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Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(9)’2011

 — Разработка модели портфолио педагога дистанционного обучения 
(Шкарпеткина О.А.).

Актуальность рассматриваемой в данной диссертации темы объяс-
няется тем, что такое портфолио дает возможность: наглядно представить 
результаты деятельности педагога, свои достижения; систематизировать 
свои знания и умения; анализировать свои удачи и неудачи, искать пути 
устранения недостатков в работе; планировать свой профессиональный рост 
и т.д.

Тем самым портфолио помогает совершенствовать деятельность педа-
гога, повышает эффективность образовательного процесса. Новизна пред-
ставленной работы связана с тем, что хотя портфолио педагога вообще опи-
сано довольно подробно, но структура, содержание и реализация в Интернете 
портфолио педагога ДО не подвергались специальному исследованию.

Безусловно, структура и содержание магистерских работ во многом 
аналогичны дипломным и кандидатским диссертациям. Во введении обо-
сновывается актуальность и новизна исследования, характеризуются его 
цели и задачи и т.д. В заключении приводятся основные результаты, выводы 
исследования, подтверждающие его новизну и значимость.

Охарактеризуем особенности этих работ подробно, с точки зрения 
специализации магистрантов.

В первых главах обеих работ рассматриваются педагогические и пси-
хологические аспекты выбранной темы, анализируется опыт и литература 
по проблеме исследования. 

Так, первая глава диссертации «Разработка методик использования 
технологии интеллект-карт (Mind Maps) в дистанционном обучении» посвя-
щена концепции интеллект-карт как эффективной формы представления 
знаний. В главе анализируется представление учебной информации в виде 
конспектов, их основные стили и недостатки, рассматривается психологиче-
ская основа использования интеллект-карт для эффективного представления 
знаний, приводятся правила построения интеллект-карт.

В первой главе диссертации «Разработка модели портфолио педа-
гога дистанционного обучения» даются сведения о портфолио педагога, 
его назначении, функциях, компонентах, о классификации различных 
портфолио. Кроме того, рассматривая требования к профессиональной 
компетенции педагога ДО, автор работы выявляет значение портфолио как 
средства саморазвития, коммуникации и рефлексии для этой категории 
преподавателей. Очень важно, что магистрант проанализировала примеры 
портфолио педагогов, представленных в Интернете (25 портфолио), оценила 
их преимущества и недостатки по ряду параметров, сделала важные выводы  
о содержании и структуре эффективного портфолио педагога ДО.
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В следующих главах магистранты оценивают по ряду параметров про-
граммное обеспечение для реализации в ДО, соответственно интеллект-карт 
и портфолио, описывают результаты своего исследования.

Во второй главе работы «Разработка методик использования техноло-
гии интеллект-карт (Mind Maps) в дистанционном обучении» проанализи-
ровано различное программное обеспечение для создания интеллект-карт 
(Mindmapping Software), всего 18 программных продуктов. Анализ прово-
дился по критериям, характеризующим выразительные возможности ПО.  
В соответствии с результатами анализа был построен рейтинг ПО по 
заданным критериям, что послужило основой для определения наиболее 
эффективных с точки зрения этих возможностей программных продуктов: 
MindManager, MindMapper 2009 Plus, iMindMap. Проведен также анализ ПО 
для работы с интеллект-картами по такому важному параметру, как возмож-
ность работы в оn-line режиме, выделены программные продукты с мак-
симальным рейтингом по этому показателю: Mindomo, Comapping, Cacoo, 
MindMapper 2009 Plus. В этой же главе приводятся примеры реализации 
интеллект-карт с помощью различных программных средств.

В третьей главе работы представлены разработанные методики при-
менения интеллект-карт в дистанционном обучении. Данные методики раз-
делены на две группы: для слушателей (использование интеллект-карт в 
самостоятельной работе, составляющей основу дистанционного обучения) 
и тьюторов (для организации учебного процесса при дистанционном обуче-
нии). Эти сведения обобщены в таблице «Направления использования тех-
нологии интеллект-карт слушателями и тьюторами при ДО».

Слушатель Тьютор
Изучение материала Изложение материала
Повторение Организация групповой деятельности:
Конспектирование  — дискуссия

 — мозговой штурм
Планирование Планирование
Систематизация, обобщение Систематизация, обобщение
Рефлексия Рефлексия

Развитие творческих способностей, 
памяти Контроль и коррекция усвоения материа-

ла слушателямиФормирование системного мышления
Умения анализа

Все эти направления магистрант рассматривает подробно, с точки зре-
ния конкретного применения в учебном процессе.

Ладыженская Н.В. О содержании и структуре магистерских диссертаций, разработанных на кафедре 
«Прикладная информатика в образовании«
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Во второй главе диссертации «Разработка модели портфолио педагога 
дистанционного обучения» рассмотрены программные средства, позволяю-
щие создать портфолио в Интернете, обоснованы решения по технологи-
ческому обеспечению. В соответствии с этим, исходя из функциональных 
требований к портфолио и требований эргономики, была разработана про-
граммная реализация модели портфолио. Эта модель была создана в виде 
сайта с использованием сервиса Google Sites и других сервисов, позволяю-
щих решать задачи педагога дистанционного обучения, связанные с комму-
никацией, рефлексивной деятельностью, планированием и систематизацией 
знаний. Модель позволяет в полной мере реализовать следующие функции:

 — демонстративную (презентативную);
 — архивную;
 — рефлексивную;
 — оценочную;
 — организационную;
 — коммуникационную.

Приведем в качестве примера одну из страниц разработанного сайта–
модели портфолио.
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Таким образом, была создана эффективная модель портфолио, которая 
может быть использована как шаблон сайта. На его основе педагог дистан-
ционного обучения может реализовать собственное портфолио как персона-
лизированную среду своих достижений, профессионального развития и т.д.

В заключение отметим, что описанные выше магистерские диссер-
тации, содержащие элементы исследовательской деятельности, помогают 
решить на практике важные проблемы дистанционного обучения, внедрить 
современные педагогические технологии в практику ДО, повысить его 
эффективность.

Проблемы совершенствования образования всегда остаются важными, 
так как качество подготовки специалистов, развитие личности на каждом 
новом этапе изменения общества — очень важные социальные вопросы.  
В условиях развития информационного общества, основанного на знаниях, 
данные вопросы стоят более остро.

Описывая метод интеллект-карт, известный психолог Т. Бьюзен под-
чёркивает, что на основе технологии интеллект-карт можно создать систему 
обучения, которая вооружит учащегося самым важным умением — умением 
самостоятельно приобретать знания и использовать их в своей деятельно-
сти. Интеллект-карты интуитивно понятны, так как созданы на понятном 
для мозга «языке», и имеют большую ценность в обучении.

Но методика их применения в дистанционном обучении оставалась 
неисследованной до сих пор. В рамках данной работы была поставлена 
цель разработать методики использования технологии интеллект-карт в ДО.  
Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи:

 — проанализировать особенности интеллект-карт как способа пред-
ставления информации, преимущества перед другими способами;

 — обосновать их использование в обучении с точки зрения психоло-
гической теории; сформулировать правила построения интеллект-
карт;

 — исследовать возможности применения программного обеспечения 
для реализации интеллект-карт в дистанционном обучении, пре-
имущества и недостатки этих разновидностей ПО, выбрать наибо-
лее эффективные с точки зрения использования в дистанционном 
обучении для конкретных целей обучения;

 — разработать методики использования интеллект-карт в дистанци-
онном обучении.

Эти задачи были успешно решены.
1. В первой главе были рассмотрены и выявлены основные недостатки 

классического конспектирования текста, среди которых можно выделить: 
потерю ключевых слов, высокие временные затраты, трудности при запоми-
нании и воспроизведении информации. Проанализирована психологическая 

Ладыженская Н.В. О содержании и структуре магистерских диссертаций, разработанных на кафедре 
«Прикладная информатика в образовании«
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теория радиантного мышления, которая является обоснованием техноло-
гии применения интеллект-карт в обучении с точки зрения нейропсихоло-
гии. Исследована концепция технологии примения интеллект-карт, правил 
майндмэппинга, которым необходимо следовать, чтобы полученная интел-
лект-карта стала мощным инструментом для человека, тренировкой его 
памяти и способствовала развитию умений анализа и системного мышления.

2. Выбор программного обеспечения для использования в дистанци-
онном курсе играет важную роль. Данное ПО должно обеспечивать орга-
низацию учебного процесса. Руководствуясь представленными во второй 
главе данными, преподаватели дистанционного обучения смогут более обо-
снованно выбирать ПО по предложенным критериям.

Во второй главе было рассмотрено различное программное обеспече-
ние для создания интеллект-карт (Mindmapping Software). Всего было про-
анализировано 18 программных продуктов. Анализ проводился по крите-
риям, характеризующим выразительные возможности ПО. В соответствии 
с результатами анализа был построен рейтинг ПО по заданным критериям, 
что послужило основой для определения наиболее эффективных с точки зре-
ния этих возможностей программных продуктов: MindManager, MindMapper 
2009 Plus, iMindMap. Проведен также анализ ПО для работы с интеллект-
картами по такому важному параметру, как возможность работы в оn-line-
режиме, выделены программные продукты с максимальным рейтингом по 
этому показателю: Mindomo, Comapping, Cacoo, MindMapper 2009 Plus.

3. В третьей главе были представлены разработанные методики при-
менения интеллект-карт в дистанционном обучении. Данные методики раз-
делены на две группы: для слушателей (использование интеллект-карт в 
самостоятельной работе, составляющей основу дистанционного обучения) 
и тьюторов (для организации учебного процесса при дистанционном обуче-
нии), эти сведения обобщены в таблице.

Используя технологию составления интеллект-карт в процессе обу-
чения, слушатели развивают творческие способности, умения анализа  
и системного мышления, а также рефлексивные умения.
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 — во-вторых, отсутствием необходимого и достаточного количе-
ства высококвалифицированных кадров, компетентных как в про-
граммно-технических, так и в гуманитарных аспектах не только 
проектирования и сопровождения таких систем, но и обеспечения 
их информационной безопасности.

Деятельность любого руководителя образовательного учреждения 
XXI века сейчас всё в большей степени начинает зависеть от его информи-
рованности и способности эффективно использовать имеющуюся информа-
цию. Набирающий всё больший оборот процесс информатизации иниции-
рует совершенствование механизмов управления системой образования на 
основе использования автоматизированных банков данных научно-педаго-
гической информации, информационно-методических материалов, а также 
коммуникативных сетей.

В связи с этим, перспективным и существенным является администра-
тивно-организационное направление информатизации системы образования, 
связанное с созданием единой информационной образовательной среды каж-
дого образовательного учреждения (ОУ). Информационная образовательная 
среда является ключевым фактором модернизации системы образования  
в целом и представляет собой совокупность программно-аппаратных средств 
хранения, обработки и передачи информации, организационно-методиче-
ских структур системы и прикладной информатики в предметной области, 
понимаемой и применяемой всеми пользователями.

Очевидно, что для удовлетворения своих информационных потреб-
ностей каждый пользователь в системе науки, производства и образования 
(в том числе руководитель, учитель, инженер, аспирант, студент, школьник 
и т.п.) должен осуществлять свою образовательную и творческую деятель-
ность в соответствующей информационной среде.

Необходимость технической реализации всех обозначенных возмож-
ностей, эффективного использования, видоизменения и защиты информаци-
онной образовательной среды определяет существование и быстрое развитие 
информационных систем образования как её программно-технологической 
основы.

Действующие сегодня и находящиеся в разработке подобные системы 
Ю.В. Мартынов в своём докладе на XIII конференции «Информационные 
технологии в образовании» классифицирует по четырём уровням автомати-
зации:

A. ИС по отдельным аспектам применения.
B. Корпоративная ИС на основе единой информационной среды реги-

она.
C. Автоматизация управления на основе систем поддержки принятия 

решения (СППР).

Масленникова О.Е. Методические аспекты обеспечения информационной безопасности 
информационных систем в образовании
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D. Совершенствование управления на основе математических моде-
лей оптимизации.

Уровни А и В решают задачу наблюдения (частичного или полного 
мониторинга), С облегчает принятие решений специалистом, a D даёт основу 
для оптимизации структуры и функционирования административных под-
разделений (2).

На сегодняшний день к информационным системам, проектируемым 
и эксплуатируемым в образовании и науке, предъявляют следующие требо-
вания:

 — способность информационных систем функционировать в усло-
виях предметной и аппаратно-программной неоднородности, рас-
пределенности и автономности информационных ресурсов;

 — обеспечение интероперабельности, повторного использования 
неоднородных информационных ресурсов в разнообразных при-
менениях;

 — возможность объединения информационных систем в более слож-
ные, интегрированные образования, основанные на интеропера-
бельном взаимодействии компонентов;

 — признание реинженерии, реконструкции информационных систем 
как непрерывного процесса формирования, уточнения требований, 
конструирования и оптимизации;

 — осуществление миграции унаследованных информационных 
систем в новые системы, соответствующие новым требованиям и 
технологии при сохранении их интероперабельности;

 — обеспечение более длительного жизненного цикла систем (2).

Проведённый анализ современных автоматизированных информаци-
онных систем управления образованием показал, что сегодня имеют место 
быть примеры систем каждого из выделенных видов. Несмотря на это, акту-
альными остаются вопросы их разработки и последующего сопровожде-
ния, а, следовательно, высока востребованность в специалистах, способных 
решать обозначенные проблемы. Кроме того, остро стоящий вопрос о без-
опасности образовательной среды в целом и ИС, лежащих в их основе, в 
частности, добавляют к перечню формируемых компетенций знания и уме-
ния в проектировании, практической реализации и последующем поддержа-
нии актуального состояния системы защиты информации в них.

В связи с чем, подготовка специалистов по специальности «Информа-
тика» с квалификацией «Учитель информатики» предполагает изучение дис-
циплин «Информационные системы», «Информационные системы управле-
ния учебным процессом», «Управление информационной инфраструктурой 
образовательного учреждения». В рамках данных курсов студенты с одной 
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стороны изучают основы проектирования информационных систем, учатся 
использовать современные методы, средства автоматизированного анализа 
и проектирования для всестороннего исследования предметной области, 
подготавливать необходимую для принятия управленческого решения доку-
ментацию, осваивают методику сопровождения систем управления образо-
ванием. С другой стороны — осваивают современные механизмы проекти-
рования и отладки модели защиты информации.

Методически это вылилось в ряд согласованных лабораторных прак-
тикумов. Приведём в качестве примера методические аспекты изучения дис-
циплины «Информационные системы» в развитии.

Так, практикум по данному курсу состоял из семи лабораторных работ, 
представляющих основные этапы создания информационных систем от кон-
цептуального и логического проектирования до реализации пользователь-
ского интерфейса в среде баз данных.

Первые три работы посвящены начальным этапам создания информа-
ционных систем: концептуальному и логическому проектированию. В рам-
ках решения одного сквозного примера подробно представлены все состав-
ляющие процессов создания информационной модели предметной области, 
проблемы перехода от её концептуального и логического представления  
к физической реализации в целевой системе управления базой данных. 
Выдержана логика использования современных средств автоматизирован-
ного анализа и проектирования на примере Case-пакета фирмы Computer 
Associates All Fusion Suite Modeler.

Лабораторные работы с четвертой по седьмую содержат практический 
материал по использованию среды настольной СУБД MS Access 2003 для 
решения поставленной задачи. Студентам предлагается настроить создан-
ные при автоматической кодогенерации таблицы, сконструировать формы 
для работы с ними, запросы для обработки данных и отчеты в целях пред-
ставления результатов работы системы.

Отличительной особенностью работы студентов в рамках практикума 
является выполнение домашних контрольных работ по индивидуальным 
вариантам предметных областей, связанных с их последующей професси-
ональной деятельностью.

Своё развитие представленный лабораторный практикум получил при 
разработке учебного материала по вопросам обеспечения информационной 
безопасности созданной или действующей информационной системы обра-
зования.

При подборе материала и формулировке заданий учитывались пред-
ставленные ниже теоретико-практические моменты.

Согласно В.Ю. Статьеву и В.А. Тинькову под информационной без-
опасностью понимается защита информации и поддерживающей ее инфра-
структуры с помощью совокупности программных, аппаратно-программных 
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средств и методов, а также организационных мер, с целью недопущения 
причинения вреда владельцам этой информации или поддерживающей ее 
инфраструктуре (3).

При этом построение такой системы должно выступать неотъемле-
мой частью процессов жизненного цикла самой информационной системы. 
И каждое изменение в последней должно отражаться и на механизмах её 
защиты. Таким образом, разнообразие информационных систем образова-
ния ведёт к появлению различных систем их защиты, учитывающих инди-
видуальные особенности каждой из них.

Интересно на этот счет мнение В.В. Домарева. Он утверждает, что 
«задача автора состоит в предоставлении пользователям вспомогательного 
инструмента «елки» (модели системы защиты информации (СЗИ)), а задача 
читателя (пользователя) - украсить эту «елку» новогодними игрушками (сво-
ими знаниями и решениями). Даже если «игрушек» пока еще нет, наличие 
«елки» поможет выбрать и приобрести нужные «украшения» (5).

Работы по построению системы информационной безопасности (СБИ) 
могут быть выполнены согласно следующим этапам:

1) разработка политики безопасности (представление основных прин-
ципов безопасности информации, такие как многоуровневая защита и раз-
нообразие средств и методов защиты, минимизация привилегий, разделение 
полномочий, невозможность обхода средств защиты и т.п.);

2) построение модели нарушителя (отдельное физическое лицо,  
специальные программы, разрушающие программные компоненты (РПК), 
внутренние, внешние и т.д.);

3) проектирование СБИ:
 — проектирование системы контроля доступа на объекты и в поме-

щения ИС;
 — проектирование системы информации в ИС от НСД;
 — подбор и применение средств защиты от РПК;
 — подбор и применение средств поддержания доступности информа-

ции в ИС;
 — проектирование системы контроля доступа (3);

4) обеспечение безопасности систем управления базами данных 
(СУБД).

В этой связи студентам в постановке задачи на проектирование 
системы защиты информации разрабатываемых ИС предлагалось, в первую 
очередь, проанализировать различные позиции экспертов и принять реше-
ние в пользу той или иной технологии её создания с обоснованием выбора. 
Следующей частью задания была собственно разработка системы обеспече-
ния безопасности ИС образования или её моделирование.
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Методически эти задания легли в качестве основы для трёх лаборатор-
ных работ. Первая из них проходит в форме круглого стола, где студентам 
предлагается ответить на представленные ниже проблемные вопросы: 

 — Можно ли сформировать такой подход к созданию систем защиты 
информации, который объединил бы в нечто единое целое усилия, 
знания и опыт различных специалистов?

 — Как сделать подход универсальным, простым, понятным, позволя-
ющим в одинаковой степени удовлетворить любые вкусы (требо-
вания) гурманов информационной безопасности?

 — Как составить такое представление об информационной безопас-
ности ИС, чтобы охватить все аспекты проблемы? 

В рамках этого же занятия студенты принимают обоснованное реше-
ние о технологии создания СЗИ для своей задачи. В качестве основы для 
составления характерологического обзора студентам предлагается взять 
этапы построения СБИ по В.Ю. Статьеву и В.А. Тинькову, рассмотренные 
выше, и модель представления системы информационной безопасности  
В.В. Домарева.

Данная модель выполняет задачу «научного обеспечения процесса соз-
дания системы информационной безопасности за счет правильной оценки 
эффективности принимаемых решений и выбора рационального варианта 
технической реализации системы защиты информации» (5).

Она представлена тремя аспектами.
1) ОСНОВЫ — из чего состоит:

a) законодательная, нормативно-правовая и научная база;
b) структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих 

безопасность ИТ; 
c)  организационно-технические и режимные меры и методы 

(политика информационной безопасности); 
d) программно-технические способы и средства. 

2) НАПРАВЛЕНИЯ — для чего предназначена:
a) защита объектов информационных систем;
b) защита процессов, процедур и программ обработки информа-

ции; 
c) защита каналов связи;
d) подавление побочных электромагнитных излучений;
e) управление системой защиты;

3) ЭТАПЫ — как работает:
a) определение информационных и технических ресурсов, а также 

объектов ИС(!), подлежащих защите; 
b) выявление полного множества потенциально возможных угроз 

и каналов утечки информации; 
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c) проведение оценки уязвимости и рисков информации (ресурсов 
ИС) при имеющемся множестве угроз и каналов утечки; 

d) определение требований к системе защиты информации; 
e) осуществление выбора средств защиты информации и их харак-

теристик; 
f) внедрение и организация использования выбранных мер, спосо-

бов и средств защиты. 
g) осуществление контроля целостности и управление системой 

защиты (5).

Вторая и третья лабораторные работы по проблеме СБИ содержа-
тельно представляют этапы проектирования и реализации системы инфор-
мационной безопасности согласно выбранной технологии. Результаты работ 
оформляются и защищаются как часть единого проекта по разработке ИС.

Представленная методика обучения студентов основам обеспечения 
информационной безопасности ИС образования еще находится на стадии 
отладки. В связи с этим представление результатов педагогического экс-
перимента, отражение межпредметных связей дисциплин профессиональ-
ного цикла подготовки будущих учителей информатики найдут отражение в 
последующих публикациях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта «Разработка и апробация модели подго-
товки научно-педагогических кадров к обеспечению информационной без-
опасности в ИКТ-насыщенной среде» № 11-06-01006а.
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В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ «ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»

Назаренко А.Л.

заместитель декана факультета ИЯ и регионоведения по информационно-
образовательным технологиям, Московский государственный университет

Аннотация: Описывается опыт включения дистанционного ком-
понента в очный лекционный курс (модель смешанного обучения) для сту-
дентов педагогических специальностей как возможный вариант решения 
проблемы развития информационной компетентности будущих преподава-
телей иностранных языков. Дистанционный компонент представлен в виде 
интерактивного обучающего сайта, размещенного на платформе вики.  
Рассматривается структура курса и его дидактическая концепция, базиру-
ющаяся на принципах конструктивизма, личностно-ориентированного под-
хода, активного обучения в социальном контексте.

The Summary: The paper is concerned with a description of the experi-
ence of integrating traditional face-to-face and distance mode of learning into a 
course for future teachers of a foreign language as an option to tackle the issue 
of developing information competence of FL teachers. The distance component is 
presented as an interactive learning site on wikispaces. The structure of the course 
and its didactic concept based on the principles of constructivism, learner-centered  
approach and active learning in a social context are considered.

Требования к подготовке преподавателей иностранных языков на 
современном этапе предусматривают в качестве одной из основных компе-
тенций, наряду с профессиональной, информационную компетенцию, кото-
рая включает широкий спектр умений и навыков — от умения пользоваться 
программными приложениями Microsoft Office и осуществлять навигацию 
в Интернете до использования социальных служб и сервисов Web 2.0 как 
дидактических инструментов, способствующих повышению эффективно-
сти учебного процесса. Помимо всего прочего, современный учитель дол-
жен владеть компьютерными технологиями уже и потому, что современные 
школьники — это уже совсем другой контингент, чем 20 или 10 лет назад. 
Бурное развитие и необыкновенная популярность социальных сетей сделали 
их, родившихся в век Интернета и воспринявших его как нечто абсолютно 
органичное для их жизни, «цифровыми аборигенами» или «Net Generation» 
(по образному выражению западных социологов).

Назаренко А.Л. Опыт реализации дидактической идеи смешанного (интегрированного) обучения  
в лекционном курсе «ИКТ в преподавании иностранных языков«
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Тем не менее, государственный образовательный стандарт, несмотря 
на то, что в нем постоянно подчеркивается необходимость владения как 
школьниками, так и преподавателями новыми технологиями, акцентируется, 
в основном, на изучении информатики [1]. Прошедший в этом году в МГУ 
имени М.В. Ломоносова по инициативе ректора В.А. Садовничего I Все-
российский съезд учителей информатики подчеркнул огромную значимость 
этой области знания сейчас, когда человечество находится на пороге инфор-
мационного общества [2].

До сих пор ни одним стандартом не предписана подготовка препода-
вателей иностранных языков, которые могут квалифицированно, на основе 
научной методологии использовать компьютерные технологии в классе, для 
эффективной организации самостоятельной работы, разрабатывать и вести 
дистанционные и интегрированные (смешанные) курсы и т.п. Иными сло-
вами, аспект информатизации учебного процесса не включен в стандартную 
программу теории и методики преподавания иностранных языков.

Описываемая программа является первым опытом обучения студен-
тов факультета иностранных языков и регионоведения МГУ по курсу «Тео-
ретико-прагматические основы интегрирования ИКТ в лингводидактику» 
посредством сочетания аудиторной лекционной формы с внеаудиторной 
дистанционной формой. Дистанционная форма использовалась для органи-
зации регулярной самостоятельной работы студентов по изучаемым разде-
лам курса и для осуществления мониторинга ее выполнения и контроля по 
балльно-рейтинговой системе.

Курс «Теоретико-прагматические основы интегрирования ИКТ в 
лингводидактику» — это авторский лекционный курс, который читается на 
факультете уже в течение трех лет и постоянно дополняется и усовершен-
ствуется. В формате смешанного обучения он был прочитан впервые в 2011 
году.

Курс задуман как реализация возможности сочетания широкого миро-
воззренческого подхода (включающего рассмотрение таких философских, 
социологических и культурологических аспектов, как «Основные тенден-
ции развития современного общества», «Современное общество и образова-
ние»), позволяющего понять синергетическую обусловленность появления 
новых форм и принципов образования, с профессионально-ориентирован-
ными знаниями. В изложении материала принят принцип «от общего — к 
частному»: от ознакомления с основными психолого-педагогическими 
теориями, господствовавшими и сменявшими друг друга в XX веке, до их 
воплощения в разных вариантах компьютерно-опосредованного обучения. 
При этом большое внимание уделяется специфике этого вида обучения и,  
в частности, феномену дистанционного обучения, поскольку основные 
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дидактические принципы ДО используются также и в формате смешанного 
обучения1.

Для обеспечения реализации курса в формате смешанного обучения 
был создан специальный поддерживающий сайт на платформе вики [3]. 
Структура и содержание сайта позволяют учащимся получить не только 
доступ к учебным материалам, но и полную методическую информацию по 
его освоению.

Сайт организован по модульному принципу: каждый модуль включает 
план тематической лекции, комплекс учебных материалов и задания, выпол-
нение которых предполагает самостоятельное изучение их студентами, кри-
тический анализ и аннотирование, а также обсуждение изучаемой проблемы 
в общей дискуссии. Успешность обучения оценивается по балльно-рейтин-
говой системе.

В меню сайта включены следующие разделы: «Доска объявлений», 
«Содержание курса», «Форум (Дискуссия)», «Блог», «Календарь курса и 
система оценивания работы учащихся», а также «Промежуточный тест»  
и «Мой курсовой проект».

«Доска объявлений» служит для сообщения студентам оперативной 
информации, изменений в расписании и т.п.

«Календарь курса», соответственно, расписывает все содержание 
курса и сроки выполнения заданий по времени (из расчета 1 модуль курса 
на 1 неделю).

Система оценивания прописывает, какое количество баллов должен 
получить студент для успешного завершения курса, причем каждому виду 
работы назначается определенное количество баллов, из которых складыва-
ется итоговый балл.

Курс рассчитан на один семестр и включает 10 теоретических тем и 3 
практических занятия. Еще 2 занятия посвящены презентациям студентами 
своих курсовых проектов.

Теоретическая часть охватывает следующую тематику:
 — Введение. Основные тенденции развития современного общества.
 — Лекция 1. Современное общество и образование.
 — Лекция 2. История дистанционного образования.
 — Лекция 3. Терминология и теории дистанционного образования.
 — Лекция 4. Психолого-педагогические основы современной теории 

обучения.
 — Лекция 5. Концептуальные основы современной лингводидактики.
 — Лекция 6. Дидактические принципы ДО.
 — Лекция 7. Стратегии ДО.

1 Смешанное (интегрированное) обучение — сочетание форм и методов традиционного очного 
обучения с элементами обучения на расстоянии с помощью ИКТ. Ср.: mixed/blended/hybrid learning  в за-
падной практике
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 — Лекция 8. Методы ДО.
 — Лекция 9. Лингводидактические основы разработки дистанцион-

ного курса иностранного языка: контент.
 — Лекция 10. Лингводидактические основы разработки дистанцион-

ного курса иностранного языка: инструментарий.
 — Практическое занятие 1. Система управления обучением MOODLE 

(МОДУС): дидактические свойства и технические возможности.
 — Практическое занятие 2. Знакомство с мультимедийным дистанци-

онным курсом английского языка «Bensons», созданным на факуль-
тете.

 — Практическое занятие 3. Знакомство с курсом повышения профес-
сиональной и информационной компетенции учителей англий-
ского языка. 

Каждый модуль (рассчитанный по времени на одну неделю) пред-
усматривает очную лекцию и самостоятельную работу по теме лекции.  
Задание по самостоятельной работе подробно описывается и включает ана-
литическую работу с Интернет-ресурсами (ссылки на источники даются): 
чтение, аннотирование (аннотация должна размещаться в разделе «Блог»)  
и обсуждение изученного материала по сформулированным преподавателем 
вопросам (в разделе «Форум» — Дискуссия).

Таким образом, материал лекции, прослушанный на очном занятии, 
углубляется в процессе проработки дополнительной информации по этой 
же тематике: студенты анализируют и обобщают его в процессе подготовки 
аннотации и ответов на дискуссионные вопросы в «Форуме». Причем по 
условию изучения курса (с которым они знакомятся до начала занятий) 
они не только должны ответить на вопросы преподавателя, но, прочитывая 
ответы своих коллег, вступить с ними в дискуссию, аргументированно согла-
шаясь или не соглашаясь с высказанными ими точками зрения, развивая 
далее обсуждаемую тематику и критически ее осмысляя.

В середине семестра проводится промежуточный зачет по изученной 
части материала.

Три следующие за лекционными занятия имеют практическую направ-
ленность. Студенты знакомятся с платформой MOODLE, находящей все 
более широкое применение в образовании, на которой создаются дистанци-
онные курсы и на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ,  
и с некоторыми такими курсами. В частности, им предлагается ознакомиться 
с дистанционным мультимедийным курсом английского языка «Bensons» [4] 
и курсом повышения информационной компетенции преподавателей 
английского языка школ и вузов «ICT in an English Language Classroom» (на 
английском языке) [5]. Данные курсы являются «живыми», действующими, 
реально проводимыми в режиме онлайн: курс «Bensons», который постоянно  
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редактируется, модифицируется и дополняется, предлагается в качестве 
подготовительного курса для абитуриентов ФИЯР с 2001 года; курс «ICT in 
an English language classroom» был успешно пилотирован в декабре 2010 г. 
для учителей московских школ и после этого несколько раз использовался в 
курсах повышения квалификации преподавателей английского языка.

Чтобы последовательно поддерживать концепцию активного изуче-
ния (active learning) [6], которая положена в основу данного курса, даже при 
«пассивном» изучении вышеназванных дистанционных курсов, студенты 
получают задания по их критическому методическому разбору. Так, при 
работе с курсом «Bensons» они должны проанализировать его, рассматривая 
«сквозь призму» используемых в нем педагогических теорий: бихевиоризма, 
когнитивизма и конструктивизма.

Что касается курса «ICT in an English Language Classroom», то он весь 
построен как курс обучения использованию инструментов и приложений 
Интернета в практике преподавания, т.е. должны научиться использовать 
эти ресурсы.

Итогом является создание собственного проекта/продукта на основе 
применения полученных теоретических знаний и практических навыков по 
освоению Интернет-ресурсов и сервисов, приобретенных в ходе практиче-
ских занятий на базе существующих онлайн-курсов.

Следует отметить, что первоначально студенты, не имеющие пред-
шествующего опыта регулярных занятий в рамках лекционного курса  
(да еще и в удаленном режиме!), относились к такому варианту насторо-
женно и не очень позитивно. Однако, постепенно привыкая регулярно рабо-
тать, они меняли свое отношение, о чем свидетельствует и общая атмосфера 
в классе, и анонимное анкетирование по завершении курса.

Создание собственных проектов и их презентация вообще превзошли 
все ожидания. Студенты делали это с большим энтузиазмом, им нравилось 
создавать собственный продукт, демонстрировать его, выносить на обсужде-
ние (всегда критичное, но очень доброжелательное!) и самим оценивать про-
дукты своих коллег. Таким образом, во время презентаций они учились друг 
от друга и выступали друг для друга в качестве образовательного ресурса.

Спектр используемых инструментов был довольно широк: сайты 
на платформе вики (wikispaces.com), презентации (в PowerPoint и 
Prezi), разработки уроков и отдельных тем с использованием анимации 
(DvolverMovieMaker), представление содержания урока в виде ментальных 
схем (Mind42) и др. 

Примечательно, что не было ни одного отказа подготовить проект, 
а некоторые создавали довольно сложные варианты, используя не один,  
а несколько инструментов. Интересно также то, что иногда это были инстру-
менты, не рассматривавшиеся в курсе: студенты, начиная работать в курсе, 
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получали мотивацию к использованию ИКТ для разработки своих вариан-
тов уроков, лексических тем или грамматики.

Самым же основным достижением курса можно считать то, что сту-
денты в своих проектах использовали полученные теоретические знания на 
основе их критического осмысления и синтезирования с дидактическими 
свойствами используемых ИКТ таким образом, что весь аппарат техниче-
ских средств был подчинен центральной дидактической идее, положенной  
в основу их проекта. Это прослеживается практически во всех методических 
записках и пояснениях к проектам, которые должны были представляться 
студентами во время презентаций.

Подводя итоги, можно сказать, что в курсе удалось сочетать теорию и 
практику, причем освоение этих двух начал было двуединым: теоретические 
положения были применены в практической работе по созданию собствен-
ных ресурсов, а при ознакомлении с готовыми курсами студенты могли про-
анализировать их с точки зрения теоретических основ педагогики дистанци-
онного сетевого обучения.

Кроме того, уже сам формат курса на платформе wiki сразу вводил их 
в новую образовательную среду и заставлял с самого начала соприкоснуться 
с использованием ИКТ в образовательных целях.

Конструктивистская философия, постулируемая в курсе и предпола-
гающая активное обучение, обучение в деятельности и сотрудничестве, при 
котором каждый обучающийся является еще и образовательным ресурсом, 
нашла успешное воплощение в рассматриваемом курсе.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
К ЕГЭ В СТРУКТУРЕ САЙТОВ ВЫСШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
Онопа М.А.

НОУ ВПО «Мурманский гуманитарный институт»

Аннотация: В статье представлены результаты анализа веб-сайтов 
высших образовательных учреждений России. Приводится статистика  
наличия информации о дистанционных курсах по подготовке абитуриентов к 
Единому государственному экзамену по английскому языку, рассматривают-
ся положительные и отрицательные стороны организации дистанционной 
подготовки, предлагаемой вузами.

The Summary: The article presents the results of analysis of the websites 
of the institutions of higher education in Russia. The author gives statistics on 
the availability of information about distance courses for graduates’ training for  
the Russian State Exam in the English Language and considers the advantages and 
disadvantages of the programmes offered.

Интернет является эффективным и быстроразвивающимся инстру-
ментом информирования населения в различных сферах жизнедеятельности. 
Образовательные услуги не являются исключением. Если справочники для 
поступающих (в том числе электронные) содержат перечень вузов и основ-
ную информацию о направлениях подготовки, интересующих абитуриента, 
то веб-сайт согласно «Примерному положению о сайте образовательного 
учреждения» [3] должен предоставлять комплексную, оперативную и объ-
ективную информацию о деятельности высшего учебного заведения.

Принимая во внимание п. 1.5. «Примерного положения о сайте обра-
зовательного учреждения» [3] о том, что информационные ресурсы сайта 
отражают различные аспекты деятельности образовательного учреждения, 
нами было проанализировано 565 сайтов высших учебных заведений Рос-
сии различного статуса (институты, академии, университеты) и направле-
ний (педагогические, технические, технологические, медицинские, эконо-
мические, физической культуры, сервиса, военные, сельскохозяйственные, 
искусств и культуры, индустриальные, правовые, ветеринарные, путей 
сообщения, авиационные, лесотехнические, государственной службы, архи-
тектурно-строительные, авиационные, политехнические, управления, ради-
оэлектроники, аграрные, туризма и курортного дела, телекоммуникации  
и информатики, потребительской кооперации, автомобильно-дорожные, 
геодезические, машиностроения, нефти и газа, текстильной промышленно-
сти, инновационных технологий и предпринимательства, таможенных и др. 
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[1, 2]) на выявление на каждом сайте пяти блоков информации относительно 
реализации дистанционного обучения (ДО):

1) наличие дистанционного обучения в вузе;
2) наличие структурного подразделения, реализующего данную форму 

обучения;
3) наличие дистанционных курсов, адресованных будущим абитури-

ентам по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по обще-
образовательным предметам;

4) наличие дистанционных курсов, адресованных будущим абитури-
ентам по подготовке к ЕГЭ по английскому языку;

5) программные средства и способы реализации дистанционного  
обучения в вузах.

Результаты анализа сайтов показали следующее:
 — 55,2% вузов (312) не имеет информации о наличии дистанцион-

ного обучения;
 — сайты 9,2% (52) вузов недоступны или находятся в разработке или 

содержат минимальную информацию, из которой сложно понять, 
есть ли дистанционное обучение в вузе;

 — в вузах, реализующих ДО, в большинстве случаев есть специаль-
ные структурные подразделения, которые отвечают за организацию 
и проведение дистанционных курсов. Это такие подразделения, как: 
Факультет дистанционного обучения (например, Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И.И. Ползунова astu.
secna.ru); Центр дистанционного обучения (например, Белгород-
ский государственный университет — www.bsu.edu.ru); Факультет 
безотрывных и дистанционных форм обучения (например, Бийский 
технологический институт Алтайского государственного техни-
ческого университета http://www.bti.secna.ru); Центр довузовской 
подготовки (например, Бурятский государственный университет 
www.bsu.ru); Институт заочного и дистанционного обучения (напри-
мер, Владивостокский государственный медицинский университет 
http://www.vgmu.ru/); Институт дистанционного обучения (напри-
мер, Волгоградский архитектурно-строительный университет 
www.vgasa.ru); Факультет заочного и дистанционного обучения 
(например, Вологодский государственный технический универси-
тет www.vstu.edu.ru); Служба дистанционного образования (напри-
мер, Дагестанская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия http://www.datacom.ru/~dagselhoz/); Центр информационных и 
образовательных технологий (например, Тихоокеанский государ-
ственный экономический университет http://www.fesaem.ru); Центр 
технологий дистанционного обучения (например, Дальневосточный  
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государственный технический университет www.festu.ru); Откры-
тый образовательный ресурсный центр (например, Елабужский 
государственный педагогический университет http://www.egpu.ru/
main/default.aspx); Центр интернет-технологий (например, Иркут-
ский государственный технический университет http://www.istu.
edu/ru); Центр дистанционного обучения и мультимедийных техно-
логий (например, Казанский государственный энергетический уни-
верситет www.kgeu.ru); Ресурсный центр дистанционного обучения 
(Кемеровский государственный университет www.kemsu.ru); Центр 
мультимедийных и дистанционных образовательных технологий 
(например, Санкт-Петербургский государственный институт 
сервиса и экономики www.service.in.spb.ru); Факультет открытого 
образования (например, Финансовая академия при Правительстве 
РФ www.fa.ru); Институт открытого и дистанционного образования 
(например, Южно-Уральский государственный университет http://
susu.ac.ru). Из приведённых примеров видно, что не существует 
единообразия в обозначениях структурных подразделений, реализу-
ющих ДО. Как результат, это затрудняет поиск нужной информации 
о необходимых дистанционных курсах и отнимает много времени.

 — 22,6% вузов (128) реализуют программы высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, в частности курсы повы-
шения квалификации и курсы профессиональной переподготовки,  
а также программы получения второго высшего образования в 
дистанционной форме или в заочной форме с применением дис-
танционных технологий.

 — 11,5% (65) вузов предлагают учащимся 11-х классов дистанцион-
ные курсы по подготовке к ЕГЭ по различным общеобразователь-
ным предметам. Из них всего 1,7% (10) вузов предлагают дистан-
ционные курсы по подготовке к ЕГЭ по английскому языку.

Более подробное изучение информации на сайтах о дистанционных 
подготовительных курсах к ЕГЭ по английскому языку показывает, что в 
5 вузах подготовка проводится в форме репетиционного компьютерного 
тестирования. Это такие вузы, как Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса www.vvsu.ru, Дальневосточный федераль-
ный университет www.dvgu.ru, Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет http://www.smtu.ru/, Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса www.sssu.ru, Ишимский 
государственный педагогический институт http://www.ishim.ru/igpi/.

Репетиционное тестирование позволяет выявить:
 — уровень готовности к сдаче ЕГЭ по английскому языку; 
 — проблемные стороны подготовки; 

Онопа М.А. Информация о дистанционной подготовке к ЕГЭ в структуре сайтов 
высших образовательных учреждений России



190

Учёные записки Института социальных и гуманитарных знаний Вып. 2(9)’2011

 — получить рекомендации по работе над исправлением допущенных 
ошибок; 

 — эффективно спланировать свою подготовку в оставшееся до экза-
мена время; 

 — потренироваться в заполнении Бланков ответов; 
 — познакомиться с процедурой ЕГЭ по английскому языку, чтобы 

максимально эффективно использовать экзаменационное время.

Однако, при таком большом количестве положительных моментов, репе-
тиционное тестирование не ставит целью процесс обучения. Таким образом, 
из 10 выделенных нами вузов, осуществляющих дистанционное обучение 
по подготовке будущих абитуриентов к ЕГЭ по английскому языку только 
5 вузов предлагают подготовительные курсы, которые представляют собой 
образовательный процесс, направленный на формирование и развитие необ-
ходимых навыков и умений иноязычного общения. И кроме этого, информа-
ция о данных курсах в различном объёме доступна на сайте. Это такие вузы, 
как: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия http://
www.bgsha.ru/, Казанский государственный университет http://www.ksu.ru, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова http://
www.msu.ru/, Российский государственный гуманитарный университет 
www.rsuh.ru, Томский государственный университет www.tsu.ru.

Изучая информацию о дистанционных курсах по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку, представленную на сайтах данных вузов, к числу досто-
инств предлагаемых подготовительных курсов в дистанционной форме 
можно отнести следующие:

 — информирование студентов о требованиях и содержании Единого 
государственного экзамена по английскому языку;

 — возможность подготовиться к экзамену, находясь на расстоянии от 
вуза;

 — индивидуальное расписание занятий;
 — возможность консультирования с преподавателем;
 — наличие основных элементов в процессе подготовки к экзамену: 

диагностика, обучение, контроль, самооценка;
 — психологическая подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ;
 — разнообразие конкретных задач, то есть обучение различным уме-

ниям и навыкам;
 — разнообразие технологических видов услуг Интернет для осу-

ществления взаимодействия обучаемого с преподавателем: e-mail, 
skype, форум, чат;

 — организация и управление самостоятельной работой обучающихся;
 — наличие демоверсии курса (только на сайте Московского государ-

ственного университета имени М.В. Ломоносова).
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К числу недостатков дистанционных курсов по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку в перечисленных выше вузах можно отнести следующее:

 — в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
информация на сайте не даёт чёткой картины о подготовительных 
курсах, в частности, нет программы курса;

 — в Московском государственном университете имени М.В. Ломоно-
сова дистанционный подготовительный курс тренирует все четыре 
навыка: чтение, письмо, слушание и говорение, но в процессе обу-
чения акцент делается только на двух аспектах: понимание речи со 
слуха и грамматики; 

 — в Российском государственном гуманитарном университете, а также 
в Томском государственном университете подготовка к ЕГЭ ведётся 
только по основным вопросам лексики и грамматики английского 
языка.

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее:
 — низкий процент вузов, предлагающих дистанционные курсы, адре-

сованные будущим абитуриентам по подготовке к ЕГЭ по англий-
скому языку; 

 — в большинстве вузов акцент делается на информирование и тести-
рование, а не на процесс обучения;

 — отсутствие дистанционных курсов, в содержании которых акцент 
делается на подготовку заданий раздела «Письмо» Единого госу-
дарственного экзамена по английскому языку, которые относятся 
к базовому и высокому уровню, а также являются для многих уча-
щихся одними из самых сложных в этом экзамене;

 — низкий процент вузов, на сайте которых предоставляется подроб-
ная информация о содержании подготовительного курса по ино-
странному языку, а также порядке проведения обучения и контроля;

 — наиболее часто используемыми программными средствами для 
реализации дистанционного обучения в рассматриваемых нами 
вузах России являются СДО «Moodle», «Гекадем», «Прометей», 
«Пегас», реже используются «CLASS.NET» 1.0, School, eLearning 
Server v.3.1, система i.Logos, ISUCT-e-Learning, AcademicNT, 
Learning Space 5.01.
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ КОМПАНИИ D-LINK 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

В ВУЗАХ
Ромасевич П.В., Смирнова Е.В.

D-Link

Аннотация: В работе представлены различные направления сотруд-
ничества компании D-Link с высшими учебными заведениями: внедрение  
разработанных компанией оригинальных учебных материалов, создание ав-
торизованных учебных центров, сетевых лабораторий, дистанционного  
обучения, а также взаимодействие с государственными образовательными 
структурами и международная олимпиада в области информационных тех-
нологий «IT-Планета», официальным спонсором и партнером которого явля-
ется компания D-Link.

The Summary: This work gives an overview of the various cooperation 
directions of the D-Link company with universities and similar educational institu-
tions regarding introduction of the original teaching materials developed by the 
company, creation of the authorized educational centers, network laboratories,  
remote training and the interaction with the state educational structures and the 
international competition in the field of information technology officially sponsored 
by D-Link, “IT-Planet”.

Стремительное развитие технологий в области телекоммуникаций и 
последующее усложнение устройств, используемых для построения муль-
тисервисных вычислительных сетей, требует подготовки квалифицирован-
ных специалистов, способных поддерживать, обслуживать и развивать их. 
Понимая это, компания D-Link разработала и развивает собственную про-
грамму обучения, направленную, в том числе, и на сотрудничество с учеб-
ными заведениями высшего и среднего образования с целью формирования 
в них благоприятной информационно-образовательной среды для подго-
товки квалифицированных специалистов.

Сотрудничество с учебными заведениями в рамках программы обу-
чения D-Link может развиваться в нескольких направлениях [1]. Учебное 
заведение может:

 — открыть авторизованный учебный центр D-Link и обучать в нем 
всех заинтересованных лиц;

 — стать академическим партнером D-Link и использовать учебные 
материалы D-Link или разрабатывать на их основе собственные в 
рамках учебных программ высшего, среднего, специального обра-
зования;
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 — проводить обучение в дистанционной форме, используя уже гото-
вые курсы дистанционного обучения D-Link, либо разработать 
совместно с представителями компании собственные курсы;

 — открыть учебные классы D-Link и обучать в них по разработанным 
преподавателями учебного заведения авторским курсам D-Link;

 — открыть сетевую лабораторию D-Link для поддержки курсов дис-
танционного обучения.

Начиная со следующего года, компания открывает программу по 
социальной поддержке и поощрению студентов образовательных заведений, 
достигших высоких результатов в учебе, научных исследованиях, а также 
принимающих участие в программе обучения D-Link. Именные стипендии 
будут назначаться студентам независимо от государственных стипендий и 
других форм материального поощрения в целях привлечения молодых спе-
циалистов для работы в подразделениях компании D-Link.

Вне зависимости от формы сотрудничества компания D-Link предо-
ставляет учебному заведению возможность бесплатного обучения препода-
вателей, получения учебных материалов, консультаций специалистов, доступ 
к технической документации на оборудование. Помимо этого, с целью под-
держки учебного процесса в рамках академического партнерства, возможно 
предоставление оборудования для проведения лабораторных работ согласно 
учебной программе [1]. 

Компанией разработаны оригинальные учебные материалы по комму-
таторам локальных сетей, технологиям безопасности, беспроводному обо-
рудованию и IP-телефонии. 

В состав учебных материалов входят: учебное пособие с описанием 
технологий, особенностей работ оборудования и практическими примерами 
его использования, презентация к учебному пособию и методические указа-
ния для проведения лабораторных работ.

Компания D-Link активно сотрудничает с преподавателями ведущих 
ВУЗов страны с целью разработки учебных пособий по различным сетевым 
технологиям. Так, совместно с преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана в 
2011 г. издано учебное пособие «Построение коммутируемых компьютерных 
сетей» с грифом УМО для направления «Информатика и вычислительная 
техника». В начале 2012 года планируется издать учебное пособие по техно-
логиям межсетевого экранирования и безопасности вычислительных сетей, 
которое разрабатывается совместно с преподавателем факультета ВМК МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Готовится к изданию учебное пособие «Основы 
сетевых технологий», разработанное совместно с Уральским федеральным 
университетом им. Первого президента России Б.Н. Ельцина [2].

Разработанные в России учебные пособия переводятся на англий-
ский язык и издаются за рубежом. Так книга по технологиям коммутации  

Ромасевич П.В., Смирнова Е.В. Академические инициативы компании D-Link по организации  
различных форм обучения в вузах
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локальных сетей «Switching technologies in modern Ethernet networks», напи-
санная совместно с преподавателями МГТУ им. Н.Э.Баумана, готовится к 
изданию на Тайване и будет использоваться для поддержки международной 
программы обучения D-Link Academy.

Компания D-Link ведет активное сотрудничество с университетами 
Тайваня, Индии и Южной Америки, открывая на их базе авторизованные 
учебные центры.

На территории России открыты и действуют 21 авторизованный учеб-
ный центр. Авторизованный учебный центр — это учебное заведение, обу-
чающее по программам авторизованных курсов D-Link. Форма обучения  
в нем может быть очной или дистанционной с очным лабораторным прак-
тикумом. После окончания курсов в авторизованном учебном центре слуша-
тели могут сдать сертификационный экзамен и получить сертификат D-Link.

В этом году компания запустила российский портал дистанцион-
ного обучения D-Link [3]. Этот портал предназначен для всех, кто инте-
ресуется современными сетевыми технологиями. В настоящее время все 
желающие могут пройти обучение по курсам «Основы сетевых технологий.  
Базовый курс D-Link» и «Технологии коммутации современных сетей 
Ethernet. Базовый курс D-Link». В начале 2012 года будут доступны курсы 
по технологиям беспроводных локальных сетей Wi-Fi и по организации 
защиты сетей с использованием Интернет-маршрутизаторов и межсетевых 
экранов. 

Плюсом дистанционного обучения является то, что курсы доступны 
слушателям из любого населенного пункта при наличии подключения  
в Интернет, и они могут планировать время своего обучения. Однако работа  
с реальной лабораторной установкой является неотъемлемой частью эффек-
тивного учебного процесса для направления информационно-коммуникаци-
онных технологий. Поэтому слушатели дистанционных курсов, заинтересо-
ванные в получении сертификата, могут пройти лабораторный практикум 
и сдать соответствующие экзамены в любом ближайшем авторизованном 
учебном центре D-Link.

Компания D-Link считает важным развитие стратегического партнер-
ства с государственными образовательными структурами, в частности с ФГУ 
«Инновационный образовательный центр «НОВЫЙ ГОРОД» по созданию 
международного образовательного пространства и внедрению в учебный 
процесс современных инновационных образовательных программ в обра-
зовании, современных методик и технологий дистанционного обучения [4]. 
В настоящее время разработаны и проходят апробацию совместные курсы 
дистанционного обучения D-Link и ФЦОИТ «Основы сетевых технологий» 
и «Технологии коммутации современных сетей Ethernet». Курс «Основы 
сетевых технологий» лицензирован, поэтому, пройдя обучение, можно будет 



195

получить документ государственного образца, а сдав экзамен — и сертифи-
кат D-Link.

Одной из наиболее плодотворных форм работы с вузами, компания 
D-Link считает участие в научно-практических конференциях в области 
телекоммуникаций, которая способствует «живому» контакту со студентами 
и преподавателями, необходимому для коррекции направлений работы ком-
пании с учреждениями образования.

Компания D-Link является постоянным спонсором Международной 
научно-практической конференции «Современные информационные техно-
логии и ИТ-образование» [5], регулярно проходящей в МГУ, а также является 
непременным участником ежегодных конференций «Проблемы передачи 
информации в телекоммуникационных системах» в ВолГУ, «Электронная 
Казань» [6], представителей региональных научно-образовательных сетей 
RELARN [7] и Недели науки МЭСИ [8], где сотрудники компании высту-
пают с докладами, посвященными современной сетевой проблематике.

Не менее важным в ряде регионов является руководство курсовым и 
дипломным проектированием сотрудниками D-Link, которые зачастую явля-
ются и штатными сотрудниками профильных кафедр. Так региональный 
менеджер в Волгограде является доцентом кафедры «Телекоммуникацион-
ных систем» Волгоградского государственного университета, постоянным 
членом Государственных Экзаменационной и Аттестационной комиссий и 
под его руководством ежегодно студенты защищают курсовые и дипломные 
работы по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». В ходе их выполнения студентами решаются практические задачи, 
позволяющие им затем гораздо успешнее в дальнейшем осваивать произ-
водственную специфику.

Для приобретения практических навыков работы с сетевым оборудо-
ванием компания D-Link способствует организации производственной прак-
тики студентов вузов на базе региональных офисов и созданию в учебных 
заведениях лабораторий сетевых технологий.

Уникальным мероприятием для студентов вузов является ежегод-
ная Международная Олимпиада в сфере информационных технологий 
«IT-Планета», в которой компания D-Link традиционно отвечает за разра-
ботку и оценку заданий в номинации «Протоколы, сервисы, оборудование» 
[9].

В 2011 году в Олимпиаде будут участвовать студенты учебных заведе-
ний из России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

Масштабы Олимпиады впечатляют — если в 2009 году для участия 
в ней зарегистрировалось 6389 студентов из 570 различных учебных заве-
дений, то в 2010 года число участников уже достигло 7065 из 664 учебных 
заведений и такая тенденция, несомненно, будет сохраняться.

Ромасевич П.В., Смирнова Е.В. Академические инициативы компании D-Link по организации  
различных форм обучения в вузах
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В 2011 году в соревновании за выход в финал Олимпиады, который 
состоится в мае 2012 в Казахстане, вступят студенты учебных заведений из 
России, Украины, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.
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РОЛЬ WIKI В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рулиене Л.Н.

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ, Россия)

Аннотация: В публикации представлены новые черты образователь-
ного процесса в информационном обществе. На примере wiki показана педа-
гогическая привлекательность современных инфокоммуникационных техно-
логий. Автор рассматривает eLearning не только в качестве технической,  
но и педагогической инновации. Во многих случаях eLearning усиливает тра-
диционные дидактические методы. 

The Summary: The publication describes the new features of the educa-
tional process in the information society. On the example of wiki there is shown the 
teaching attractiveness of the modern information and communication technolo-
gies. The author believes that eLearning is not only a technical but also a pedagogi-
cal innovation. In many cases, eLearning enhances traditional teaching methods.

В информационном обществе образование, как создание образа лично-
сти путем обретения индивидуального опыта в процессе освоения системы 
знаний, опыта и культуры человечества [4, С. 20–21], становится ключевой 
ценностью. Образовательный процесс, включающий воспитание, обучение и 
развитие личности [2, С. 70–71], в условиях стремительного развития инфо-
коммуникационных и электронных технологий обретает новые черты и новые 
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возможности. Изменения проявляются не только в технико-технологическом 
оснащении учебного процесса, но и в преобразовании форм и методов взаи-
модействия его участников. Это связано с тем, что современные обучающиеся 
имеют свободный доступ к источникам информации, владеют навыками ее 
обработки. Образовательный процесс предполагает образовательную деятель-
ность обучающегося (студента) и образовательную деятельность обучающего 
(преподавателя). Активное использование технологий электронного обуче-
ния, организация современных образовательных сетей в сфере непрерывного 
и гибкого обучения [1] превращают субъектно-объектные отношения препо-
давателя и студентов в субъектно-субъектные. Преподаватель уже не является 
для них источником знаний, но может стать проводником в мир знаний, кон-
сультантом [В.А. Широков]. Меняется роль инфокоммуникационных и тради-
ционных технологий. Если прежде компьютерные и инфокоммуникационные 
технологии использовались в качестве средства совершенствования тради-
ционного образовательного процесса, то теперь ситуация меняется: систе-
мообразующим ядром информационно-насыщенного (электронного) обра-
зовательного процесса становятся технологии традиционного (аудиторного, 
«живого») обучения. Взаимопроникновение реального и виртуального миров 
проявляется в том, что реальный мир осваивает и использует инфокоммуни-
кационные технологии, а виртуальный мир учится жить по законам человече-
ского общества. Информационное общество наследует возможности и риски 
«реального общества» [4, С. 3]. Например, успех образования в условиях 
информационного общества, как и прежде, во многом зависит от мотивации, 
личного участия обучающихся и эффективной педагогической деятельности 
обучающего. ИКТ играют все большую роль в образовательном простран-
стве. К проектированию электронных образовательных средств предъявля-
ются всё более высокие требования, требуется знание психологии обучения и 
дидактики [11]. «Технология сама по себе не обеспечивает успех образования.  
Она становится ценной для обучения, только если учащиеся и преподаватели 
могут извлекать из нее пользу…» [8]. Очевидно, самые совершенные техноло-
гии и программы не могут решить проблему качества образования без участия 
тьютора. Несомненно, что электронное обучение может способствовать раз-
витию учебных сетей и новых форм организации обучения. Остается в силе 
основной принцип хорошей педагогики, согласно которому структура всего 
учебного процесса (возможно, с поддержкой электронного обучения) является 
решающим фактором для достижения успеха. Поэтому внедрение электрон-
ного обучения не должно ограничиваться вопросами аппаратного и программ-
ного обеспечения, а фокусироваться на вопросах педагогики и применения 
электронного обучения в рабочих процессах [6]. В этой связи необходимо 
показать педагогическую привлекательность современных инфокоммуника-
ционных технологий. Мы сделаем это на примере Wiki. Также мы рассмо-
трим, как Wiki-технология влияет на развитие образовательного процесса, 
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его основных элементов: цель, содержание, задачи, формы, методы, средства, 
механизмы, результат. В Германии Wiki используется для специфических спе-
циальностей, сообществ, для решения задач высшей школы. Например, Wiki 
является хорошим дополнением информационного ассортимента института 
(например, RUB). Wiki могут также использоваться определенными учреж-
дениями высшей школы, например, для объединения специалистов и отра-
жения деятельности кампуса всего института [12, С. 7]. Существует мнение 
среди пользователей веб 2.0., что всё, что появляется в Интернете, является 
надежным и принимается за истину. Однако, во многих случаях в энцикло-
педиях, доступных в Интернете, содержится не точная информация, кото-
рую нельзя использовать для исследовательских целей [Cullen, 2008, С. 54].  
Рациональное использование Wikipedia в семинарской работе возможно, если 
студенты будут пользоваться, в некоторой степени, гарантированными источ-
никами [10]. Несмотря на критику, потенциальные возможности Wiki в обуче-
нии очевидны. Wiki рассматриваются не только, как информационный инстру-
мент, но и средство формирования навыков письменной речи в дополнение к 
академическим формам письменной работы. Wiki используют как электрон-
ное портфолио, инфраструктуру для общих письменных проектов и публи-
каций решений проблемы, как источник информации и библиотеки, средство 
управления СРС, координации проектной работы. Wiki внедряют в учебный 
процесс как метод «мозговой атаки» и тренировки. Полезен опыт использо-
вания Wikipedia на занятиях по историческим дисциплинам [Jan Hodel und 
Peter Haber, 2007]: студентам предлагается сравнить версии исторической 
информации о городе, стране, событии, размещенной в Wiki, с текстом перво-
источника. Также студенты могут участвовать в написании и редактировании 
статей Wikipedia на исторические темы. В результате у студентов-историков 
формируется историческое мышление, умение различать расхождение между 
объективным отражением исторических фактов и субъективной интерпре-
тацией [12, С. 9]. Wiki позволяет студентам принимать активное участие в 
совместных проектах при сохранении высокой степени свободы их действий. 
Также они могут видеть (отслеживать) эффективность собственных дей-
ствий. Учебный процесс превращается в со-обучение, студенты становятся 
партнерами, помогая друг другу идти дальше [12, С. 11]. В Wiki реализуется 
принцип «учение в обучении»: студент учится интенсивнее, если он должен 
не только знать предмет, но и должен уметь передать свои знания кому-то, 
помочь другому, объяснить (сделать понятным кому-то другому) [12, С. 13].  
Pflegewiki — справочное медицинское пособие по уходу за больными, соз-
дано на основе Mediawiki. Первоначально Pflegewiki было предназначено для 
того, чтобы открыть студентам доступ к рукописям преподавателя, обеспе-
чив тем возможность свободно и непрерывно работать с учебным материалом. 
Работа в Wiki должна быть основана на готовности преподавателя к откры-
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тости, когда ему придется распрощаться с собственной непогрешимостью и 
уважать вклад студентов как равноценных соавторов.

В Рурском университете (г. Бохум) во втором семестре 2006–2007 гг. 
был внедрен Wiki по курсу археологии. Была организована группо-
вая тематическая работа. Сначала группа студентов (3–4 чел.) состав-
ляли Wiki-статью по теме «Середина бронзового века» (объем 4 стр.).  
Промежуточные результаты представлялись на семинарском занятии, на 
следующей неделе каждая группа имела возможность доработать текст.  
Затем доступ к опубликованному тексту имели все участники курса с пра-
вом чтения. Наконец, каждая группа разрабатывала критерии для оценки 
публикаций. Таким образом, студенты могли оценить значимость их вклада 
в общую работу. Доля участия студентов была различной: в каждой группе 
были студенты, которые работали в Wiki значительно чаще и, соответ-
ственно, внесли больший вклад, чем другие. Некоторые студенты больше 
участвовали в устном обсуждении, кто-то занимался набором и редактиро-
ванием письменного текста. Так, в процессе работы у студентов формирова-
лись различные компетенции [12, С. 18]. 

Мы рассматриваем Wiki как вполне целесообразную технологию для 
использования в университетской среде электронного обучения. Но для 
этого следует обратить внимание на функциональные и психосоциальные 
принципы использования данной технологии. Психосоциальные принципы 
связаны непосредственно не с инструментами Wiki, а контентом данной тех-
нологии: открытость (содержание Wikis доступно для всех, каждый зареги-
стрированный пользователь имеет доступ к чтению, редактированию; содер-
жание текста не находится под защитой авторского права, поэтому может 
постоянно совершенствоваться; это содействуют обмену и совершенство-
ванию знания, возникновению новых идей); самоорганизация (в среде Wiki 
нет формальных ролей, у всех пользователей одинаковые права, обязанно-
сти и возможности; так, все пользователи вместе отвечают за планирование 
учебного процесса, разрабатывают цели, организуют неформальное сооб-
щество); автономия (сотрудничество в Wiki осуществляется на доброволь-
ной основе, пользователи самостоятельно решают, когда и как они хотели 
бы участвовать в проекте, по какой теме хотят внести вклад в Wiki и где они 
участвуют в обсуждении); интерес и личная заинтересованность (совершен-
ствование и развитие знаний облегчается, если у пользователей есть лич-
ный интерес к темам и содержанию Wiki; это случается, если содержание 
релевантно для соответствующих потребностей пользователя, тогда они 
будут активнее участвовать и будут готовы проверять и дополнять сведе-
ния посредством других источников); разнообразие (пользователи Wikis — 
очень разные, с различными навыками работы в компьютерных сетях); 
эффект интуиции (неиерархическая структура навигации Wiki усиливает 
эффект интуиции, сведения, которые не находятся в связи друг с другом 
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по содержанию сначала, могут быть связаны). При этом упомянутые пси-
хосоциальные факторы не нужно понимать как успешные факторы, кото-
рые непременно должны быть осуществлены, чтобы Wiki был успешен.  
Необходимо различать самоуправляемые и управляемые извне Wiki-проекты. 
При самоуправляемых Wiki все психосоциальные факторы осуществлены 
(Wikipedia), управляемые извне Wiki ограничивают психосоциальные прин-
ципы частично или полностью. Выполнение принципов Wiki в образова-
тельном процессе может быть ограничено: например, открытость Wiki или 
добровольный интерес участников. Однако, это может содействовать моти-
вации студентов, если они воспринимают Wiki как самоуправляемый про-
ект и участвуют в нем охотно и добровольно. Описание функциональных 
и психосоциальных принципов Wiki разъясняет, что в использовании Wiki 
технические вопросы не являются самыми важными. Чтобы использование 
Wiki было эффективно, нужно обращать внимание на, как самоуправляемый, 
социопознавательный процесс [9].

Таблица 1
Влияние wiki на развитие образовательного процесса

Традиционные 
технологии Влияние wiki

Цели образователь-
ного процесса

Формирование знаний, 
умений, навыков

Развитие коммуникативных и соци-
альных компетенций (умение рабо-
тать в команде, в сотрудничестве)

Содержание образо-
вательного процесса

Содержание учебных 
курсов представлено в 
печатных изданиях

Учебные материалы доступны для 
изучения и редактирования, постоян-
но дополняются и обновляются

Задачи образователь-
ного процесса

Трансляция знаний, 
формирование представ-
лений, качеств

формирование навыков письменной 
речи в Интернете, развитие навы-
ков самообучения и интерактивного 
взаимодействия 

Формы образова-
тельного процесса

Аудиторные занятия 
(лекция, семинар т.д.)

Создается инфраструктура для сете-
вой образовательной деятельности в 
Интернет-проектах, одновременное 
сочетание индивидуальной и коллек-
тивной работы

Методы образова-
тельного процесса

академические активные 
методы (в аудитории)

активные методы обучения в сети 

Средства образова-
тельного процесса

Печатные издания, муль-
тимедийные средства

новые средства хранения информа-
ции (wiki как электронная библиоте-
ка коллективных публикаций)

Механизмы образо-
вательного процесса

Оценивание результатов 
учебной деятельности

публичное обсуждение результатов 
работы дифференцированный вклад

Результат образова-
тельного процесса

Усвоение знаний, фор-
мирование умений

Развитие навыков самоорганизации 
учебной деятельности
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Влияние wiki на развитие образовательного процесса отражает смену 
парадигм учения в индустриальном и постиндустриальном обществе.  
Прежде всего, меняются ценности: учение становится средством самореа-
лизации и достижения личной карьеры, соответственно, обучающиеся заин-
тересованы в учении, получают удовольствие от достижения результатов. 
Обучающие, освободившись от рутинных видов деятельности, также полу-
чают возможность комфортно и с удовольствием общаться со студентами.  
В новых условиях ответственность за учение возлагается в большей сте-
пени на обучающихся. Цель учебной деятельности — овладение навыками 
непрерывного образования и самообразования. Используются динамич-
ные формы и методы с акцентом на самостоятельную работу обучающихся.  
Основное средство обучения — книга — дополняется ресурсами информа-
ционно-телекоммуникационных систем и СМИ [3, С. 23–24]. Опыт пока-
зывает, что Wiki имеет хороший потенциал, но, к сожалению, не все идеи 
данной технологии успешно внедряются. Wiki не может функционировать 
в обучении автоматически. Для того, чтобы эффективно использовать Wiki 
необходима соответствующая компетенция. Использование Wiki в фор-
мальных учебных ситуациях должно поддерживаться соответствующей 
педагогической концепцией. Работа студентов должна стимулироваться, 
необходимо формулировать ясные, конкретные цели и систему оценивания  
[12, С. 10]. Благодаря использованию Wiki в обучении разрабатываются 
новые методы и формы обучения в дидактике высшей школы. Массовое и 
гибкое использование ИТ позволяет рассматривать eLearning не только в 
качестве технической, но и педагогической инновации. Во многих случаях 
eLearning делает попытку реализовать традиционные дидактические методы 
и усилить (например, с помощью Wiki) обновление методики обучения.  
ИТ обновляют учебный процесс и совершают переворот в обучении: исполь-
зуются новые ИТ, которые преподаватели не решались применять при тра-
диционных организационных сценариях [7]. Таким образом, wiki привносит 
черты инновационного обучения: открытость обучения будущему, форми-
рование способности к предвосхищению на основе постоянной переоценки 
ценностей, формирование способности к совместным действиям в новых 
ситуациях [3, С. 23].
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ЮЗАБИЛИТИ 2.0?
Сафонова Л.В.

магистр, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ)

Аннотация: В статье рассматривается новый взгляд на внедрение 
скринкастинга в разработке и проведении учебных курсов на принципах юза-
билити. Дается попытка ответа на вопрос: «Можем ли мы говорить о Юза-
билити 2.0?»

The Summary: The article deals with a new look at the introduction of screen-
casting in designing and conducting training courses on the principles of usability. 
The attempt is given to answer the question: “Can we talk about Usability 2.0?”

Целью данной статьи является анализ воздействия скринкастинга на 
классические принципы юзабилити. Может показаться, что широкие тех-
нические возможности скринкастинга может пошатнуть устоявшиеся прин-
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ципы юзабили. В статье мы рассмотрим, можно ли говорить о новом взгляде 
на юзабилити как юзабилити 2.0.

Действительно, в последнее время скринкастинг позволяет состав-
лять более точные сообщения об ошибке, просто записав свои действия или 
показав способ решения конкретной задачи с помощью какой либо задачи.

А с другой стороны, обычно считают, что этот круг задач решается 
принципами юзабилити. Данная статья посвящена рассмотрению данного 
противоречия, скромно скажем, намечены пути решения этой проблемы.

Юзабилити — это качественный атрибут, который оценивает, насколько 
легко пользователю работать в данном интерфейсе. Слово «юзабилити» 
также относится к способам повышения простоты использования во время 
процесса разработки [1].

Ниже представлен список 10 общих принципов дизайна пользователь-
ского интерфейса, которые выдвинул Якоб Нильсен, специалист по юзаби-
лити, в своей статье: «Ten Usability Heuristics»:

1. Наглядность представления состояния системы (обратная 
связь).

Система должна всегда держать пользователей в курсе того, что про-
исходит через соответствующую обратную связь в разумные сроки.

2. Соответствие между системой и реальным миром (метафора).
Система должна говорить на языке пользователя с помощью слов, фраз 

и понятий, знакомых пользователю. Следуйте за связями реального мира, 
заставляя информацию появиться в естественном и логичном порядке.

3. Контроль за работой пользователей и свобода (навигация).  
Пользователи часто выбирают системные функции по ошибке и нуждаются 
в ясно отмеченном «запасном выходе», чтобы покинуть нежелательное 
состояние, не прибегая к помощи расширенного диалога. Иными словами: 
поддержка отмены и восстановления.

4. Непротиворечивость и стандарты (консистентность).
Пользователи не должны задаваться вопросом, означают ли различные 

слова, ситуации или действия одну и ту же вещь. Следуйте за соглашениями 
платформы.

5. Предупреждение ошибок (профилактика).
Лучше хорошего сообщения об ошибках может быть только пред-

упреждение ошибок.
6. Узнавание вместо вспоминания (память).
Минимизируйте нагрузку на память пользователя, делая объекты,  

действия и возможности наглядными.
7. Гибкость и эффективность использования (эффективность). 

Ускоритель (невидимый для начинающего пользователя) зачастую может 
ускорить взаимодействие для опытного пользователя таким образом, 

Сафонова Л.В. Юзабилити 2.0?
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что система может быть удобна неопытным и опытным пользователям.  
Позвольте пользователям адаптировать систему «под себя».

8. Эстетичный и минималистский дизайн (дизайн).
Диалоги не должны содержать информацию, которая не важна или 

редко необходима. Каждая дополнительная единица информации в диалоге 
конкурирует с соответствующими единицами информации и уменьшает их 
относительную видимость.

9. Помощь пользователям в распознавании, диагностировании  
и восстановлении после ошибок (восстановление).

Сообщения об ошибках должны быть выражены простым языком  
(без кодов ошибок), точно указывать на проблему и конструктивно предла-
гать решения.

10. Помощь и документация (справки).
Даже, если система может использоваться без документации, необхо-

димо обеспечить помощь и документацию. Любая такая информация должна 
легко находиться, ориентируясь на задачи пользователя. Список конкретных 
шагов должен быть выполним и не слишком большим [1].

Скринка́стинг (англ. screen — экран и англ. broadcasting — передача, 
вещание) — жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для 
широкой аудитории видеопотока с записью происходящего на экране ком-
пьютера автора. Дополнительно накладываются аудиокомментарии и тек-
стовые блоки с пояснением происходящего. Эффект от просмотра скринка-
стинга аналогичен тому, как если бы зритель находился бы рядом с автором 
и тот показывал бы действия на своем реальном компьютере и при этом 
давал комментарии.

Скринкасты полезны для демонстрации функций программы или для 
обучения работе с программой. Создание скринкастов может помочь разра-
ботчикам показать свою работу. Скринкасты могут быть полезным инстру-
ментом для обычных пользователей. С помощью скринкаста можно соста-
вить более точное сообщение об ошибке, просто записав свои действия, или 
можно показать способ решения конкретной задачи с помощью какой-либо 
программы. В целом скринкасты оказались очень удобным инструментом 
для обучения людей работе с компьютером или конкретным инструментом.

А теперь мы проанализируем принципы юзабилити под углом зрения 
того, что в нашей системе ДО есть скринкастинг.

Теперь, разобьем наши принципы на три группы. Те, которые остаются 
неизменными, т.е. их невозможно решить путем применения скринкастига. 
Во вторую группу попадают те, которые можно решить с помощью скрин-
кастинга и поэтому они будут уже неактуальны как принципы юзабилити.  
В третью — принципы, которые каким-либо образом видоизменяются под 
воздействием скринкастинга.
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1. Принципы, остающиеся неизменными.
 — Наглядность представления состояния системы.
 — Соответствие между системой и реальным миром.
 — Контроль за работой пользователей и свобода.
 — Непротиворечивость и стандарты.
 — Предупреждение ошибок.
 — Узнавание вместо вспоминания.
 — Эстетичный и минималистский дизайн.

Важность этих принципов никто не оспаривает, поэтому они остаются 
как есть.

2. Принципы отменяемые.
 — Помощь пользователям в распознавании, диагностировании и вос-

становлении после ошибок.
Считаю, что если ошибку нельзя описать простыми словами и дать 

простое решение этой проблеме, то можно этот принцип не использовать 
в работе, а с помощью скринкастинга описать как решать эти проблемы  
в разделе «Помощь». Таким образом, мы видим, что этот принцип отменяем, 
но отменяем частично. Для ошибок, которые можно описать, его следует 
оставить. Подробнее о схеме применения скринкастинга к принципам, свя-
занным с помощью, напишем ниже, в разделе «Принципы видоизменяемые».

3. Принципы видоизменяемые.
 — Помощь и документация.

Если смотреть на этот принцип при условии, что есть скринкастинг, 
то он нуждается в изменении. Можно убрать из обучающего курса раздел 
«документация», оставив только раздел «помощь». В рамках этого прин-
ципа, скринкастинг может работать в двух направлениях: 

a) Как библиотека часто задаваемых вопросов, в которой будет 
список записанных скринкастингов, помогающих решать часто 
встречающиеся проблемы, то есть раздел «помощь» можно 
переделать в «FAQ», где пользователь может найти ответ на 
интересующий его вопрос. 

b) Как «онлайн-помощь», когда пользователь, столкнувшись с 
неописанной в библиотеке записанных скринкастингов пробле-
мой, может описать с помощью скринкастинга точные обсто-
ятельства возникновения ошибки и отослать видео специали-
сту, а технический специалист или преподаватель с помощью 
скринкастинга точно может описать пути решения проблемы, 
тем самым оперативно и исчерпывающе помочь пользователю.

 — Гибкость и эффективность использования.
Считаю, что этот принцип можно модернизировать, описав в пропе-

девтическом разделе курса, как настраивать те или иные возможности обо-
лочки курса, сделав помощь наглядной используя скринкастинг.

Сафонова Л.В. Юзабилити 2.0?
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Итак, наш анализ показывает, что применение скринкастинга в ДО не 
вносит революционных изменений в принципы юзабилити, но в статье мы 
отметили, какие существенные изменения некоторых принципов юзабилити 
несут новые идеи использования скринкастинга. Можем ли мы говорить  
о Юзабилити 2.0? Нет, пока не можем. Возможности только скринкастинга 
не способны поднять юзабилити на новый уровень, но способны расширить 
границы применения самого скринкастинга.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ КАРТ ДИАГНОСТИКИ 
ЗНАНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Углев В.А.

к.т.н, Железногорский филиал СФУ, г. Железногорск

Аннотация: В работе рассмотрен комплексный подход к организации 
контролирующих алгоритмов индивидуализации траектории обучения чело-
века в автоматизированных обучающих системах, базирующихся на методах 
искусственного интеллекта, обучающего тестирования и когнитивных карт 
диагностики знаний.

The Summary: The paper considers an integrated approach to trajectory 
learning control algorithms for individualizing a person in the training systems 
based on Artificial Intelligence methods, Learning Computer Testing and Cognitive 
Maps of Diagnosis Knowledge.

1. Введение
Современные условия развития цивилизации требуют разработки 

инновационных, управляемых и эффективных форм обучения: старые 
формы словесно-логического обучения всё ярче начинают демонстриро-
вать свою ограниченность, что приводит к необходимости перехода к новым 
формам образно-логического, диалектического обучения [1]. С одной сто-
роны, в образовании явно довлеют требования стандартизации процессов 
контроля и массовости подготовки специалистов, а с другой — повышается 
роль принципов индивидуализации траектории обучения, личностно-ори-
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ентированного подхода, прозрачности и открытости учебного процесса.  
Обратимся к данной теме с точки зрения её автоматизации, используя пере-
довые подходы к интеллектуальному контролю процесса взаимодействия 
пользователя и обучающей системы.

Автоматизированные обучающие системы (АОС), как наиболее раз-
витые инструменты интерактивного обучения, предназначены для решения 
комплекса педагогических задач: трансляции учебного материала, контроля 
знаний, подготовки сводной отчётности и выработке решений по управле-
нию учебным процессом. Эффективность этих операций год от года растет, 
но ещё не может сравниться с работой человека-учителя. Главная причина 
затруднений — малый объём информации о пользователе для контролирую-
щих алгоритмов. Стратегия работы АОС может быть основана на различных 
подходах:

 — в виде фрейма — когда реакция системы жестко прописана в виде 
набора шаблонов операций;

 — в виде статистико-вероятностной модели — когда реакция системы 
зависит от состояния гипотезы об уровне обученности пользо-
вателя (в основе лежит вероятностный автомат, сеть Петри, сеть 
Маркова и пр.);

 — в виде интеллектуальной системы — когда в основу принятия 
решений закладываются один или несколько методов искусствен-
ного интеллекта (нейронные сети, экспертные системы и пр.).

Очевидно, что от выбора подхода существенно зависит эффективность 
работы АОС. Рассмотрим возможные механизмы улучшения работы АОС за 
счёт интеграции в неё методов искусственного интеллекта (ИИ), как самого 
перспективного из направлений в автоматизации обучения.

2. Базовая модель электронного учебного курса
В состав АОС, традиционно, включаются такие подсистемы, как 

транслятор электронного учебного курса (ЭУК), система компьютер-
ного тестирования (КТ), база знаний и интеллектуальный планировщик.  
Управление, в соответствии с канонами кибернетического подхода [2], осу-
ществляется планировщиком, который должен отвечать за эффективное 
принятие следующих решений:

 — о составе учебного материала относительно целей пользователя и 
разработчиков материала ЭУК;

 — о последовательности предъявления учебного материала и его 
адаптации к текущему уровню знаний;

 — о значении оценочного балла успехов пользователя по результа-
там прохождения мероприятий контроля (выставление оценки за 
решение тестов и задач);

Углев В.А. Применение когнитивных карт диагностики знаний для совершенствования алгоритмов 
интеллектуального управления процессом автоматизированного обучения
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 — о содержании рекомендаций, предъявляемых пользователю в есте-
ственно-языковой форме для управления его траекторией при 
работе с ЭУК.

Всё это требует особых правил хранения и обработки информации, 
опирающиеся на методы статистики, анализа данных и ИИ.

Предположим, что разработчик ЭУК, работая с сервисами АОС, рас-
полагает учебный материал в иерархию типа «дерево» по следующим уров-
ням: дисциплины — разделы курса — дидактические единицы — набор 
тестовых заданий, задач и терминов. Кроме этого, в состав АОС должна 
входить некоторая метаинформация, которая должна формировать своео-
бразную онтологию процесса обучения, включающая статистические дан-
ные о процессе обучения и ряд моделей: модель организации учебного мате-
риала, модель ученика, модель процесса обучения и контроля.

Для обеспечения возможности гибкой компоновки курса и его интел-
лектуального анализа дополнительно потребуется ввести уровень сборки, 
формирующий реализацию курса для конкретного пользователя относи-
тельно его целей. Этого можно достичь, применяя нотацию семантических 
сетей (см. рис. 1): каждый узел является учебной единицей (включая харак-
теристики вида материала, его нужности, важности, сложности, развивае-
мые компетенции, а также хранение ссылок на тестовые задания и термины),  
а рёбра — её связи внутри учебного материала (определяет отношения после-
довательности изучения, логики изложения, дочерние и родительские зави-
симости) [3]. Таким образом, изначальную древовидную структуру можно 
отобразить в новую структуру, имеющую индивидуальную конфигурацию 
и описанную значимыми для работы АОС характеристиками (метаинфор-
мация).

Рис. 1. Пример организации семантических связей между элементами 
ЭУК в модели курса
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Очевидно, что при некоторых допущениях предложенную структуру 
можно свести к любому развитому стандарту в области электронного обу-
чения (IMS, CMI, SCORM и пр.). Но, на наш взгляд, наиболее близкой по 
философии представления данных будет стандарт Learning Objects Metadata 
[4]. Поэтому обратимся к обсуждению следующего момента: какими мето-
дами ИИ рационально обрабатывать описанную выше структуру.

3. Интеллектуальные алгоритмы в АОС
Идея комплексного сопровождения пользователя в процессе всего 

периода обучения в среде АОС предполагает выработку комплекса реше-
ний по оптимизации взаимодействия человека с машиной. Критериями для 
оптимизации выступают одновременно как цели авторов курса (государ-
ственные или отраслевые стандарты, например [5]), так и цели обучаемого, 
выраженные в наборе указанных им компетенций — всё это статические 
параметры, определяющие эталон обучения [6]. Кроме этого, для фикса-
ции обучающей системе доступны данные о времени работы пользователя  
с отдельными подсистемами АОС (включая модуль КТ), выраженные в виде 
количественных и качественных показателей. К количественным показате-
лям можно отнести следующие: результаты тестирования, скорости измене-
ния балла теста в разрезе разделов курса, частоту обращения к элементам 
ЭУК, время прохождения теста и пр. Качественные показатели не столь оче-
видны: систематичность работы с ЭУК, адекватность реакции пользователя 
на подсказки и рекомендации АОС, достоверность результатов контроля  
и пр. Всё это требует комплексного интеллектуального анализа информации 
о процессе обучения.

Интеграция в АОС следующих технологий ИИ позволяет найти сба-
лансированное решение многих проблем, возникающих при автоматизиро-
ванном управлении траекторией учебного процесса [7]:

 — семантические сети — базовый элемент, на котором необходимо 
строить как модель курса, так и алгоритмы индивидуализации и 
адаптации;

 — экспертные системы — основной инструмент комплексного мно-
гокритериального анализа количественной и качественной инфор-
мации;

 — методы Data Mining — механизмы выявления и актуализации для 
экспертной системы проблемных моментов в процессе обучения;

 — нечёткая логика — базовый метод перевода количественной инфор-
мации в качественную.

Системный охват факторов процесса обучения экспертной системой 
происходит за счёт обработки семантических связей элементов ЭУК и стати-
стических данных о процессе обучения. Это позволяет обоснованно подойти 
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к реализации алгоритма интеллектуальной проверки знаний, затем перейти 
к алгоритму определения проблем процесса освоения учебного материала  
и в результате формализовать механизм синтеза индивидуальной траекто-
рии обучения.

4. Интеллектуальный обучающий контроль
Педагогический тест, как известно, может проводиться как в про-

цессе обучения, и тогда он называется промежуточным или рубежным, 
так и по его завершению, и тогда он носит название итогового контроля.  
Современные АОС, опирающиеся на такой подход к тестированию, пере-
живают глубокий кризис. Это связано с тем, что процессы обучения и 
контроля искусственно изолированы. Из теории систем и системного ана-
лиза известно, что любая подсистема должна функционировать не только 
опираясь на свою локальную цель, но и учитывать цели всей системы.  
Итоговое тестирование, как и промежуточное, создано исключительно ради 
контроля и имеет ограниченное влияние на процесс обучения (см., напри-
мер, [8]). Следовательно, изменив цель тестирования, мы должны перейти 
к обучающему тестированию, несущему функции оценки уровня знаний и 
помощи в обучении. Впервые два подхода к формированию индивидуальной 
траектории работы с материалом ЭУК (прямой и косвенный), опирающиеся 
на результаты обучающего тестирования, были предложены автором в [9]. 
Для этого в обучающий тест вводятся экспертные системы, участвующие 
при реализации трёх алгоритмов:

 — адаптации состава теста по тематическому содержанию;
 — многокритериальной оценки результатов тестирования;
 — выработке комплекса рекомендаций пользователю по дальнейшей 

работе с учебным материалом ЭУК.

При интеграции в АОС метода обучающего тестирования предпола-
гается, что пользователь самостоятельно и многократно обращается к под-
системе КТ. Следует подчеркнуть, что механизм адаптации действует только 
в режиме тренировки, а в остальных случаях — осуществляя стандартизи-
рованный контроль. Процесс анализа семантических связей и их корреля-
ции с целями обучения и текущими показателями обучаемого дают широкие 
возможности для выработки управленческой информации. Это позволяет 
сконцентрировать все данные о процессе обучения в едином результирую-
щем наборе информации, получившем название «когнитивные карты диа-
гностики знаний».

5. Когнитивные карты диагностики знаний
Когнитивные карты диагностики знаний (ККДЗ) предназначены 

для решения промежуточных задач интеллектуального анализа данных о  
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процессе обучения в АОС. ККДЗ не следует отождествлять с теорией Mind 
Maps [10], хотя это и метод концентрации информации, но он опирается на 
основы теории статистического анализа, когнитивной компьютерной гра-
фики [11] и Data Mining.

Основные задачи, решаемые ККДЗ, можно выразить следующим обра-
зом [12]:

 — сконцентрировать информацию об учебном процессе в рамках 
единого сервиса;

 — визуализировать текущее состояние процесса обучения с учётом 
истории обучения и итоговых эталонов (диалектический подход);

 — осуществить централизованную предобработку данных для подачи 
в экспертную систему при оценивании очередного сеанса КТ или 
при синтезе комплексной подсказки.

В результате применения ККДЗ, экспертная система получает целый 
вектор ответов на следующие вопросы, важные для процесса управления:

 — Воспринимает ли пользователь рекомендации АОС?
 — Успешно ли продвигается обучение?
 — Достаточно ли пользователь работает с АОС?
 — Что наиболее актуально изучать при текущем уровне знаний и 

ошибок?

Таким образом, когнитивные карты диагностики знаний формируют 
основу для принятия управленческих решений в алгоритмах адаптации и 
индивидуализации.

6. Обеспечение индивидуализации в АОС
Обработка информации обо всех параметрах учебного процесса, как 

было показано выше, проходит по следующей схеме: обучение-контроль-
анализ результатов-управление-обучение. Следовательно, на всех этапах 
работы АОС должен идти процесс сбора информации об учебной деятель-
ности пользователя и, где возможно, осуществляться интеллектуальное 
управление. Траектория обучения, изначально заданная при синтезе курса, 
напрямую зависит от темпов и эффективности процесса освоения материала, 
оцениваемая в основном по тестам и учебным задачам. Но в процессе обу-
чения периодически возникает ситуация, требующая возвращения к ранее 
изученному материалу, что вызывает необходимость индивидуализировано 
предоставить материал или провести очередной этап контроля [13].

Идея индивидуализации при автоматизированном обучении выра-
жается в концепции личностно-ориентированного подхода. Ещё с работ  
Б.Ф. Скиннера, Н.А. Краудера, В.П. Беспалько по программированному обу-
чению утвердилась такая стратегия проверки знаний, когда за неправильное 
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решение отдельных тестовых заданий пользователь направлялся к тому 
учебному материалу, который содержит их теоретические основы [14].  
На этом принципе сейчас работают практически все системы педагогиче-
ского КТ и АОС. Он оправдывает себя только тогда, когда перед учащи-
мися лежит простой курс с последовательным изложением учебного мате-
риала, с целью «выучить всё» (упор делается на кратковременную память).  
При обучении современным инженерным дисциплинам работа с учебным 
материалом оказывается гораздо сложнее: имеется нелинейное перемещение 
по учебному материалу, особенно тогда, когда отдельные элементы знаний 
были ранее получены за рамками изучаемого курса, неверно восприняты и/
или частично забыты. Кроме того, адаптация состава ЭУК и тестового кон-
троля под цели пользователя могут значительно модифицировать началь-
ное древовидное отображение структуры учебного материала (см. раздел 2). 
Исходя из этого, на современном уровне развития технологий ИИ и АОС 
уже недопустимо воспринимать каждую учебную единицу в изоляции.  
Следовательно, каждый элемент ЭУК требуется анализировать в контексте 
всего учебного материала, целей и знаний пользователя, не забывая при этом 
и про стандартизацию [15].

В АОС нового поколения процесс индивидуализации должен охва-
тывать все этапы обучения, что требует применения методов ИИ при ана-
лизе доступных факторов, раскрывающих особенности процесса обучения.  
Проявление индивидуализации рационально организовать в отношении:

 — подбора состава и логики компоновки ЭУК, при несовпадении 
целей составителей курса и целей обучаемого (выбирается инди-
видуальный перечень компетенций и указывается глубина изуче-
ния материала);

 — подбора задач для закрепления знаний;
 — подбора тестовых заданий при работе подсистемы обучающего КТ 

при тренировке;
 — выставления оценки по результатам прохождения теста;
 — синтеза подсказок при вызове помощи в тренировочном режиме;
 — синтеза комплексной рекомендации пользователю по результату 

прохождения очередного этапа контроля (или по произвольному 
запросу);

 — организации диалога с электронным помощником в естественно-
языковой форме.

Все эти аспекты индивидуализации, как было показано в разделах 
3–5, возможно реализовать за счёт совмещения методов ИИ и методик обу-
чающего тестирования и ККДЗ. Важной особенностью такой комбинации 
технологий является то, что на любом этапе обучения можно получить не 
только комплексную диагностику уровня изученности материала, но и набор 
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конкретных рекомендаций. При этом советы, которые имеет возможность 
синтезировать АОС, будут не только констатировать текущие затруднения 
пользователя, возникшие в процессе обучения, но и разъяснять их при-
чину, извлекая информацию из ККДЗ и структуры базы знаний экспертной 
системы. За это отвечает механизм объяснения, присущий любой эксперт-
ной системе с продукционным выводом знаний. Информация, предоставля-
емая пользователю, будет синтезироваться из факта текущей оценки знаний, 
выявленных причинно-следственных связей и фактов, подтверждающих 
оценку.

7. Некоторые результаты
Апробация изложенных идей контроля в учебном процессе (специ-

альные дисциплины для студентов старших курсов) на опытных образцах 
интеллектуального программного обеспечения продемонстрировала поло-
жительный эффект. Резко возросло самопринуждение учащихся к самосто-
ятельному обучению, сократилось число обращений к тьютору за помощью, 
самооценка результатов обучения стала реалистична. Вместе с тем, удалось 
повысить степень индивидуализации работы алгоритмов АОС с данными 
пользователя. Это подтверждает перспективность данных исследований  
в вопросах повышения эффективности контролирующих / управляющих 
алгоритмов обучения при взаимодействии АОС и человека.

Заключение
Учебное взаимодействие человека с компьютером должно быть 

эффективным и управляемым как во временном аспекте, так и в аспекте 
освоения требуемых объёмов информации. Методы искусственного интел-
лекта, в сочетании с комплексом инновационных педагогических методик  
(диалектическое обучение, обучающее тестирование, когнитивные карты 
диагностики знаний), должны ускорить появление автоматизированных 
обучающих систем нового поколения.
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В СИСТЕМАХ ДО
Ханова А.В.

ФГУ ИОЦ «Новый город»

Аннотация: В статье сделан обзор опыта применения сетевой моде-
ли дистанционного обучения (ДО) в России и её нормативно-правовой базы. 
Выделены возможные проблемы образовательных учреждений, связанные  
с неправомерным доступом к их учебным материалам. Приводится краткая 
характеристика методов биометрической идентификации (БИ) примени-
тельно к ДО. Даются рекомендации по оптимальному применению БИ в си-
стемах ДО.

The Summary: The article reviews the experience of the network model of 
e-learning (DL) in Russia and its regulatory framework. Identified potential prob-
lems of educational institutions related to unauthorized access to their training 
materials. We give a brief description of the methods of biometric identification 
(BI) for e-learning. The recommendations on the optimal use of BI in the e-learning 
systems.

C вступлением в силу поправок к закону об образовании к компетенции 
образовательного учреждения (ОУ) относится использование и совершен-
ствование методик образовательного процесса и образовательных техноло-
гий, в том числе дистанционных образовательных технологий. ОУ вправе 
использовать дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при всех 
формах получения образования.

Также выработан Порядок использования ДОТ, в п.4 которого разре-
шается их применять при проведении различных видов учебных, лаборатор-
ных и практических занятий, практик (за исключением производственной 
практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 
Это не исключает возможности проводить эти мероприятия путем непо-
средственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися. 
При этом соотношение очной и дистанционной работы устанавливается 
ОУ. Таким образом, законодательно закрепляется возможность применения 
сетевой модели дистанционного обучения (по классификации Е.С. Полат).  
В связи с тем, что в этой модели очные контакты исключены, возникают неко-
торые сложности с контролем за усвоением материала, некоторые аспекты 
которых хотелось бы рассмотреть.

П. 10 указанных Правил гласит, что ОУ самостоятельно устанавливает 
порядок и формы доступа к используемым учреждением информационным 
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ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ. 
Очевидно, что необходимо контролировать, кто пользуется этими ресур-
сами, а в особенности, кто проходит контрольные мероприятия (если тако-
вые имеются). Это следует из необходимости соблюдать авторские права и 
подтверждать правомерность оценки знаний слушателя.

Такой контроль можно осуществить с помощью процедур иденти-
фикации и аутентификации. Идентификация — это процесс предоставле-
ния информации, позволяющий отличить субъектов друг от друга. В боль-
шинстве случаев этому служит предоставленный пользователю логин.  
Аутентификация — процесс, который предотвращает доступ к сети неже-
лательных лиц и разрешает вход для легальных пользователей. Это проце-
дура доказательства пользователем того, что он есть тот, за кого себя выдает,  
в частности, доказательство того, что именно ему принадлежит введенный 
им идентификатор.

В процедуре аутентификации участвуют две стороны: одна сторона 
доказывает свою аутентичность, предъявляя некоторые доказательства, а 
другая сторона проверяет эти доказательства и принимает решение. В про-
стейшем случае аутентификатором служит пароль, привязанный к данному 
логину, привычный всем метод, не вызывающий вопросов.

Основная проблема в том, что такая проверка не обладает достаточной 
надёжностью. Пароль можно передать другому лицу или же, самостоятельно 
войдя в систему, попросить более подготовленного человека выполнить 
нужное задание. Это и отличная схема мошенничества: кто-то на платной 
основе проходит за Вас (и не только) определённый курс. В итоге Вы полу-
чаете документ, а он — прибыль. Конечно, можно верить на слово и закры-
вать глаза на указанные проблемы безопасности, но уважающее себя ОУ не 
может такого допустить.

Как только что было сказано, проблема возникает, если успешное про-
хождение курса подтверждается какими-либо документами (сертификатами, 
удостоверениями, дипломами и проч.). В таком случае обучающая организа-
ция берёт на себя ответственность, что обучаемый обладает определённым 
набором умений и знаний.

При анализе современной ситуации на рынке обучения с использо-
ванием ДОТ были выявлены ОУ, интегрирующие очную и дистанционную 
формы обучения, а также использующие сетевую модель взаимодействия. 
Остановимся подробнее на опыте последних в области идентификации обу-
чаемых. Были обнаружены следующие варианты контроля:

1) по завершении обучения необходимо приложить к итоговой работе, 
выполняемой дистанционно, справку (акт о внедрении), заполненную  
и подписанную в образовательном учреждении (или в методкабинете города 
или района) [1]; в этом случае ответственность за идентификацию косвенно 
переносится на третьих лиц;
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2) в процессе обучения какого-либо контроля за личностью обучаемого 
нет, при этом для того, чтобы получить доступ к образовательной информа-
ции, необходимо предоставить подписанный договор (возможно переслать 
по почте) и копии документов (паспорт, документ об образовании и проч.) 
[2, 3];

3) работа ведётся исключительно с юридическими лицами, направля-
ющими своих сотрудников на курсы повышения квалификации, и контроль 
за неправомерным доступом возлагается на заказчика услуг.

Какого-либо контроля в процессе обучения на российском рынке обра-
зовательных услуг с использованием ДОТ обнаружено не было.

Минимизировать возможность мошенничества с документами об 
образовании можно либо отказавшись от сетевой модели, либо внедрив 
дополнительные средства контроля. Одним из вариантов организации такого 
контроля является использование биометрической идентификации (БИ) 
пользователей.

Международная группа биометрии (International Biometrics Group — 
IBG) определяет понятие биометрии как «автоматическое использование 
физиологических или поведенческих характеристик для установления или 
подтверждения идентичности» [4]. Не углубляясь в технические детали, 
можно сказать, что БИ — это метод регистрации человека по его биологиче-
ским неизменным параметрам с целью последующего узнавания.

Существует множество методов БИ. Для того, чтобы выбрать опти-
мальный метод, приведём их краткую характеристику и оценим, насколько 
каждый из них применим в ДО. Заведомо сложные в воплощении в жизнь 
варианты опустим.

В первую очередь следует разделить методы на те, которые требуют 
наличия дополнительного аппаратного обеспечения, и те, которые его не 
требуют. Первые, соответственно, менее удобны в ДО потому, что потенци-
альному слушателю будут выдвинуты более жёсткие требования (например, 
обязательное наличие веб-камеры). Программные методы, которые не тре-
буют дополнительного аппаратного обеспечения, в этом отношении проще. 
Всё, что необходимо, это внедрить разработанный алгоритм в уже существу-
ющую систему.

Первое, что приходит на ум при упоминании о БИ — это распозна-
вание личности по отпечаткам пальцев. В большинстве ноутбуков уже есть 
встроенные считыватели. Проблема заключается в том, что их точность 
невысока. Следовательно, может не пройти идентификацию тот, кто должен. 
А более точные аппараты должны приобретаться отдельно и стоят довольно 
дорого. Учитывая, что возраст слушателей не ограничен, а тонкости работы 
со считывателем не очевидны, использование такого метода может принести 
проблем больше, чем пользы.
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Ещё один вариант — это анализ формы лица. Для него необходима 
веб-камера. Она давно уже не является чем-то новым и часто встроена в 
ноутбук. Этот метод основан на построении двух- или трёхмерной модели 
лица человека и выделении на нём контрольных точек. Привлекательность 
данного метода основана на том, что он наиболее близок к тому, как мы 
идентифицируем друг друга. Но могут возникнуть проблемы у людей, нося-
щих очки. Для идентификации им, вероятно, придётся их снимать.

Идентификацию по сетчатке глаза, геометрии руки, венозному рисунку 
и др. будет крайне затруднительно применять в ДО из-за того, что для них 
требуется дорогостоящее оборудование, которое нельзя купить в соседнем 
магазине электроники.

Теперь рассмотрим методы, в основу которых положены алгоритмы, 
не требующие при этом дополнительного аппаратного обеспечения. Это кла-
виатурный почерк и динамика работы с мышью. Последний основывается 
на анализе координации движений, времени, реакции на событие, скорости 
и точности манипулирования мышью, особенности траектории указателя. 
Сложность внедрения такого типа идентификации в системы ДО состоит 
в том, что для каждой системы, а, возможно, и для каждого курса системы 
придётся прорабатывать детали алгоритма, ведь анализ основывается на 
действиях пользователя в процессе обучения, а каждый курс может быть 
спроектирован по-своему.

Идентификация по клавиатурному почерку заимствована из области 
телеграфии, когда при передаче информации кодом Морзе заметили, что 
каждый оператор имеет свой почерк передачи сигналов. С клавиатурным 
почерком даже проще. У каждого свой стиль. Он считывается на тестовом 
тексте и заносится в матрицу. Она и служит впоследствии эталоном для 
сверки. Вы просто печатаете текст, а Вас проверяют. Преимуществом дан-
ного метода будет то, что его внедрение в уже существующие системы не 
потребует больших трудозатрат. Необходимо лишь немного изменить поля 
для ввода текстовых ответов.

На основе выявленных свойств хотелось бы выделить в общем 
перечне два наиболее удобных, на мой взгляд, методов БИ для внедрения 
в системы ДО. Это идентификация по геометрии лица и по клавиатурному 
почерку. Неоспоримый плюс первого в том, что для подтверждения под-
линности пользователя ему необходимо просто сидеть перед монитором с 
веб-камерой. Таким образом, можно не только проконтролировать то, кто 
выполняет задания, но и не допустить к учебным материалам третьих лиц. 
Минусом является то, что нужно находиться напротив камеры постоянно, 
ровно, что не всегда удобно.

Клавиатурный почерк удобен тем, что не накладывает на слушателей 
никаких особых требований. А также тем, что проверку посредством этого 
метода можно осуществлять незаметно. Недостатком же является то, что не 
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все задания выполняются с использованием клавиатуры, значит не все они 
смогут быть достоверно проконтролированы.

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что любой из указанных мето-
дов биометрической идентификации в каждом конкретном случае может 
быть самым удобным, потому что на выбор оптимального метода оказывают 
влияние множество факторов. Идеальной системой будет та, которая еже-
минутно контролирует доступ пользователей через веб-камеру (в том числе 
и при доступе к материалам курса). Очевидно, что для неё необходимы 
колоссальные человеческие ресурсы для просмотра видеоматериала, что не 
всегда возможно. Оптимальной с точки зрения совокупности трудозатрат и 
надёжности будет являться система, сочетающая в себе три способа защиты:

 — контроль по клавиатурному почерку в заданиях с ответом в виде 
текста;

 — анализ движения мыши в тестовых заданиях;
 — сохранение на сервере с определённой периодичностью фотоизо-

бражений с веб-камеры для контроля за доступом к учебным мате-
риалам.

В конкретных ситуациях можно ограничиться одним-двумя методами 
или же дополнить предложенные выше, если требуется более высокая сте-
пень надёжности.
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ФГОУ СПО «НИЖНЕКАМСКИЙ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Цалко С.М.

ФГОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж»

«Наибольшее значение имеет не то, что ученик использует новые технологии, 
а то, как это использование способствует повышению его образования».

С. Эрманн.

Аннотация: С 2004 года В ФГОУ СПО «Нижнекамский нефтехими-
ческий колледж» внедрён проект «Профессиональное образование XXI века», 
что позволяет осуществлять образование с применением дистанционных 
технологий в заочной форме обучения по специальности 080110 «Экономи-
ка и бухгалтерский учет(по отраслям)». Внедрение в учебный процесс совре-
менной информационно-дистанционной технологии, особенно для студентов 
заочной формы обучения, позволит получить образование по качеству, не 
уступающему очному. Уровень использования новейших сетевых технологий  
в процессе обучения определяет тот «водораздел», который проходит меж-
ду традиционным заочным и современным дистанционным обучением.

The Summary: Since 2004 the project « The professional education of the 
twenty first century» has been worked out which permits including of distance tech-
nologies of education in specialties «Economics and discount» (in all the branches). 
Including into the educational process the distance technologies, especial ly for the 
correspondence- course students will guarantee the quality of education as well 
as for the students of class-room instruction. The level of standard of using the 
distance technologies in the process of education determines the connection of the 
traditional correspondence - course education and the modern distance education.

Современный человек окружен таким количеством информации, кото-
рое он не в состоянии перерабатывать и использовать без помощи новых 
информационных технологий. Понятно, что компьютер не сможет заменить 
живого педагога, зато поможет облегчить его труд, заинтересовать студен-
тов, обеспечить более наглядное, совершенно новое восприятие материала.

Использование компьютера, компактных информационных носителей, 
сети Интернет помогает расширить сферу образовательных услуг, радиус их 
действий, активизировать воздействие на обучаемого, разнообразить подачу 
учебного материала, систематизировать методическое обеспечение учебного 
процесса, оперативно актуализировать учебный цикл [2].

Заочное обучение является одной из форм в системе непрерывного 
профессионального образования. Поэтому, проблема повышения качества 
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учебно-воспитательного процесса на заочном отделении профессиональ-
ного заведения, совершенствования форм и методов формирования лично-
сти специалиста в новых социально-экономических условиях приобретает 
особую актуальность. Это, в свою очередь, предполагает внедрение новых 
педагогических технологий и подготовку специалистов с учётом их лич-
ностных возможностей и потребности рынка труда.

Внедрение в учебный процесс современной информационно-дис-
танционной технологии, особенно для студентов заочной формы обучения, 
позволит получить образование по качеству, не уступающему очному.

Одной из основных отличительных характеристик дистанционного 
обучения является повышенная степень интерактивности, особенно прояв-
ляющая использовании сетевых компьютерных технологий. Уровень исполь-
зования новейших сетевых технологий в процессе обучения определяет тот 
«водораздел», который проходит между традиционным заочным и современ-
ным дистанционным обучением [2].

Есть все основания для использования термина «заочно-дистанцион-
ное образование (обучение)», когда имеется в виду заочная форма образова-
ния с использованием всех видов технологий, как традиционного заочного, 
так и современного дистанционного обучения. 

Кроме того, дистанционное образование легко реализует обучение 
по индивидуальному графику и индивидуальной программе без отрыва от 
работы и дома. Адаптивная система обучения с использованием информа-
ционных технологий имеет ряд преимуществ:

 — позволяет уменьшить непроизводительные затраты живого труда 
преподавателя современного учебного процесса, в котором веду-
щая роль отводится учению самих учащихся;

 — даёт студентам широкие возможности свободного выбора соб-
ственной траектории учения в процессе образования;

 — предполагает дифференциальный подход к учащимся, основан-
ный на признании того факта, что у разных студентов предыдущий 
опыт и уровень знаний в одной области различны, каждый под-
ходит к процессу овладения новыми знаниями со своим собствен-
ным интеллектуальным багажом, который и определяет степень 
понимания им нового материала и его интерпретацию;

 — повышает оперативность и объективность контроля и оценки 
результатов обучения;

 — гарантирует непрерывную связь в отношении «преподаватель — 
студент»;

 — способствует индивидуализации учебной деятельности;
 — повышает мотивацию учения;
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 — способствует развитию у студентов продуктивных, творческих 
функций мышления, росту интеллектуальных способностей, фор-
мированию операционного стиля мышления.

На сегодняшний день используются три вида дистанционных техно-
логий:

Кейс-технология — когда учебные материалы предоставляются обу-
чающимся на печатных и мультимедийных (дискеты, CD-ROM, DVD) носи-
телях. Она применяется в сочетании с очными формами занятий: обзор-
ными лекциями, семинарами, тренингами, консультациями и контрольными 
работами. Часть общения с преподавателем (например, консультации),  
а также получение информации из электронных библиотек может осущест-
вляться через Интернет. Встроенные в мультимедиа-курсы, тестирующие 
программы разного уровня усиливают контролирующие функции учеб-
ного курса, облегчают деятельность преподавателя и создают эффективную 
обратную связь. Игровые компоненты, включённые в мультимедиа-курс, 
активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают 
усвоение материала.

Сетевая технология — это использование компьютерных обучающих 
программ и электронных учебников, которые применяются на Интернет-
серверах. Через Интернет можно связаться с преподавателем, пройти про-
межуточные и итоговые тесты. Также можно проводить лекции и семинары 
в режиме реального времени. Экзамены же проводятся в учебном центре.

Телевизионно-спутниковая технология схожа с сетевой, только кон-
такт (лекции и семинары) преподавателей и студентов осуществляются по 
спутниковым каналам связи. С 2004 года в ФГОУ СПО «Нижнекамский 
нефтехимический колледж» внедрён проект «Профессиональное образо-
вание XXI века», что позволяет осуществлять образование с применением 
дистанционных технологий в заочной форме обучения по специальности 
080110 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Для обеспече-
ния доступа к используемым технологиям наши студенты «прикреплены» к 
Учебному серверу, который был создан Министерством образования и науки 
на базе Центра Интенсивных Технологий Обучения (ЦИТО) г. Москва — 
развитие дистанционного образования в системе среднего профессиональ-
ного образования [5].

Учебный сервер — это ресурс, позволяющий организовать учебный 
процесс в виртуальном пространстве. Его уникальные возможности дают 
всем участникам обучения в любое удобное для них время работать с учеб-
ными материалами, выполнять контрольные и практические работы, прохо-
дить тренировочные и аттестационные тесты, общаться с преподавателями 
и коллегами по учёбе. Функциональные возможности Учебного сервера 
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позволяют обеспечить как Интернет-поддержку учебного процесса, так и 
его полную реализацию.

В колледже подготовка специалистов осуществляется по учебным пла-
нам заочной формы обучения, адаптированным к технологии дистанцион-
ного обучения. Каждому студенту, обучающемуся на отделении открытого 
образования по заочной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, присваивается логин и пароль. С их помощью 
студент имеет возможность доступа к тестовым материалам дистанцион-
ного обучения. Студентам предоставляется комплект учебно-методических 
материалов, включающий программы курсов, учебные пособия в печатном 
и (или) электронном виде, который высылается каждому. В печатной форме 
материал легче читать и усваивать. Наиболее современные, свежие матери-
алы, дополнительная информация и методические рекомендации переда-
ются через электронные средства. В этом случае обеспечивается практиче-
ски мгновенная доставка информации.

Оперативное общение преподавателей и студентов является неотъем-
лемой частью процесса дистанционного обучения. Во время такого обще-
ния студенты могут консультироваться у преподавателей, обсуждать с ними 
проекты, решения, оценки. Это также позволяет преподавателям наблюдать 
за ходом усвоения материала и организовывать обучение на основе индиви-
дуального подхода.

Асинхронная система общения между преподавателем и студентом, 
необходимая для обмена информацией (вопросы, советы, дополнительные 
материалы, контрольные задания), позволяют обучаемым и преподавателям 
анализировать полученные сообщения и отвечать на них в любое удобное 
время посредством электронной почты, а также позволяет проводить кон-
троль усвоения материала.

Методистом заочного отделения, который является администратором 
дистанционного обучения, осуществляется контроль и учёт обучающихся, 
обеспечивается своевременная информация о предстоящих событиях. 

Тьюторы, преподаватели ведут непосредственно обучение студентов  
с использованием информационных технологий. Естественно, у данного 
вида обучения существуют свои плюсы и минусы. К плюсам дистанцион-
ного образования можно отнести:

 — обучение в индивидуальном темпе — скорость изучения устанав-
ливается самим студентом в зависимости от его личных обстоя-
тельств и потребностей;

 — свобода и гибкость — обучающийся может самостоятельно плани-
ровать время, место и продолжительность занятий;

 — доступность — независимость от географического и временного 
положения студента и образовательного учреждения позволяет не 
ограничивать себя в образовательных потребностях;
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 — мобильность — эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и студентом является одним из основных требова-
ний и оснований успешности процесса обучения;

 — технологичность — использование в образовательном процессе 
новейших достижений информационных и телекоммуникацион-
ных технологий;

 — социальное равноправие — равные возможности получения обра-
зования независимо от места проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обеспеченности обучаемого;

 — творчество — комфортные условия для творческого самовыраже-
ния обучаемого.

Наш опыт применения дистанционных образовательных технологий 
при заочном обучении показал, что наряду с достоинствами существуют и 
проблемы. И в первую очередь — низкий еще пока уровень компьютерной 
грамотности студентов, проживающих в сельской местности Нижнекам-
ского района.

К минусам можно отнести и следующие факторы:
 — необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологиче-

ских условий. Для дистанционного обучения необходима жёсткая 
самодисциплина, а её результат напрямую зависит от самостоя-
тельности и сознательности студента;

 — необходимость постоянного доступа к источникам информации– 
компьютеру и Интернету;

 — обучающийся ощущает недостаток практических занятий;
 — отсутствует постоянный контроль, который для российского чело-

века является мощным побудительным стимулом;
 — в дистанционном образовании основа обучения — только письмен-

ная. Для некоторых отсутствие возможности изложить свои знания 
в словесной форме может превратиться в камень преткновения.

Дистанционное образование — очень удобно и полезно, позволяет 
получить дополнительное образование или повышение квалификации, 
одновременно занимаясь профессиональной деятельностью. Для наиболее 
способных студентов открывается возможность получить параллельно вто-
рое образование. ИКТ радикально изменили технологии получения знаний, 
процесс трансформации этих знаний в образовании и его применение на 
практике.

В заключение хочется упомянуть слова О. Уайльда: «Благо, даруемое 
нам, состоит не в том, чему мы от него научаемся, а в том «какими мы, бла-
годаря ему, становимся».
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Хочется надеяться, что благо, даруемое нам современными ИКТ, при-
несёт высокие результаты качества образования.
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