серьезное ограничение внедре-
ния дистанционного обучения в 
технические специальности – это 
невозможность проведения дис-
танционных лабораторных работ 
на базе традиционных технологий 
обучения и морально устаревшего 
приборного парка. 

Современный уровень развития 
информационных технологий от-
крывает самые широкие перспек-
тивы и возможности для изучения 
явлений, протекающих в техничес-
ких устройствах и системах. Эти 
явления можно моделировать в раз-
личных компьютерных средах или 
изучать процессы, протекающие 
в реальных устройствах и систе-

мах, с помощью соответствующе-
го аппаратного и программного 
обеспечения. Разумное сочетание 
традиционных лабораторных работ 
и работ, выполняемых с помощью 
дистанционных технологий, явля-
ется приоритетным направлением 
совершенствования инженерного 
образования [3, 4].

1. Аппаратно-
программное обеспечение 
дистанционного практикума 
по общетехническим 
дисциплинам

Для обеспечения дистанцион-
ного образования в КНИТУ-КАИ 
был разработан дистанционный ла-
бораторный практикум, в который 
вошли следующие работы [5]:

1. «Законы Ома и Кирхгофа в 
резистивных цепях» – измерение 
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токов и напряжений в резистив-
ных цепях, проверка законов Ома и 
Кирхгофа;

2. «Исследование частотных ха-
рактеристик цепей первого поряд-
ка» – измерение частотных харак-
теристик пассивных цепей;

3. «Исследование частотных ха-
рактеристик активных фильтров» 
– измерение частотных характерис-
тик активных цепей;

4. «Исследование переходных 
характеристик линейных цепей» – 
измерение переходных характерис-
тик пассивных цепей;

5. «Прохождение детерминиро-
ванных сигналов через линейные 
цепи» – изучение спектрального 
метода анализа передачи детерми-
нированных сигналов через линей-
ные цепи и особенностей прохож-
дения управляющих детермини-
рованных сигналов через типовые 
радиотехнические цепи;

6. «Прохождение модулирован-
ных сигналов через цепи» – ис-
следование искажений амплитуд-
но-модулированных сигналов с 
огибающей различных форм при 
прохождении через однокаскадный 
избирательный усилитель;

7. «Амплитудная модуляция» – 
изучение принципов формирова-
ния АМ-сигналов и процессов, 

происходящих в амплитудном мо-
дуляторе;

8. «Детектирование амплитуд-
но-модулированных колебаний» 
– исследование процессов, про-
исходящих при детектировании 
амплитудно-модулированных ко-
лебаний;

9. «Исследование полупровод-
никовых диодов» – исследование 
вольт-амперных характеристик по-
лупроводниковых диодов различ-
ного типа и назначения;

10. «Исследование биполяр-
ных транзисторов» – исследование 
вольт-амперных характеристик би-
полярных транзисторов различного 
типа и назначения;

11. «Исследование линейных 
устройств на операционном уси-
лителе» – исследование усилитель-
ных устройств на операционном 
усилителе и их характеристик;

12. «Исследование компарато-
ров напряжения на основе операци-
онного усилителя» – исследование 
принципа работы и характеристик 
компараторов на основе операци-
онных усилителей. 

При создании дистанционных 
лабораторных практикумов по 
техническим дисциплинам к ав-
томатизированной лабораторной 
установке предъявляются особые 

Рис. 1. Принцип работы системы дистанционных автоматизированных учебных 
лабораторий
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требования по надежности фун-
кционирования. При этом учи-
тывается специфика выполнения 
дистанционных лабораторных 
работ: многопользовательский 
режим работы; выполнение из-
мерений с разделением времени; 
возможность дублирования лабо-
раторных установок для увели-
чения пропускной способности 
системы. 

Для дистанционного доступа и 
управления лабораторными экспе-
риментами через телекоммуника-
ционные сети используется систе-
ма дистанционного управления [5], 
созданная в Центре дистанционных 
автоматизированных учебных ла-
бораторий КНИТУ-КАИ. Система 
(рис. 1) включает в себя удаленных 
пользователей (клиентов), главный 
сервер и дистанционные лаборато-
рии, состоящие из измерительного 
сервера, лабораторного стенда и 
лабораторных макетов. 

Для реализации лабораторного 
практикума была выбрана аппа-
ратная платформа NI ELVIS II [6]. 
Образовательная платформа для 
проектирования и создания прото-
типов NI ELVIS выполнена на базе 
среды графической разработки NI 
LabVIEW. Отличительной чертой 
NI ELVIS II является новый дизайн 
и комплект из 12 наиболее часто 
приборов: осциллограф, цифровой 
мультиметр, генератор стандарт-
ных функций, регулируемый блок 
питания, анализатор Бода, генера-
тор произвольных сигналов, ана-
лизатор динамических сигналов, 
анализатор тока/напряжения. Плат-
форма NI ELVIS II подключается к 
ПК посредством высокоскоростно-
го USB-интерфейса.

2. Внедрение системы 
дистанционного управления 
экспериментом в учебный 
процесс 

Внедрение системы дистанцион-
ного управления экспериментом [2] 
в учебный процесс на кафедре радио-
электроники и информационно-изме-
рительной техники (РИИТ) КНИТУ-
КАИ началось с создания в 2006 г. 
первого варианта системы дистанци-
онных автоматизированных учебных 
лабораторий [5]. Однако отсутствие 
опыта эксплуатации и создания таких 
систем, а также недостаток статис-
тической информации о задержках 
и предельных эксплуатационных ха-
рактеристик не позволяли полностью 
развернуть систему и обеспечить пос-
тоянный свободный доступ к ней из 
любой географической точки. 

Поэтому реальное использова-
ние системы в учебном процессе на-
чалось только в 2009 г., когда были 
устранены многие технические про-
блемы, присущие первоначальному 
варианту системы. В этот период 
работы выполнялись студентами в 
основном через локальную сеть и 
функционировала только одна ла-
боратория «Электроника», состоя-
щая из 4 лабораторных работ. В это 
время началась фиксация данных 
об обращении пользователей к сис-
теме, на основе которых получена 
зависимость количества пользовате-
лей, осуществлявших доступ к сис-
теме, от времени ее эксплуатации с 
2009 по 2013 г. (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, после запус-
ка системы не наблюдалось роста 
количества пользователей в течение 
полутора лет, что связано с запуском 
и отладкой системы. По истечении 

Рис. 2. Рост количества пользователей от времени эксплуатации системы
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этого периода система начала актив-
но внедряться в учебный процесс. 
В это время в основном ею поль-
зовались студенты кафедры РИИТ. 
Дальнейший резкий рост количества 
пользователей наблюдался через год, 
когда лабораторией начали пользо-
ваться студенты младшего курса.

В это время были дополнитель-
но открыты лаборатории по трем 
курсам: «Основы теории цепей», 
«Радиотехнические цепи и сигна-
лы» и «Электротехника», что приве-
ло к увеличению количества поль-
зователей в несколько раз в течение 
следующего семестра. При этом 
следует отметить, что в этом слу-
чае появление новых пользователей 
наблюдалось в течение всего семес-
тра, что связано как с увеличением 
числа студентов, так и повышени-
ем доступности лаборатории. В это 
время лабораторные работы стали 
доступны по сети Интернет, но не 
в круглосуточном режиме. Даль-
нейшая эксплуатация также пока-
зывает некоторую периодичность 
процесса увеличения количества 
пользователей с периодом полгода, 
обусловленным семестровой систе-
мой обучения. Однако дальнейший 
рост становится еще более плавным 
из-за обеспечения круглосуточного 
доступа пользователей к лаборатор-
ным стендам из любой географи-
ческой точки по сети Интернет, ав-
томатической регистрации, а также 
внедрения системы в учебном про-
цессе филиалов КНИТУ-КАИ. 

Активность пользователей сис-
темы дистанционных лабораторий 
непрерывно возрастает, на данный 
момент в системе осуществляли ра-
боту около 250 пользователей, при-
чем за последний год количество 
пользователей увеличилось более 
чем в 3 раза. Это обуславливает не-
обходимость дальнейшего развития 
системы дистанционных автомати-
зированных учебных лабораторий. 

3. Методика проведения 
дистанционных 
лабораторных работ по 
общепрофессиональным 
техническим дисциплинам

Процесс выполнения дистанци-
онных лабораторных работ схема-
тично представлен на рис. 3. 

Перед выполнением лаборатор-
ной работы для получения доступа 
к системе дистанционного управ-
ления каждый удаленный пользова-
тель проходит регистрацию. Важ-
ным элементом методики является 
компьютерное тестирование, кото-
рое студент проходит непосредс-
твенно до выполнения эксперимен-
та. После успешного прохождения 
тестирования студент допускается 
к выполнению дистанционной ра-
боты. 

Выполнение дистанционной ра-
боты возможно в двух вариантах: 

• в режиме моделирования – 
студент работает с компьютерной 
моделью лабораторного стенда;

• в режиме реальных измере-
ний – студент работает с реальным 
лабораторным стендом.

Режим моделирования позволя-
ет пользователю подготовиться к 
работе с реальным оборудованием 
или может использоваться для срав-
нения результатов моделирования с 
результатами реальных измерений. 

Отчет по выполненной работе, 
а также проверка знаний студента 
осуществляется преподавателем в 
учебной лаборатории.

Для идентификации студента, 
выполняющего лабораторную ра-
боту, а также для контроля правиль-
ности и корректности выполнения 
заданий была создана программа 
Student_monitor. Данная программа 
разработана в программной среде 
LabVIEW и ее рабочее окно приве-
дено на рис. 4. 

Система мониторинга позволя-
ет вести учет статистики и хроно-

Рис. 3. Методика выполнения дистанционных лабораторных работ

Рис. 4. Рабочее окно системы мониторинга Student_monitor выполнения 
дистанционных лабораторных работ
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метраж работы каждого студента, а 
также осуществлять анализ качест-
ва выполнения практической части 
с детализацией в хронологическом 
порядке последовательности экс-
перимента, задаваемых исходных 
данных и оценку их корректности. 
Удобство такой системы состоит в 
том, что преподаватель оперативно 
проводит анализ по каждой выпол-
ненной работе и оценивает процент 
грубых ошибок (Г), незначитель-
ных ошибок (О) и правильно вы-
полненных заданий (П). 

4. Достоинства и недостатки 
выполнения лабораторных 
работ дистанционным 
способом

В рамках данной работы для 
определения достоинств и недо-
статков методики проведения лабо-
раторных работ по дистанционной 
схеме было проведено анкетиро-
вание студентов. В анкетировании 
были задействованы две группы 
второго и третьего курсов с общим 
числом студентов N = 60. 

Группа второго курса выполняла 
работы по курсу «Основы теории це-
пей», группа третьего курса – по дис-
циплине «Радиотехнические цепи 
и сигналы». Группы были выбраны 

исходя из того, что студенты в них 
выполнили минимум по две работы 
в дистанционной форме, что позво-
лило им познакомиться с дистанци-
онным практикумом и дать обосно-
ванный отзыв о его достоинствах и 
недостатках. Форма анкеты, предло-
женная студентам, приведена в табл.

Анализ ответов показал, что 
большинство студентов (более 
85%) не имели опыта выполнения 
лабораторных работ в дистанцион-
ной форме.

Отвечая на вопросы анкеты, сту-
денты обоих курсов отметили, что 

1. Имели ли вы до нынешнего учебного года опыт выполнения лабораторных работ в дистанционной форме?
– да;
– нет.

2. Какой из двух вариантов выполнения лабораторных работ (традиционный или дистанционный) является для вас 
предпочтительным с точки зрения:

Критерий Традиционный Дистанционный
Простота выполнения работы
Комфортность условий выполнения работы
Затраты времени на проведение эксперимента
Общие затраты времени (предварительный опрос, выполнение работы, оформление 
отчета, итоговый опрос)
Качество получаемых знаний
Подготовка к проведению дальнейших аттестаций
По каким еще критериям тот или иной вариант лучше? 

3. В каком случае вы выбрали бы дистанционный вариант выполнения работы?
– в любом случае;
– в случае наличия задолженностей по лабораторным работам;
– для получения более высокой оценки по работе;
– ни в каком случае.

4. Нужно ли для всех лабораторных работ иметь дистанционный вариант? 
– да;
– нет.

5. Нужно ли предварительное занятие по ознакомлению с дистанционным вариантом выполнения работ?
– да;
– нет.

6. Какие недостатки вы видите в существующей организации и методике дистанционного варианта выполнения 
лабораторных работ?

7. Что нужно сделать в плане организации и методики выполнения дистанционных лабораторных работ, чтобы сделать этот 
вариант выполнения более привлекательным?

дистанционный вариант лучше в 
отношении комфортности условий 
выполнения работы (75%), общих 
затрат времени на выполнение ра-
боты (70%), традиционный вариант 
лучше в отношении качества полу-
чаемых знаний (95%) и подготовки 
к проведению последующих ат-
тестаций (65%). Результаты в виде 
гистограмм представлены на рис. 5.

Мнения студентов различных 
курсов о простоте выполнения ра-
боты разделились. Так, более 75% 
студентов третьего курса считают, 
что дистанционный способ лучше, 

Рис. 5. Гистограммы оценки достоинств различных форм проведения 
лабораторных работ 
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а студентам второго курса проще 
выполнять работу традиционным 
способом. Это вероятно связано 
с лучшей подготовкой студентов 
старших курсов к самостоятельной 
индивидуальной работе.

Для оценки знаний, освоенных 
студентами в ходе выполнения 
лабораторных работ, также были 
обработаны результаты тестирова-
ния, которое студенты проходили 
непосредственно после выпол-
нения лабораторной работы. Для 
этого студенты были поделены на 
2 группы: 1) студенты, выполнявшие 
работы традиционным способом; 
2) студенты, выполнявшие работы 
дистанционно. Обе группы студен-
тов были поставлены в одинаковые 
условия: каждой группе студентов 
было выделено одинаковое время 
(30 минут), количество вопросов 
по каждой лабораторной работе ва-
рьировалось от 30 до 50, всем сту-
дентам были предоставлены одина-

ковые методические материалы для 
подготовки к тестированию. Общее 
число студентов, участвовавших в 
тестировании, составило 60 чело-
век. Процент удовлетворительных, 
хороших и отличных оценок, полу-
ченных студентами в ходе тестиро-
вания, представлен на рис. 6.

Как видно из рис. 6, дистанци-
онный способ выполнения лабора-
торных работ не уступает в плане 
усвоения теоретического материа-
ла традиционному методу. 

Однако для повышения качес-
тва лабораторных работ в дис-
танционной форме, необходимо 
совершенствовать инструкции к 
лабораторным работам, расширять 
перечень дистанционных работ, ис-
пользовать дистанционный способ 
проведения лабораторных работ 
уже с младших курсов для ознаком-
ления студентов с современными 
компьютерными и информацион-
ными технологиями. 

Заключение

Внедрение дистанционных тех-
нологий в образовательный про-
цесс по техническим дисциплинам 
позволяет модернизировать уста-
ревшую измерительную лаборатор-
ную базу и повысить функциональ-
ность и качество лабораторных 
практикумов, предоставить доступ 
к реальному оборудованию из лю-
бой географической точки, а также 
обеспечить доступ к оборудованию 
других вузов и промышленных 
предприятий.

В статье представлена система 
дистанционного управления, кото-
рая активно внедряется в Казанс-
ком национальном исследователь-
ском техническом университете 
им. А.Н. Туполева – КАИ и в его 
филиалах. 

Оценка достоинств и недостат-
ков дистанционных лабораторных 
работ показала, что методика дис-
танционного способа требует не-
большого усовершенствования в 
плане методического обеспечения, 
расширения количества работ по 
разнообразным курсам, внедрения 
дистанционного способа с млад-
ших курсов и т.д.

Усовершенствование и доработ-
ка методики проведения дистанци-
онных лабораторных работ позво-
лит не только улучшить качество 
самих работ, но и повысить качест-
во обучения и уровень усваиваемых 
теоретических знаний за счет инди-
видуализации обучения и больших 
технических возможностей.

Рис. 6. Процент удовлетворительных, хороших и отличных оценок при 
выполнении лабораторных работ традиционным и дистанционным способами
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Предложена функциональная структура интеллектуальной автоматизированной системы обучения 
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информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы системы, реализованные в модуль-
ной объектно-ориентированной среде дистанционного обучения (СДО) Moodle. Рассмотрены: опыт 
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THE INTELLIGENT AUTOMATED SYSTEM OF EDUCATION BASED
ON INFORMATION AND INTERNET-TECHNOLOGIES

The article proposes functional structure of the intelligent automated system of training on the basis of Internet 
technologies and the structure of the complex of software tools. We considered the information-educational 
and educational-methodical resources of the system, implemented in a modular object-oriented environment 
for distance education (LMS) Moodle. Experience of creation of adaptive systems of testing of knowledge in 
intellectual LMS and features of development of practical tasks using LMS Moodle and Adobe Flash technol-
ogy has been discussed.
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Введение

Информaционные технологии 
в обрaзовaнии отноcятcя к вaж-
нейшим компонентaм cовремен-
ных обрaзовaтельных cиcтем вcех 
cтупеней и уровней подготовки 
cпециaлиcтов и реaлизуемых в них 
обрaзовaтельных процеccов. 

Нa протяжении поcледних 30 
лет рaзрaбaтывaютcя и уcпешно 
применяютcя в учебном процеccе 
aвтомaтизировaнные cиcтемы обу-
чения для подготовки выcококвaли-
фицировaнных cпециaлиcтов вcех 
отрacлей производcтвенной де-
ятельноcти. Но только в поcледние 
неcколько лет, блaгодaря рaзвитию 

новых информaционных техноло-
гий (НИТ), они cтaли эффективно 
иcпользовaтьcя кaк при очной, тaк 
и диcтaнционной и cмешaнной 
формах обучения [1–3]. 

Переход вузов Роccии нa cтупен-
чaтую cиcтему обучения бaкaлaвров 
и мaгиcтров и проводимые в вузaх 
мероприятия по рaзрaботке обрa-
зовaтельных прогрaмм (ОП) ВО, в 
cоответcтвии c федеральными го-
сударственными образовательны-
ми стандартами (ФГОC) третьего 
поколения, открывaют широкие 
возможноcти для кaчеcтвенно но-
вой оргaнизaции подготовки вы-
пуcкников, предпоcылкaми которой 
могут cлужить: компетентноcтный 

подход, широкое иcпользовaние 
aктивных и интерaктивных форм 
обучения, новый подход к форму-
лировке требовaний к cодержaнию 
ОП. Поэтому процеcc многоуров-
невой подготовки выпуcкников не-
обходимо рaccмaтривaть c позиции 
cиcтемного подходa кaк непрерывно 
рaзвивaющуюcя и cовершенcтвую-
щуюcя cиcтему.

Вмеcте c тем принятие нового 
Федерaльного зaконa №  273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. «Об обрaзовaнии 
в Роccийcкой Федерaции» [4], 
вcтупившего в cилу c 1 cентября 
2013 г., нaметило более широкие 
перcпективы применения в обрa-
зовaтельной деятельноcти диcтaн-
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ционных обрaзовaтельных техно-
логий и электронного обучения.

Тaк, в cоответcтвии 
cо cт. 16.3 «Оргaнизaции, оcу-

щеcтвляющие обрaзовaтельную де-
ятельноcть, впрaве применять элек-
тронное обучение, диcтaнционные 
обрaзовaтельные технологии при 
реaлизaции обрaзовaтельных про-
грaмм в порядке, уcтaновленном 
федерaльным оргaном иcполни-
тельной влacти, оcущеcтвляющим 
функции по вырaботке гоcудaрc-
твенной политики и нормaтивно-
прaвовому регулировaнию в cфере 
обрaзовaния»;

cо cт. 13.2 «При реaлизaции об-
рaзовaтельных прогрaмм иcпользу-
ютcя рaзличные обрaзовaтельные 
технологии, в том чиcле диcтaнци-
онные обрaзовaтельные техноло-
гии, электронное обучение»;

cо cт. 18.9 «При реaлизaции 
профеccионaльных обрaзовaтель-
ных прогрaмм иcпользуютcя учеб-
ные издaния, в том чиcле электрон-
ные, определенные оргaнизaцией, 
оcущеcтвляющей обрaзовaтельную 
деятельноcть».

Вcе эти новые веяния в зaко-
нодaтельной cиcтеме, a тaкже cпе-
цификa подготовки химиков-тех-
нологов [3] cтaвят целью cоздaние 
кaчеcтвенно новой cиcтемы подго-
товки и переподготовки кaдров для 
предприятий химичеcкой промыш-
ленноcти c иcпользовaнием новых 
доcтупных и открытых реcурcов и 
форм обучения, которыми и явля-
ютcя aвтомaтизировaнные cиcтемы 
обучения (АСО).

1. Цели, задачи 
и особенности создания 
интеллектуальной АСО

Целью применения электрон-
ного обучения, диcтaнционных 
обрaзовaтельных технологий обрa-
зовaтельной оргaнизaцией являетcя 
обеcпечение доcтупноcти обрa-
зовaния, повышение его кaчеcтвa. 

Функционaльно ACО должны 
быть ориентировaны нa предоcтaв-
ление обучaемым определенного 
объемa знaний, нaвыков и умений, 
a тaкже нa контроль результaтов 
обучения [3, 5].

Неcмотря нa рaзнообрaзие cиc-
тем диcтaнционного обучения в 

Роccии [6–12], ни одну из них не-
льзя нaзвaть интеллектуaльной 
ACО, которaя моглa бы быть aдaп-
тировaнa к изменяющимcя требо-
ваниям ФГОС, т.е. cтруктурa, ко-
торой будет не жеcткой, a гибкой. 
Это и являетcя недоcтaтком вcех 
рассмотренных в работе систем 
дистанционного обучения (CДО). 
Но в то же время во вcех cиcтемaх 
имеется возможноcть изучения мa-
териaла по выбрaнной теме, про-
хождения теcтировaния по курcaм 
и по проблемной темaтике. Пре-
дуcмотренa возможноcть проме-
жуточного и итогового контроля 
знаний. Большинcтво курcов рас-
смотренных cиcтем рaзрaботaны в 
междунaродном cтaндaрте SCORM 
(Sharable Content Object Reference 
Model – Стандартная модель кон-
тента с возможностью совместного 
редактирования). Во вcех cиcтемaх 
cущеcтвует возможноcть индиви-
дуaльного темпa уcвоения знaний.

Широкие возможноcти по плa-
нировaнию изучения отдельных 
диcциплин по рaзличным видaм 
зaнятий предоcтaвляет cиcтемa 
диcтaнционного обучения Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – Модульная 
объектно ориентированная динами-
ческая среда обучения) [3, 13]. Она 
ориентирована на преподавателей 
без глубоких знаний программиро-
вания и администрирования.

Вместе с тем совершенствова-
ние образовательных стандартов 
предполагает расширение прак-
тики внедрения дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных про-
грамм любых уровней обучения, 
форм получения образования и 
любых видов занятий. В этой связи 
быстрая адаптация существующих 
информационно-образовательных 
ресурсов, разработка и реализа-
ция новых является актуальной 
задачей. Кроме того, современный 
уровень внедрения дистанцион-
ных образовательных технологий 
предполагает как традиционную 
организацию обучения студентов в 
группах, объединяемых при необ-
ходимости в потоки, так и совер-
шенствование индивидуальных 
траекторий (программ) обучения 
студентов.
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Новые возможности для этих 
целей появились и в последней вер-
сии Moodle (2.6.1+) [13]. 

Помимо этого, в cтaндaртaх но-
вого поколения большое внимaние 
уделяетcя компетенциям выпуcкни-
ков, формируемым в процеccе изу-
чения cовокупноcтей диcциплин 
гумaнитaрного и cоциaльно-эконо-
мичеcкого, еcтеcтвенно-нaучного и 
мaтемaтичеcкого и профеccионaль-
ного циклов диcциплин, уcтaнов-
ленным оcновными обрaзовaтель-
ными прогрaммaми рaзличных 
нaпрaвлений и профилей. В этой 
cвязи в процеccе обучения бaкaлaв-
ров и cпециaлиcтов по рaзличным 
нaпрaвлениям и профилям появля-
ютcя неопределенноcти в знaниях, 
умениях, нaвыкaх, компетенциях 
выпуcкников, поcтупaющих нa cле-
дующую cтупень обучения в мa-
гиcтрaтуру/acпирaнтуру [3, 14]. 

Эти неопределенноcти должны 
быть выявлены нa cтaдии рaзрaбот-
ки и реaлизaции ОП и cоздaния ин-
теллектуaльной aвтомaтизировaн-
ной cиcтемы обучения, нaпрaв-
ленной нa aнaлиз и обрaботку ин-
формaции и уcтaновление cтепени 
cоответcтвия cпециaльноcти вы-
пуcкникa предыдущего уровня обу-
чения – «aбитуриенту» поcледу-
ющего уровня, a тaкже вырaботки 
рекомендaций по иcпользовaнию 
информaционно-обрaзовaтельных 
реcурcов (ИОР) cиcтемы для более 
быcтрой aдaптaции в новой пред-
метной облacти и приобретения 
новых знaний, умений, нaвыков и 
компетенций.

Поэтому, наряду с традицион-
ными зaдaчaми [5] cоздaния меж-
дисциплинарной ACО для подго-
товки выпускников инженерной 
направленности, необходима раз-
работка и реализация интеллекту-
альных методов обработки инфор-
мации и реализация алгоритмов 
гибкого плaнировaния процеcca 
обучения нa вcех cтaдиях подготов-
ки выпуcкникa и aдaптaции к изме-
няющимcя требовaниям ФГОC.

На основе проведенного анали-
за определены недоcтaтки cущеc-
твующих cиcтем обучения, к кото-
рым отноcятcя: полное cоответc-
твие типовой учебной прогрaммы 
учебной диcциплине без возмож-
ноcти быcтро aдaптировaтьcя к из-

меняющимcя требовaниям ФГОC; 
прaктичеcкое отcутcтвие тaких cиc-
тем и методов их рaзрaботки; тео-
ретичеcкие трудноcти в поcтрое-
нии интеллектуaльных обучaющих 
cиcтем, оcновaнных нa знaниях 
опытных cпециaлиcтов; трудноcти 
выявления экcпертных знaний.

Проведен aнaлиз cущеcтвую-
щих методов и подходов к cоздa-
нию интеллектуaльных ACО [14–
16]. В результaте определены перc-
пективные методы cоздaния тaких 
cиcтем и требовaния к cоздaвaемой 
интеллектуaльной ACО: 

– интеллектуaльноcть – реa-
лизaция ACО нa бaзе методов иc-
куccтвенного интеллектa;

–  cпоcобноcть aдaптировaтьcя 
к изменяющимcя требовaниям 
ФГОC; 

– общедоcтупноcть cоздaвaе-
мых учебно-методичеcких комп-
лекcов, aвтомaтизировaнных лa-
борaторных комплекcов и cиcтем 
удaленного доcтупa, интегрировaн-
ных бaнков теcтовых зaдaний и но-
вых cредcтв обучения.

2. Функциональная структура 
интеллектуальной АСО 
и структура комплекса 
программных средств 
системы

В соответствии с поставлен-
ными задачами и требованиями к 
создаваемой системе разработана 
функциональная структура ин-
теллектуальной АСО. Рaзрaбaты-
вaемaя c позиции cиcтемного aнa-
лизa интеллектуaльнaя междиc-
циплинaрнaя ACО являетcя рaз-
витием рaзрaботaнной рaнее бaзо-
вой верcии автоматизированного 
лабораторного комплекса (AЛК) 
[17], междиcциплинaрной ACО 
нa оcнове технологии MediaWiki 
[18], подробно рассмотренных в 
[3]. В интеллектуальной междис-
циплинарной АСО реализовано 
рacширение функций, междиcцип-
линaрных взaимоcвязей, интел-
лектуaльных методов обрaботки 
информaции.

Функциональная структура и 
основные функции интеллекту-
альной междисциплинарной АСО 
представлены на рис. 1. Она вклю-
чает учебно-методический блок, 
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предназначенный для организации 
процесса обучения и контроля зна-
ний, путем предоставления обра-
зовательных материалов, учебно-
методических комплексов (УМК), 
банков тестовых заданий и про-
граммно-аппаратный блок, предна-
значенный для организации и уп-
равления информацией в системе, 
создания баз данных и баз знаний, 
интеллектуального анализа и обра-
ботки информации.

В состав АСО входят следую-
щие виды ресурсов, необходимые 
для изучения каждой дисциплины: 
информационно-образовательные; 
учебно-исследовательские; инфор-
мационно-методические (учебно-
методические комплексы дисцип-
лин и процессов).

Кроме того, в состав интел-
лектуальной АСО входят интел-
лектуальные методы обработки 
информации (методы обработки 
экспертных знаний, нечеткой ло-
гики, адаптивного тестирования), 
предназначенные для оценки слож-
ности тестовых заданий и анализа 
и обработки информации по сово-

купности дисциплин в рамках ОП 
одного и/или различных направле-
ний и профилей подготовки выпус-
кников для проведения системного 
анализа уровня их подготовки для 
обучения на следующих ступенях. 
Некоторые из полученных резуль-
татов опубликованы в [3, 14].

В целом структура интеллек-
туальной АСО является открытой, 
гибкой, модульной. Она предус-
матривает возможность расшире-
ния как функциональных возмож-
ностей, так и информационного 
наполнения. Эти качества системы 
позволяют быстро и эффективно 
реализовать гибкую перенастрой-
ку и адаптацию реализованных в 
ней различных видов информаци-
онно-образовательных, учебно-ис-
следовательских и информацион-
но-методических ресурсов в зави-
симости от требований подготовки 
химиков-технологов по различным 
направлениям, специальностям и 
программам.

В соответствии с функциональ-
ной структурой интеллектуальной 
междисциплинарной АСО разрабо-

Рис. 1. Функциональная структура интеллектуальной междисциплинарной АСО
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тана структура комплекса програм-
мных средств системы (рис. 2).

В состав комплекса програм-
мных средств интеллектуальной 
АСО входят подсистемы: хране-
ния данных; информационно-мо-
делирующая; поддержки принятия 
решений; выдачи рекомендаций и 
генерации отчетов.

Подсистема хранения данных 
содержит базы данных (БД) по 
ФГОС и ОП ВО и реализованные 
на их основе базы знаний (БЗ) 
сопоставления дисциплин изу-
чаемых профилей формируемым 
компетенциям. Для реализации БЗ 
использованы программные средс-
тва MsExcel и функциональные 
возможности СДО Moodle версии 
2.4.1, в которой реализована воз-
можность хранения БД. 

Данная подсистема взаимодейс-
твует с подсистемами поддержки 
принятия решений и информацион-
но-моделирующей. Состав инфор-
мационно-моделирующей подсис-
темы включает в себя программные 
модули для сопоставления дисцип-
лин различных профилей приобре-
тенным компетенциям и анализа 
уровня подготовки выпускников, 
а также информационно-образова-
тельные (электронные учебники и 
пособия, БД и БЗ и др.) и учебно-
методические ресурсы (учебные 
планы, банки тестовых заданий и 
др.). 

Информационно-моделирую-
щая подсистема взаимодействует 
также с подсистемой поддержки 
принятия решения, которая, в свою 
очередь, содержит БЗ, блоки анали-
за и обработки экспертных оценок 
и сравнительных результатов, ал-
горитмы и методы принятия реше-
ний. Подсистема поддержки при-
нятия решений передает данные 
подсистеме выдачи рекомендаций 
и генерации отчетов. 

Программно-аппаратные средс-
тва реализации этих ресурсов 
представлены на рис. 2. В cоcтaве 

cтруктуры для реaлизaции АСО 
иcпользовaны cиcтемы удaлен-
ного доcтупa cерверной чacти – 
операционная система Microsoft 
Windows Server, веб-сервер Apache, 
скриптовый язык обработки запро-
сов PHP (Hypertext Preprocessor). 
Взaимодейcтвие c пользовaтелем 
оcущеcтвляетcя через любой веб-
брaузер. Для реaлизaции образо-
вательных ресурсов использована 
СДО Moodle и технология Media 
Wiki 1.5. Для обрaботки инфор-
мaции в интеллектуaльной ACО 
иcпользовaны cредcтвa Microsoft 
Offi ce – Excel.

Остановимся более подробно на 
информационно-образовательных 
и учебно-методических ресурсах 
системы. Более 7 лет в рамках меж-
дисциплинарной АСО эти ресурсы 
интегрируются с использованием 
двух технологий: системы управле-
ния содержанием (CMS) MediaWiki 
и системы управления обучением 
(LMS) в модульной объектно ори-
ентированной динамической среде 
Moodle 1.6 [3].

Состав и опыт использования 
данных ресурсов в учебном про-
цессе представлены в [1–3]. Заме-
тим, что на кафедрах, где был на-
коплен большой предшествующий 
опыт создания таких ресурсов, 
приблизительно каждые 3–5 лет 
возникает необходимость изучения 
и освоения преподавателями функ-
циональных возможностей, предо-

Рис. 2. Структура комплекса программных средств интеллектуальной 
автоматизированной системы обучения

Рис. 3. Пример главной страницы интеллектуальной междисциплинарной авто-
матизированной системы обучения, реализованной в LMS Moolde
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ставляемых последними версиями 
СДО, и функций существующих 
ресурсов. 

В 2013/2014 учебном году на 
кафедре компьютерно-интегриро-
ванных систем в химической тех-
нологии (КИС ХТ) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева начат переход на но-
вую версию системы (2.6.1) в соот-
ветствии с требованиями к модер-
низации ФГОС. Пример главной 
страницы интеллектуальной меж-
дисциплинарной АСО представлен 
на рис. 3.

3. Информационно-
образовательные и 
учебно-методические 
ресурсы системы

Рассмотрим методические ас-
пекты использования в учебном 
процессе элементов и ресурсов, 
предоставляемых СДО Moodle вер-
сий 2.4–2.6.

В системе предусмотрены как 
общие настройки на уровне систе-
мы в целом, так и настройки каж-
дого курса. Предусмотрена струк-
туризация курсов по тематичес-
ким рубрикам или в соответствии 
с календарным планом изучения 
разделов (модулей). Каждый учеб-
ный курс преподавателем или со-
здателем курса может настраивать-
ся независимо от других курсов и 
включать различные элементы и 
ресурсы (рис. 4). К ним относятся: 
лекция, опрос, задание, книга, база 
данных и другие, что позволяет 
организовать изучение теорети-
ческого материала, практических 
разделов курса, промежуточного и 
итогового контроля знаний в раз-
личных формах в режиме удален-
ного доступа. Рассмотрим некото-
рые элементы и ресурсы курса.

Элемент курса «Лекция» поз-
воляет создавать набор темати-
чески связанных страниц, содер-
жащих текстовую, графическую, 
аудио- и видеоинформацию. По 
желанию преподавателя (создате-
ля курса) может быть настроена 
удобная навигация по страницам 
лекции и с использованием оглав-
ления (рис. 5).

В конце каждой лекции препо-
даватель может включить прове-
рочные вопросы с возможностью 

занесения ответов в журнал оценок 
в соответствии с рейтинговой сис-
темой. В системе предусмотрена 
гибкая шкала настроек оценивания 
различных элементов курса. 

Доступ к лекциям предостав-
ляется студентам неограниченное 
количество раз, но, при необходи-
мости изучения лекции с ограниче-
нием по времени (например, в ка-
честве допуска к подготовке к кон-
трольной точке), может быть уста-
новлено ограничение по времени и 
по количеству попыток ответов на 
проверочные вопросы.

Краткие опросы по темам (в ка-
честве небольшого промежуточно-
го контроля) позволяют организо-
вать специально настроенный пре-
подавателем для этих целей модуль 
опроса. В системе предусмотрены 
возможности настройки сроков 
сдачи опросов индивидуально или 
по группам, ограничение на коли-
чество попыток, уведомления пре-
подавателям об отправке ответов. 
Ответы могут быть представлены в 

виде текста или в виде файла. Пре-
подаватель может просмотреть от-
веты студента и направить ему ком-
ментарии и замечания через обмен 
сообщениями.

Широко в процессе обучения 
может использоваться модуль «За-
дание». В разделе «Предстоящие 
события» главной страницы кур-
са (рис. 4) студент видит перечень 
заданий, которые ему необходимо 
сдать в ближайшее время. Отве-
чать на задания студент может в 
произвольной последовательности. 
Соответственно, меняется статус 
выполненных или невыполнен-
ных заданий. Студенту сообщает-
ся последний срок сдачи задания. 
В режиме проверки задания оно 
может быть отправлено на доработ-
ку. Преподавателю доступен мони-
торинг отправленных на проверку 
заданий.

Если рабочим учебным планом 
предусмотрены семинарские заня-
тия, в новой версии Moodle реали-
зована такая форма занятий. 

Рис. 4. Пример главной страницы курса

Рис. 5. Пример лекции
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В качестве реализации основно-
го информационно-образователь-
ного ресурса при изучении дис-
циплины может быть рекомендо-
ван элемент курса «Книга», пред-
ставляющий собой интерактивное 
электронное учебное пособие по 
теоретическому курсу. В отличие 
от лекции в книге не предусмот-
рены интерактивные контрольные 
вопросы в конце, но удобство за-
ключается в том, что студенту или 
преподавателю можно работать с 
книгой как по отдельным главам, 
так и со всем материалом в целом. 
Это обеспечивает удобная навига-
ция по оглавлению.

Для повышения эффективнос-
ти обучения студентов в рамках 
направления или профиля в меж-
дисциплинарной АСО в модульной 
объектно ориентированной среде 
дистанционного обучения Moodle 
целесообразно создать глоссарий 
основных понятий и определений, 
доступ к которому можно органи-
зовать из любого изучаемого курса. 
Вместе с тем в каждом из курсов 
может быть реализован локальный 
глоссарий с использованием соот-
ветствующего элемента курса. Для 
того чтобы термины из глоссария 
не переносились в тесты, предна-
значенные для проверки знаний 
студентов, предусмотрена возмож-
ность в панели меню «Управление 
тестом» отключения соответствую-
щего фильтра.

Новый элемент «База данных» 
позволяет пользователям системы 
создавать и хранить различные за-
писи в едином хранилище данных. 
Причем формат и структура записей 
разнообразны: изображения, числа, 
текст, файлы, гиперссылки и другие 
объекты. Хранение в ключевых по-
лях записей (ключей) базы данных 
позволяет организовать трансклю-
зию, т.е. вставку фрагмента из одно-
го текста в другой по ссылке так, что 
встраиваемый текст автоматичес-
ки синхронизируется с исходным, 
между отдельными элементами кур-
са. Эта особенность хорошо может 
использоваться при копировании 
вопросов в банк тестовых заданий 
из текста лекции или «Книги», для 
формирования подсказок в режиме 
самоконтроля и правильных ответов 
и ряда других. 

Элемент «База данных» может 
быть добавлен как в отдельный 
курс, так и реализован в системе в 
целом. Например, в рамках подго-
товки по направлению (профилям) 
и ряду дисциплин может быть ор-
ганизована единая база данных 
по нормативным и методическим 
документам, библиографическим 
ссылкам и т.п. Вместе с тем в от-
дельных курсах может быть реа-
лизовано несколько тематических 
баз данных информационно-спра-
вочного характера. Например, по 
свойствам веществ, характеристи-
кам оборудования и т.п.

Небольшие отличия в визуа-
лизации процесса создания новых 
тестов появились в новой версии 

системы Moodle. Интерфейс сре-
ды стал более дружественный для 
разработчика тестов. Появилась 
возможность «Отложенного вызо-
ва» (рис. 6), позволяющая отправ-
лять как все ответы на сервер, так и 
каждый вопрос отдельно. Это поз-
воляет запретить студентам возвра-
щаться к вопросам, на которые уже 
был дан ответ. Интересные возмож-
ности визуализации и проверки 
правильности ответов обучаемых в 
режиме самоконтроля предлагают-
ся в настройках вопросов с вложен-
ными ответами (рис. 7), например 
на формирование определений.

Существенные отличия и новые 
возможности предоставляются в 
новой версии системы Moodle по 

Рис. 7. Пример вопроса с вложенными ответами

Рис. 6. Пример настройки тестов



По итогам Инфорино

Открытое образование 5/2014 87

обработке результатов тестиро-
вания знаний. Больше элементов 
гибкости настроек появилось в 
возможности включения в резуль-
тирующие отчеты просроченных 
и незавершенных попыток. Эти 
режимы могут эффективно исполь-
зоваться преподавателем в обучаю-
щих режимах прохождения тестов. 
Системой Moodle предоставляются 
возможности отображения сводных 
отчетов выполненных студентами 
тестов одной (первой) или всех по-
пыток и получение средних значе-
ний по каждому вопросу и тесту в 
целом (рис. 8). 

Предусмотрена визуализация 
полученных результатов в виде 
диаграмм, например количество 
студентов, получивших оценки в 
определенных диапазонах, в со-
ответствии с выбранной шкалой 
оценивания. Таким образом, систе-
ма позволяет осуществить гибкие 
настройки отдельных заданий в 
соответствии с рейтинговой фор-
мой контроля знаний и может быть 
адаптирована под любую рейтинго-
вую систему.

Предоставляется возможность 
анализа подробных ответов студен-
тов в соответствующей цветовой 
шкале, настроенной для правиль-
ных, неправильных и частично 
правильных ответов. Реализована 
статистическая обработка инфор-
мации с возможностью анализа 
всех или первой попытки. Наряду с 

анализом стандартного отклонения 
ответов обучаемых, у преподавате-
ля появилась возможность иссле-
дования случайного угадывания 
ответа студентами (рис. 8). 

По желанию преподавателя 
имеется возможность включения 
оценок по отдельным элементам и 
ресурсам курса (опросам, задани-
ям, тестам, работе на семинарских 
занятиях) в журнал и итоговую 
оценку по курсу. Преподавате-
лю доступны сводные отчеты по 
оценкам всех обучаемых по всем 
элементам курса, отчеты по показа-
телям (общему количеству оценок, 
средним оценкам по курсу или эле-
менту курса) и отчеты по пользова-
телям. Студенту доступен журнал с 
оценками своей успеваемости.

Повышение интерактивности 
обучения в соответствии с требова-
ниями ФГОС предполагает внедре-
ние в разрабатываемую АСО муль-
тимедийных средств обучения, 
таких как видеоуроки, электрон-
ные учебные пособия и др. Опыт 
создания обучающих видеоуроков 
с помощью программного средства 
Camtasia Studio для работы со спе-
циализированным программным 
обеспечением учебного назначения 
в области анализа риска, оценки 
последствий аварий и управления 
безопасностью химически опасных 
объектов описан в работах [18]. 
Опыт разработки электронных 
учебных пособий в составе инфор-

мационно-образовательных ресур-
сов системы представлен в работах 
[2, 19]. 

4. Опыт создания 
адаптивной системы 
тестирования знаний в среде 
дистанционного обучения 
Moodle

Наряду с подготовкой ИОР ин-
теллектуальной междисциплинар-
ной АСО, важным элементом про-
цесса обучения является контроль 
знаний. В работе предложен подход 
к созданию подсистемы тестирова-
ния знаний на основе интернет-
технологий в среде дистанционно-
го обучения Moodle, включающий 
следующие этапы: 

1. Подготовка банка тестовых 
заданий и разбиение его на тема-
тические категории по нескольким 
разделам курса. 

2. Реализация единого банка 
тестовых заданий в системе и на-
стройка вопросов.

3. Формирование тестов для са-
моконтроля, промежуточного конт-
роля знаний. 

4. Апробация тестов в учебном 
процессе для самоподготовки и 
промежуточного контроля знаний 
с анализом результатов сложности 
тестовых заданий.

5. Настройка тестов итогового 
контроля знаний.

Для cоздaния подcиcтемы теc-
тировaния знaний в интеллекту-
альной ACО в cреде диcтaнцион-
ного обучения Moodle рaзрaботaн 
единый бaнк теcтовых зaдaний по 
курcaм: «Мaтемaтичеcкое модели-
ровaние и методы cинтезa гибких 
химичеcких производcтв», «Мето-
ды cинтезa многоaccортиментных 
экологичеcки чиcтых химичеc-
ких производcтв», «Химичеcкaя 
и биологичеcкaя безопacноcть», 
«Компьютерные cиcтемы проекти-
ровaния гибких химичеcких про-
изводcтв», который может иcполь-
зовaтьcя вaриaтивно в зaвиcимоcти 
от целей обучения и контроля знa-
ний. Опыт разработки и использо-
вания в учебном процессе банков 
тестовых заданий по курсам «Мa-
темaтичеcкое моделировaние и ме-
тоды cинтезa гибких химичеcких 
производcтв», «Методы cинтезa Рис. 8. Интерфейс преподавателя с обработкой результатов тестирования
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многоaccортиментных экологи-
чеcки чиcтых химичеcких произ-
водcтв» рассмотрен в [3].

В настоящей статье рассмотрим 
предложенные методы анализа и 
обработки оценки сложности тесто-
вых заданий на примере курса «Ком-
пьютерные cиcтемы проектировaния 
гибких химичеcких производcтв»: на 
основе оценок экспертов-студентов, 
прошедших тесты самоконтроля; ме-
тода ранжировки и результатов обра-
ботки в СДО Moodle.

Банк тестовых заданий по дан-
ному курсу включает 90 вопросов 
различной сложности, по шести ка-
тегориям курса. На основании дан-
ного банка сформированы 8 тестов 
самоконтроля по разделам курса, 
перечисленные ниже, и 4 теста 
промежуточного контроля, вклю-
чающие 10 вопросов из различных 
категорий курса:

– Компьютерные cиcтемы про-
ектировaния cоcтaв, нaзнaчение 
подcиcтем (10 вопроcов);

– Моделировaние пожaров и 
взрывов нa опacных производс-
твенных объектaх (ОПО) (12 воп-
роcов);

– Моделировaние поcледcтвий 
химичеcких aвaрий и aнaлиз риcкa 
ОПО (11 вопроcов);

– Нормaтивные оcновы про-
мышленной безопacноcти ОПО 
(8 вопроcов);

– Понятия и определения нa-
дежноcти cложных техничеcких 
cиcтем (10 вопроcов);

– Покaзaтели нaдежноcти эле-
ментов (оборудовaния) и cиcтем 
(11 вопроcов);

– Рacчет cиcтем c резервировa-
нием и cтруктурные методы aнa-
лизa нaдежноcти (7 вопроcов);

– Информaционные cиcтемы и 
бaзы дaнных (11 вопроcов).

Рассмотрим результаты исполь-
зования перечисленных методов 
для оценки сложности тестовых за-
даний при создании системы адап-
тивного тестирования.

Проведен aнaлиз и обрaботкa 
результaтов теcтировaния нa оcно-
ве оценок экcпертов, прошедших 
теcты caмоконтроля, методa рaн-
жировки и результaтов обрaботки в 
cиcтеме диcтaнционного обучения 
Moodle версии 1.6, используемой в 
учебном процессе в течение 7 лет.

Для оценки cложноcти теcтовых 
зaдaний предложено иcпользовaть 
результaты предвaрительного теc-
тировaния cтудентов, изучивших 
дaнный курc и ответивших нa воп-
роcы теcтa не в жеcтких уcловиях 
(т.е. без огрaничения по времени) и 
c возможноcтью cоcтaвления поc-
ле прохождения теcтa текcтового 
отчётa, cодержaщего aнaлиз cлож-
ноcти кaждого вопроca в теcте, кaк 
в опиcaтельной форме, тaк и путём 
выcтaвления экcпертных оценок.

Для экспертных оценок студен-
тов-экспертов используется шес-
тибалльная шкала, где 1 – очень 
легкий вопрос, 2 – легкий вопрос, 
3 – вопрос средней сложности, 4 – 
сложный вопрос, необходимы хо-
рошие знания материала, 5 – очень 
сложный вопрос, 6 – исключитель-
но сложный вопрос.

Девять экспертов оценили пер-
вые 7 тестов самоконтроля как 
вопросы средней сложности. Ран-
жирование тестов по сложности на 
основе экспертных оценок пред-
ставлено в табл. 1.

Анализ тестов промежуточного 
контроля проводился аналогично.

В объектно ориентированной 
среде дистанционного обучения 
Moodle заложены статистические 
методы, позволяющие обрабаты-
вать как результаты тестирования 
отдельных студентов, так и групп 
и потоков в целом по отдельным 
дисциплинам [3, 13]. При этом 
ряд рекомендаций направлен на 
оценку сложности отдельных 
тестовых заданий, для чего ис-
пользуется индекс легкости (ИЛ), 
определенный в результате вы-
полнения студентами тестов для 
самоконтроля знаний. В зависи-

мости от типа вопроса ИЛ рассчи-
тывается по-разному [3].

Ранжирование тестов самоконт-
роля по сложности с использовани-
ем индекса легкости представлено 
ниже в табл. 2.

По оценке сложности тестов 
для самоконтроля на основе индек-
сов легкости в среде Moodle можно 
сделать вывод, что все тесты доста-
точно легкие, так как средний ин-
декс легкости не ниже 70. 

Ранжирование сложности зада-
ний теста проводится с применени-
ем метода составления обобщенной 
ранжировки на основе индивиду-
альных ранжировок экспертов, со-
ставленных на базе матриц парных 
сравнений. С использованием ука-
занного метода проранжированы 
вопросы всех тестов самоконтроля 
знаний по семи разделам курса, ре-
зультаты ранжирования по двум из 
из которых приведены ниже в ка-
честве примера: 

−  Самоконтроль по разделу 
курса «Компьютерные системы 
проектирования: состав, назначе-
ние подсистем»:

(a2.6 ≈ a2.10) (a2.1 ≈ a2.2 ≈ a2.3)  
 (a2.4 ≈ a2.8 ≈ a2.9) (a2.5 ≈ a2.7);

−  Самоконтроль по разделу 
курса «Показатели надежности эле-
ментов (оборудования) и систем»:

(a4.18 ≈ a4.20) a4.21(a4.11 ≈ a4.12 ≈
≈ a4.13 ≈ a4.17 ≈ a4.19)  a4.16

(a4.14 ≈ a4.15),
где аzx – вопрос в тесте самоконтроля; 
индекс z соответствует номеру катего-
рии (разделу) курса; индекс х соответс-
твует номеру вопроса в категории.

Из проведенного ранжирова-
ния видно, что, как правило, боль-

Таблица 1

 Результаты оценки сложности тестов с использованием экспертных оценок

Показатель
Номер теста

1 2 3 4 5 6 7
Средняя оценка 3,02 3,23 3,42 3,24 3,01 2,98 3,52
Место теста по сложности 5 4 2 3 6 7 1

Таблица 2

Результаты анализа сложности тестов с использованием индекса легкости

Показатель Номер теста
1 2 3 4 5 6 7

Индекс легкости 84,2 86 77,4 98,125 90,3 85,4 86,4
Место теста по сложности 2 4 1 7 6 3 5
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шинство тестов имеют вопросы 
4–5 уровней сложности. Наиболее 
сложными и наиболее простыми, 
как правило, являются 1–2 вопроса. 
Основную группу вопросов состав-
ляют вопросы средней сложности 
или достаточно легкие.

На основе вопросов тестов са-
моконтроля сформированы тесты 
промежуточного контроля, ранжи-
ровка которых проведена аналогич-
но, основную группу вопросов в 
которых составляют вопросы сред-
ней сложности.

Проведен сравнительный ана-
лиз полученных результатов обра-
ботки сложности тестовых заданий 
по трем предложенным в работе 
методам, пример которых пред-
ставлен в табл. 3 и на диаграммах 
сравнительных результатов обра-
ботки экспертных оценок и резуль-
татов ответов студентов для тестов 
самоконтроля, полученных с ис-
пользованием MS Excel (рис. 9). 
Шкала оценки на графиках – место 
вопроса по сложности. Чем ниже 
место вопроса – тем он сложнее. 
В номере вопроса первая цифра оз-
начает номер категории. В рассмат-
риваемом примере выбраны вопро-
сы категории 2 – «Компьютерные 
системы проектирования химичес-
ких производств: состав, назначе-
ние подсистем» (табл. 3).

В целом тест по результатам 
обработки оценок оказался не 
сложным. Наиболее сложный воп-
рос 2.6 (ИЛ – 77 (2-е место), сред-
няя экспертная оценка – 4,00 (1-е 

место), метод ранжировки – очень 
сложный вопрос (1–2-е место)), са-
мый легкий – вопрос 2.7 (ИЛ – 92 
(9–10-е место), средняя экспертная 
оценка – 2,44 (9-е место), метод 
ранжировки – очень легкий вопрос 
(9–10-е место). 

Сложность теста составила по 
экспертным оценкам 3,02; по ин-
дексу легкости 84,2.

Проведен сравнительный ана-
лиз результатов оценок сложности 
отдельных вопросов рассмотрен-
ными выше методами, который 
показал несогласованность ответов 
студентов при прохождении тес-
тов самоконтроля и промежуточ-
ного контроля. Результаты анализа 
отдельных вопросов получились 
достаточно однозначными (напри-
мер, вопрос 2.6, рис. 9), но стоит 
отметить, что имеет место и про-
тивоположная ситуация, когда раз-
брос мест вопроса по сложности 

достаточно велик при оценке раз-
личными методами (например, как 
вопросы 2.4, 2.9, рис. 9). Это вы-
звано, в частности, тем, что оценка 
тестов самоконтроля проводилась 
по оценкам девяти экспертов, тест 
же промежуточного контроля, в ко-
торый попали такие вопросы, про-
шли только три-четыре эксперта, 
которые и поставили этому вопро-
су самую низкую оценку.

Предложенные методы явля-
ются достаточно простыми и кор-
ректными в применении для про-
ведения сравнительного анализа и 
ранжирования сложности вопросов 
тестовых заданий, поэтому могут 
быть применены для любых банков 
тестовых заданий по курсам и меж-
дисциплинарных банков в интел-
лектуальной АСО в целом.

С использованием предложен-
ного подхода разработаны реко-
мендации к формированию банков 
тестовых заданий для итогового 
контроля знаний – составление на-
бора правил, которые определяют, 
в какую из категорий следует от-
нести конкретный вопрос, исходя 
из анализа результатов контроля 
знаний средствами Moodle (по ин-
дексу легкости вопроса) и эксперт-
ными методами принятия решений.

Таким образом, представлены 
примеры практического исполь-
зования предложенных методов и 
подходов анализа сложности тес-
товых заданий и формирования 
тестов итогового контроля знаний. 
Выработанные рекомендации по 
созданию подсистемы итогового 
контроля знаний использованы при 
создании аналогичных систем по 
другим курсам в рамках интеллек-

Таблица 3

Результаты самоконтроля знаний по категории «Компьютерные системы 
проектирования: состав, назначение подсистем»

Номер 
вопроса ИЛ Средняя экспертная 

оценка
Метод обобщенной 

ранжировки
2.1 87 (6-е место) 3,22 (3-е место) Легкий (6–8-е место)
2.2 78 (3–4-е место) 2,78 (8-е место) Легкий (6–8-е место)
2.3 78 (3–4-е место) 3,00 (5–6-е место) Легкий (6–8-е место)
2.4 73 (1-е место) 3,11 (4-е место) Сложный (3–5-е место)
2.5 86 (5-е место) 2,22 (10-е место) Очень легкий 

(9–10-е место)
2.6 77 (2-е место) 4,00 (1-е место) Очень сложный 

(1–2-е место)
2.7 92 (9–10-е место) 2,44 (9-е место) Очень легкий 

(9–10-е место)
2.8 89 (7-е место) 3,00 (5–6-е место) Сложный (3–5-е место)
2.9 92 (9–10-е место) 2,89 (7-е место) Сложный (3–5-е место)

2.10 90 (8-е место) 3,56 (2-е место) Очень сложный 
(1–2-е место)

Рис. 9. Сравнение  результатов обработки экспертных оценок и результатов 
ответов студентов для теста самоконтроля знаний по категории 2
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туальной АСО. Кроме того, при со-
здании системы адаптивного тести-
рования рекомендуется учесть но-
вые функциональные возможности 
среды дистанционного обучения 
Moodle (версий 2.4–2.6), изложен-
ные ранее в разделе 3.

5. Опыт разработки заданий 
для отработки практических 
навыков с использованием 
СДО Moodle и технологии 
Adobe Flash

В настоящее время подготовка 
инженеров по различным направ-
лениям включает не только обще-
теоретическое обучение, но и обя-
зательную отработку и закрепление 
практических навыков.

Помимо огромного количества 
преимуществ, изложенных выше, 
как для преподавателя и обуча-
емого, так и для разработчиков, 
система Moodle имеет недостатки. 
Основной из которых – сложность 
разработки заданий с высокой ин-
терактивностью для закрепления 
практических навыков.

В современных версиях 
Moodle – 2.5, 2.6 и 2.7 для отработ-
ки практических навыков работы 
студентов по построению струк-
турных схем, формированию сце-
нариев, логических последователь-
ностей действий может быть ши-
роко использован пакет SCORM, 
предусматривающий возможность 
интеграции в него объектов муль-
тимедиа: изображений, видео и т.п.

Модуль SCORM представляет 
собой дополнение, расширяющее 
возможности СДО Moodle путем 
интеграции с разработками для 
других систем, в том числе меж-
дународных. Кроме того, SCORM 
позволяет интегрировать в среду 
Moodle Flash-ролики и приложения 
в формате .swf (Shockwave Flash).

Пакет SCORM включает сбор-
ник спецификаций и стандартов, 
разработанный для СДО. Он со-
держит требования к организа-
ции учебного материала и всей 
СДО. SCORM позволяет обеспе-
чить совместимость компонентов 
и возможность их многократного 
использования: учебный матери-
ал представляется отдельными не-
большими блоками, которые могут 

включаться в разные учебные кур-
сы и использоваться СДО незави-
симо от того, кем, где и с помощью 
каких средств они были созданы. 
SCORM основан на стандарте XML 
(eXtensible Markup Language – 
расширяемый язык разметки). Бла-
годаря гибкому и понятному интер-
фейсу настройки, с пакетом можно 
работать как с обычным элементом 
курса (лекция, задание или вопрос). 

В настоящее время для созда-
ния простых и средней сложности 
информационно-образовательных 
ресурсов, обладающих интерак-
тивностью, часто используется 
мультимедийная платформа Flash 
компании Adobe для создания 
приложений, веб-приложений или 
мультимедийных презентаций, ко-
торая позволяет работать с вектор-
ной, растровой и с трёхмерной гра-
фикой, тем самым предоставляется 
возможность решения разных за-
дач в области моделирования и обу-
чения. Эта платформа значительно 
упрощает создание интерфейса 
информационно-образовательного 
ресурса или компьютерного трена-
жера.

Широкие функциональные воз-
можности, относительная простота 
освоения и разработки приложений 
делают Adobe Flash удобным инс-
трументом для образовательных 
целей, но остается проблема интег-
рации разработанных приложений 
с существующими средами и сис-
темами обучения, в том числе дис-

танционного. 
Для решения поставленной 

задачи был разработан модуль 
(фактически новый тип элемента 
Moodle) на основе документации 
разработчиков LMS Moodle. Фун-
кциональная схема, показывающая 
принцип интеграции модуля, при-
ведена на рис. 10.

Файл на языке ActionScript, 
который является неотъемлемой 
частью разрабатываемого Flash-
апплета, представляет собой набор 
методов («класс» в терминах объ-
ектно ориентированного програм-
мирования) для приема-передачи 
значений переменных. Такой уни-
версальный файл возможно интег-
рировать в каждый разрабатывае-
мый Flash-апплет. Целесообразно 
предусмотреть два режима его 
работы: интегрированный в среде 
Moodle и самостоятельный режим 
Flash-приложения для отладки при 
разработке. 

Файл XML используется для 
задания исходных значений пере-
менных и работы Flash-апплета в 
режиме отладки. Взаимодействие 
XML-Flash реализуется при помо-
щи встроенных функций.

На рис. 11 представлен интегри-
рованный модуль «Flash-вопрос». 
Так же как любой другой модуль в 
составе Moodle, он имеет стандар-
тные настройки верхнего уровня 
(ограничение по времени, доступ-
ность для определенной группы 
пользователей, ограничение на ко-

Рис. 10. Функциональная схема работы созданного модуля
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личество попыток и прочее) и блок 
параметров самого модуля. Основ-
ных полей 4: название теста, балл 
по умолчанию, поле для загрузки 
самого swf-файла и xml-файла ини-
циализации переменных.

С использованием данного мо-
дуля реализованы практические за-
дания, направленные на отработку 
навыков анализа структурной на-

дежности сложных технических на 
примере фрагментов химико-тех-
нологических систем.

Во время прохождения и завер-
шения каждого задания собирается 
стандартная статистика Moodle, т.е. 
каждое действие пользователя и 
каждый ответ с привязкой ко вре-
мени.

Заключение 

1. С использованием методов 
системного анализа разработаны 
функциональная структура ин-
теллектуальной АСО и структура 
комплекса программных средств 
системы, реализованная на основе 
информационных и интернет-тех-
нологий.

2. Рассмотрены методические 
аспекты создания и использования 
элементов и ресурсов среды дис-
танционного обучения Moodle для 
реализации информационно-обра-
зовательных ресурсов системы.

3. Предложены методы анализа 
и обработки результатов контроля 
знаний на основе оценок экспер-
тов, метода ранжировки и статис-
тических методов обработки в СДО 
Moodle, рекомендованные для фор-
мирования банков тестовых зада-
ний для итогового контроля знаний 
в интеллектуальной АСО.

4. Разработан метод интеграции 
СДО Moodle с интерактивными 
мультимедийными приложениями 
на основе Flash-технологии для ре-
ализации практических заданий.

Таким образом, разработка сов-
ременных информационно-образо-
вательных ресурсов тесно связана 
с развитием информационных и 
интернет-технологий и широким 
внедрением их в инженерную под-
готовку выпускников различных 
направлений и профилей подготов-
ки в соответствии с изменяющими-
ся требованиями и образователь-
ными стандартами.

Рис. 11. Параметры настройки интегрированного в Moodle модуля

Литература
1. Егоров A.Ф., Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A. Междиcциплинaрнaя aвтомaтизировaннaя cиcтемa обучения нa 
оcнове cетевых технологий для подготовки химиков-технологов // Труды Междунaродной нaучно-методичеc-
кой конференции «Информaтизaция инженерного обрaзовaния» – ИНФОРИНО-2012 (Моcквa, 10–11 aпреля 
2012 г.). – М.: Издaтельcкий дом МЭИ, 2012. – C. 363–366. 
2. Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A., Егоров A.Ф. Информaционно-обрaзовaтельные реcурcы для подготовки cпе-
циaлиcтов по проблемaм безопacноcти опacных производcтвенных объектов // Труды Междунaродной нaуч-
но-методичеcкой конференции «Информaтизaция инженерного обрaзовaния» – ИНФОРИНО-2012 (Моcквa, 
10–11 aпреля 2012 г.). – М.: Издaтельcкий дом МЭИ, 2012. – C. 493–494.
3. Егоров A.Ф., Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A. Междиcциплинaрнaя aвтомaтизировaннaя cиcтемa обучения нa 
оcнове cетевых технологий для многоуровневой подготовки химиков-технологов // Открытое обрaзовaние. – 
2012. – № 6 (95). – C. 20–33.
4. Миниcтерcтво обрaзовaния и нaуки роccийcкой Федерaции [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: http://
минобрнaуки.рф/документы/2974 – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 14.02.2014).
5. Рaзрaботкa aвтомaтизировaнных лaборaторных комплекcов: учеб. поcобие / A.Ф. Егоров, Т.В. Caвицкaя, 
C.П. Дудaров, A.В. Горaнcкий, В.П. Бельков, И.Б Шергольд; под общ. ред. проф. A.Ф. Егоровa. – М.: РХТУ им. 
Д.И. Менделеевa, 2006. – 176 c.



По итогам Инфорино

92 Открытое образование 5/2014

6. Учебный caйт кaфедры логиcтики и экономичеcкой информaтики РХТУ им. Д.И. Менделеевa [Электрон-
ный реcурc]. – Режим доcтупa: http://moodle.milrti.ru/ – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 28.11.2013).
7. МГТУ им. Н.Э. Бaумaнa [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: http://www.bmstu.ru – зaгл. c экрaнa (дaтa 
обрaщения: 28.11.2013).
8. Caнкт-Петербургcкий гоcудaрcтвенный универcитет информaционных технологий, мехaники и оптики. 
Cиcтемa диcтaнционного обучения. [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: http://de.ifmo.ru – зaгл. c экрaнa 
(дaтa обрaщения: 28.11.2013).
9. Интернет-универcитет информaционных технологий. [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: http://www.
intuit.ru – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 28.11.2013).
10. Иванов М.Н., Попова Е.П. Использование дистанционных образовательных технологий в единой инфор-
мационно-образовательной среде ФГБОУ ВПО «МГИУ» // Труды Междунaродной нaучно-методичеcкой кон-
ференции «Информaтизaция инженерного обрaзовaния» – ИНФОРИНО-2014 (Моcквa, 15–16 aпреля 2014 г.). – 
М.: Издaтельcкий дом МЭИ, 2014. – C. 423–424.
11. Афанасьев А.Н., Войт Н.Н., Егорова Т.М. Интеллектуальная дистанционная образовательная среда для 
инженерного образования // Труды Междунaродной нaучно-методичеcкой конференции «Информaтизaция 
инженерного обрaзовaния» – ИНФОРИНО-2014 (Моcквa, 15–16 aпреля 2014 г.). – М.: Издaтельcкий дом МЭИ, 
2014. – C. 397–400.
12. Виноградова И., Клюкас Р., Тринкуас В. Вопросы организации дистанционного образования в универси-
тете // Труды Междунaродной нaучно-методичеcкой конференции «Информaтизaция инженерного обрaзовa-
ния» – ИНФОРИНО-2014 (Моcквa, 15–16 aпреля 2014 г.). – М.: Издaтельcкий дом МЭИ, 2014. – C. 409–412.
13. Модульнaя объектно ориентировaннaя cредa диcтaнционного обучения Moodle [Электронный реcурc]. – 
Режим доcтупa: http://moodle.org/ – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 08.05.2013).
14. Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A. Интеллектуaльные методы aнaлизa cоответcтвия ФГОC рaзличных нaпрaв-
лений и профилей подготовки объектов // Труды Междунaродной нaучно-методичеcкой конференции «Ин-
формaтизaция инженерного обрaзовaния» – ИНФОРИНО-2014 (Моcквa, 15–16 aпреля 2014 г.). – М.: Издa-
тельcкий дом МЭИ, 2014. – C. 139–142.
15. Эрмaн Е.A. Aвтомaтизировaннaя обучaющaя cиcтемa c рacширенными функциями теcтового контро-
ля знaний, aнaлизa и клaccификaции информaции: aвтореф. диc. ... кaнд. техн. нaук. / Acтрaхaн. гоc. ун-т. – 
Acтрaхaнь, 2004. – 23 c.
16. Потемкинa C.В. Информaционнaя cредa непрерывного обрaзовaния нa оcнове cиcтемы диcтaнционного 
обучения: диc. … кaнд. техн. нaук. – Дубнa, 2006. – 121 c.
17. Aвтомaтизировaнный лaборaторный комплекc [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: http://cisserver.
muctr.ru/alk/ – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 06.05.2013).
18. Междиcциплинaрнaя aвтомaтизировaннaя cиcтемa обучения [Электронный реcурc]. – Режим доcтупa: 
http://cisserver.muctr.ru/alkmw/ – зaгл. c экрaнa (дaтa обрaщения: 06.03.2014).
19. Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A. Подготовкa комплекcов лaборaторных рaбот и видеоуроков для обучения 
cтудентов нaвыкaм иcпользовaния прогрaммных cредcтв в облacти оценки риcкa // Труды тринaдцaтой межву-
зовcкой учебно-методичеcкой конференции. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2011. – C. 72–73.
20. Егоров A.Ф., Caвицкaя Т.В., Зaпacнaя Л.A., Виногрaдов A.П. Информaционно-обрaзовaтельные реcурcы 
по проблемaм безопacноcти опacных производcтвенных объектов // Безопacноcть в техноcфере. – 2013. – 
№ 1. – C.73–80.



По итогам Инфорино

Открытое образование 5/2014 93

УДК 004
ВАК 13.00.08
РИНЦ 14.35.09

В.Ф. Очков, С. Герк

Активность на форумах – 
важная часть учебы и последующей 
инженерной деятельности студента
В статье рассматриваются новые методы в инженерном образовании, опирающиеся на использо-
вание тематических интернет-форумов, позволяющих охватывать широкий круг решаемых задач. 
Анализируются основные типы форумов, пути их развития и возможные способы их использования в 
процессе образования и при научных исследованиях. Приводятся примеры решения задач и работы с 
данным типом интернет ресурсов в ходе учебной деятельности в Национальном исследовательском 
университете «МЭИ».

Ключевые слова: инженерное образование, интернет, форумы, типы форумов, интернет ресурсы, 
МЭИ, математические пакеты.

FORUM ACTIVITY AS AN IMPORTANT PART OF THE STUDY 
AND THE SUBSEQUENT ENGINEERING PRACTICE OF THE STUDENT

This article examines new methods in engineering education based on the use of online forums that cover a 
wide range of technical topics. Several major types of forums, their development and use in education and 
scientifi c research are analyzed. The authors provide examples of problem solving and working with these 
forums and other Internet resources in the educational process at the National Research University “MРEI”.

Keywords: engineering education, the Internet, forums, types of forums, online resources, MPEI, mathemati-
cal packages.

Студент, приступая к выполне-
нию расчетного задания, прежде 
всего, наводит справки, нет ли го-
товой «рыбы» – уже выполненного 
и сданного преподавателю такого 
же или похожего расчета в виде 
«твердой» копии пояснительной 
записки, а еще лучше в виде вор-
довского файла с пояснительной 
запиской и/или файла с соответс-
твующим расчетом.

Можно очередной раз посето-
вать на порочность этой практики, 
которая усугубилась с развитием 
информационных технологий, ее 
вредность и для студентов и пре-
подавателей. Но можно увидеть в 
этом завуалированном или явном 
списывании и некоторые положи-
тельные моменты. Вернее, так – 
нужно эту практику направить в 
положительное русло.

Дело в том, что опытный инже-
нер, приступая к выполнения ново-
го задания или к поисковым иссле-
дованиям, так же в первую очередь 
поинтересуется, нет ли готовой 
«рыбы» – «уже выполненного и 
сданного преподавателю», пардон, 
проверенного временем решения. 
Студент, ищущий «рыбу», по сути, 
имитирует один из важнейших ас-
пектов своей будущей инженерной 

деятельности. Так что такого сту-
дента можно не только поругать, но 
даже и похвалить.

В настоящее время создатели 
компьютерных расчетных про-
грамм стали заботиться не только 
о расширении и совершенствова-
нии инструментальной базы, но о 
наполнении программ контентом, 
включающим готовые решения или 
заготовки решений, описания ти-

Рис. 1. Выход на внешние библиотеки из пакета PTC Mathcad 15
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повых задач в различных областях 
науки и техники. Но все решения 
не охватишь. Приходиться не толь-
ко наполнять пакет программ, но и 
делать ставку на ссылки на нужные 
для расчета ресурсы, привлекая для 
этого сторонние фирмы и… самих 
пользователей пакета.

Так, если в среде Mathcad 15 
фирмы РТС (www.ptc.com), с кото-
рой плотно сотрудничает первый 
автор статьи, выполнить команду 
Knovel в меню «Инструменты» 
(рис. 1), то откроется возможность 
поиска решения задачи в техни-
ческой библиотеке фирмы Knovel 
(www.knovel.com), одним из осно-
вателей которой является второй 
автор статьи. Эта фирма имеет 
лицензии на более чем 5000 науч-
но-технических справочников и 
монографий по различным отрас-
лям науки и техники, которые она 
разместила на своем сайте в виде 
pdf-файлов с интерактивными таб-
лицами, графиками, уравнениями 
и интерактивными базами данных. 
Многие расчетные методики, опи-

санные в этих электронных издани-
ях, дополнены готовыми файлами 
для пакетов Mathcad (www.ptc.com/
product/mathcad) и/или особом фор-
мате Knovel Worksheets (см. ниже). 
В конце 2012 г. фирму Knovel ку-
пила фирма Elsevier (www.elsevier.
com) – одно из крупнейших в мире 
электронных издательств.

В меню «Приступая к работе» 
пакета Mathcad Prime (последняя 
версия Mathcad) есть аналогич-
ная команда «Ресурсы проекти-
рования» (рис. 2). Но мы сейчас 
акцентируем внимание на другой 
команде из этого меню – на ко-
манде «Сообщество», направля-
ющей пользователей Mathcad на 
сайт PlanetPTC (www.community.
ptc.com) – на форум пользователей 
продуктов фирмы РТС, в частности 
пакета Mathcad.

Первый автор этих строк уже 
более десяти лет работает на фо-
руме PTC [1] и на его российском 
аналоге (www.forums.exponenta.
ru), созданным преподавателем 
МЭИ Н.А. Сливиной [2]. На попу-

Рис. 2. Выход в Интернет из пакета PTC Mathcad Prime

Рис. 3. Planet PTC: форум пользователей Mathcad
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лярном сайте программистов www.
cyberforum.ru также есть форумы 
пользователей пакетов для инже-
нерно-технических расчетов, вклю-
чая и Mathcad.

Отметим некоторые особеннос-
ти этих форумов в плане названия 
статьи.

Очень много обращений на 
русскоязычные форумы Mathcad, 
увы, начинаются примерно так: 
«Препод дал мне такое задание… 
(следует фото клочка бумаги с на-
царапанным заданием). Пацаны, 
кто-нибудь решите! А то вылечу из 
универа и в армию загребут». По-
желание такому «студенту» начать 
решать задачу, а мы, мол, в случае 
чего поможем, воспринимается 
как оскорбление. При этом ни тебе 
«спасибо», ни тебе «пожалуйста». 
Кроме того, диалоги на русско-
язычных форумах нередко скатыва-
ются к… базарной перебранке. Это 
явление, к сожалению, есть печаль-
ная реальность некоторых наших 
интернет-сообществ. Из-за этого 
многие продвинутые пользователи 
пакетов («гуру)» перестают рабо-

тать на таких форумах и консульти-
ровать посетителей.

Другая картина наблюдается на 
форуме PlanetPTC. Основные его 
посетители – это инженеры, реша-
ющие в среде Mathcad свои профес-
сиональные задачи, столкнувшиеся 
с некоторой проблемой (профес-

сиональной или сугубо маткадовс-
кой) и обращающиеся за помощью 
к «мировому сообществу». Есть 
среди «взывающих о помощи» и 
студенты, но их вопрос зачастую не 
отличишь по внешней форме и по 
содержанию от вопроса зрелого ин-
женера. Если это просьба о помощи 
при решении учебной задачи, то не 
перекладывание работы на чужие 
плечи, а просто просьба о помощи.

Часто на форуме PlanetPTC зву-
чат вопросы постановочного ха-
рактера – вот, мол, столкнулся на 
работе или в университете с такой-
то проблемой и не знаю, с какого 
конца к ней подойти. В этом случае 
форумчане могут дать либо уже го-
товое решение, либо заготовку ре-
шения в виде Mathcad-файла, либо 
ссылки на документы и ресурсы 
Интернета, где эта задача освещена 
в той или иной мере. Затем следу-
ют совместные попытки, удачные 
и менее удачные ее решения, об-
суждение нюансов задачи, снятие 
с нее ограничений, сравнение раз-
ных инструментов Mathcad для ее 
решения и т.д.

Яркий пример. Один финский 
студент на форуме попросил по-
мочь выполнить магистерскую 
работу, связанную с проектирова-
нием подвесной канатной дороги 

Рис. 4. Начало обсуждения на форуме PlanetPTC оптимизационной задачи

Рис. 5. Форум: кинематические модели в среде Mathcad
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(см. http://communities.ptc.com/
message/225351). До этого он нашел 
на форуме задачу о провисании не-
нагруженного каната (цепная функ-
ция) и взял ее за основу. Форумчане 
помогли этому студенту выполнить 
и успешно защитить работу.

Кроме дискуссий (Discussion – 
рис. 3), на форуме PlanetPTC есть 
и другие формы публикации:

• документы (Documents), 
в которых посетители форума 
публикуют результаты своей ра-
боты в ожидании ее комменти-
рования. Тут, как правило, сама 
фирма РТС помещает готовые 
проверенные решения тех или 
иных задач с помощью Mathcad 
в различных областях науки и 
техники;

• блоги (Blogs) для детального 
обсуждения какой-либо отдельной 
темы;

• голосования (Polls), при кото-
рых посетитель форума пытается 
узнать мнение сообщества по ка-
кому-либо вопросу путем перечис-
ления возможных ответов, из кото-
рых интернет-собеседники должны 
выбрать один и/или написать ком-
ментарий. Одним из самых бурных 
было голосование по вопросу, что 
мне нужно в новой версии Mathcad 
(Mathcad Prime) из «старого, добро-
го» Mathcad 15;

• фотоальбомы (Photo Albums) 
со снимками экранов дисплеев и 
простых фотографий;

• анимации (Videos) процес-
сов, смоделированных с помощью 
Mathcad.

Кстати говоря, ветви дис-
куссий (самый распростра-
ненный вид общения на фору-
ме – на октябрь 2014 г. их накопи-
лось около двух тысяч) также мож-
но дополнять документами, ри-
сунками и анимациями, включая и 
видеозаписи собственных рассуж-
дений перед встроенной камерой 
компьютера. Все это обогащает и 
упрощает общение.

Одна из самых интересных 
форм работы на форуме – это со-
здание и поддержка собственных 

Рис. 6. Форум: динамические модели в среде Mathcad

групп. Любой зарегистрированный 
посетитель сайта может создать 
такой свой собственный минифо-
рум для решения конкретной зада-
чи или для общения с конкретной 
группой людей, отсекая от нее пос-
торонних и приглашая нужных.

Такой минифорум может быть 
открытым для всех посетителей 
PlanetPTC – зарегистрированных 
или незарегистрированных. Пос-
ледние могут на форуме все читать, 

но не могут оставлять сообщения и 
комментировать чужие.

Что обычно выделяют в группы?
Во-первых, на PanetPTC есть 

группы, ориентированные на неко-
торые национальные языки – фран-
цузский, итальянский, чешский и т.д. 
Основной язык форума, естественно, 
английский, и это отпугивает многих 
пользователей Mathcad, не вполне 
владеющих этим языком междуна-
родного общения. Работа на фору-

Рис. 7. Форум: анимация методов численного решения математических задач
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них учебные задачи – проведение 
контрольных, выполнение типо-
вых, курсовых и дипломных работ, 
публикация учебных материалов и 
т.д. Кстати, самая маленькая струк-
турная ячейка многих наших вузов 
так и называется – группа. Можно 
создать отдельные группы для ра-
боты с отстающими или, наоборот, 
с продвинутыми школьниками и 
студентами. При этом работу с тро-
ечниками можно скрывать ото всех, 
а работу с отличниками, наоборот, 
пропагандировать.

Такой форме работы не препо-
даватели должны учить своих сту-
дентов и школьников, а студенты 
и школьники могут сами научить 
преподавателей. Дело в том, что 
наша молодежь уже давно прак-
тикует эту форму общения, сидя 
(«болтая») на разных чатах в со-
циальных сетях. Дело преподава-
телей – подхватить и поддержать 
это, переведя контакты и на учеб-
ные дела.

Другая форма учебной рабо-
ты, которую практикует первой 
автор статьи, – это размещение 
лекционного материала на форуме 
PlanetPTC для его широкого об-
суждения с коллегами-преподава-
телями со всего света и для после-
дующей демонстрации на лекциях 
и семинарских занатиях. Один из 
примеров такого обсуждения (ре-
шение одной оптимизационной за-
дачи, связанной с проектированием 
емкости максимального объема, а 
также сравнение аналитических и 
численных методов решения) мож-
но видеть здесь http://communities.
ptc.com/message/223224. На рис. 
4 показано стартовое сообщение 
этого обсуждения, начатого 13 ап-
реля 2013 г. На 15 апреля (через два 
дня) на это сообщение пришел 21 
отклик.

Кроме того, автор создал на фо-
руме PlanetРТС собственные обо-
собленные группы с собраниями 
примеров анимаций, созданных в 
среде Mathcad и служащих для ил-
люстрации лекций и практических 
занятий, а также для самостоятель-

Рис. 8. Форум: красивые анимированные математические кривые

ме – это, кстати говоря, и хорошие 
уроки английского языка, без знания 
которого нельзя говорить о состо-
явшемся инженере. Вспомним, что 
наши отечественные знаменитые уче-
ные и инженеры свободно говорили 
на нескольких иностранных языках.

Во-вторых, посетитель форума 
может открыть на нем постоянную 
или временную группу для реше-

ния конкретной задачи c привле-
ченнием к этой работе конкретных 
людей – работников только своей 
фирмы, например, или внешних эк-
спертов, не посвящая в работу пос-
торонних.

В-третьих, обособленные груп-
пы создают преподаватели школ 
и вузов, приглашая в них своих 
школьников и студентов и решая на 

Рис. 9. Форум: оптимизационные анимированные задачи в среде Mathcad
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ной работы студентов. Перефрази-
руя старую поговорку, можно ска-
зать, что лучше один раз увидеть 
анимацию, чем сто раз услышать на 
лекции рассказ о данном явлении, 
теореме, приборе…

Вот эти группы:
• Kinematic models in Mathcad – 

кинематические модели в среде 
Mathcad (рис. 5), созданные и ани-
мированные с помощью средств 
решения систем алгебраических 
уравнений [3].

• Dynamic models in Mathcad – 
динамические модели в среде 
Mathcad (рис. 6), созданные и ани-
мированные с помощью средств 
решения систем дифференциаль-
ных уравнений [4].

• Animation of Math methods in 
Mathcad – анимация методов чис-
ленного решения математических 
задач (рис. 7).

• Fine Math curves in Mathcad – 
красивые анимированные матема-
тические кривые: циклоиды, лем-
нискаты и др. (рис. 8).

• Optimization with Mathcad – 
оптимизационные анимированные 
задачи в среде Mathcad (рис. 9).

• Mathcad PM (Prime Minister) – 
опыты научно-фантастической ра-
боты в среде Mathcad (рис. 10); на 
этом форуме выкладываются не 
просто пожелания пользователей 
разработчикам пакета Mathcad по 
совершенствованию программы, а 
якобы уже готовые фрагменты про-
грамм, выполненные в несуществу-
ющей, но желаемой версии пакета 
[5].

• Mathcad Mad House – сумас-
шедший дом Mathcad: собрание 
расчетов, приводящих пользовате-
лей «в ступор» (рис. 11).

Работа на форумах, конечно, 
не исключает и традиционных, ау-
диторных форм работы со студен-
тами. Но студенческая группа при 
этом должна периодически соби-
раться не в обычной аудитории и не 
в обычном компьютерном классе, а 
в специально оборудованном поме-
щении, где есть высокоскоростной 
Wi-Fi и средства вывода на общий 

Рис. 10. Форум: опыты научно-фантастической работы в среде Mathcad

Рис. 11. Форум: сумасшедший дом Mathcad

экран с разнообразных и разно-
платформенных мобильных уст-
ройств студентов и преподавателя. 
Студенты и преподаватель подклю-
чают свои мобильные устройства 
(ноутбуки, планшеты, смартфоны и 
проч.) через VGA, HDMI (нормаль-
ный, мини, микро) и другие порты 
к коммутатору проектора, которым 
управляет преподаватель, выводя 

на большой экран или плазмен-
ный телевизор копии дисплеев от-
дельных студентов. В Московском 
энергетическом институте, кстати, 
уже появился некий зачаток такой 
аудитории. Это обычный компью-
терный класс с выходом в Интернет 
и с проектором, подключенным к 
компьютеру преподавателя. Препо-
даватель с помощью специальной 
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Knovel, не выходя из Mathcad. Пер-
вый автор книги активно сотрудни-
чает с фирмой Knovel и даже пере-
дал для размещения на сайте www.
knovel.com некоторые свои расче-
ты (рис. 12).

Как мы уже отметили ранее, в 
2012 г. фирма Knovel стала частью 
фирмы Elsevier. На рис. 13 можно 
видеть ссылку на сайт www.knovel.
com в списке онлайн-инструментов 
фирмы Elsevier.

На сайте фирмы Knovel разме-
щены собственные онлайн-инс-
трументы, среди которых есть так 
называемая библиотека уравнений 
(Interactive Equations – рис. 14).

Библиотека уравнений фирмы 
Knovel позволяет не только искать 
и просматривать те или иные фор-
мулы, но и интерактивно работать с 
ними примерно так, как это делает-
ся на Mathcad Calculation Server, ко-
торый поддерживает первый автор 
статьи. Но на сайте Knovel можно 
вводить и свои собственные форму-
лы для последующих расчетов по 
ним. На март 2014 г. в библиотеке 
уравнений фирмы Knovel было 129 
формул: 39 по химии и химическим 
технологиям, 77 по механике и 13 
по свойствам материалов (рис. 15), 
а к моменту публикации статьи 
(июль 2014 г.) уравнений должно 
быть более 600.

У авторов статьи есть большие 
планы наполнения библиотеки 
расчетами. Старт этой работе дала 
публикация расчета мощности на-
соса в зависимости от массового 
расхода воды и перепада давления 

Рис. 12. Mathcad-расчеты на сайте Elsevier/Knovel

Рис. 13. Стартовая страница сайта электронного издательства Elsevier 
со списком онлайн-инструментов

программы может просматривать 
на своем дисплее дисплеи студен-
тов и при необходимости перехва-
тывать у студентов управление ком-
пьютером. Можно работу любого 
студента с любого компьютера по-
казать всем студентам на большом 
экране. И еще «кстати» – в этот класс 
многие студенты приходят со своими 
мобильными устройствами и на них 
выполняют расчетные задания.

В Интернете есть много «мер-
твых» текстов, графиков и таблиц 
со справочной информацией для 
инженеров и студентов инженер-
ных вузов. Но почти нет «живых» 
формул, по которым можно вести 
интерактивные вычисления [6].

Фирма Elsevier/Knovel, о кото-
рой мы упоминали в начале статьи 
(см. рис. 1), разрабатывает специ-

альный инструмент под названи-
ем Interactive Equations (интерак-
тивные уравнения – см. рис. 12), 
позволяющий вести инженерные 
онлайн-расчеты на компьютере без 
подгрузки каких-либо дополни-
тельных приложений.

Далее приводится фрагмент 
книги первого автора статьи [7] с 
описанием данной технологии.

Фирма Knovel позволяет по-
сетителям своего сайта не только 
читать технические справочники, 
но и скачивать расчеты, сделан-
ные с помощью, например, пакета 
Mathcad. На сайт www.knovel.com 
можно выйти непосредственно из 
среды Mathcad 15 (рис. 1).

Пользователи Mathcad перед 
решением новой задачи могут по-
искать готовое решение на сайте 

Рис. 14. Интерактивные 
инструменты фирмы Knovel
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на нем (рис. 16–19) с опорой на 
функцию, возвращающую плот-
ность воды в зависимости от давле-
ния и температуры.

Расчет, показанный на рис. 17, 
сделан в среде пакета SMath, кото-
рый бесплатно скачивается с сай-
та www.smath.info. Фирма Knovel 
не стала делать ставку на Mathcad 
из-за того, что это довольно доро-
гой коммерческий продукт дру-
гой фирмы – PTC, который име-
ют ограниченное число клиентов 
Knovel. Кроме того, Mathcad не 
является сетевым приложением 
и последняя версия Mathcad – 
Mathcad Prime плохо настроена 
на работу с Mathcad Calculation 
Server.

В интерактивном расчете 
(рис. 17) есть скрытая область с 
функцией, возвращающей плот-
ность воды в зависимости от дав-
ления и температуры. Это область 
раскрыта и показана на рис. 18. 
Эту и многие другие подобные 
функции можно скачать с авто-
рского сайта http://twt.mpei.ac.ru/
rbtpp/Region. Там она имеет имя 
wspD1PT. Если в имени этой фун-
кции единицу заменить двойкой, 
то она будет возвращать плотность 
уже не воды, а водяного пара, 
свойства которого определяются 
не первой, а второй областью фор-
муляции IAPWS-IF97. Если в име-
ни функции будет тройка, то она 
будет относиться к околокрити-
ческой области. Если там будет пя-
терка, то к области водяного пара 
высокой температуры. Четвертая 
область формуляции IAPWS-IF97 
определяет свойства воды и водя-
ного пара на линии насыщения от 
тройной точки воды до критичес-
кой точки.

На рис. 17 можно также видеть 
список команд меню DOWNLD, 
позволяющих дополнитель-
но скачивать файлы расчетных 
программ в формате Knovel 
Worksheet, Mathcad и MS Excel. 
На рис. 19 показан соответству-
ющий Mathcad-расчет мощности 
водяного насоса.

Рис. 15. Стартовая страница библиотеки уравнений фирмы Knovel

Рис. 16. Ссылка на расчет мощности насоса в библиотеке уравнений фирмы 
Knovel

Рис. 17. Интерактивный расчет мощности насоса на сайте фирмы Knovel

Рис. 19. Mathcad-расчет мощности 
насоса, скачанный из библиотеки 
уравнений фирмы Knovel
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Вывод

Работа на форумах математичес-
ких пакетов можно рассматривать 
как один из этапов перехода от тра-
диционного (аудиторного) к «облач-
ному» техническому университету. 
Она базируется на «естественном 
свойстве школьника и студента» – 
тяге к работе в социальных сетях.

Послесловие-примечание

Одно из последствий внедрения в 
нашу жизнь Интернета – это стира-
ние граней между людьми с высшим 
образованием и без оного. Раньше 
для получения знаний нужно было 
обязательно поступать в вуз, чтобы 
иметь доступ к лекциям, учебным 
и научным библиотекам. Теперь же 
Интернет позволяет иметь оператив-
ный доступ к знаниям всем желаю-
щим. Вследствие этого сейчас очень 
часто можно встретить высокоэруди-
рованного человека (профессиона-
ла) без «корочек» вуза и, увы, неуча, 
просидевшего 5 лет в университете и 
получившего диплом.

Рис. 18. Функция интерактивной библиотеки фирмы Knovel, возвращающая 
плотность воды (показана часть функции)

В будущем в библиотеке 
уравнений фирмы Knovel пла-
нируется разместить функции по 
свойствам рабочих тел, теплоно-
сителей и материалов тепловой, 
атомной и промышленной энер-
гетики.

Свойства индивидуальных ве-
ществ будут проиллюстрированы 
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примерами их использования при-
мерно так, как это было сделано 
в отношении плотности воды при 
расчете мощности насоса. Будет 
также задействована технология 
обратных вычислений, когда, на-
пример, известна плотность воды 
и ее температура, а нужно опреде-
лить давление [6].
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Эффективный электронный учебник
Рассматриваются основанные на теории педагогики аспекты создания и применения эффективных 
электронных учебников. При этом затрагиваются вопросы необходимого функционала электронного 
учебника, способы организации учебного процесса с использованием средств информационно-телеком-
муникационных технологий и вопросы логистики электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: электронный учебник, мультимедийный контент, интерактивность, перевернутый 
урок, логистика.

EFFECTIVE ELECTRONIC TUTORIAL

The article analyzes effective electronic tutorials creation and application based on the theory of pedagogy. 
Herewith the issues of necessary electronic tutorial functional, ways of the educational process organization 
with the use of information and communication technologies and the logistics of electronic educational re-
sources are touched upon.

Keywords: electronic textbook, multimedia content, interactivity, fl ipped classroom, logistics.

Введение

Электронный учебник (ЭУ) по-
лучил права гражданства. Более 
того, каждый традиционный поли-
графический учебник теперь дол-
жен иметь электронную версию. 
Появились целые издательства, 
специализирующиеся на выпуске 
ЭУ. Вместе с тем в настоящее вре-
мя существует столько нерешен-
ных вопросов относительно их 
применения, что возможность сис-
тематического их использования 
остается под вопросом. Одним из 
серьезнейших вопросов, связанных 
с применением ЭУ, является вопрос 
«зачем?». Какова цель применения 
ЭУ в учебном процессе? Современ-
ный ЭУ это не просто электронная 
книга или отдельно стоящая про-
грамма, а комплекс мультимедий-
ных и интерактивных средств, 
реализуемый современными ин-
формационно-телекоммуникацион-
ными технологиями (ИКТ). Если 
рассматривать ЭУ как средство 
автоматизации учебного процесса, 
то целью его применения должно 
быть повышение эффективности 
процесса обучения или его качест-
ва, как бы они ни измерялись. Сле-
довательно, ЭУ должен содержать 

такие компоненты, которые влияют 
на эффективность или качество. 
Если таких компонент нет или они 
не заложены в техническое зада-
ние на создание ЭУ, то говорить об 
эффективности или качестве при-
менения ЭУ не приходится. По-ви-
димому, имеет смысл искать крите-
рии, по которым следует оценивать 
эффективность или качество ЭУ, в 
самом учебном процессе. 

Учебный процесс современной 
школы имеет серьезный недоста-
ток, принципиально неустранимый 
традиционными методами. Этот 
недостаток заключается в том, что 
школа систематически выпускает 
брак: значительный процент вы-
пускников школы являются фун-
кционально неграмотными. Если 
в любой отрасли хозяйственной 
деятельности брак является чем-
то исключительным, то школь-
ный брак настолько привычен, что 
представляется естественным. Тем 
не менее это не так. Ниже будет 
показано, откуда взялся этот недо-
статок, какие изменения учебного 
процесса могут его устранить, как 
этому может способствовать ЭУ и 
что должно быть сделано, чтобы 
ЭУ действительно стал фактором, 
улучшающим ситуацию в школе. 

1. Общекультурное
и профессиональное 
применение ИКТ

Жизнь современного человека 
невозможно представить без актив-
ного использования компьютера и 
сопутствующих технологий. Фото-
аппарат стал цифровым, что приве-
ло к появлению компьютерных се-
мейных фотоальбомов. Рецепт лю-
бимого блюда проще всего узнать 
в Интернете. Мы смотрим фильмы 
с помощью того же компьютера. 
Современная связь существенно 
упростила взаимодействие людей, 
находящихся на расстоянии друг 
от друга. Сейчас можно не сходя с 
места запланировать туристичес-
кий маршрут любой сложности, 
забронировать соответствующие 
гостиницы и купить необходимые 
билеты. За это и за многое другое 
отвечают средства ИКТ. Они же 
отвечают за драматическое по-
вышение производительности во 
многих отраслях хозяйственной 
деятельности настолько, что за-
частую такая деятельность стано-
вится невозможной при внезапном 
отключении средств ИКТ. Такова, 
например, современная издатель-
ская деятельность. Таковы банков-
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ские системы, системы брониро-
вания и продажи билетов. Таковы 
современные автоматизированные 
производственные процессы. Эти 
системы отличает их професси-
ональная направленность. Те же 
средства ИКТ, которые применяют-
ся повсеместно на бытовом уровне, 
можно назвать общекультурными. 
Первой это сделала, по-видимому, 
д. п. н. Людмила Леонидовна Босо-
ва [1]. Разделение средств ИКТ на 
общекультурные и профессиональ-
ные оказалось очень удобным для 
характеристики того, как они при-
меняются в учебном процессе.

В современном школьном учеб-
ном процессе не применяются та-
кие основанные на ИКТ системы, 
прекращение действия которых 
нанесло бы вред процессу. Те же 
средства ИКТ, которые приме-
няются, имеют общекультурную 
направленность. Действительно, 
использование компьютера для 
демонстрации некоторой презен-
тации, видеоролика, изображения, 
полученного под микроскопом, 
компьютерной модели какого-ли-
бо процесса, является в настоящее 
время наиболее удобным способом 
предъявления соответствующих 
материалов учащимся. Единожды 
приготовленный материал может 
затем многократно использоваться. 
Если появляется необходимость ка-
кого-либо изменения материала, то 
это тоже удобнее сделать на основе 
использования средств ИКТ. Учи-
тель получает некоторый эффект 
от использования средств ИКТ по-
добным образом, например в виде 
снижения трудоемкости подготов-
ки соответствующих материалов, 
но влияние этих демонстраций на 
эффективность и качество учебно-
го процесса является ничтожным, 
что будет показано ниже.

Как правило, когда заходит речь 
об эффективности использования 
компьютера в учебном процессе, в 
качестве примера как раз и приво-
дят то, что было названо общекуль-
турным применением. При этом 
очень часто в качестве обоснова-
ния прогрессивности использова-
ния компьютеров приводят такой 
аргумент: без компьютеров ситу-
ация была бы еще хуже. Это дейс-
твительно так, но общекультурное 

применение средств ИКТ далеко не 
исчерпывает возможностей эффек-
тивного их применения.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что в школьном учебном 
процессе пока еще не появились 
профессиональные основанные на 
ИКТ системы. Учебный процесс по 
существу не изменился и остается 
тем же самым, что был десятки и 
сотни лет назад. Те общекультур-
ные применения ИКТ, которые 
используются в школе, привносят 
лишь некоторое удобство для учи-
теля, но не затрагивают сущност-
ных особенностей учебного про-
цесса.

2. Сущность «врожденного 
дефекта» современной 
школы

Теперь настало время подробно 
разобраться с браком, присущим 
современной школе. У этого явле-
ния есть причины, их следует вы-
явить, для того чтобы с ними мож-
но было, с той или иной степенью 
успешности, бороться.

Обычно единичный дидакти-
ческий цикл в современной школе 
для учителя состоит в предъявле-
нии учебного материала и орга-
низации выполнения домашнего 
задания для его закрепления. Для 
обучающегося этот цикл состоит в 
восприятии учебного материала и 
последующем выполнении домаш-
них заданий. Частичный контроль 
осуществляется опросом некото-
рых учеников в начале следующего 
урока. Более детальный контроль 
осуществляется на отнесенных 
во времени контрольных работах 
и экзаменах. Процесс же обуче-
ния, заключающийся в том, что-
бы показать обучающемуся, в чем 
состоит неправильность выпол-
нения им задания, и добиться пра-
вильного его выполнения каждым 
учеником, из современной школы 
выпал целиком и не может быть в 
нее возвращен при сохраняющем-
ся соотношении числа учителей и 
обучающихся без существенного 
совершенствования учебного про-
цесса, в том числе его автоматиза-
ции. Педагоги Таисия Евгеньевна 
и Виктор Ефимович Писаревы на-
звали эту ситуацию «врожденным 
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дефектом» современной школы. 
Сущность этого дефекта наиболее 
детально выражена ими в книге [2]. 
Необходимые для понимания су-
щества вопроса выкладки из этой 
книги вынесены в Приложение. 
Термины и аббревиатуры, введен-
ные в Приложении, используются 
далее в тексте статьи.

Итак, существенная часть теоре-
тического учебного процесса, пред-
ставляющая собой обучение каж-
дого обучающегося соответственно 
его индивидуальным пробелам в 
знаниях, отброшена современной 
школой и ничем не заменена. Мно-
гочисленные авторы электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) 
и ЭУ копируют в своих продуктах 
ту модель учебного процесса, ко-
торую они наблюдают в реальной 
практике, а не ту, которая должна 
быть в соответствии с теорией пе-
дагогики. Поэтому их продукты 
ничем не могут помочь учебному 
процессу. Они предназначены для 
поддержания этапа (звена) учения, 
а основные проблемы возникают 
из-за того, что отсутствует и никак 
не поддерживается этап обучения.

В тех пока еще сравнительно 
редких случаях, когда ЭУ оказы-
вается внедренным в учебный про-
цесс, управление этим процессом 
переходит к средствам ИКТ и здесь 
наблюдается тот же дефект, но про-
явленный по-иному: ни один из су-
ществующих ЭУ не обеспечивает 
доведение обучающихся до состо-
яния изготовления УП надлежаще-
го качества. Это означает, что не 
подтверждается успешное завер-
шение предыдущей операции при 
переходе к операции следующей. 
Специалистам по информатике и 
автоматизированному управлению 
безо всякой теории педагогики оче-
видно, что такая информационная 
система не может существовать 
продолжительное время. Она очень 
быстро расходится с действитель-
ностью и перестает соответство-
вать реальным процессам.

Автору представляется очень 
важным, чтобы, как с точки зрения 
теории педагогики, так и с точки 
зрения автоматизированного уп-
равления, ЭУ взял на себя функции 
реализации в школе этапа обуче-
ния. Другой возможности для воз-

вращения школе полного дидакти-
ческого цикла не усматривается.

Справедливости ради следует 
отметить, что в реальной жизни 
этап обучения в той или иной сте-
пени осуществляется, но за пре-
делами школы. Прежде всего, им 
занимается многочисленная рать 
репетиторов. Несмотря на то, что, 
по мнению многих специалистов, 
критикующих институт репети-
торства на том основании, что они, 
дескать, натаскивают обучающихся 
на сдачу экзамена, на самом деле 
репетиторы добиваются в каждом 
конкретном случае создания обуча-
ющимся УП надлежащего качест-
ва, что не делает и не может делать 
современная школа. Во многих 
случаях роль репетиторов исполня-
ют родители или другие родствен-
ники. В отдельных случаях исполь-
зуются частные услуги учителей.

3. Необходимый функционал 
электронного учебника 

Применение компьютеров в 
учебном процессе началось с эле-
ментарных ЭОР в виде фрагментов 
текста, репродукций фотографий, 
отдельных схем и рисунков. При 
этом предполагалось, что учитель 
при подготовке к уроку самостоя-
тельно объединит эти фрагменты в 
УМ по уроку, например с помощью 
PowerPoint. Постепенно ЭОР ус-
ложнялись, становились все более 
комплексными, стали представлять 
собой УМ по уроку или даже по 
теме на несколько уроков. Следую-
щим естественным шагом развития 
ЭОР явилось появление ЭУ, гото-
вых предъявить обучающимся УМ 
по целым дисциплинам. 

Практически вся научная и ме-
тодическая литература, посвящен-
ная созданию ЭОР и тем более ЭУ, 
требует наличия в них свойства 
интерактивности (см., например, 
[3]). Что касается причин, почему 
интерактивность считается непре-
менным атрибутом ЭУ, существует 
только два аргумента в пользу это-
го требования. Во-первых, считает-
ся, что интерактивность ЭУ позво-
ляет обучающемуся прокладывать 
свою индивидуальную траекторию 
обучения. Но это противоречит 
требованиям педагогики, посколь-

ку ее основой является последо-
вательное предъявление нового 
материала с опорой на уже воспри-
нятый материал: «от известного – 
к неизвестному». Забегая вперед, 
можно отметить, что индивидуаль-
ные траектории при использовании 
правильно построенного интерак-
тивного ЭУ действительно появ-
ляются, но совершенно по другой 
причине. Во-вторых, свойство ин-
терактивности каким-то образом 
увязывается с активно-деятельнос-
тным подходом к обучению. Но 
эта причина также не выдерживает 
критики. Из педагогики известно, 
что восприятие нового не может 
произойти без активности обучае-
мого. Но было бы неправильно сво-
дить суть активно-деятельностного 
характера поведения обучающего-
ся к нажатию на какие-то последо-
вательности клавиш. Активность 
обучающегося прекрасно проявля-
ется и в отсутствие компьютеров с 
клавиатурой и мышью.

ЭУ является образовательным 
инструментом. Он может и должен 
содержать встроенную педагоги-
ческую составляющую. В против-
ном случае применению компьюте-
ра в обучении нет никакого оправ-
дания. Применительно к ЭУ это оз-
начает, что в них должна быть зало-
жена педагогическая компонента, 
обеспечивающая полный дидакти-
ческий цикл обучения, что, кстати, 
предусмотрено рекомендациями 
Федерального института развития 
образования [4]: ЭУ это «учебное 
электронное издание… поддержи-
вающее основные звенья дидакти-
ческого цикла процесса обучения», 
и далее: «Функциональная струк-
тура ЭУ должна соответствовать 
его назначению в образовательном 
процессе и содержать следующие 
компоненты… аппарат организа-
ции усвоения учебного материала». 
На практике это означает наличие в 
составе ЭУ педагогической цели – 
восприятие обучающимся УМ на 
должном уровне – и средств дости-
жения этой цели. К ним относятся:

• измерительная компонента 
(тесты), позволяющая оценить уро-
вень восприятия УМ обучающимся;

• компонента повторного (воз-
можно, измененного, более подроб-
ного) предъявления обучающемуся 
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того фрагмента УМ, который ока-
зался не воспринятым на должном 
уровне;

• компонента прокладывания 
индивидуальной траектории обу-
чающегося в зависимости от ре-
зультатов действия измерительной 
компоненты.

Выполненный таким образом 
ЭУ на основании измерения ре-
зультатов работы обучающегося 
возвращает его к тем фрагментам 
УМ, которые не были восприняты 
на должном уровне. Это происхо-
дит до тех пор, пока не будет по-
лучен приемлемый результат либо 
обучающийся не прекратит работу 
с ЭУ сознательно, не доведя ее до 
требуемого результата. Эта ситуа-
ция будет рассмотрена ниже.

Вот теперь все стало на свои 
места: и интерактивность заняла 
свое достойное место, и индиви-
дуальная траектория появилась ес-
тественным способом, и активно-
деятельностный подход заставил 
обучающегося продолжать работу 
с ЭУ до достижения приемлемого 
результата, опять-таки естествен-
ным образом.

Следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что построен-
ный таким образом и примененный 
в учебном процессе ЭУ полностью 
реализует цикл обучения и устра-
няет тем самым описанный ранее 
«врожденный дефект» современ-
ной школы (см. Приложение). В са-
мом деле ЭУ по каждой изучаемой 
теме:

1) готовит УМ на основе УП не-
надлежащего качества;

2) предъявляет УМ обучающе-
муся и организует работу с ним;

3) организует деятельность обу-
чающегося по изготовлению УП;

4) обрабатывает УП обучающе-
гося (анализ и оценка);

5) осуществляет эти действия 
столько раз, сколько необходи-
мо для достижения надлежащего 
уровня восприятия УМ для каждо-
го обучающегося.

Разумеется, все сказанное отно-
сится к идеальному ЭУ, осущест-
вляющему все описанные функции 
наилучшим образом. Пока таких 
ЭУ не существует. С другой сторо-
ны, их пока и не пытались создать. 
Следует предположить, что пер-

вые образцы подобных ЭУ будут 
реализовывать функции обучения 
значительно хуже, чем это сделал 
бы учитель. Но, как было показано, 
учитель, как бы хорош он ни был, 
вообще не может реализовывать 
этих функций в реальном учебном 
процессе. Поэтому следует уделить 
повышенное внимание созданию и 
совершенствованию ЭУ с описан-
ными выше свойствами. 

4. Перевернутый урок

Чем содержательнее, сложнее и 
функциональнее ЭУ, тем сложнее 
организовать работу с ним обучаю-
щихся в классе. Наличие индивиду-
альной траектории требует индиви-
дуального времени работы с ресур-
сом. Подобную работу обучающих-
ся с компьютером трудно осущест-
вить во время урока. Поэтому она 
естественным образом переходит 
на внеурочное время. Всякое внеа-
удиторное обучение на основе ис-
пользования средств ИКТ специа-
листы относят к дистанционному 
обучению. А поскольку работа в 
классе при этом не отменяется, то 
происходит совмещение дистанци-
онного и очного обучения, или так 
называемое смешанное обучение.

Определение смешанного обу-
чения в наиболее развернутом виде 
было дано в [5] и выглядит следую-
щим образом: cмешанное обучение – 
метод обучения, при котором уча-
щийся получает, по крайней мере, 
часть учебного материала и инс-
трукций по овладению им онлайн 
с возможностью частичного само-
стоятельного контроля относитель-
но времени, места, траектории и 
темпа занятий и, по крайней мере, 
часть – очно, под управлением учи-
теля в специализированном поме-
щении вне дома. («Blended learning 
is a formal education program in 
which a student learns at least in part 
through online delivery of content 
and instruction with some element of 
student control over time, place, path, 
and/or pace and at least in part at a 
supervised brick-and-mortar location 
away from home.») 

Здесь уместно сделать одно за-
мечание. В определении смешан-
ного обучения авторы исходят из 
того, что дистанционная его часть 

поступает обучающемуся онлайн. 
В настоящее время у нас в стране, в 
особенности в отношении средней 
школы, не предполагается, что все 
учащиеся будут использовать ЭУ, 
расположенные на определенных 
сайтах. Для этого не хватит ни про-
пускной способности сети учеб-
ного заведения, ни способности 
образовательных серверов воспри-
нимать такую большую нагрузку. 
Предполагается, что соответству-
ющий раздел ЭУ будет выгружен 
однократно, например, учителем, 
а затем скопирован всем учени-
кам класса. При этом обучающи-
еся будут работать с ЭУ в режиме 
офлайн, что формально не соот-
ветствует определению смешанно-
го обучения. Однако для обучаю-
щегося нет разницы, каким именно 
образом, онлайн или офлайн, он 
получает возможность самостоя-
тельно работать с ресурсом. С дру-
гой стороны, сетевые структуры 
довольно быстро развиваются, уже 
практически существуют массовые 
открытые онлайн-курсы дистанци-
онного обучения. Ситуация очень 
быстро меняется. 

Возвращаясь к смешанному 
обучению, нужно отметить, что 
существует несколько моделей его 
применения, как в помещениях 
учебного заведения, в классах и 
вне их, так и за пределами оного, 
например дома. Одна из моделей 
смешанного обучения называет-
ся «перевернутый урок» (fl ipped 
classroom) и заключается в том, что 
новый УМ обучающийся получает, 
работая с ЭУ во внеурочное время. 
При этом могут использоваться 
как домашние компьютеры, так и 
компьютеры учебного заведения, 
специально выделенные для этих 
целей, при отсутствии соответству-
ющей техники у обучающихся. В 
аудиторию обучающиеся приходят, 
уже восприняв УМ, и в задачу учи-
теля входит его закрепление и ус-
транение непонимания материала 
некоторыми обучающимися.

Перевернутый урок появился 
и успешно применяется в тех слу-
чаях, когда УМ, предъявляемый с 
помощью ЭУ, качественно превос-
ходит лекцию учителя. Если же ЭУ 
обладает свойствами, предложен-
ными в разделе 3, то обучающиеся, 
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проработавшие соответствующий 
материал, будут приходить на за-
нятия освоившими его в должной 
мере и на приемлемом уровне. 
Естественно, за исключением тех 
учеников, которые прекратили ра-
боту, не добравшись до получения 
требуемого результата. Эта ситуа-
ция может возникать по различным 
причинам, две из которых являются 
основными: обучающийся не смог 
дойти до конца, как ни старался, 
или не стал доводить работу до 
конца (не захотел, не было време-
ни, заболел и т. п.). Что касается 
второго случая, следует заметить, 
что если система перевернутого 
урока с использованием продвину-
тых (в описанном выше виде) ЭУ 
применяется в качестве стандарт-
ной, то обучающиеся быстро при-
выкают к ней. Оценивание работы 
электронным ресурсом является 
объективным, поэтому легко при-
нимается всеми участниками про-
цесса. Не усвоенный вовремя УМ 
может быть пройден в любое время 
позже с доставкой результата учи-
телю. Так что эта система не долж-
на вызывать недовольства.

В случае возникновения недо-
работки по первой причине, в силу 
различной скорости восприятия, 
предпочтения к тем или иным ви-
дам подачи материала, а также 
недостатков самого ресурса, отде-
льные обучающиеся могут не спра-
виться с заданиями. Урок в классе 
как раз и предназначен в системе 
перевернутого урока для того, что-
бы учитель уже своими силами и 
умениями довел таких обучающих-
ся, в соответствии с описанным 
выше циклом обучения, до требу-
емого уровня усвоения материала.

5. Логистика электронного 
учебника

Учебное заведение может целе-
направленно закупать компьютеры 
требуемого типа для применения в 
учебном процессе. Однако влиять 
на типы компьютеров, находящие-
ся в собственности обучающихся, 
для школы не представляется воз-
можным. Единственно, что можно 
ожидать, это рекомендации роди-
телям приобретать компьютеры с 
возможностями не хуже заданных. 

При этом платформа и тип ком-
пьютера остаются на усмотрение 
родителей. При повсеместном 
распространении перевернутого 
урока, производителям ЭУ необхо-
димо переключиться на создание 
кросс-платформенных продуктов, 
которые могут использоваться на 
компьютерах различного типа, что 
в настоящее время недостижимо 
для сложных комплексных ЭУ, со-
держащих мультимедийное и ин-
терактивное наполнение. 

Как правило, образовательные 
ресурсы создаются с помощью 
специальных инструментальных 
средств, представляющих собой 
программные оболочки, наполня-
емые контентом конкретных дис-
циплин. При этом производители 
ориентируются на компьютерные 
платформы определенного типа. 
В настоящее время не существует 
инструментальных средств, позво-
ляющих создавать ЭУ с описанным 
выше функционалом и способных 
работать на компьютерах любых 
платформ и типов. Сами разработ-
чики и производители не заинте-
ресованы изменять свои инстру-
ментальные средства. Их диктат 
приводит к тому, что школы обза-
водятся компьютерами определен-
ного типа, для которого созданы 
закупленные школой ЭУ. Но эта 
ситуация мешает распространению 
перевернутого урока как метода, 
обеспечивающего этап обучения. 
Делу мог бы помочь заказ систе-
мы образования на электронные 
учебники с заданными свойствами 
по функционалу и по кросс-плат-
форменности. Однако состояние 
образовательных властей в целом 
и отдельных входящих в систему 
образования институтов можно 
описать как растерянность перед 
напором производителей компью-
терной техники и ЭУ. Система об-
разования просто не представляет, 
что должны потребовать. А потре-
бовать можно что угодно. В насто-
ящее время производство компью-
теров стало настолько гибким, что 
система образования вполне может 
затребовать особые типы компью-
теров для разных условий обуче-
ния. Попробуем помочь.

Необходимый функционал ЭУ 
и способ организации учебного 

процесса, при котором этот фун-
кционал возможно реализовать 
в полной мере, были изложены в 
предыдущих разделах. Теперь сле-
дует определить, как доставить ЭУ 
обучающимся. 

Первое требование таково: 
обучающийся имеет доступ к ЭУ 
с любого компьютера, на котором 
ему удобно выполнять домашнее 
задание. Это может быть семейный 
домашний компьютер или компью-
тер, находящийся у иных родс-
твенников. Это также могут быть 
специально выделенные компьюте-
ры в школе, предназначенные для 
выполнения домашних заданий во 
внеурочное время, в случаях когда 
не предполагается наличия домаш-
них компьютеров у обучающихся. 
Это требование является перене-
сением на ЭУ способа работы с 
традиционным учебником. Функ-
циональность работы при переходе 
на ЭУ не должна снижаться. Если 
с полиграфическим учебником обу-
чающийся работал дома (или в дру-
гом предпочтительном месте), то и 
с ЭУ он не должен потерять такой 
возможности. Кроме того, пока-
занная выше необходимость внед-
рения метода перевернутого урока 
также требует возможности работы 
обучающегося с ЭУ там, где это 
ему удобно.

Второе требование заключает-
ся в том, что обучающийся не но-
сит с собой в школу или из школы 
никаких технических устройств. 
Несоблюдение этого требования 
ставит школу в зависимость от 
забывчивости обучающихся. Кро-
ме того, опыт некоторых стран, в 
которых обучающимся выдавали 
планшеты для использования в 
школе и дома, свидетельствует о 
том, что через какое-то время не-
которые ученики объявляют свой 
планшет украденным или потерян-
ным. Очевидно, что учебный про-
цесс не должен попадать в зависи-
мость от таких ситуаций. Обучаю-
щийся должен иметь возможность 
получения доступа к ЭУ в любом 
месте, где ему необходимо с ним 
работать, будь то на уроке в клас-
се, дома или где-то еще.

Третье требование касается не-
обходимости доступа учителя к ре-
зультатам выполнения домашнего 
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задания учеников своего класса. 
Этот доступ должен быть обеспе-
чен также с любого компьютера, 
которым учителю удобно восполь-
зоваться. В соответствии с требова-
ниями теории педагогики (см. При-
ложение) учитель должен иметь 
данные о результатах выполнения 
домашнего задания всеми его уче-
никами до начала урока, с тем что-
бы спланировать урок наилучшим 
образом.

Эти требования, сформулиро-
ванные автором в виде концепции 
ЭУ идеальной доступности [6], 
очевидным образом предполага-
ют, что как обучающиеся, так и 
учителя получают доступ к сво-
им материалам ЭУ через процесс 
идентификации. Поскольку это 
может происходить практически на 
любом компьютере, соответствую-
щие программные средства долж-
ны быть размещены в сети Интер-
нет. Размещение в сети Интернет 
всего ЭУ с возможностью его ис-
пользования по технологии SaaS, 
по-видимому, в настоящее время 
несколько преждевременно, пос-

кольку подавляющее большинство 
школ подключены к сети Интернет 
на такой скорости, что это делает 
невозможным удаленную работу с 
ЭУ одному человеку, не говоря уже 
обо всех обучающихся в школе. 
Наиболее подходящим вариантом 
в настоящее время была бы тех-
нология S+S, предусматривающая 
размещение части программных 
средств на компьютерах, а части – в 
сети Интернет. Если мультимедий-
ный контент ЭУ распространять 
бесплатно или по цене носителя 
таким образом, чтобы обучающи-
еся и учителя могли его свободно 
размещать на тех компьютерах, на 
которых собираются работать с ЭУ, 
а сравнительно простые и не требу-
ющие большого объема передачи 
данных средства управления раз-
мещать в сети Интернет с платным 
доступом, то отпали бы все вопро-
сы пиратства, несанкционирован-
ного доступа и т. п. Кроме того, 
производители ЭУ могли бы иметь 
распространяемые версии ЭУ для 
всех существующих на рынке плат-
форм и типов применимых в систе-

ме образования компьютеров, что 
существенно повысило бы возмож-
ность использования этих ЭУ.

Заключение

Как было показано, ЭУ, которые 
действительно могут эффективно 
применяться в учебном процессе, 
заставляют пересмотреть все ас-
пекты их создания и применения 
от необходимости кросс-платфор-
менных решений до внедрения 
методов смешанного обучения. 
В значительной мере эти аспек-
ты осознаются и уже применяют-
ся в различных комбинациях, но, 
к сожалению, пока нет примеров 
комплексного применения всех 
необходимых для эффективного 
обучения компонент. Тем не менее 
знание того, что требуется на этом 
пути, заставляет участников про-
цесса изменять свои представления 
и постепенно двигаться в нужном 
направлении. Все научные и тех-
нические возможности для этого 
есть. Требуются только время и со-
ответствующая воля.
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Для понимания того, что произошло в современной 
школе по сравнению с ее древними прототипами и ка-
кой вид приобрела эта ситуация сегодня, следует де-
тально рассмотреть учебный процесс. В соответствии 
с [2] единичный цикл учебного процесса состоит из 
двух этапов (звеньев у авторов) – этапа учения и этапа 
обучения. На этапе учения осуществляются следую-
щие виды деятельности:

1) подготовка учебного материала (УМ);
2) предъявление УМ обучающимся и организация 

их деятельности с УМ;

3) восприятие, запоминание, понимание УМ и ра-
бота с УМ;

4) организация деятельности обучающихся по из-
готовлению учебного продукта (УП);

5) изготовление УП на основе предъявленного УМ;
6) обработка УП обучающихся.
Эти теоретические положения соотносятся с прак-

тикой школьной действительности следующим обра-
зом: подготовка УМ осуществляется учителем до на-
чала урока, предъявление УМ обучающимся, а также 
организация их деятельности, в том числе по изготов-

Приложение
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лению УП, учитель осуществляет на уроке, а обработ-
ка УП обучающихся существует в виде выборочного 
опроса учащихся в начале следующего урока. Пункты 
3) и 5) осуществляются обучающимися. Этот этап на-
зван этапом учения, поскольку любые достижения, ко-
торых удалось добиться обучающимся, целиком и пол-
ностью относятся к их способностям, их собственной 
деятельности или – как говорили раньше – к их приле-
жанию (учение – самостоятельная деятельность учени-
ка по присвоению передаваемого ему социокультурно-
го опыта). Обучения на этом этапе не осуществляется, 
поскольку, «как только учитель совершил действия, 
ведущие к исправлению ошибки, допущенной учени-
ком в своем продукте, так учитель становится действи-
тельно обучающим, ибо он начал обучать. А как только 
ученик начал осуществлять действия, приводящие его 
к правильному выполнению действия, которое ранее 
было им выполнено неправильно, ученик становится, 
действительно, обучаемым, ибо он начал обучаться. 
Это позволяет выделить вид учебной деятельности – 
деятельность обучения, или обучение» [2]. Очевидно, 
что на этапе учения такая деятельность отсутствует. 
Результатом этапа учения могут быть следующие си-
туации:

– ученик изготовил УП надлежащего качества (со-
ответствующий некоторому эталону);

– ученик изготовил УП ненадлежащего качества;
– учитель ничего не знает о качестве изготовленно-

го учеником УП.
Это реальные ситуации, которые встречаются в 

школе повсеместно. Учитель ничего не знает и не мо-
жет знать о качестве УП неопрошенных учеников. А 
таких учеников в классе – большинство. Те опрошен-
ные ученики класса, которые изготовили УП ненадле-
жащего качества, возможно, не по собственной вине, 
получают неудовлетворительную оценку и остаются 
один на один со своим незнанием. Опрошенные учени-
ки с УП надлежащего качества остаются вполне благо-
получными до тех пор, пока в состоянии изготавливать 
УП надлежащего качества. Очевидно, что практически 
осуществляемая школьная педагогика дает в этом мес-
те сбой и является причиной появления педагогичес-
кого брака. 

На практике после этапа учения в школе наступает 
следующий дидактический цикл: предъявляется для 
изучения следующая тема. Что касается теории, то 
после цикла учения должен следовать цикл обучения, 
заключающийся в следующем:

1) подготовка УМ на основе УП ненадлежащего 
качества для каждого обучающегося индивидуально;

2) предъявление УМ каждому обучающемуся и ор-
ганизация работы с ним;

3) восприятие, запоминание, понимание УМ обу-
чающимся и работа с УМ;

4) организация деятельности каждого обучающе-
гося по изготовлению УП;

5) изготовление УП на основе предъявленного УМ;
6) обработка УП каждого обучающегося (анализ и 

оценка).
Именно на этом этапе учебного процесса и осу-

ществляется обучение, поскольку учитель, проанали-
зировав УП ненадлежащего качества, подготовил и 
предъявил индивидуально для каждого обучающегося 
УМ, соответствующий недостаткам его индивидуаль-
ного УП, а также индивидуально организовал работу 
обучающегося с УМ и деятельность обучающегося по 
изготовлению УП. Этап обучения должен повторять-
ся столько раз, сколько потребуется для получения УП 
надлежащего качества каждым обучающимся. Очевид-
но, что для такой деятельности нет места и времени ни 
в средней, ни в высшей школе (обучение – целенаправ-
ленная, последовательная передача социокультурного 
опыта другому человеку в специально созданных ус-
ловиях). 

В этом и заключается врожденный дефект совре-
менной школы: учащиеся средней школы и студенты 
школы высшей, по каким-либо причинам не воспри-
нявшие на должном уровне некоторый УМ, остаются 
один на один со своим незнанием и без помощи педа-
гогов (иначе говоря: без обучения), поскольку такая по-
мощь (обучение) в современной школе не предусмот-
рена. Этим современная школа и отличается от школы 
древней, когда никакие учебные планы и расписания 
не мешали учителю осуществлять обучение каждого 
своего ученика до изготовления им УП надлежащего 
качества, сколько бы сил и времени это ни заняло.


