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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования  

В настоящее время приоритетными направлениями развития России явля-

ется ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике, образовании и 

социальной сфере в рамках таких национальных программ как «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» и «Цифровая образовательная среда». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена на создание 

условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособно-

сти страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и по-

вышение качества жизни людей. Задачей программы «Цифровая образователь-

ная среда» является создание современной и безопасной цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней, для чего требуется обновление его содержания, создание необ-

ходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих професси-

ональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также созда-

ние наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  

В этой связи на первый план выходит образование, которое должно ме-

няться вместе с новой реальностью, требующей формирования набора компетен-

ций и подготовки востребованных специалистов в современном мире. 

Анализируя изменения, происходящие в высшем образовании, можно вы-

делить ряд особенностей, причисленных к трендам современного образования. 

Во-первых, развитие и внедрение в образование электронного обучения в раз-

личных проявлениях. Вместе с этим немаловажную роль стало играть использо-

вание в области образования массовых открытых онлайн-курсов, социальных се-

тей, блогов, Wiki-технологий, развитие мобильного образования, включая воз-

можности планшетов и смартфонов и другие возможности.  

Во-вторых, новая эпоха требует пересмотра принципов и методов обучения. К 

таким тенденциям можно отнести смену вектора на удовлетворение потребностей обу- 
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чающихся и стимулирование их успешности, акцент на индивидуализацию образова-

ния и реальные практические навыки с использованием современных технологий.  

В-третьих, глобализация и непрерывное образование стали основой для 

формирования стратегических альянсов между несколькими университетами как 

внутри страны, так и между странами, а это требует использования современных 

педагогических технологий, основанных на внедрении ЭО. 

Вместе с этим студентам XXI века в новых условиях приходится приспо-

сабливаться к жизни в постоянно меняющемся мире, что приводит к необходи-

мости развития нового подхода и к обучению, особенностью которого является 

вовлечение преподавателей и студентов в использование инновационных мето-

дов обучения, основанных на использовании электронных технологий. В сло-

жившихся условиях преподавателям необходимо непрерывно развивать и под-

держивать свои профессиональные компетенции, связанные с применением 

электронного обучения и позволяющие максимально использовать потенциал 

современных технологий. Современность электронного обучения является 

неотъемлемым фактором развития соответствующих профессиональных компе-

тенций преподавателей и одним из аспектов развития современного профессио-

нального образования. 

Состояние разработанности проблемы исследования 

Понятие «электронное обучение» разными авторами в психолого-педаго-

гической литературе трактуется по-разному. На сегодня в определении термина 

«электронное обучение» делают акцент на использовании инновационных тех-

нологий в образовании, неразрывно связывая его с понятием дистанционного 

обучения, применением интернет-технологий и прочее (А. А. Андреев, 

М. Ю. Бухаркина, Т. А. Воробьева, Н. В. Никуличева, А. В. Соловов и другие). В 

области истории становления электронного обучения выявлены различные 

точки зрения при рассмотрении этапов развития электронного обучения. Данные 

этапы эволюции ЭО связывали с развитием дистанционного обучения, появле-

нием и развитием новых образовательных технологий, опирались на организа-

ционные события, педагогические явления и факты (К. Т. Магомедова, 
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А. А. Скворцов, Т. Н. Фокина и другие). В последнее время возросло количество 

исследований, посвященных проблеме внедрения современных технологий в об-

разовательный процесс (Н. М. Баданова, О. Г. Красношлыкова, Е. В. Моска-

ленко, А. В. Овчаров, М. И. Рагулина, С. П. Фирсова и другие), вопросам дидак-

тических возможностей применения новых информационных технологий при 

использовании ЭО (Т. А. Бороненко, В. В. Ельцов, Е. И. Колесникова, М. В. Ле-

ган, Э. Р. Муллина, Э. Г. Скибицкий, А. Г. Шабанов и другие). 

В современных условиях организации педагогического процесса предлага-

ются следующие подходы к реализации процесса подготовки преподавателей 

вуза к использованию электронного обучения: выделяется понятие готовности 

преподавателей вуза к применению технологий дистанционного обучения как 

характеристике, объединяющей профессиональные и личностные качства, боль-

шое внимание уделяется психологическим вопросам ЭО, новым видам учебного 

взаимодействия при сочетании очной формы и дистанционного обучения, техно-

логиям проектирования образовательного процесса по модели смешанного обу-

чения (О. В. Андрюшкова, С. Б. Веледенская, Е. Ю. Грабко, Е. И. Колесникова, 

В. В. Миняйлов, Г. В. Можаева и другие). 

Для развития профессиональных компетенций преподавателям вуза пред-

лагаются различные способы. Исследователями особенно отмечается актуаль-

ность возможности корпоративного (внутривузовского) обучения преподавате-

лей и самообразования в силу развития открытых онлайн-курсов (Л. И. Асадул-

лина, А. Ю. Белогуров, С. М. Ниматулаев и другие). 

Выявлено, что в современных условиях преподаватель вуза пытается при-

менять новые образовательные технологии интуитивно, без каких-либо обосно-

ваний и условностей, без учета новых эффектов и приобретаемых свойств, что 

зачастую ведет к неоптимальной организации ЭО.  

Наибольшие затруднения возникают у преподавателей в вопросах проек-

тирования учебного процесса в условиях бурного развития современных образо-

вательных технологий, основанных на использовании ЭО. 

В результате анализа научной литературы и образовательной практики  

нами выявлены противоречия, которые лежат в основе исследования: 
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 между необходимостью использования преподавателями вуза электрон-

ного обучения и недостаточной степенью развития их профессиональных ком-

петенций для его реализации, 

 между потребностью преподавателей вуза в развитии профессиональ-

ных компетенций для реализации электронного обучения и недостаточной раз-

работанностью организационно-педагогических условий осуществления дан-

ного процесса. 

На основе выделенных противоречий была сформулирована проблема ис-

следования: внедрение каких организационно-педагогических условий разви-

тия профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации элек-

тронного обучения будет результативно? 

Выявленные актуальность, противоречие и проблема послужили основа-

нием для формулирования темы диссертационного исследования «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации элек-

тронного обучения». 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и экспери-

ментальная проверка организационно-педагогических условий развития профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения. 

Объект исследования – организация электронного обучения в вузе. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия разви-

тия профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации элек-

тронного обучения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения 

будет результативным, если: 

 выявлена сущность развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза на основе анализа психолого-педагогической литературы; 

 выявлены особенности и компонентный состав электронного обучения; 

 разработана и реализована педагогическая модель развития профессио- 



8 

нальных компетенций преподавателей вуза; 

 выявлены и внедрены организационно-педагогические условия реализа-

ции педагогической модели развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза; 

 разработано и реализовано научно-методическое обеспечение развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были опре-

делены следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза для реализации электронного обучения на основе анализа психо-

лого-педагогической литературы. 

2. Выявить особенности и компонентный состав электронного обучения, 

влияющие на построение модели развития профессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации электронного обучения. 

3. Разработать и реализовать педагогическую модель развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

4. Разработать и экспериментально проверить организационно-педагоги-

ческие условия реализации педагогической модели развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

5. Разработать научно-методическое обеспечение развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Методологическую основу исследования составили: 

– системный (В. Г. Афанасьев, В. В. Краевский, Э. Г. Юдин и другие), де-

ятельностный (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и другие), ре-

сурсный (Э. Пенроуз) и процессный (А. Файоль) подходы; 

 принципы андрагогики (М. Ш. Ноулс, К. Фопель, С. И. Змеев и другие), прин-

ципы обучения (Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский, И. П. Подласый и другие); 

– принципы и подходы в организации ЭО (В. П. Демкин, О. В  Казанская, 

Г. В. Можаева, Н. Ш. Никитина, А. В. Соловов, А. Г. Шабанов и другие); 

 основные положения в области проектирования образовательных прог- 
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рамм на основе компетентностного подхода (В. И. Байденко, В. Н. Введенский, 

И. А. Зимняя, Н. И. Лыгина, Н. А. Селезнева, Г. Б. Скок, Л. Г. Смышляева, 

А. В. Хуторской и другие); 

– базовые методологические принципы проведения педагогического экспери-

мента (С. И. Архангельский, В. Н. Дружинин, В. И. Загвязинский, А. И. Пискунов, 

И. П. Подласый, В. М. Полонский, С. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин и другие). 

Теоретической основой исследования послужили:  

 теоретические разработки в области компетентности и компетенций, 

формируемых в образовательных организациях (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

О. Е. Лебедев, А. М. Новиков, А. В. Хуторской и другие);  

 теоретические разработки в области классификации профессиональных 

функции преподавателей вуза (О. М. Васильева, Т. В. Громова, А. Б. Даутова, 

Н. В. Кузьмина, О. Н. Крылова и другие);  

 теория прикладного статистического анализа и обработки результатов 

эксперимента (С. А. Айвазян, Н. Ш. Никитина, Д. А. Новиков и другие). 

Методы исследования: 

– теоретические: анализ научных публикаций, раскрывающих основные 

аспекты проблемы исследования; сравнительно-сопоставительный анализ мето-

дической, педагогической и психологической литературы; изучение норматив-

ной, законодательной и программно-методической документации, существую-

щего опыта в области профессиональных компетенций преподавателей вуза и 

реализации электронного обучения; 

– эмпирические: педагогический эксперимент; анкетирование, тестирова-

ние, беседа, опрос, моделирование, мониторинг, анализ и систематизация ре-

зультатов исследования; 

– статистические методы: количественная и качественная обработка экс-

периментальных данных с помощью стандартных статистических процедур 

с применением T-критерия Уилкоксона, методы математической статистики. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный технический университет» (НГТУ), Национальный исследо- 
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вательский Томский политехнический университет (ТПУ), Алтайский государ-

ственный университет (АлтГУ). В опытно-экспериментальной работе приняли 

участие 850 преподавателей технических и гуманитарных направлений, в том 

числе на формирующем этапе эксперимента 234 человека. 

Основные этапы исследования 

Первый этап (2016-2017) – поисково-аналитический. Проведен анализ 

научной литературы по проблеме развития профессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации ЭО, выявлены противоречия, определены цель 

и задачи, сформулирована гипотеза диссертационного исследования. Разработан 

методологический аппарат исследования. На подготовительном этапе экспери-

мента осуществлена диагностика преподавателей вуза по вопросам актуальности 

ЭО и уровня использования его в профессиональной деятельности. 

Второй этап (2018-2020) – экспериментальный. Выстроена педагогиче-

ская модель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для 

реализации электронного обучения, выполнено описание основных компонентов 

модели. Сформирована программа повышения квалификации «Технологии элек-

тронного обучения в деятельности преподавателей вуза», основанная на разра-

ботанной модели. Разработан критериально-оценочный аппарат развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения. Проведена проверка гипотезы исследования, разработаны и экспери-

ментально проверены организационно-педагогические условия реализации пе-

дагогической модели развития профессиональных компетенций преподавателей 

вуза для реализации электронного обучения. 

Третий этап (2021-2023) – обобщающий. Определена результативность 

реализованной педагогической модели развития профессиональных компетен-

ций преподавателей вуза для реализации ЭО и обобщены результаты исследова-

ния; сформулированы выводы, оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования заключается:  

 в уточнении понятия «развитие профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения» как процесса совершен-

ствования знаний, опыта и навыков преподавателей вуза, позволяющих удовлет- 
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творить их профессионально-педагогические потребности в применении элек-

тронного обучения при реализации образовательных программ; 

 в разработке и содержательном наполнении педагогической модели раз-

вития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО, 

учитывающей нормативно-правовую базу, необходимые ресурсы, влияющие 

факторы и состоящей из целевого блока, содержащего цель, основные задачи, 

используемые методологические подходы (деятельностный, процессный и ре-

сурсный) и принципы (дидактические, психолого-педагогические, технологиче-

ские), содержательного блока, включающего направления подготовки (дидакти-

ческое, психолого-педагогическое, информационно-технологическое), этапы 

подготовки (мотивационный, операциональный, оценочно-результативный), 

процессуального блока, отвечающего за выбор форм, методов и средств обуче-

ния, и оценочно-результативного блока, предполагающего наличие критери-

ально-оценочного аппарата (критерии, уровни достижения, педагогический мо-

ниторинг) и результата реализации педагогической модели; 

 в обосновании и экспериментальной проверке организационно-педаго-

гических условий реализации педагогической модели развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения: 

в осуществлении внутрикорпоративного повышения квалификации преподава-

телей вуза при использовании ЭО  на основе вариативного дидактического обес-

печения и формировании индивидуальных траекторий обучения; в разработке и 

реализации преподавателями вуза учебных курсов с использованием электрон-

ного обучения; в проведении педагогического мониторинга, позволяющего вы-

страивать индивидуальные траектории обучения и оценивать уровень развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что расширены 

теоретические представления о развитии профессиональных компетенций пре- 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения, для чего было сде-

лано следующее: 

 сформулировано определение понятия «развитие компетенций преподате- 
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лей вуза для реализации электронного обучения»; 

 выделены профессиональные компетенции преподавателя вуза, необхо-

димые для внедрения учебного процесса с использованием электронного обуче-

ния, представленные по группам компетенций: психолого-педагогические, ди-

дактические, информационно-технологические; 

 использованы идеи ряда методологических подходов для выявления 

особенностей реализации учебного процесса с использованием электронного 

обучения: деятельностный, процессный и ресурсный; 

 разработана педагогическая модель развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения и опреде-

лены организационно-педагогические условия результативного ее внедрения; 

 разработан критериально-оценочный аппарат для оценки развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения. Уровень развития оценивается по критериям: мотивационный; опера-

циональный и оценочно-результативный, включающий соответствующие пока-

затели и индикаторы. 

Практическая значимость исследования заключается в эксперименталь-

ной проверке разработанной педагогической модели развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО и организационно-пе-

дагогических условий ее реализации, а также в создании и апробировании ди-

дактического обеспечения исследуемого процесса. Для этого: 

 разработана программа повышения квалификации «Технологии элек-

тронного обучения в деятельности преподавателя образовательной организа-

ции», являющаяся дополнительной профессиональной программой, направлен-

ной на развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза и осу-

ществление подготовки преподавателей вуза к выполнению функций для реали-

зации электронного обучения; 

 разработан электронный курс для реализации ЭО «Технологии элек-

тронного обучения в деятельности преподавателя образовательной организа-

ции», сопровождающий реализацию программы повышения квалификации. 
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Электронный курс является официальным электронно-методическим комплек-

сом университета, расположенным в электронной библиотеке НГТУ; 

  разработаны методические рекомендации по организации преподавате-

лями вуза собственного учебного процесса с использованием ЭО: учебное посо-

бие «Электронное обучение в техническом университете». 

Личное участие соискателя состояло в проведении теоретического ана-

лиза исследуемой проблемы; выявлении теоретических оснований развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения; организации экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы; раз-

работке и внедрении программы повышения квалификации, методических мате-

риалов электронного курса; в разработке электронной информационно-образо-

вательной среды обучения НГТУ DiSpace; в научно-методическом и экспертно-

консультационном сопровождении, обеспечивающем развитие профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения; 

работе в качестве преподавателя и организатора курсов повышения квалифика-

ции; обобщении и систематизации теоретических и эмпирических материалов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза для реа-

лизации электронного обучения – это процесс совершенствования знаний, опыта 

и навыков педагогов, позволяющий удовлетворить их профессионально-педаго-

гические потребности в применении электронного обучения при реализации об-

разовательных программ. 

2. Реализация разработанной педагогической модели развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обуче-

ния будет наиболее результативна при внедрении следующих организационно-

педагогических условий: 

 осуществление внутрикорпоративного повышения квалификации пре 

подавателей вуза для реализации ЭО, основанного на вариативном дидактиче-

ском обеспечении и формировании индивидуальных траекторий обучения; 

 преподаватели вуза разрабатывают и реализуют учебные курсы с ис-

пользованием электронного обучения; 
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 проводится педагогический мониторинг, позволяющий выстраивать ин-

дивидуальные траектории обучения на основе вариативного дидактического 

обеспечения и оценивать уровень развития профессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации электронного обучения. 

3. Оценка развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации Э выполняется по следующим критериям: 

  мотивационный. Предполагает выявление понимания особенностей ис-

пользования электронного обучения в их профессиональной деятельности; 

  операциональный. Предназначен для оценивания результатов обучения 

по программе повышения квалификации, направленной на развитие компетен-

ций для реализации электронного обучения; 

  оценочно-результативный. Помогает выявить уровень развития профес-

сиональных компетенций для реализации электронного обучения по результатам 

изучения данных компетенций до начала повышения квалификации педагогов и 

после обучения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается исходными теоретическими положениями современной педагогики; при-

менением комплекса методов и методик, адекватных цели и задачам исследова-

ния; качественным и количественным анализом результатов исследования. Все 

перечисленное доказывает результативность педагогической модели развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось на 

научно-практических конференциях международного уровня: «Информатизация 

образования и методика электронного обучения» (г. Красноярск, 2016 г.); «Элек-

тронные образовательные технологии – пространство неограниченных возмож-

ностей» (г. Новосибирск, 2017 г.); «Актуальные вопросы образования. Иннова-

ционные подходы в образовании» (г. Новосибирск, 2017 г.); «Современные тен- 

денции развития образования, науки и технологий» (г. Москва, 2019 г.), «Моло-

дой ученый» (г. Казань, 2020 г.).  
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Основные положения, ход, предварительные итоги и результаты научного 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры психологии и педагогики Но-

восибирского государственного технического университета, на методологиче-

ских семинарах соискателей и аспирантов. 

Теоретические положения и результаты исследования применяются при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации преподавателей вуза «Технологии электронного обучения в деятельно-

сти преподавателя образовательной организации» на факультете повышения ква-

лификации Новосибирского государственного технического университета. 

Для реализации результатов диссертационного исследования используется 

электронная информационно-образовательной среда обучения НГТУ DiSpace 

(Приложение И – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ). 

Результаты исследования представлены в 12 научных статьях, из них: 

глава в монографии «Инновационные траектории современного города (г. 

Москва, 2022 г.); 6 публикации в изданиях, включенных в Перечень рецензиру-

емых научных журналов и изданий для опубликования основных научных ре-

зультатов диссертаций: «Открытое образование» (г. Москва, 2017 г.); «Образо-

вательные технологии и общество» (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.); «Открытое об-

разование» (г. Москва, 2018 г.); «Педагогика» (г. Москва, 2018 г.); «Педагогиче-

ская информатика» (г. Москва, 2019 г.), «Вопросы педагогики» (г. Москва, 

2020 г.), «Педагогическое образование» (г. Белгород, 2022 г.). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1.1 Особенности и компонентный состав 

электронного обучения в вузе 

 

 

Современное общество характеризуется потребностью в реализации воз-

можностей электронного обучения для получения образования. Высшее образо-

вание в последнее время постоянно реформируется: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержит ста-

тью 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». Сегодня на уровне 

государства принимаются к реализации национальные проекты. Например, Фе-

деральный проект «Цифровая образовательная среда» (сроки реализации 2019-

2024 гг.) направлен на создание и внедрение в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по осна-

щению организаций современным оборудованием, развитию цифровых сервисов 

и контента для образовательной деятельности [92].  

События 2020 года, связанные с пандемией и самоизоляцией, привели к 

неизбежному массовому применению электронного обучения и к необходимости 

задуматься о регулировании применения электронного и дистанционного обуче-

ния, особенностях их использования, о необходимых ресурсах для реализации и 

влияющих на них факторах. Так, дистанционный формат обучения ускорил 

темпы цифровизации высшего образования. Сформированная в 2020 году во 

всех образовательных организациях, подведомственных Минобрнауки России, 

электронная образовательная среда предоставила больше возможностей для вы-

страивания удобного образовательного процесса [29].  
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Появление термина «электронное обучение» (ЭО) в 90-х годах прошлого 

века связано с развитием информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Именно тогда появились первые упоминания об электронном обучении. 

Впервые в профессиональной среде термин «электронное обучение» или 

electronic learning (e-learning) был употреблен в октябре 1999 года в Лос-Андже-

лесе на семинаре CBT Systems. В определении e-learning, данном специалистами 

ЮНЕСКО, акцент сделан на обучении с помощью интернета и мультимедиа. 

Термин e-learning широко применяется в англоязычных странах и является сино-

нимом термина «электронное обучение», применяемого в России и принятого в 

данном диссертационном исследовании. Понятие «электронное обучение» раз-

ными авторами трактуется в психолого-педагогической литературе различно. 

Например, А. В. Соловов в своих работах отмечает, что электронное обучение – 

это термин, который наиболее адекватно отражает интеграцию дистанционной и 

традиционной формы организации учебного процесса (очной, заочной и очно-

заочной – вечерней) [145, c. 7]. 

При этом под дистанционным обучением понимается процесс взаимодей-

ствия субъектов и объектов обучения между собой и со средствами обучения, 

направленный на достижение поставленных учебных целей, не зависящий от их 

расположения в пространстве и во времени и базирующийся на применении со-

временных информационных, телекоммуникационных и педагогических техно-

логий [10]. А. А. Андреев определяет электронное обучение как обучение с по-

мощью ИКТ [5; 6].  

Т. А. Воробьева в своей работе говорит о том, что определение термина 

«электронное обучение» может изменяться в зависимости от организации, в ко-

торой оно применяется, однако несомненной составляющей определения явля-

ется использование электронных средств для коммуникаций и обучения [28].  

Это мнение поддерживают в своей работе В. А. Гайсёнок, С. И. Максимов, 

говоря, что ЭО – возможность многостороннего обмена высококачественной 

мультимедийной информацией, предполагающей массовую доступность и раз-

личную форму коммуникаций, удовлетворяющей цели обучения [31]. Ряд авто-

ров термин «электронное обучение» связывают с использованием технологий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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интернета. И. А. Болкунов, М. Ю. Бухаркина и другие определяют ЭО как орга-

низацию образовательной деятельности с использованием информационных тех-

нологий, технических средств, включая телекоммуникационные сети, обеспечи-

вающих передачу по каналам связи необходимой информации, взаимодействие 

обучающихся и преподавателей [19; 23].  

По мнению Н. В. Никуличевой, термином ЭО иногда заменяют словосоче-

тание «дистанционное обучение», подразумевая то использование ИКТ и интер-

нет-технологий в образовательном процессе при всех формах обучения (в очной 

в том числе), то общение педагога и студента в режиме онлайн и офлайн, то обес-

печение студента кейсом с необходимым набором учебных материалов для са-

мостоятельного изучения с последующим онлайн-тестированием или использо-

ванием информационно-образовательной среды [93; 122; 123 и другие]. 

Достаточно интересным в своей работе представляет определение понятия 

«электронное обучение» И. В. Государев. С позиции средо-ориентированного 

подхода, «электронное обучение – это всякая деятельность учения и преподава-

ния, все процессы обучения, подготовки или консультирования, а также форми-

рования и развития опыта и компетенций, разворачивающиеся в какой-либо 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)» [36, c. 4]. 

В аспекте электронного обучения мы рассматриваем электронную инфор-

мационно-образовательную среду как неотъемлемую часть ЭО.  

Под электронной информационно-образовательной средой образователь-

ной организации понимают среду, включающую электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информацион-

ных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих техно-

логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объеме независимо от их места нахождения [158]. 

При рассмотрении электронного обучения необходимо учесть и средства инфор-

матизации, без которых невозможно организовать процесс электронного обуче-

ния. Авторы В. В. Егоров, Э. Г. Скибицкий, В. Г.  

Храпченков в своей работе объединяют все технические средства и сред-

ства для поддержки образовательного процесса термином «средства информати- 



19 

зации». Под средствами информатизации понимают «совокупность информаци-

онных технологий, телекоммуникационных средств, программного, дидактиче-

ского, методического, психологического, эргономического и другого вида обес-

печения, способствующих результативному функционированию образователь-

ной системы с целью подготовки компетентных специалистов» [38; 49 и другие]. 

В работах исследователей выделяют следующие виды средств информатизации: 

1. Техническое обеспечение (устройства ввода/вывода, обработки, хране-

ния и передачи информации); 

2. Средства информатизации для поддержки образовательного процесса, 

к которым принято относить: 

 интерактивные и мультимедийные технологии; 

 компьютерные информационно-образовательные среды, электронные 

образовательные ресурсы (учебно-методические пособия, учебники, практи-

кумы, материалы для текущего, промежуточного, итогового контроля и само-

контроля, электронные библиотеки, компьютерные тренажеры, виртуальные ла-

боратории, MOOK и прочее); 

 социальные сети для осуществления совместной работы; использование 

игровых методик и эвристических методов в обучении, организации проектной 

деятельности; 

 подходы mLearning и mScience, позволяющие использовать беспровод-

ные мобильные приложения и реализовывать более свободные формы самосто-

ятельной учебной работы [83]. 

Первой попыткой урегулировать основные понятия для реализации элек-

тронного и дистанционного обучения на федеральном уровне стало Постановле-

ние Госкомвуза РФ «О состоянии и перспективах создания единой системы ди-

станционного образования в России» в 1995 г. [122]. Позже, в период с 1998 по 

2004 гг., регламентируется применение дистанционных образовательных техно-

логий в учебном процессе [154; 155]. В настоящее время положения об электрон-

ном и дистанционном обучении вошли в закон Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 
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которому под электронным обучением понимается организация образователь-

ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников [156]. Рассматривая и анализируя различные мнения авторов для ре-

ализации электронного обучения, можно выделить основные направления в 

определениях: определения, ориентированные на технологии мультимедиа и ин-

тернета, связанные с системами доставки электронных образовательных ресур-

сов, делающие акцент на коммуникации между участниками образовательных 

отношений, представляющие ЭО как новую парадигму в образовании и делаю-

щие ставку на интерактивную среду обучения, позволяющую освоение обучаю-

щимися образовательных программ в полном объеме. 

Резюмируя изложенное, в настоящей работе предложим следующее опре-

деление электронного обучения. Под электронным обучением (ЭО) мы пони-

маем процесс целенаправленного и управляемого взаимодействия обучающих и 

обучающихся с использованием информационных технологий, электронных об-

разовательных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, 

направленный на овладение студентами знаниями, умениями и навыками в соот-

ветствии с целями образования. 

В высшем образовании сегодня в условиях информатизации общества ак-

туальным стало внедрение современных средств информатизации, лежащих в 

основе электронного обучения. По мнению ряда специалистов, в России проис-

ходит бурное развитие электронного обучения, что определяет перелом в 

направлении роста не только интереса к данному обучению, но и активному 

внедрению его в образование [3; 13; 22; 85; 130; 143; 171 и другие]. 

Для выявления особенностей реализации учебного процесса с использова-

нием электронного обучения в диссертационном исследовании принято решение 

рассмотреть идеи ряда методологических подходов.  
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Такими методологическими подходами были выбраны деятельностный, 

процессный и ресурсный [72; 103]. 

Первым предлагается рассмотреть деятельностный подход. Основополож-

никами деятельностного подхода или теории деятельности в России считают 

психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, определяю-

щих в качестве ключевых аспектов своей теории деятельность или субъект, ор-

ганизацию и управление. По мнению авторов, главным тезисом деятельностного 

подхода является следующий: «Не сознание формирует деятельность, а деятель-

ность сознание». На первый план выходит самостоятельная деятельность обуча-

ющегося, функция преподавателя носит лишь направляющий и корректирую-

щий характер [19; 75; 128]. На рисунке 1 представлена реализация электронного 

обучения при использовании деятельностного подхода. 

 

 

Рисунок 1 ‒ Реализация ЭО на основе деятельностного подхода 

 

Основными субъектами такого представления ЭО являются обучающийся 

и преподаватель. Процесс ЭО в рамках деятельностного предполагает следую-

щие этапы: 1. Постановка учебной задачи. 2. «Открытие» нового знания обучающимися. 

3. Закрепление полученных знаний. 4. Самоконтроль и самооценка. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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При реализации деятельностного подхода функция преподавателя заклю-

чается в проектировании, организации и управлении учебной деятельностью, в 

которой целью преподавателя преподаватель является повышение самостоятель-

ной познавательной активности обучающихся. 

От обучающегося деятельностный подход требует понимание целей обу-

чения, умения решать поставленные перед ним задачи преподавателя и ответ-

ственности за результаты своей деятельности. 

При реализации ЭО на основе деятельностного подхода преподавателю 

важно организовать деятельность обучающегося с обязательной организацией 

обратной связи (оценивание результатов обучения, тестирование, форумы, веби-

нары и прочее). Электронное обучение в этом случае может выглядеть как этап 

получение задания – выполнение его в предоставленной информационной среде 

– предоставление консультаций – возвращение ответа – получение оценки (ре-

цензии) и нового задания. Вместе с этим особого внимания требует процесс со-

здания электронных образовательных ресурсов. 

При формировании структуры и содержания электронно-образовательного 

ресурса необходимо учитывают принцип модульности (представление учебного 

материала в виде взаимосвязанных по содержанию модулей, минимальных по 

объему), полноты (единый набор обязательных компонентов в модулях: теория, 

тесты или контрольные вопросы и примеры), наглядности (максимально снаб-

жены иллюстративным материалом) [19; 75]. 

В таблице 1 представлены особенности реализации обучения вообще и ЭО 

в частности, основанного на идеях деятельностного подхода. 

Особенности реализации учебного процесса при использовании идей дея-

тельностного подхода, представленные в таблице 1, выделены на основе анализа 

сущности деятельностного подхода и его принципов.  

Деятельностный подход означает обучение в деятельности, т.е. предпола-

гается делать учение мотивированным, учить самостоятельно ставить перед со-

бой цель, находить пути и средства ее достижения, помогать сформировать у 

себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 
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Таблица 1 – Особенности реализации обучения и электронного обучения на ос-

нове деятельностного подхода 

 

Подход 
Особенности реализации про-

цесса обучения 

Особенности реализации элек-

тронного обучения 

Деятельност-

ный 

– Повышение самостоятельной 

познавательной активности обу-

чающихся 

– Обеспечение непрерывности 

процесса обучения, при котором 

результат деятельности на каж-

дом предыдущем этапе обеспечи-

вает начало следующего этапа 

– Требование осознания целей 

обучения, решения поставленных 

задач и ответственности за ре-

зультаты обучения 

– Приобретение обучающимися 

творческого опыта и опыта ра-

боты в сотрудничестве 

– Реализация принципов модульно-

сти, полноты и наглядности 

– Наличие электронных средств са-

мопроверки и самоконтроля при 

организации самостоятельной ра-

боты обучающихся 

– Наличие обязательной коммуни-

кации (обратной связи от препода-

вателя) между обучающимся пре-

подавателем 

– Построение для обучающихся ин-

дивидуальных траекторий обуче-

ния 

 

Отсюда в реализации деятельностного подхода в обучении определены та-

кие особенности как повышение самостоятельной познавательной активности 

обучающихся, требование осознания целей обучения, решения поставленных за-

дач и ответственности за результаты обучения.  

Учет принципа непрерывности (преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения) и принципа творчества (максимальная ориентация на твор-

ческое начало в образовательном процессе, приобретение обучающимися соб-

ственного опыта творческой деятельности) позволило сформулировать особен-

ности: обеспечение непрерывности процесса обучения, при котором результат 

деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего 

этапа, приобретение обучающимися творческого опыта и работы в сотрудниче-

стве, построение для индивидуальных траекторий обучения. 

Понимание особенностей реализации электронного обучения при исполь-

зовании деятельностного подхода позволило выделить его ключевые черты, ко-

торые будут далее использоваться в процессе развития профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза для реализации ЭО. К таким мы отнесли: наличие 
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электронных средств самопроверки и самоконтроля при организации самостоя-

тельной работы обучающихся, наличие обязательной коммуникации (обратной 

связи от преподавателя) между обучающимся и преподавателем, реализация 

принципов модульности, полноты и наглядности в процессе разработки струк-

туры и содержания электронно-образовательных ресурсов. 

Вторым методологическим подходом, рассматриваемым при реализации 

учебного процесса с использованием электронного обучения, выбран процесс-

ный подход. Основу процессного подхода заложил А. Файоль. Являясь автором 

«школы административного управления», он считал основными функциями ме-

неджмента предвидение, планирование, организацию, распорядительство, коор-

динирование и контроль. Идея процессного подхода изначально была предло-

жена школой административного управления, которая стремилась описать функ-

ции менеджера. Каждая из этих функций управления является самостоятельной 

и не зависит от других, при этом управление рассматривают как непрерывный 

процесс [41; 79; 153]. 

Целью менеджмента качества обучения в вузе является совершенствова-

ние системы управления качеством работы преподавателя в рамках его профес-

сиональной деятельности. Процессный подход предполагает наличие у образо-

вательного процесса заинтересованных сторон (субъектов образовательного 

процесса) со своими требованиями (потребностями и ожиданиями) к предостав-

ленной образовательной услуге. 

Обязательное наличие педагогического мониторинга процесса и результа-

тов учебного процесса при использовании данного подхода позволяет опреде-

лить результаты образовательного процесса и степень удовлетворенности этим 

процессом и его результатами всеми его субъектами. Использование педагоги-

ческого мониторинга помогает выявить несоответствия между потребностями 

заинтересованных сторон образовательного процесса и их удовлетворенностью 

полученной образовательной услугой.  

Анализ результатов педагогического мониторинга предполагает принятие 

решений о формировании корректирующих и предупреждающих действий, тем 
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самым осуществляется непрерывное обеспечение качества образовательного 

процесса. 

В рамках электронного обучения процессный подход означает представле-

ние обучения в виде непрерывного процесса управления им, что обеспечивает 

его качество (Рисунок 2). Реализация учебного процесса при использовании про-

цессного подхода предполагает непрерывный процесс обеспечение качества, что 

означает способность результатов обучения удовлетворять нужды и ожидания 

потребителей и других заинтересованных сторон образовательного процесса. 

Отсюда качество, в первую очередь, предполагает: 1. Определение потребите-

лей, заинтересованных сторон и их требований к учебному процессу и его ре-

зультатам. 2. Учет требований субъектов образовательного процесса, являю-

щихся входной информацией для учебных планов, видов занятий, выбора обра-

зовательных технологий и прочее 3. Деятельность по удовлетворению этих тре-

бований и их постоянное улучшение. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Реализация ЭО на основе процессного подхода  

 

С точки зрения процессного подхода, образовательную деятельность 

можно представить как набор процессов (Рисунок 2). Управление образователь-

ной деятельностью основывается на обеспечении контроля отдельных процес-

сов. Каждый процесс при этом имеет свою цель, которая является критерием его 

результативности и эффективности. 

 

 

Электронное  

обучение 

Обновленные требования 

Субъекты образова-

тельного процесса 

 
Степень удовле-

творенности 

Услуга 

Субъекты образова-

тельного процесса 
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При процессном подходе создается особая структура, которая связывает 

между собой все элементы образовательной деятельности и ориентирует каждый 

из них на достижение общей цели [26]. К заинтересованным сторонам образова-

тельного процесса можно отнести студентов, их родителей, профессорско-пре-

подавательский состав, административно-управленческий персонал, учебно-

вспомогательный персонал, работодателей, общество, государство. 

Выявление потребностей заинтересованных сторон основывается на ана-

лизе входной информации, сформулированной в виде мнений, ожиданий, отве-

тов на вопросы относительно проектируемого образовательного процесса раз-

ных категорий заинтересованных сторон. Комплекс потребностей всех заинтере-

сованных сторон формирует требования для проектирования и управления учеб-

ным процессом. 

Требования заинтересованных сторон являются входной информацией для 

разработки образовательных программ, программ учебных дисциплин, видов за-

нятий, учебных планов и прочее. Параметры и показатели на выходе блока элек-

тронное обучение являются основой для мониторинга качества образователь-

ного процесса и оценки удовлетворенности заинтересованных сторон достигну-

тыми результатами и процессом обучения. 

Удовлетворенность заинтересованных сторон является одним из важней-

ших показателей эффективности обучения. Удовлетворенность процессом обу-

чения измеряют, сопоставляя ожидания заинтересованных сторон и параметры 

образовательного процесса, планируемые на этапе проектирования учебного 

процесса, с реально полученными результатами и показателями.  

В данном блоке происходит сравнение принятых норм качества, показателей по-

требностей, ожиданий и удовлетворенности заинтересованных сторон и фактических 

показателей и индикаторов обучения для выявления несоответствий и формирования 

корректирующих и предупреждающих повторное появление несоответствий действий. 

Далее разрабатываются управляющие воздействия в виде обратных связей, которые мо-

гут поступать для непрерывного совершенствования нормативной базы, норм качества, 

ресурсов, показателей проектирования, процессов обучения и методик мониторинга и 
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контроля качества. Сформированные управляющие связи в результате призваны обес-

печить совершенствование результатов обучения и направляются: 

– на формирование обновленных потребностей заинтересованных сто-

рон образовательного процесса и, следовательно, скорректированных требова-

ний для формирования показателей проектирования процесса обучения; 

– формирование обновленных показателей, используемых для проекти-

рования образовательного процесса; 

– коррекцию условий реализации обучения с учетом обновлённых по-

казателей проектирования образовательного процесса, технической и техноло-

гической поддержки. 

Вместе с этим для реализации качественного электронного обучения обя-

зательным является реализация педагогического мониторинга, позволяющего 

осуществлять не только постоянный контроль за достижением планируемых ре-

зультатов, но и выявлять степень удовлетворенности этими результатами и про-

цессом электронного обучения. Для этого необходимо предусмотреть не только 

обязательную систему оценивания результатов достижения целей по модулям, 

темам дисциплины, но и определять мнение субъектов образовательного про-

цесса о качестве организации электронного обучения.  

Анализ полученных результатов педагогического мониторинга условий, 

процесса и результатов электронного обучения помогает своевременно опреде-

лить несоответствия между потребностями и удовлетворенностью результатами 

обучения всеми заинтересованными сторонами и принять решение о формиро-

вании корректирующих и предупреждающих действий, обеспечивая непрерыв-

ное повышение качества ЭО. В таблице 2 представлены особенности реализации 

учебного процесса при использовании процессного подхода. 

Как видно из таблицы 2, в качестве основных особенностей реализации 

электронного обучения при использовании идей процессного подхода были вы-

делены: обязательное наличие непрерывного педагогического мониторинга 

условий, процесса и результатов; реализация учебного процесса при использова-

нии ЭО в виде непрерывного управления его качеством. Оценке качества в этом 
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Таблица 2 – Особенности реализации учебного процесса и электронного обуче-

ния на основе процессного подхода 

 

Подход 
Особенности реализации учебного 

процесса  

Особенности реализации 

электронного обучения  

Процессный – Представление образовательного 

процесса в виде непрерывного 

управления его качеством 

– Реализация образовательного про-

цесса должна включать: выявление 

потребностей субъектов, формиро-

вание требований, оценку результа-

тов, измерение удовлетворенности 

результатами, обновление требова-

ний 

– Качество образования необходимо 

рассматривать как качество условий, 

процесса и результатов образова-

тельной деятельности 

– Реализация учебного процесса в 

виде в виде непрерывного управ-

ления его качеством 

– Обязательное наличие непре-

рывного педагогического монито-

ринга условий, процесса и резуль-

татов обучения 

 

случае подвергаются все составляющие ЭО: учебно-методические материалы по 

дисциплине, в том числе электронные, организация учебного процесса, выпол-

нение своих функций преподавателем, результаты обучения. 

Третьим методологическим подходом, использованным нами для выявле-

ния особенностей ЭО, является ресурсный подход. Основу ресурсного подхода 

заложила работа английского экономиста Э. Пенроуз «Теория роста фирмы», 

опубликованная в 1959 г. Ресурсный подход в менеджменте основывается на 

утверждении, что рыночное положение предприятия зависит от сочетания мате-

риальных и нематериальных ресурсов компании и управлении ими. 

Можно выделить несколько групп ресурсов организации: материальные, 

человеческие и организационные. Материальные ресурсы включают техноло-

гии, помещения и оборудование и географическое положение [72]. Реализацию 

ЭО при использовании ресурсного подхода можно представить в виде набора ре-

сурсов, которые составляют неотъемлемое условие реализации качественного 

образовательного процесса. Ресурсы представляют собой совокупность матери-

ально-технической базы, кадровых и информационных ресурсов. На рисунке 3 

представлена схема использования идей ресурсного подхода при реализации ЭО. 
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Рисунок 3 – Реализация ЭО на основе ресурсного подхода 

 

Кадровые ресурсы – специально подготовленный административный пер-

сонал, профессорско-преподавательский состав и персонал других категорий 

электронного обучения. Информационные ресурсы – это совокупность учебно-

методического обеспечения, используемы в учебном процессе учебники, элек-

тронные учебно-методические материалы дисциплин, электронные учебные 

курсы, образовательные программы, учебные планы, информационно-образова-

тельная среда. К материальным ресурсам относят материально-техническую 

базу, системы технической и технологической поддержки, программные про-

дукты общего и специального назначения и другие. 

Как было сказано выше, ресурсный подход предполагает наличие соответ-

ствующих ресурсов для реализации образовательного процесса. 

Поэтому в качестве особенностей использовании подхода при реализации 

электронного обучения нами было выделен обязательный набор следующих ре-

сурсов: наличие электронной информационно-образовательной среды; наличие 

качественных электронных образовательных ресурсов; постоянное совершен-

ствование соответствующих компетенций преподавателей для реализации ЭО. 

Вместе с этим важно учитывать и внутренние ресурсы и потребности как 

преподавателей, так и студентов, основных участников образовательного про-

цесса. В таблице 3 представлены особенности реализации учебного процесса и 

электронного обучения на основе ресурсного подхода. 

Наблюдая за развитием рынка ЭО в России сегодня, ряд исследователей 

однозначно называют его стремительным и динамичным [13; 31; 69]. По мнению 

других авторов, явно выражен интерес к электронному обучению в академичес- 

Кадровые  Информационные  Материально-технические 

Электронное обучение 
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Таблица 3 – Особенности реализации учебного процесса и электронного обуче-

ния на основе ресурсного подхода 

 

Подход Особенности реализации 

учебного процесса  

Особенности реализации электрон-

ного обучения 

Ресурсный – Организация образователь-

ного процесса как совокупно-

сти материально-технической 

базы, кадровых и информаци-

онных ресурсов 

– Необходимый учет существо-

вания ресурсов в двух состоя-

ниях: актуальное (средство до-

стижения цели) и покоя – ре-

зерв (действия по актуализации 

для использования) 

– Наличие электронной информаци-

онно-образовательной среды 

– Наличие качественных электронных 

образовательных ресурсов 

– Постоянное совершенствование соот-

ветствующих компетенций преподавате-

лей для реализации электронного обуче-

ния 

 

ком секторе [104; 162; 168]. 

Многие учебные заведения активно используют электронное обучение, создавая ре-

сурсные центры и учебные программы, используя и разрабатывая собственные массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК). Возрастает и понимание значимости влияния ЭО на 

конкурентоспособность образовательной организации. Подтверждением является пример 

следующих вузов. Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнёва (Красноярск) имеет в своей структуре Институт заочно-ди-

станционного обучения, использующий полнотекстовую библиотеку электронных учеб-

ных ресурсов [136]. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИ-

СиС» позволяет в привычной для современного студента информационной среде 

получить необходимый материал для эффективного изучения учебной дисци-

плины, оценить полученные знания как самостоятельно, так и под контролем 

преподавателя, сформировать компетенции по использованию современной тех-

нологии электронного обучения [86]. 

Кемеровский государственный университет предоставляет возможность 

своим студентам обучиться в дистанционном режиме по любому направлению и 

специальности. Организован доступ через личный кабинет студента к лекциям, 

отчетным и контрольным работам, тестам, экзаменам, учебным и методическим 
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пособиям, видеокурсам и вебинарам с использованием информационно-образо-

вательной электронной среды обучения Moodle [62]. 

Для студентов Томского государственного университета в учебном про-

цессе предлагается комплексная автоматизированная система дистанционного 

обучения «Электронный университет» для организации и сопровождения учеб-

ного процесса. Система имеет возможность поддержки всех форм обучения вуза: 

очной, заочной и очно-заочной с применением дистанционных образовательных 

технологий. Учебный процесс сопровождают опытные методисты, готовые опе-

ративно оказать качественную консультационную поддержку и помочь решить 

все организационные вопросы [149]. 

В Новосибирском государственном техническом университете реализо-

вана заочная форма обучения с применением дистанционных технологий [99]. 

При этом для студента организован процесс обучения с использованием инфор-

мационно-образовательной электронной среды обучения вуза (DiSpace), предо-

ставляющий получение учебно-методических материалов в электронном виде, 

дистанционные консультации преподавателей, участие в дистанционных семи-

нарах, отправку работ на проверку, сдачу экзаменов и зачетов и прочее 

Анализируя примеры российских вузов, можно заметить, что в России  

электронное обучение активно внедряется во все принятые формы учебного про-

цесса вуза. Вместе с этим по степени использования электронного обучения в 

части доставки учебного материала и взаимодействия объектов образователь-

ного процесса эксперты различают [89; 129; 131 и другие]: 

1. Традиционное обучение (face-to-face learning) – обучение без использо-

вания технологий электронного обучения; 

2. Традиционное обучение с поддержкой электронного обучения (online 

learning) – обучение, при котором 1-29% курса реализуется с применением тех-

нологий электронного обучения; 

3. Смешанное обучение (blended learning) – обучение, при котором реа- 

лизуется 30-79% курса с применением технологий электронного обучения; 

4. Дистанционное обучение (distance learning) – обучение, при котором 

более 80% курса реализуется с применением технологий ЭО. 
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Примеры основных распространённых типов структур электронного обу-

чения некоторых ведущих вузов, реализующих такие технологии, представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Примеры образовательных структур вузов России, реализующих 

электронное обучение 

 

Тип образователь-

ной структуры 
Характеристика Примеры вузов 

Центры (институты) 

дистанционного об-

разования (обуче-

ния) 

Создаются на базе универси-

тетов и являются их подраз-

делениями 

Московский технический университет 

связи и информатики (www.mtuci.ru) 

Московский государственный инду-

стриальный университет (www.sde.ru) 

Международная образовательная сеть 

ЛИНК (LINK – Learning International 

NetworK) (http://www.ou-link.ru/) 

Южно-Уральский государственный 

университет (www.courses.urc.ac.ru) 

Ассоциации –Уни-

верситетские ком-

плексы 

Независимые, созданные под 

эгидой базового вуза про-

фильные школы, колледжи, 

техникумы, вузы, филиалы, 

организации 

Ассоциация «Сибирский открытый 

университет» (http://ou.tsu.ru) Универ-

ситетский комплекс Ульяновского 

государственного технического уни-

верситета (http://www.ulsu.ru) 

Виртуальные уни-

верситеты 

Отдельные вузы, деятель-

ность которых базируется 

почти исключительно на се-

тевых технологиях 

Русский институт управления «Тан-

тал» (www.tantal.ru) 

Распределенные 

университеты 

Университет имеет филиалы 

и представительства, исполь-

зующие при подготовке и 

проведении учебного про-

цесса преимущественно ин-

тернет-технологии 

Московский государственный универ-

ситет экономики, статистики и инфор-

матики (МЭСИ) 

Российский новый университет 

(www.rosnou.ru) 

Удмуртский государственный универ-

ситет (www.udsu.ru) 

Консорциумы обра-

зовательных учре-

ждений 

Объединение учебных орга-

низаций, оказывающих 

услуги по предоставлению 

образовательных и учебных 

программ, отдельных дисци-

плин, модулей программ, 

разрабатываемых входящими 

в консорциум организациями 

Ассоциация образовательных учре-

ждений «Сибирский открытый уни-

верситет» (http://ou.tsu.ru) 

Некоммерческое партнерство россий-

ских образовательных и научных 

учреждений «Открытый университет» 

(www.openet.ru) 

 

Выделяют и консорциумы образовательных учреждений – объединение 

учебных организаций, оказывающих услуги по предоставлению образователь-

ных электронных и дистанционных услуг. Отдельные вузы, деятельность кото- 

http://www.mtuci.ru/
http://www.ou-link.ru/
http://www.courses.urc.ac.ru/
http://ou.tsu.ru/
http://www.ulsu.ru/
http://www.tantal.ru/
http://www.rosnou.ru/
http://www.udsu.ru/
file:///F:/Administrator/Application%20Data/tay/Application%20Data/Мои%20документы/Downloads/http%5e/ou.tsu.ru
http://www.openet.ru/
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рых базируется почти исключительно на сетевых технологиях, называют вирту-

альными университетами. 

В таблице 5 представлены категории обучающихся различных учебных ор-

ганизаций, а также связанные с ними особенности организации ЭО. 

 

Таблица 5 – Особенности технологий электронного обучения для различных ка-

тегорий обучающихся 

 

Категория обучаю-

щихся 

Специфика организа-

ции учебного процесса 

Особенности технологий электронной 

поддержки 

Студенты высшего и 

среднего профессио-

нального образова-

ния 

Формы обучения: очная, 

заочная, заочная с при-

менением дистанцион-

ных технологий, 

комбинированные 

формы 

Электронная среда обучения, электрон-

ная библиотека, электронные методиче-

ские материалы, МООК, виртуальные 

практикумы и лабораторные работы, 

лекции с использованием презентаций, 

электронные учебники, Web-конферен-

ции, вебинары, онлайн- и офлайн-кон-

сультации, скайп, обучающие про-

граммы, программы онлайн-тестирова-

ния, интерактивная доска, мультимедиа-

оборудование 

Слушатели программ 

дополнительного об-

разования (ДПО), 

корпоративное обу-

чение 

Дистанционное обуче-

ние, заочное с примене-

нием дистанционных 

технологий 

Электронная среда обучения, электрон-

ные методические материалы МООК, 

онлайн- и офлайн-консультации, скайп, 

вебинары, обучающие программы, про-

граммы онлайн-тестирования 

Учащиеся среднего 

общего образования 

Занятия с применением 

электронного обучения, 

дистанционные про-

граммы подготовки к 

ЕГЭ на базе вузов, 

дистанционные про-

граммы довузовской 

подготовки  

Электронная среда обучения, электрон-

ные библиотеки, электронные методи-

ческие материалы, обучающие про-

граммы, программы онлайн-тестирова-

ния, презентации при проведении заня-

тий, сайты классов, школ, дисциплин, 

«электронный дневник», интерактивная 

доска 

 

Реформа образования РФ, введение федеральных государственных образо-

вательных стандартов нового поколения, нового профессионального стандарта 

предполагают широкое использование активных и интерактивных форм прове-

дения занятий, применение электронного обучения. 

Поэтому для преподавателей вузов становится очевидным необходимость 

владения соответствующими профессиональными компетенциями. 
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Это мнение подтверждается и практикой применения электронного обуче-

ния в вузах, показывающей актуальность разработки и внедрения электронных 

учебно-методических материалов (ЭУММ), виртуальных практикумов и лабора-

торных работ, электронных учебников, электронных библиотек и прочее. [51; 95; 

112 и другие]. Анализ выявленных особенностей электронного обучения на ос-

нове методологических подходов (деятельностный, процессный и ресурсный), 

деятельности ведущих вузов РФ, реализующих ЭО, особенностей применения 

технологий электронного обучения для различных категорий обучающихся дает 

возможность представить электронное обучение как набор взаимосвязанных 

компонентов [4; 84; 88 и другие]. 

На рисунке 4 представлен компонентный состав ЭО с учетом соответству-

ющих выполняемых функций каждого из компонентов.  

 

Рисунок 4 – Компонентный состав электронного обучения 

Приведем кратко описание выделенных компонентов электронного обуче-

ния. Нормативно-методический компонент предполагает деятельность препо-

давателей и других участников учебного процесса с использованием электрон- 

Учебно-методический  

компонент 

Электронное обучение  

Нормативно-методический 

компонент 

Программно-технический 

компонент 

Кадровый компонент 

Компонент мониторинга и 

оценки качества  

– знание и соблюдение нормативно-правовых актов 

– разработка внутренних нормативных документов  

– разработка электронных учебных и методических 

материалов, электронных учебно-методических 

комплексов, МООК и прочее 

– проведение мониторинга электронного обучения 

– обработка, анализ и представление результатов 

мониторинга  

– подбор и подготовка основных участников элек-

тронного обучения – преподавателей, тьюторов, со-

трудников программно-технического сопровожде-

ния и пр.  

– программно-техническое сопровождение элек-

тронного обучения (пароли, логины, электронная 

среда обучения, системы тестирования) электрон-

ные ведомости и прочее) 
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ного обучения по изучению и использованию нормативной базы ЭО федераль-

ного уровня, а также разработку и поддержание в актуальном состоянии норма-

тивно-правового обеспечения системы ЭО институционального уровня. 

К внешним нормативно-правовым документам относят законы Российской 

Федерации и Постановления Правительства, а также документы европейского и 

международного уровня в данной области. Внутренними документами являются 

приказы, положения, методики, рекомендации и другие документы, регламенти-

рующие электронное обучение. 

Анализ деятельности вузов показал наличие внутренних документов, ре-

гулирующих использование системы ЭО, а именно приказов, положений и мето-

дик, регламентирующих создание ЭУМК, проведение мониторинга и оценива-

ния качества [107; 147; 156; 169 и другие]. А также представление электронных 

курсов в электронной сети, проведение и оформление текущей и итоговой атте-

стации, балльно-рейтинговая оценка достижений обучающихся, технологии ис-

пользования ЭУМК [124 150; 151; 155]. Регламентирующие документы могут со-

держать методики создания сценариев учебных курсов, описание типов учебно-

методических материалов, требования к структуре разрабатываемых ЭУМК с пе-

речислением основных разделов, лекции, слайд-конспекты, методические реко-

мендации по выполнению отдельных видов работ, положения об электронных 

информационных изданиях, рекомендации по соблюдению авторских прав и 

прочее [154; 157; 203]. 

Учебно-методический компонент требует от преподавателя наличия зна-

ний и умений для создания качественного учебно-методического обеспечения по 

дисциплине, удовлетворяющего принципам полноты, соответствия федераль-

ным государственным стандартам и требованиям вуза, наличия элементов управ-

ления учебным процессом и прочее. 

Деятельность преподавателя по созданию учебно-методических материа-

лов опирается на нормативно-методическое обеспечение и профессиональные 

компетенции преподавателей, в том числе специфические компетенции, необхо-

димые для организации преподавателями электронного обучения. Созданное 
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учебно-методическое обеспечение должно быть представлено в виде и техноло-

гии, допускающей её отображение в среде ЭО вуза. Поэтому здесь важно нали-

чие регламентов на форматы подготовки и представления ЭУМК и его отдель-

ных элементов. Качественные ЭУМК являются неотъемлемым условием каче-

ства электронного обучения. 

Кадровый компонент охватывает комплекс мероприятий, выполняемых 

администрацией учебного заведения, по подбору и подготовке участников учеб-

ного процесса с использованием электронного обучения для реализации проек-

тирования учебного процесса на уровне содержания, управления учебным про-

цессом со стороны преподавателя и тьютора, обеспечения качественной органи-

зационно-административной и программно-технической поддержки, проведения 

мониторинга и оценивания качества с помощью экспертов по качеству. Одним 

из важных является вопрос постоянного развития профессиональных компетен-

ций преподавателей электронного обучения. 

Программно-технический компонент предназначен для создания, поддер-

жания в актуальном состоянии и сопровождения электронной информационно-

образовательной среды обучения и системы тестирования (организация имен и 

паролей, ведение электронных ведомостей и прочее), которая позволяет обеспе-

чить не только планирование и организацию учебного процесса, но также разра-

ботку и доставку нормативной, учебно-методической, экспертно-аналитической 

информации, хранение и накопление результатов проверки достижений обучаю-

щихся, индивидуальные траектории обучения каждого студента. Опыт внедре-

ния электронного и дистанционного обучения показал наличие единого мнения 

относительно требований к технологической составляющей процесса электрон-

ного обучения [11; 91 и другие]. 

Компонент мониторинга и оценивания качества содержит мероприятия 

для организации педагогических условий (ресурсов), процесса и результатов 

обучения, позволяющие выявить соответствия (или несоответствия) и подгото-

вить предложения и рекомендации по устранению выявленных несоответствий. 

Объекты и предметы мониторинга выбираются, исходя из оперативных или стра- 
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тегических целей и задач системы электронного обучения  или вуза в целом.  

Для достижения поставленной цели обучения решаются следующие за-

дачи: разрабатываются методики мониторинга; создаются системы сбора, обра-

ботки и хранения информации с результатами мониторинга; координируется де-

ятельность всех участников мониторинга; выявляется динамика основных пока-

зателей качества процесса обучения; выделяются действующие на качество обу-

чения факторы, формулируются основные стратегические направления развития 

процесса обучения на основе анализа полученных данных, готовятся рекоменда-

ции по улучшению. На практике встречаются различные схемы организации об-

разовательного процесса, включающие компоненты ЭО. 

Наиболее распространёнными вариантами организации ЭО являются ком-

бинированное обучение, дистанционное обучение и открытое обучение, приве-

денные соответственно на рисунках 5-7. Основное отличие вариантов организа-

ции электронного обучения заключается в формах взаимодействия объектов об-

разовательного процесса. В таблице 6 представим особенности форм взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса на основе различных форм органи-

зации электронного обучения. 

 

Таблица 6 – Взаимодействие субъектов образовательного процесса 

 

Формы обучения Особенности обучения 

1. Дистанционное 

обучение 

Взаимодействие обучающегося и преподавателя целенаправленное 

опосредованное или не полностью опосредованное. Ориентация на 

взаимодействие обучаемого с образовательными ресурсами и само-

обучение 

2. Комбиниро-

ванное обучение 

Активное взаимодействие всех объектов образовательного процесса. 

Преобладание интерактивного взаимодействия как в очной форме, 

так и в электронной информационно-образовательной среде 

3. Открытое обу-

чение 

Взаимодействие обучающегося в виде консультаций с преподавате-

лем-консультантом или тьютором для определения стратегии обуче-

ния (рабочий план, график занятий, форма поддержки) в соответ-

ствии с потребностями и интересами обучающегося 

 

Дистанционное обучение (Рисунок 5) предполагает «совокупность образо-

вательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не-  
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полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осу-

ществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных информационных технологий, прежде 

всего, с использованием средств телекоммуникации» [155]. 

 

 

Рисунок 5 – Дистанционное обучение 

 

Данный вариант организации обучения направлен, прежде всего, на взаи-

модействие обучаемого с образовательными ресурсами. 

Такая форма характеризуется минимальным участием преподавателя в 

процессе обучения и ориентирована, в основном, на самообучение. Студент са-

мостоятельно изучает образовательные ресурсы, представленные в различном 

виде: печатные, аудио- и видеоматериалы, электронные учебники, электронные 

журналы, интерактивные базы данных.  

В этом случае возможно как использование некоторых внешних по отно-

шению к данному курсу ресурсов (указание преподавателем ссылок на общедо-

ступные электронные библиотеки, электронные журналы, базы данных и т.п.), 

так и непосредственное предоставление преподавателем собственных методиче-

ских разработок по данному курсу. 

Комбинированный вариант организации электронного обучения (Рису-

нок 6) включает в себя как элементы дистанционного обучения, так и методы и 
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приемы, используемые в очной форме обучения, например, проведение сессий в 

очной форме, предполагающих лекционные и практические занятия в аудито-

риях, и выполнение лабораторных работ на базе вузов.  

 

Рисунок 6 – Комбинированное обучение 

 

Комбинированное обучение предполагает активное взаимодействие 

между всеми объектами образовательного процесса.  

Такое интерактивное взаимодействие признано одной из самых эффектив-

ных моделей обучения. 

Комбинированное обучение позволяет объединить возможности традици-

онного учебного процесса и возможности ИКТ, т.к. обычно функционирует с ис-

пользованием электронной информационно-образовательной среды вуза, позво-

ляющей организовать процесс обучения студентов дистанционно. 

Использование комбинированного обучения открывает новые возможно-

сти для организации обучения с использованием информационной образователь-

ной среды, и может служить связующим звеном между использованием плат-

формы электронного обучения и  всевозможных сервисов сети интернет (фору-

мов, блогов, вебинаров, видеолекций, социальных сетей и пр.), применяемых в 

образовательном процессе. 

Отличительной чертой открытого обучения (Рисунок 7) является принцип 

открытости, который означает свободу зачисления в число обучаемых, составле- 
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ние индивидуального учебного плана, выбора места и времени обучения и тем-

пов обучения. 

Для данной формы обучения характерно персонализированное преподава-

ние и обучение, при которых предполагаются взаимоотношения одного студента 

с одним преподавателем или одного студента с другим студентом.  

Процесс обучения строится как диалог, в ходе которого студент может по-

лучить консультацию по интересующим его вопросам, а преподаватель имеет 

возможность скорректировать план изучения дисциплины в зависимости от ре-

зультатов, достигнутых обучающимися. 

 

 

Рисунок 7 – Открытое обучение 

 

В следующем параграфе раскрыта сущность развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения в пси-

холого-педагогической литературе, особенности выполняемых функций препо-

давателей вуза и сформированный набор профессиональных компетенций пре-

подавателей для реализации электронного обучения с учетом особенностей реа-

лизации электронного обучения. 
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1.2 Сущность развития профессиональных компетенций преподавате-

лей вуза для реализации электронного обучения в психолого-педаго-

гической литературе 

 

 

Современная парадигма образования, ориентированная на человека и об-

щество XXI века, характеризуется рядом качеств, которые требуется учитывать 

в образовании сегодня. Наиболее важными, на наш взгляд, из них являются: 

 опережающий характер образования, развитие творческих способностей 

человека, его умение самостоятельно принимать ответственные решения в усло-

виях все более динамично развивающегося общества; 

 качественность образования за счет ориентации на изучение новейших 

достижений науки в области познания фундаментальных закономерностей раз-

вития природы, человека и общества, а также роли информации в реализации 

этих закономерностей; 

 доступность системы образования для широких масс населения для до-

стижения большей социальной стабильности в обществе, уменьшения социаль-

ного неравенства; 

 непрерывность образования, развитие системы открытого образования и 

повышения квалификации дипломированных специалистов, создание системы 

образования и самообразования для людей с ограниченной мобильностью; 

 существенное расширение и качественное развитие высшей школы, ко-

торое должно обеспечить необходимое для условий XXI в. число специалистов 

в различных областях профессиональной деятельности. 

При изучении сущности развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения важно обратить внимание 

на историю становления электронного обучения с точки зрения развития инфор-

мационных и образовательных технологий, а также особенность образователь-

ного процесса для каждого из периодов становления. 

Изучая психолого-педагогическую литературу в области истории станов- 
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ления электронного обучения, мы выявили различные аспекты рассмотрения 

этапов развития электронного обучения. 

Ряд авторов связывали этапы развития электронного обучения с развитием 

дистанционного обучения, появлением и развитием новых образовательных тех-

нологий [32; 83; 138 и другие]. В работе К. Т. Магомедовой предложены этапы, 

связанные с характером развития электронного обучения, выделены этапы цен-

трализации, децентрализации и современный этап революции ЭО. Вместе с этим 

на каждом из этапов рассматривается развитие средств обучения (электронные 

учебники, системы дистанционного обучения, облачные сервисы, массовые от-

крытые курсы) [77].  

А. А. Скворцов рекомендует при рассмотрении этапов развития электрон-

ного обучения опираться на организационные события и педагогические явления 

и факты [139]. Т. Н. Фокина выражает мысль о том, что электронное обучение 

следует рассматривать как элемент дистанционного обучения, который из кате-

гории технологий трансформировался в категорию новой образовательной пара-

дигмы [160]. 

В данной работе представим этапы развития ЭО в России, сделав акцент 

на функциях профессиональной деятельности преподавателей вуза для реализа-

ции электронного обучения. В таблице 7 представлены основные этапы развития 

электронного обучения в России, дана краткая характеристика ЭО в каждом из 

этапов и краткая характеристика особенностей соответствующих функций пре-

подавателей вуза для реализации электронного обучения. Представим краткое 

описание этапов развития электронного обучения в России.  

Первый этап назван нами техническим (1998-2005 гг.), так как выявлено, 

что основной акцент данного этапа сделан на появлении возможности активно 

использовать компьютерную технику и мультимедийные средства в образова-

тельном процессе. В этот период общество столкнулось с понятием информати-

зации во всех сферах жизни человека, в том числе и образовании.  

Основной потребностью преподавателей вузов первого этапа развития 

электронного обучения была задача научиться применять развивающиеся быст- 
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Таблица 7 ‒ Этапы развития электронного обучения в России 

 

Этапы 
Характеристика электронного 

обучения 

Особенности функций препода-

вателей вуза 

1. Техниче-

ский 

(1998-2005) 

Развитие информационно-комму-

никационных технологий: сред-

ства мультимедиа (проектор, 

смартдоски, наушники, микрофон 

и прочее) и программные средства 

(текстовый редактор, редактор 

презентаций, электронные таб-

лицы, системы тестирования, 

электронная почта и прочее). Ис-

пользование электронных учеб-

ных и учебно-методических мате-

риалов в образовательном про-

цессе. 

Использование компьютера как 

дидактического средства. 

Знание основ компьютерной гра-

мотности. Умение выбирать и ис-

пользовать образовательные ин-

формационные ресурсы. Знание 

дополнительных возможностей 

текстового редактора и электрон-

ных таблиц для использования в 

педагогической деятельности; 

практический опыт в оформлении 

текстовых, табличных и мультиме-

дейных данных для формирования 

электронных образовательных ре-

сурсов различного типа (текст, ви-

део, аудио). Умение использовать 

мультимедийное оборудование в 

образовательном процессе 

2. Психолого-

педагогиче-

ский 

(2005-2015) 

Использование информационно-

образовательных сред. Создание 

электронных средств обучения 

(учебники, тренажеры, системы 

тестирования, электронные 

учебно-методические комплексы 

и прочее). Внедрение электрон-

ных средств организации и управ-

ления образовательным процес-

сом. Развитие дистанционного и 

комбинированного обучения. Ис-

пользование массовых открытых 

онлайн-курсов. 

Знание психолого-педагогических 

особенностей организации и 

управления образовательным про-

цессом при использовании элек-

тронного обучения. Умение проек-

тировать, создавать и использовать 

электронные образовательные ре-

сурсы различных форматов. Уме-

ние проектировать образователь-

ный процесс при использовании 

электронного обучения, разраба-

тывать педагогические сценарии 

разных видов занятий. Иметь пред-

ставление об анализе эффективно-

сти образовательного процесса при 

использовании электронного обу-

чения 

3. Технологи-

ческий 

(2015-н.в.) 

Развитие новых интернет-техно-

логий: открытое образование (ис-

пользование открытых образова-

тельных интернет-ресурсов), со-

циальные сети, мобильное образо-

вание (использование мобильных 

технических средств). Использо-

вание новых образовательных тех-

нологий: микрообучение, ви-

деоролики, персонализация, гей-

мификация, кроссплатформен-

ность, облачные технологии, 

блоги и другие  

Умение анализировать и приме-

нять современные достижения в 

области инновационных образова-

тельных интернет-технологий. 

Умение использовать современные 

мобильные технические средства в 

образовательном процессе 
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рыми темпами информационно-коммуникационные технологии в своей профес-

сиональной деятельности, решая весь спектр педагогических задач от проекти-

рования образовательного процесса до оценки результатов обучения. 

В этот период ЭО чаще рассматривалось как дистанционное обучение с 

предоставлением некоторых мультимедийных обучающих средств (текстовые 

файлы учебных материалов, презентации лекций), в связи с чем на уровне зако-

нодательства России принимается ФЗ от 18 декабря 2002 г. N 4452 «О дистанци-

онном образовании» [155]. Вследствие этого появляются понятия электронных 

учебных пособий и учебников, а далее программы тестирования для индивиду-

альных компьютеров, затем для локальных сетей и позднее для удаленного те-

стирования по сети Интернет [38; 122]. 

Следующий выделенный этап развития электронного обучения в России 

был нами назван психолого-педагогическим (2005-2015 гг.). 

Данный этап ставил перед преподавателями вузов новые и не менее важ-

ные задачи. Основными процессами данного периода являются развитие и ши-

рокое применение электронных средств организации и управления образова-

тельным процессом. Для этого необходимо не только умение проектировать, со-

здавать и использовать электронные образовательные ресурсы различных фор-

матов, но и умение проектировать образовательный процесс при использовании 

электронного обучения, разрабатывать педагогические сценарии разных видов 

занятий, оценивать результаты образовательного процесса. В связи с этим воз-

никает потребность как в базовых психолого-педагогических знаниях и умениях, 

так и в понимании особенностей организации и управления образовательным 

процессом при использовании электронного обучения [46; 124]. 

Итоговым событием этапа стало принятие Федерального закона от 

6.03.2019 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» (утв. 27 февраля 2019 г.), в котором дано поня-

тие электронного обучения и затронуты вопросы его применения в образователь-

ном процессе [154]. 

Технологический этап (2015-н.в.) ‒ это, по сути, современное состояние  
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электронного обучения в образовании. 

Особенностью данного этапа является бурное развитие инновационных 

интернет-технологий (открытое образование, мобильное обучение, социальные 

сети, блоги, облачные технологии и другие), что требует от преподавателя, в 

первую очередь, умения анализировать и применять современные достижения в 

области инновационных образовательных интернет-технологий и современные 

мобильные технические средства в образовательном процессе.  

Главной тенденцией современного этапа, по нашему мнению, стало разви-

тие на рынке электронного обучения массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК), применяемых в высшем образовании сегодня либо для получения за-

четных единиц по обязательным дисциплинам учебных планов, либо для орга-

низации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины [83; 166]. 

Представленная характеристика этапов развития электронного обучения и 

особенностей соответствующих функций преподавателей вуза для реализации 

электронного обучения на каждом из этапов позволяет сделать вывод о том, что 

ЭО, основанное на применении средств информатизации, это профессиональная 

область, развивающаяся быстрыми темпами и требующая от преподавателей 

вуза постоянной поддержки в актуальном состоянии его профессиональных ка-

честв. Это возможно за счет самообразования и самосовершенствования либо 

путем прохождения соответствующих курсов повышения квалификации или пе-

реподготовки [15; 148]. Вместе с этим необходимость постоянно совершенство-

вать свои профессиональные компетенции для реализации электронного обуче-

ния обусловливает и компетентностный подход, являющийся методологической 

основой ФГОС современного высшего образования. 

Реализация компетентностного подхода в высшем образовании сегодня не 

вызывает противоречий и сомнений. Еще в середине 1980-х гг. введение в про-

фессиональное образование (помимо знаний, умений и навыков) новых образо-

вательных конструктов (компетентностей, компетенций и ключевых квалифика-

ций) научно обосновано учеными стран Европейского Союза (Р. Бадер, Д. Мер-

тенс, Б. Оскарсон, А. Шелтен и другие). 
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Компетентностный подход в педагогике определяют как метод построения 

учебного процесса, как формирование компетентности [135]. По мнению 

Э. Ф. Зеера, компетентностный подход — это приоритетная ориентация на такие 

цели как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, развитие индивиду-

альности, направленные на реализацию и максимально полное раскрытие разно-

образных граней личности [55]. 

Понятие компетенции является ключевым понятием компетентностного 

подхода. Понятие «компетенция» анализируется во многих авторских работах. 

Компетенция, по словарю С. И. Ожегова, это круг вопросов, в которых кто-ни-

будь хорошо осведомлён [102]. Компетенция, по мнению А. В. Хуторского, 

означает отчужденное, заранее заданное социальное требование или норму к об-

разовательной подготовке обучаемого, необходимое для его эффективной про-

дуктивной деятельности в определенной сфере [165].  

В своей работе И. А. Зимняя определяет компетенции как интегрирован-

ные характеристики качеств личности, позволяющие осуществлять деятельность 

в соответствии с профессиональными и социальными требованиями, а также 

личностными ожиданиями [56]. Ядром компетенции Э. Ф. Зеер определил дея-

тельностные способности – совокупность способов действий в определенных 

условиях, без которых компетенции не могут быть реализованы [55]. 

В. И. Байденко подробнее раскрывает содержание компетенции. По его 

мнению, компетенция представляет собой «способность что-либо делать хорошо 

и эффективно в широком формате контекстов с высокой степенью саморегули-

рования, саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией 

на динамику обстоятельств и среды; соответствие квалификационным характе-

ристикам с учетом требований локальных и региональных (реже – федеральных) 

потребностей (запросов) рынков труда; способность выполнить особые виды де-

ятельности и работ в зависимости от поставленных задач, проблемных ситуаций 

и т.п.» [14, с. 52]. 

Анализируя различные авторские трактовки понятия «компетенция», в ко-

торых данная категория представлена как качество личности, как способность и 
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социальное требование или норма к образовательной подготовке, мы видим, что 

эти определения разнообразны и многомерны. Несмотря на различия в трактовке 

понятия, все авторские определения отражают степень познания в этой области 

и имеют практическую значимость. 

В целом можно утверждать, что компетенция представляет собой инте-

гральное свойство личности и способности, основанные на знаниях, опыте и 

навыках, развитие которых является основой для формирования и реализации 

готовности личности к профессиональной деятельности. 

Анализируя все вышесказанное, можно заключить, что развитие профес-

сиональных качеств преподавателей вуза для реализации электронного обучения 

предполагает развитие соответствующих профессиональных компетенций, при-

обретение практического опыта, умения и знаний и деятельностных способно-

стей, позволяющих успешно действовать при решении профессиональных задач 

и удовлетворить их профессионально-педагогические потребности в примене-

нии ЭО при реализации образовательных программ. 

Развитие профессиональных качеств преподавателей вуза для реализации 

электронного обучения невозможно без выделения набора соответствующих 

профессиональных компетенций, который будет наиболее полно соответство-

вать требованиям реализации образовательных программ и удовлетворять про-

фессиональные потребности преподавателей. 

Для формирования набора профессиональных компетенций для реализа-

ции электронного обучения проанализируем требования к компетенциям препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения, которые определяются 

особенностями содержания, методов обучения студентов вуза, а также принци-

пами этого обучения [8; 141]. 

Основой для выделения принципов электронного обучения послужили 

принципы обучения студентов вузов, а также опыт представления принципов 

обучения ряда ученых в области педагогики Ю. К. Бабанского, В. И. Загвязин-

ского, И. П. Подласого и другие [105; 109].  

Вместе с тем приобретение преподавателями вуза компетенций для реали-

зации ЭО неотрывно связано с основными положениями теории обучения  
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взрослых (андрагогики). Основываясь на принципах андрагогики, впервые сфор-

мулированных в 1970 году М. Ш. Ноулсом [100], и учитывая принципы обучения 

взрослых [57; 161], сформулированные современной наукой, можно выделить 

принципы, имеющие отношение к развитию профессиональных компетенций 

преподавателей для реализации ЭО.  В своей работе В. А. Красильникова выде-

ляет следующие группы принципов обучения: дидактические, психолого-педа-

гогические и технологические (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Группы принципов обучения по В. А. Красильниковой 

 

К таким принципам относят принцип приоритетности самостоятельного 

обучения, индивидуального подхода к обучению на основе личностных потреб-

ностей, развития обучающегося, элективности обучения (предоставление обуча-

ющемуся свободы выбора), востребованности результатов обучения практиче-

ской деятельностью обучающегося. 

Опираясь на выявленные этапы развития электронного обучения, распре-

делим принципы организации электронного обучения по следующим группам: 

дидактические, психолого-педагогические и технологические (Таблица 8). 

Для формирования набора профессиональных компетенций преподавате-

лей вуза для реализации электронного обучения, опираясь на выделенные прин-

ципы организации электронного обучения, необходимо выделить соответстствую- 

Психолого-педагогические 

заинтересованности в обучении, по-

исковой активности деятельности 

обучающегося, самооценки и само-

актуализации, индивидуализации 

обучения, сотрудничества и настав-

ничества, объективности оценки ре-

зультатов обучения 

Дидактические 

системности, научности, распределен-

ности обучающего материала, нагляд-

ности и доступности 

Технологические 

системности, опосредованности обще-

ния, интерактивности, открытости си-

стемы, вариативности, эргономичности 

Группы принципов обучения 
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Таблица 8 ‒ Ключевые принципы организации электронного обучения 

 

Наименование  

принципа 
Краткая характеристика принципа 

1 2 

Дидактические принципы 

Принцип педагогиче-

ской целесообразности 

использования средств 

новых информацион-

ных технологий 

Позволяет выявить новые дидактические возможности компью-

терной техники, средств связи и технологий. Требует педагоги-

ческой оценки каждого шага проектирования, создания и орга-

низации ЭО для обоснования целесообразности и разумности ис-

пользования современных педагогических технологий 

Принцип наглядности и 

доступности 

Использование возможностей мультимедийных компьютерных 

технологий подготовки обучающего и демонстрационного мате-

риалов на основе использования разных сред позволяет значи-

тельно повысить наглядность изучаемых объектов, процессов 

Принцип интерактив-

ности при организации 

учебного процесса 

Заключается в постоянном взаимодействии с электронной систе-

мой поддержки процесса обучения, электронными образователь-

ными ресурсами и/или преподавателем-тьютором для получения 

дополнительной информации, указаний, разъяснений, оценки 

своей деятельности 

Психолого-педагогические принципы 

Принцип самооценки  

и самоактуализации 

Определяет обязательное наличие таких индивидуальных ка-

честв как самоуважение, целеустремленность, способность к са-

моконтролю и самостоятельной познавательной деятельности 

Принцип приоритетно-

сти самостоятельного 

обучения 

Предполагает составление модульных программ, подбор и тира-

жирование учебного материала, использование электронных 

обучающих программ, тренажеров и виртуальных лабораторий 

Принцип индивидуали-

зации обучения 

Учитывает индивидуальные потребности обучающегося. Реали-

зация принципа и контроля в компьютерной среде основана на 

технологических принципах разработки интерактивных, адап-

тивных, разноуровневых и многоуровневых компьютерных 

средств обучения 

Принцип объективного 

оценивания, контроля и 

управления качеством 

обучения 

Предполагает объективность оценки учебных достижений через 

критерии: стандартизация программ обучения; индивидуаль-

ность и независимость прохождения обучения и процедуры кон-

троля; исключение субъективных факторов в процессе обучения; 

возможность самопроверки  

Информационно-технологические принципы 

Принцип системности 

Определяет методологию при разработке ЭО, которая опирается 

на дидактику, психологию, социологию, информатику, эргоно-

мику, дизайн и ряд других областей науки и техники 

Принцип опосредован-

ности общения 

Определяет создание электронной среды обучения, использова-

ние современных технических и программных средств коммуни-

кации для возможности работы в онлайн- и офлайн-режиме 

Принцип базового 

уровня знаний 

Для результативной организации электронного обучения необ-

ходимо обязательное наличие базового уровня подготовки в об-

ласти ИКТ и для обучающихся, и для преподавателей  
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щие функции профессиональной деятельности. 

При анализе психолого-педагогической литературы были выявлены раз-

личные профессиональные функции преподавателей вуза. В своей работе 

Н. В. Кузьмина говорит о том, что структуру педагогической деятельности 

можно представить тремя взаимосвязанными компонентами, к которым относят 

конструктивный, организаторский и коммуникативный. 

Конструктивный компонент включает содержательную (отбор и компози-

ция учебного материала, планирование и построение педагогического процесса), 

оперативную (планирование собственной деятельности и действий обучаю-

щихся) и материальную (проектирование учебно-материальной базы) деятель-

ность. Организаторский компонент предполагает выполнение действий, направ-

ленных на вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и организа-

цию совместной деятельности. Коммуникативный компонент направлен на уста-

новление педагогически целесообразных отношений педагога со всеми участни-

ками учебного процесса [70]. 

А. М. Новиков выделяет в классификации педагогической деятельности 

такие ее виды как образовательная педагогическая деятельность обучающегося, 

педагогическая деятельность и образовательная деятельность самого педагога. 

Одна из основных особенностей педагогической деятельность преподавателя – 

преимущество управленческой деятельности. Также отмечается аспект необхо-

димости постоянного развития преподавателя и факт того, что преподаватель яв-

ляется важнейшим источником социализации обучающегося [98]. 

Наряду с перечисленным выше ряд исследователей убеждены, что совре-

менный процесс обучения должен учитывать следующие факты [33; 58; 59; 94; 

151 и другие]. 

1. Современное образование предполагает получение студентами огром-

ного количества информации с использованием мирового информационного 

пространства, поэтому преподавателю требуется не только научить студента не 

только ориентироваться в потоке получаемой информации, но и  самостоятельно 

анализировать ее и уметь применять в учебном процессе. 
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2. Вследствие применения электронного обучения с внедрением современ-

ных информационных технологий изменяются технологии восприятия и осозна-

ния получаемой информации. Преподавателям нужно учитывать, что современ-

ные студенты лучше воспринимают информацию, которую они получают по-

этапно, что предполагает фрагментарное усвоение информации из различных ис-

точников. 

3. Характер образования сегодня носит опережающий характер, оно ори-

ентировано на индивидуализацию, учитывающую интересы обучающихся, их 

способности и потребности, что предполагает наличие в содержании обучения 

инвариантного и вариативного компонентов. Для этого в образовательном учре-

ждении должна присутствовать соответствующая информационная образова-

тельная среда, в которой преподаватели должны ориентироваться и использовать 

ее при реализации образовательных программ. 

Анализируя все вышесказанное, основываясь на исследованиях ряда дру-

гих специалистов высшего образования, учитывая особенности организации 

электронного обучения, особенности функций современного преподавателя 

вуза, использующего ЭО, в исследовании мы предлагаем профессиональные 

функции преподавателей вуза, использующих электронное обучение, которые 

станут основой формирования набора профессиональных компетенций препода-

вателя для реализации ЭО (Таблица 9) [46; 63; 88; 123 другие]. 

Дидактическая функция выполняется на подготовительном этапе проекти-

рования учебной деятельности. Она заключается, прежде всего, в умении выде-

лять преподавателем цели обучения как ключевой результат педагогической де-

ятельности и правильно выбирать средства их достижения. 

В этом случае умение планировать предстоящую учебную деятельность, 

выбирать соответствующие способы и средства позволяет в заданных условиях 

и в установленное время достичь поставленной цели. Вместе с этим преподава-

тель должен в совершенстве владеть прогностическими методами анализа педа-

гогических ситуаций, позволяющими предвидеть результаты своей деятельности 

в имеющихся конкретных условиях, и исходя из этого определить стратегию 
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своей деятельности, оценить возможности получения педагогических результа-

тов определенного количества и качества. 

 

Таблица 9 – Функции преподавателей для реализации электронного обучения 

 

Функция Содержание функции  

Дидактическая  Предполагает умение целесообразно и разумно использовать в элек-

тронном обучении формы, технологии (в том числе современные тех-

нологии электронного обучения), методы и средства обучения для до-

стижения поставленных педагогических целей. Предполагает умение 

планировать педагогическую деятельность, подбирать учебный мате-

риал (в т.ч. электронный), Знание нормативной базы электронного обу-

чения 

Управленческая Направлена на продуктивную организацию образовательного про-

цесса. Предполагает способность преподавателя использовать сред-

ства управления удаленным учебным процессом, создавать методиче-

ские рекомендации, указания для выполнения мероприятий учебного 

процесса, умение активизировать учебно-познавательную деятель-

ность студентов 

Рефлексивная (са-

моразвития) 

Предполагает потребность к познавательной деятельности, которая 

включает умение работать с литературой, накапливать необходимые 

знания, изучать опыт коллег, повышать свою квалификацию для реа-

лизации ЭО, владения ИКТ, проводить самооценку своей деятельно-

сти, выявлять проблемы, планировать и проводить мероприятия по 

введению совершенствований и пр. 

Учебно-методи-

ческая 

Связана с владением приемами, средствами и методами разработки 

учебно-методических материалов и комплексов, в том числе электрон-

ных, а также с умением активно применять их на практике в учебном 

процессе вуза 

Контрольно-диа-

гностическая  

Базируется на разработке и применении различных конкретных прие-

мов и методов объективного оценивания, контроля и управления каче-

ством электронного обучения. Предполагает умение разрабатывать ме-

тодики и проводить педагогический мониторинг, обрабатывать и ана-

лизировать результаты мониторинга 

Коммуникативная Преподаватель обязан владеть навыками педагогического общения, 

владеть культурой письменной речи, нормами электронной коммуни-

кации, нормами литературного языка, терминологической и методиче-

ской грамотностью, владеть специальными средствами и приемами 

коммуникаций в ИКТ-среде, владеть современными средствами ком-

муникации 

Информационно-

технологическая 

Связана с функциями применения в педагогической деятельности 

ИКТ, технологий ЭО, интернета, норм защиты информации и автор-

ских прав, использования электронных сред  

 

Управленческая или организационно-исполнительская функция заключа-

ется в налаживании постоянных и временных взаимоотношений между всеми  
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субъектами управления, определения порядка и условий функционирования. 

Для реализации организационно-исполнительской функции управленче-

ской деятельности педагог должен уметь пользоваться приемами, методиками, 

технологиями организации совместной деятельности обучаемых, организовы-

вать собственную деятельность (самоменеджмент), использовать игровые спо-

собы организации совместной деятельности, распределять и оценивать имеющи-

еся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей. 

Преподаватель, использующий электронное обучение, предлагает в обра-

зовательном процессе дистанционную составляющую, организатором которой 

ему нужно быть. Роль преподавателя может сводиться к непосредственному 

процессу преподавания, к контролю успешности выполнения учебного графика 

и реализации учебных мероприятий. Преподаватель должен являться помощни-

ком, сопровождать обучение, организовать обратную связь и помогать обучаю-

щимся в процессе их обучения достичь поставленные цели. 

Рефлексивная функция (функция саморазвития) преподавателя предпола-

гает процесс самообразования, самосовершенствования личностных и профес-

сиональных качеств, знаний и умений, способность оценить свои возможности, 

организовать объективный самоконтроль деятельности. 

Высший уровень, на котором происходит профессиональное становление 

педагога, – это уровень творческого саморазвития. По мнению В. В. Серикова, 

можно выделить следующие функции, способствующие развитию творческой 

рефлексирующей личности педагога: самоорганизация (умение подчинить себя, 

свои действия достижению конкретной цели); самопроектирование (мысленная 

проекция себя в будущее, планирование своей деятельности во времени, умение 

строить профессиональные планы); самореализация (действование, воплощение 

ценностей и смыслов в педагогической деятельности и своем развитии);  само-

анализ (способность к анализу своего «Я», результатов своей педагогической де-

ятельности); самопознание (ориентация в ценностно-смысловом содержании ин-

дивидуального поведения, осознание своих потребностей, интересов, склонно-

стей, определение себя, своего места в настоящем, прошлом и будущем); саморе- 
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гуляция (способность личности педагога осуществлять контроль и корректи-

ровку своего поведения). [134]. 

В процессе учебно-методической работы реализуется деятельность «пре-

подавателя-методиста». Работа преподавателя на методическом уровне, по 

утверждению М. И. Ситниковой, позволяет осуществить «переход его от доми-

нирующего, зачастую стереотипного стремления «быть как все» к модифициро-

ванию рабочих учебных программ преподаваемых дисциплин; уход от единого 

официально одобренного учебника, от ожидания министерских указаний вузам 

по структуре и объему преподаваемых дисциплин; освоение новых образова-

тельных технологий, направленных на активизацию познавательной самостоя-

тельности студентов; использование компьютеров в образовательном процессе 

и другие» [138]. На учебно-методическом уровне продуктами деятельности пре-

подавателя-методиста являются учебные и учебно-методические пособия, кон-

спекты лекций, лабораторные практикумы, сборники задач и упражнений, мето-

дические рекомендации.  

В категорию учебно-методического материала также входят учебно-мето-

дические комплексы дисциплин, специальные задания, наборы конкретных си-

туаций, иллюстративный материал, комплекты вопросов и пр. 

Определяя профессионализм педагогической деятельности как достиже-

ние педагогом высшего педагогического уровня, мы можем говорить, прежде 

всего, о расширении профессиональных способов и приемов профессиональной 

деятельности в соответствии с новыми требованиями и обстоятельствами обра-

зовательного процесса. 

В рамках реализации контрольно-диагностической функции можно оце-

нить достижения обучающихся и выявить пробелы в их знаниях, установить вза-

имосвязь между планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями обра-

зования, понять достоинства и недостатки новых методов обучения, сравнить ра-

боту преподавателей, дать руководителю учебного заведения объективную ин-

формацию для принятия управленческих решений и выполнить другие не менее 

важные задачи. Основными компонентами контрольно-оценочной деятельности 

являются: выделение тем, разделов и прочее, выступающих в роли понятийных 
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индикаторов; операционализация понятий путем формирования эмпирических 

индикаторов (вопросов, заданий и прочее); создание модели желаемых результа-

тов контроля; проведение контрольных мероприятий; сличение модели и реаль-

ных ответов учащихся; формирование оценочных суждений и принятие на их 

основе решения о продолжении контроля или выставлении оценок. 

При реализации преподавателями данной функции необходимо учитывать 

наличие различных видов контроля: входной, текущий и итоговый. Контроль, в 

свою очередь, предполагает следующие функции: контролирующая (итоговый 

контроль), диагностическая (текущий контроль), обучающая, воспитывающая и 

мотивирующая. В качестве немаловажного аспекта контроля нужно не забывать 

о развитии у обучающихся способности к самоконтролю и самооценке. 

Под коммуникативной функцией преподавателя будем понимать особый 

вид профессионально-педагогической активности. Коммуникативная деятель-

ность включает живой обмен информацией, выработку единой стратегии обще-

ния, принятие решений, преодоление конфликтов [54; 56; 144 и другие]. 

Коммуникативная культура предполагает овладение коммуникативными 

умениями и развитие коммуникативных способностей, в том числе развитие 

межличностной коммуникации. Особое место занимает культура речи, что под-

разумевает овладение нормами устного и письменного литературного языка, а 

также умение использовать выразительные языковые средства в разных усло-

виях общения в соответствии с целями и содержанием речи.  

В условиях электронного и дистанционного обучения коммуникативная 

функция приобретает особое значение, дистанционное общение как письменное, 

так и в рамках вебинаров предъявляет преподавателю новые требования. 

Информационно-технологическая функция связана с умением анализиро-

вать и применять современные достижения в области инновационных образо-

вательных интернет-технологий. Умение использовать современные мобиль-

ные технические средства в образовательном процессе. По мнению ряда иссле-

дователей, информационно-технологическая функция рассматривается в ас-

пекте использования информационных технологий в учебной и практической 

деятельности преподавателя, это относится только к информационной состав- 
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ляющей данной компетентности. Технологическая составляющая данной функ-

ции включает умение не только применять информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, но проектировать и создавать их [2; 98 и другие]. 

В информационно-технологической функции выделяют составляющие: 

поисково-аналитическую (связана с организацией поиска и анализом информа-

ции, владение поисковыми машинами и поисковыми системами), информаци-

онно-коммуникационную (знание современных телекоммуникационных си-

стем, владение технологиями передачи и преобразования информации), инфор-

мационно-инструментальную (использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в педагогической деятельности, знание технических средств реализации мульти-

медийных и интерактивных технологий). 

Определив набор функций преподавателя вуза с учетом особенностей при-

менения электронного обучения, перечислим профессиональные компетенции, 

позволяющие успешно реализовывать этот вид обучения. 

Изучение психолого-педагогической литературы выявило, что в настоящее 

время отсутствует общепринятая классификация ключевых компетенций пре-

подавателя вуза, однако существует некий их набор, без которого, по мнению 

И. Н. Кима [63], немыслима работа любого педагога. Наиболее важными ком-

петенциями в этом наборе названы следующие: 

– психолого-педагогическая, под которой понимается знакомство с психо-

логическими особенностями обучающихся, умение использовать эти знания в 

учебном процессе, профессиональное ориентирование в современных достиже-

ниях педагогической науки и владение технологиями обучения, что способ-

ствует созданию условий для творческого саморазвития студентов; 

– научно-предметная, предполагающая наличие научно-предметных зна-

ний и умений в сфере преподаваемых дисциплин, характеризующих  

научную квалификацию преподавателя; 

– коммуникативная, предполагающая владение рядом специальных ком-

муникативных умений и навыков, к которым относятся познание человеком дру-

гих людей, правильное восприятие и оценивание ситуации общения; 
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– социально-организационная (управленческая) компетенция включает 

знания преподавателя в области организации процесса образования: понятие о 

целях учебного процесса и его функциях; структура организаторской деятельно-

сти преподавателя; планирование и организация различных видов занятий; ме-

тоды и стиль педагогического руководства; мотивация учебно-познавательной 

деятельности студентов и другие; 

– креативная, означающая уровень творческой одаренности личности, 

способности к творчеству. Данный компонент может присутствовать в любом 

виде деятельности преподавателя, в том числе в педагогической, коммуникатив-

ной, организаторской; 

– информационная, связанная с использованием новейших технологиче-

ских средств в учебном процессе, таких как телекоммуникационные и компью-

терные технологии. 

Изучая упомянутые выше классификации и характеристики профессио-

нальных функций преподавателей вуза различных авторов в области педагогики, 

набор ключевых компетенций преподавателя, предложенный набор профессио-

нальных функций преподавателей вуза для реализации электронного обучения, 

основанный на выявленных ключевых принципах организации электронного 

обучения, мы можем убедиться, что у преподавателей вуза, использующих ЭО, 

кроме традиционных ключевых функций появляется и ряд специфических, при-

сущих современному развитию информационного общества. 

Для решения профессиональных задач преподавателям вуза необходимо 

обладать набором соответствующих качеств, знаний, умений и навыков или ком-

петенций. Вслед за делением профессиональных функций на традиционные и 

специфические, характерные для электронного обучения, представим группы 

компетенций, соответствующие традиционным и специфическим для ЭО. 

К традиционным профессиональным компетенциям относят следующие 

группы: 1) компетенции, непосредственно связанные с преподаванием; 2) ком-

петенции, связанные с обязанностями преподавателя как субъекта, ведущего ак-

тивный научный поиск, исследования в сфере науки; 3) компетенции, связанные 
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с обязанностями преподавателя как члена педагогического коллектива, с его со-

циальной ролью.   

К специфическим профессиональным компетенциям мы предлагаем отне-

сти следующие группы: 1) компетенции, связанные с психолого-педагогиче-

скими особенностями организации ЭО; 2) компетенции, связанные с особенно-

стями в области дидактики ЭО; 3) компетенции, связанные с применением со-

временных технологий электронного обучения. 

В таблице 10 представлены специфические профессиональные компетен-

ции преподавателей вуза для реализации электронного обучения, распределен-

ные по предложенным выше в рамках рассмотрения ключевых принципов орга-

низации электронного обучения группам компетенций. 

 

Таблица 10 – Профессиональные компетенции преподавателей для реализации 

электронного обучения 

Группа компетенций Содержание группы компетенций 

1. Психолого-педаго-

гические 

1.1 Готовность применять в профессиональной деятельности педаго-

гические технологии электронного обучения  

1.2 Готовность учитывать психологические особенности педагогиче-

ской коммуникации при использовании электронного обучения 

1.3 Способность мотивировать учебно-познавательную деятельность 

студентов при использовании электронного обучения 

2. Дидактические 2.1 Способность разрабатывать учебный курс при использовании 

электронного обучения 

2.2 Способность разрабатывать и использовать электронные образо-

вательные ресурсы различных форматов 

2.3 Способность проводить педагогический мониторинг и само-

оценку своей профессиональной деятельности при использовании 

электронного обучения 

3. Информационно-

технологические 

3.1 Способность учитывать особенности нормативной базы электрон-

ного обучения 

3.2 Способность применять в педагогической деятельности современ-

ные информационные технологии 

3.3 Способность применять современные программные и техниче-

ские средства коммуникации 

 

Психолого-педагогическая группа компетенций предполагает готовность 

преподавателей применять в профессиональной деятельности педагогические 

технологии ЭО, учитывать психологические особенности педагогической ком- 
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муникации при использовании ЭО и способность мотивировать учебно-познава-

тельную деятельность студентов при использовании ЭО. 

Группа дидактических компетенций связана с особенностями в области 

дидактики электронного обучения и включает способности преподавателей вуза 

разрабатывать учебный курс при использовании электронного обучения, разра-

батывать и использовать электронные образовательные ресурсы различных фор-

матов, проводить педагогический мониторинг и самооценку своей профессио-

нальной деятельности при использовании электронного обучения. 

Информационно-технологические компетенции содержат такие компетен-

ции как способность учитывать особенности нормативной базы электронного 

обучения, применять в педагогической деятельности современные информаци-

онные технологии и применять современные программные и технические сред-

ства коммуникации. 

Анализ психолого-педагогической литературы в области современных 

требований к преподавателям для реализации электронного обучения, специфи-

ческих профессиональных компетенций преподавателя ЭО и потребностей в раз-

витии соответствующих компетенций выявил тенденцию.  

Электронное обучение, основанное на применении средств информатиза-

ции, требует от преподавателя постоянно поддерживать в актуальном состоянии 

свои профессиональные качества. Такой факт в сфере образования связан с уско-

ряющимися темпами развития современной экономики, науки, информацион-

ных технологий, средств информатизации. На основании этого повышаются и 

требования к преподавателям вуза в части планирования развития своих профес-

сиональных компетенций для реализации ЭО [15; 148]. 

Преимущественно, современный преподаватель вуза, не имеющий базо-

вого педагогического образования, не владеет достаточным опытом в области 

педагогики, психологии, методики и дидактики [21; 68; 108; и другие]. Препода-

вателю ЭО кроме знаний и умений в области ИКТ и технологий ЭО необходимо 

иметь представление о психолого-педагогических особенностях организации 

ЭО, построении учебных и учебно-методических материалов и особенности вза- 
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имодействия в процессе электронного обучения [78; 147].  

Изучая потребность преподавателей вуза в знаниях в области педагогики 

и психологии высшей школы, ученые Г. И. Варковецкая, Д. С. Дмитриев, 

Н. В. Соловова, В. И. Сопин и другие заявляют, что преподавателям вуза без ба-

зового педагогического образования сложно оценивать свою педагогическую де-

ятельность и осознать необходимость совершенствоваться в соответствии с вре-

менными требованиями.  

Большинство преподавателей понимают необходимость постоянного об-

новления представлений о методах, средствах и организационных формах обу-

чения в вузе, внедрения в педагогический процесс современных образователь-

ных технологий и испытывают потребность в соответствующих знаниях в обла-

сти педагогики психологии и дидактики. По причине этого имеют место него-

товность к использованию средств информатизации в своей педагогической де-

ятельности и психологические барьеры преподавателей на пути внедрения педа-

гогических инноваций [44; 45; 48; 146; и другие].  

Исходя из выше сказанного, для преподавателей вуза сегодня является вос-

требованным развитие их профессиональных компетенций, позволяющее препо-

давателю иметь опережающую профессиональную готовность к изменениям в 

его профессиональной деятельности при использовании электронного обучения  

[120; 164 и другие]. Раскроем понятие «развитие профессиональных компетен-

ций». С точки зрения русского языка, «развитие» определяется как процесс пе-

рехода из одного состояния в другое, более совершенное [102 с. 43]. В филосо-

фии под термином «развитие» понимают «трансформацию объекта от одного ка-

чественного состояния к другому, более лучшему, от старого к новому, в резуль-

тате чего происходит возникновение нового качественного состояния объекта» 

[159, с. 63]. В педагогике развитие человека рассматривают как «освоение им 

внутреннего, индивидуально-психологического и внешнего, общечеловеческого 

(культурного богатства) потенциала возможностей» [107, с. 24]. 

Развитие профессиональных компетенций связано с понятиями «профес 

сиональное развитие» и «развитие персонала». В менеджменте «профессиональ- 
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ное развитие» рассматривают как процесс подготовки сотрудников к выполне-

нию новых производственных функций, занятию должностей, решению новых 

задач, направленный на преодоление расхождения между требованиями к работ-

нику и качествами реального человека [153].  

В своей работе А. Я. Кибанов предлагают рассматривать «развитие персо-

нала как термин для описания интегрированного и целостного, сознательного и 

активного подхода к совершенствованию связанных с рабочей деятельностью 

знаний и поведения с использованием широкого спектра обучающих методов и 

стратегий» [61]. О. Г. Красношлыкова, рассматривая непрерывное профессио-

нальное развитие педагогов, делает акцент на необходимости построения инди-

видуального образовательного маршрута и разработки научно-методического 

сопровождения этого процесса [60]. 

В данной работе в процессе решения поставленных задач развитие про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения будем рассматривать как процесс совершенствования знаний, опыта и 

навыков педагогов, позволяющий удовлетворить их профессионально-педагоги-

ческие потребности в применении электронного обучения при реализации обра-

зовательных программ. 

В качестве способов развития профессиональных компетенций современ-

ных преподавателей вуза для реализации электронного обучения предлагаются 

профессиональная переподготовка, стажировка, самообразование и курсы повы-

шения квалификации (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Способы развития профессиональных компетенций  

преподавателей вуза 

Способы развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза 

Профессиональная  

переподготовка 
Курсы ПК Стажировка Самообразование 
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Профессиональная переподготовка – получение дополнительных знаний и 

навыков, необходимых для реализации нового вида профессиональной деятель-

ности и приобретения новой квалификации в пределах имеющегося у обучаю-

щихся профессионального образования. 

Повышение квалификации – обновление знаний и навыков лиц, имеющих 

профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения про-

фессиональных задач. Под стажировкой понимается формирование и закрепле-

ние на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретение профес-

сиональных и организаторских качеств для выполнения профессиональных обя-

занностей [147]. Самообразование означает самостоятельное проектирование 

своего образовательного пространства и самоуправление своей образовательной 

деятельностью [125; 126; 156; 158]. 

На практике обучение преподавателей вуза в целях развития их професси-

ональных компетенций может осуществляться различными способами: обучение 

в системе дополнительного профессионального образования, участие в конфе-

ренциях, семинарах и тренингах, использование курсов открытых образователь-

ных платформ, изучение специализированной литературы, выполнение научной 

деятельности и прочее. Особенно отметим возможности применения массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК) для обучения преподавателей вуза.  

Сегодня в области непрерывного и открытого образования для преподава-

телей вуза активно предлагается такая перспективная технология дистанцион-

ного образования различными сообществами МООК, включающими различные 

образовательные учреждения как нашей страны, так и мира в целом.  

Наиболее известными из них в сфере технологий МООК являются плат-

формы Coursera, российская образовательная платформа «Лекториум», «Универ-

сариум» [74; 152; 174] и другие. 

 Специалисты в области МООК отмечают актуальность их использования 

для системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки пе-

дагогов всех уровней. В большинстве случаев преподаватели вуза для успешного 
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обучения в МООК обладают высоким уровнем самоорганизации и достаточным 

уровень ИКТ‐компетентности [40; 67;152 и другие].  

Вместе с тем следует отметить факт повышения роли системы корпоратив-

ного (внутривузовского) обучения преподавателей [9; 18; 97; 164]. Корпоратив-

ным обучением в вузе считают образовательный процесс, организованный вузом 

для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава своих 

сотрудников. Это имеет важное значение с точки зрения повышения результа-

тивности использования образовательного, профессионального и творческого 

потенциала научно-педагогических работников вуза. Корпоративное обучение 

имеет ряд ключевых достоинств: 

1. Оптимальная занятость обучающихся преподавателей без отрыва от 

учебного процесса посредством возможности повысить квалификацию на рабо-

чем месте, использовать средства ЭО, посещать занятия в наиболее удобное 

время в тесной связи с повседневной профессиональной деятельностью и воз-

можность руководством дополнительно стимулировать своих сотрудников. 

2. Направленность учебного процесса на решение конкретных задач вуза, 

что позволяет своевременно организовать процесс обучения в ситуациях различ-

ных изменений в области образования, с постоянно меняющимися внешними 

требованиями и внутренними потребностями организации. 

В психолого-педагогической литературе рассматривают три вида повы- 

вышения квалификации в зависимости от целей, которые наиболее эффективно 

реализуются при корпоративном обучении преподавателей вуза:  1) обучение с 

целью устранения пробелов в знаниях и навыках, 2) с целью получения допол-

нительных профессиональных компетенций, 3) с целью адаптивного повышения 

квалификации, направленного на решение вопросов, связанных с возникнове-

нием непринятия нововведений, новшеств или перемен в профессиональной де-

ятельности [50]. В современных условиях организации образовательного про-

цесса в системе дополнительного профессионального образования различными 

исследователями выдвигаются следующие практические идеи к реализации про-

цесса подготовки преподавателей вуза в области использования ЭО. 
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Для выявления противоречий в программах подготовки преподавателей 

вуза к использованию электронного обучения проанализируем опыт внедрения 

программ повышения квалификации различными авторами. 

Е. Ю. Грабко предлагает сделать акцент на понятии готовности преподава-

телей вуза к применению технологий дистанционного обучения как интегратив-

ной профессионально-личностной характеристике [37; 101]. Исследователи 

Е. И. Колесникова, Т. В. Никифорова, В. Ю. Шаврин уделяют внимание психо-

логическим аспектам нового вида учебного взаимодействия при сочетании оч-

ной формы и дистанционного обучения, использования онлайн-платформы 

Moodle [37; 66]. Г. В. Можаева, О. М. Бабанская ставят задачи формирования 

профессиональных компетенций в области применения технологий и методик 

ЭО в программах ВПО различных форм обучения, изучения основ разработки 

электронных учебных курсов в среде Moodle, представления о возможностях и 

технологии встраивания онлайн-курсов (MOOK) в педагогический процесс [83; 

84; 91]. Исследователи С. Б. Веледенская и М. Ю. Дорофеева представляют тех-

нологию проектирования образовательного процесса по модели смешанного 

обучения, обеспечивающей перестройку традиционного преподавания за счет 

переноса части аудиторных занятий в электронную обучающую среду; не имеет 

традиционной привязки к аудиторным часам [24; 150]. О. В. Андрюшкова, 

В. В. Миняйлов уделяют внимание развитию у преподавателей мотивации к при-

менению ИКТ, повышению уровня компетенций в педагогических технологиях 

и уровню компетенций в предметной области [7; 87]. 

В ходе анализа практического опыта внедрения программ повышения ква-

лификации различными авторами были рассмотрены соответствующие рабочие 

программы, что позволило, в первую очередь, обобщить используемые методо-

логические подходы в построении содержания. В большей степени разработчики 

опираются на системный (И. Г. Блауберг, В. Н. Сагатовский, В. Н. Садовский, 

Э. Г. Юдин и другие), компетентностный (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хутор-

ской другие), андрагогический (А. В. Глазырина, А. И. Кукуев и другие), дея-

тельностный (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, C. Л. Рубин- 
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штейн, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин и другие) подходы. В меньшей сте-

пени, по нашему мнению, на личностно-ориентированный (В. А. Сластенин, 

И. С. Якиманская и другие) и аксиологический (Г. А. Андреева, Л. С. Выгот-

ский, В. И. Гинецинский, Н. А. Гущина, Н. Б. Крылова, Е. Н. Шиянов и другие) 

подходы. В таблице 11 представим обобщенную характеристику рассмотренных 

программ подготовки преподавателей для реализации ЭО по следующим крите-

риям: представление содержания учебной информации, компьютерная под-

держка, структура программы, критерии оценивания результатов. 

 

Таблица 11 – Обобщенная характеристика программ подготовки преподавате-

лей для реализации электронного обучения 

 

Критерии Содержание 

Представление со-

держания учебной 

информации 

Учебная информация (в основном, теоретическая) по модулям 

представлена в большинстве программ тезисно, в виде компьютер-

ных презентаций 

Структура про-

граммы подготовки 

Программы имеют модульную структуру, представлен учебно-те-

матический план, включающий наименования разделов, дисциплин 

и тем с указанием часов по отдельным видам учебной деятельности 

и формой контроля 

Компьютерная под-

держка программы 

подготовки 

В педагогическом процессе использована открытая платформа ЭО 

Moodle, занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьюте-

рами, видеопроектором, гарнитурами (наушники + микрофон), в 

ряде случаев используется интерактивная доска, web-камеры, гра-

фические планшеты и прочее 

Критерии оценива-

ния результатов 

подготовки 

В большинстве программ аттестация организована по отдельным 

модулям программы и представляет собой методы самоконтроля, 

тестирование или выполнение индивидуального задания 

 

Таким образом, представленный практический опыт реализации программ 

подготовки преподавателей к использованию электронного обучения выявил ряд 

противоречий в структуре программ повышения квалификации преподавателей 

для реализации электронного обучения различных авторов. 

1. В содержании подготовки нет акцента на психолого-педагогическое, ди-

дактическое направления развития компетенций для реализации ЭО. 

2. В процессе подготовки преподавателей использовано разнообразие  
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форм организации педагогического процесса: лекции, практические занятия, ла-

бораторные работы, самообразовательная деятельность, консультации. Однако 

представленное содержание дидактического обеспечения не позволяет постро-

ить индивидуальные траектории для преподавателей различного начального 

уровня подготовки и не удовлетворит в полной мере их профессиональные по-

требности в вопросах применения электронного обучения. 

3. Одним из основных результатов подготовки преподавателей является 

приобретение навыков работы педагогов в электронной среде обучения конкрет-

ного вуза и навыкам работы со стандартными программными средствами для со-

здания электронных образовательных ресурсов (учебно-методических комплек-

сов и тестовых материалов). 

4. В большинстве программ отсутствует комплексный критерий оценива-

ния результатов подготовки, аттестация организована по отдельным модулям 

программы и представляет собой методы самоконтроля, тестирование или вы- 

полнение индивидуального задания. 

Изучение программ показало, что они в своей структуре не содержат вари-

ативного дидактического обеспечения, учитывающего особенности обучения 

взрослых людей и потребности достижения ими индивидуального мастерства в 

области средств информатизации для результативного их применения в профес-

сиональной деятельности. 

На наш взгляд, для решения выявленных противоречий, недостатков и 

трудностей в процессе развития профессиональных компетенций преподавате-

лей вуза для реализации электронного обучения необходимо наличие соответ-

ствующей системы развития профессиональных компетенций, позволяющей 

удовлетворить профессиональные потребности в вопросах применения элек-

тронного обучения. Такая система должна учитывать факторы, необходимые ре-

сурсы, цели, потребности, уровень начальной подготовки преподавателей, осо-

бенности обучения взрослых людей, принципы организации ЭО, специфические 

компетенции преподавателя ЭО, доступность возможностей развития професси 

ональных компетенций и другие. Особенности выполняемых функций препода- 
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вателей вуза и сформированный набор профессиональных компетенций педаго-

гов для реализации ЭО с учетом особенностей реализации электронного обуче-

ния стали основой для проектирования педагогической модели развития профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО и определе-

ния организационно-педагогических условий ее реализации. 

Таким образом, мы считаем, что для обеспечения результативности разви-

тия профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации элек-

тронного обучения необходимо создание соответствующих организационно-пе-

дагогических условий, позволяющих удовлетворить потребность преподавателя 

в вопросах организации собственной педагогической деятельности при исполь-

зовании ЭО, разработки электронных средств обучения с учетом психолого-пе-

дагогических и дидактических особенностей организации и управления образо-

вательным процессом. 

Для решения поставленных задач требуется разработка педагогической 

модели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реа-

лизации ЭО, учитывающая выявленные особенности реализации ЭО в образова-

тельном процессе современного вуза. 

Выделенные компоненты электронного обучения, особенности взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса при реализации различных вариан-

тов организации ЭО, выявленные особенности организации электронного обуче-

ния учтены при дальнейшем проектировании педагогической модели развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО и 

определения организационно-педагогических условий ее реализации. 

В следующем параграфе представлена разработанная педагогическая мо-

дель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реали-

зации электронного обучения. 
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1.3 Разработка педагогической модели развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации  

электронного обучения 

 

 

Рассматривая в настоящем исследовании развитие профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза как педагогический процесс, выделим его основ-

ные компоненты. К основным компонентам педагогического процесса В. А. Сла-

стенин и другие относят мотив, цели, принципы, содержание, методы, средства, 

организационные формы, результат [141 и другие]. В. В. Егоров, Э. Г. Скибиц-

кий и другие выделяют субъекты и объекты, методы стимулирования учебно-

познавательной деятельности, контроль её эффективности, критерии эффектив-

ности и прогнозирование [49 и другие].  

В. Я. Свирский представляет педагогический процесс в виде взаимосвязан-

ных элементов: интеллектуальное взаимодействие, цели – результат процесса, 

собственная деятельность преподавателя, собственная деятельность обучаю-

щихся, эмоциональное взаимодействие [106]. 

При построении педагогической модели развития профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения был ис-

пользован метод моделирования, который даёт возможность графически пред-

ставить изучаемый процесс, отобразить компоненты процесса и логические вза-

имосвязи между ними. В литературе существует много определений понятий 

«модель» и «моделирование». В. А. Штофф определяет понятие «модель» как 

мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает новую информацию об этом объекте [172].  

Под моделью в своем труде А. Б. Горстко определяет материальный или 

мысленно представляемый объект, который в процессе познания (изучения) за-

мещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования 

типичные черты [35].  



69 

Модель принято представлять в виде графического изображения последо-

вательности стадий и этапов педагогической деятельности, состава, ресурсов и 

процессов её обеспечивающих, связей между объектами. 

В педагогической литературе существует несколько классификаций моде-

лей [172; 53 и другие]. Различают базовые типы моделей: по способу реализации 

(материальные и идеальные), по способу представления, по характеру воспроиз-

водимых сторон (субстанциональные, структурные, функциональные, смешан-

ные), по области знаний (технические, социальные, педагогические и другие) 

[172]. Базовые типы моделей служат основой для создания производных типов 

моделей, основанных на формировании двоякого предмета исследования, что 

позволяет моделировать педагогический объект, не абстрагируясь от его струк-

туры или функциональности. 

Согласно словарю терминов по общей и социальной педагогике, под педа-

гогической моделью понимается организация деятельностей обучающегося и 

обучающего, при которой: 1. Обучающий занимает доминирующее положение, 

он определяет все параметры процесса обучения: цели, содержание, формы и ме-

тоды, средства и источники обучения. 2. Обучающийся занимает подчиненное, 

зависимое положение и не имеет возможности серьезно влиять на планирование 

и оценивание процесса обучения [142]. 

В своей работе Н. А. Козырев и О. А. Козырева под педагогической моде-

лью рассматривают компонент педагогической деятельности. О. В. Петунин в 

своей работе предлагает при разработке педагогической модели провести три 

этапа: методологический, теоретический и прикладной [65]. В. И. Михеев пред-

лагает под педагогической моделью понимать модель педагогической деятель-

ности, в которой представлен замысел ожидаемого результата, определен его 

смысл, дана характеристика средств и условий, необходимых для получения 

ожидаемого результата, указаны субъекты деятельности [82]. 

При построении педагогической модели развития профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза для реализации ЭО будем ориентироваться на 

определение, предложенное в своей работе А. Н. Дахиным: «Модель – это искус- 

http://social_pedagogy.academic.ru/496/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 

форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явле-

нию), отображает и воспроизводит в более простом и огрублённом виде струк-

туру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [42]. 

В этом случае построенная модель позволит отразить логику целостного педаго-

гического процесса, основанную на цели, задачах, содержании, формах, методах, 

приемах и средствах, определить компонентный состав, учесть нормативную 

базу, принципы, факторы, методологические подходы и спроектировать резуль-

тат как цель педагогического процесса. 

Разрабатывая педагогическую модель развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения, мы исхо-

дили из того, что «развитие компетенций – это совершенствование знаний, опыта 

и навыков преподавателей вуза, позволяющее удовлетворить их профессио-

нально-педагогические потребности в вопросах применения данного вида обу-

чения. Исходя из принятых положений, построенная в работе педагогическая мо-

дель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реали-

зации электронного обучения представлена блоками, отражающими структуру 

представленного процесса, взаимосвязи и отношения между элементами этого 

объекта (Рисунок 10). 

Неотъемлемым блоком педагогической модели является целевой блок. 

Под целью в педагогике понимают предвидение педагогом и обучающимся ре-

зультатов их взаимодействия при выполнении каких-либо действий. 

Целью педагогической модели является развитие профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения. Данный 

компонент модели позволяет учесть комплекс поставленных задач, связанных с 

реализацией предлагаемой педагогической модели. 

Главной задачей при достижении поставленной цели поставлена задача со-

здания условий для развития профессиональных компетенций преподавателей 

вуза для реализации электронного обучения. 

В основу разработки педагогической модели развития профессиональных
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Рисунок 10 – Педагогическая модель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО 

Цель: развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения 
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компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО были положены идеи дея-

тельностного, процессного и ресурсного подходов, позволившие сформулиро-

вать особенности организации электронного обучения, выявить отличительные 

черты деятельности обучающихся и обучающих. Деятельностный подход позво-

ляет учесть интересы обучающихся, наличие самостоятельной познавательной 

активности, предусмотреть непрерывность процесса обучения. 

В рамках процессного подхода возможно обеспечить результативное 

управление образовательным процессом, представленным в виде непрерывного 

процесса функционирования его взаимосвязанных компонентов. Ресурсный под-

ход позволяет принять во внимание факт зависимости образовательного про-

цесса от сочетания материальных и нематериальных ресурсов образовательной 

организации и управлении ими (параграф 1.2). 

Базируясь на деятельностном, процессном и ресурсном подходе, мы опре-

дели основные принципы построения модели. «Принципы – это основные, ис-

ходные положения какой-либо теории, руководящие идеи, основные правила 

поведения, действия». Принципы организации образовательного процесса 

отражают основные требования к организации педагогической деятельности, 

указывают ее направление, а в конечном итоге помогают творчески подойти к 

построению педагогического процесса [140]. 

К основным принципам развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения отнесем следующие: ди-

дактические (педагогической целесообразности, наглядности и доступности, ин-

терактивности), психолого-педагогические (самооценки и самоактуализации, са-

мостоятельности, индивидуализации, объективного оценивания), технологиче-

ские (системности, опосредованности общения, базового уровня). Данные прин-

ципы, охарактеризованные нами в параграфе 1.2, легли в основу построения пе-

дагогической модели развития профессиональных компетенций преподавателей 

вуза для реализации электронного обучения. 

Необходимым условием результативного достижения цели, поставленной 

в педагогической модели, является нормативно-правовая база. Вместе с этим 
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нормативная база является необходимым условием регулирования деятельности 

образовательной организации как в процессе развития профессиональных ком-

петенций преподавателей вуза для реализации ЭО, так и при реализации образо-

вательного процесса с использованием электронного обучения. 

Необходимыми ресурсами для развития профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения являются: матери-

ально-технические, кадровые, информационные. 

Под ресурсами подразумевают реальные запасы (источники) чего-либо 

или средства, с помощью которых происходят изменения объекта или субъекта. 

Ресурс всегда является реальным активом на пути к успешному достижению 

цели, которым можно пользоваться, расходовать его, накапливать, объединять, 

разделять, воспроизводить, управлять им и прочее [34]. Данный компонент мо-

дели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза представ-

ляет собой совокупность материально-технической базы, кадровых и информа-

ционных ресурсов. Кадровые ресурсы – специально подготовленный профессор-

ско-преподавательский состав, административный персонал, персонал других 

категорий, занятый в педагогическом процессе.  

Информационные ресурсы – это учебно-методическое обеспечение, учеб-

ники, электронные учебно-методические комплексы дисциплин, образователь-

ные программы, учебные планы, информационно-образовательная среда и дру-

гие Материальные ресурсы – материально-техническая база, системы техниче-

ской и технологической поддержки, программные продукты общего и специаль-

ного назначения и другие. 

Как правило, результаты любого педагогического процесса, в том числе и 

развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации 

электронного обучения, зависят от множества факторов. 

Понятие «фактор» рассматривают как причину, движущую силу какого-

либо изменения, явления; в педагогике фактор – активный элемент воздействия 

на педагогический процесс [25]. Под факторами, влияющими на исследуемый 

процесс, будем понимать обстоятельства, природные и социальные факты, ока- 
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зывающие воздействие на развитие профессиональных компетенций преподава-

телей вуза для реализации электронного обучения. 

Многие исследователи, предлагая различные классификации факторов, 

выделяют внешние и внутренние, управляемые и неуправляемые, субъективные 

и объективные и другие группы факторов, влияющих на различные аспекты об-

разовательного процесса [12; 109; 132; 170 и другие]. 

Предметом нашего исследования является развитие профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения, по-

этому к факторам, влияющим на данный процесс, отнесем следующие: 

 объективные факторы, к которым отнесем условия обучения, обес-

печенность образовательного учреждения современными средствами информа-

тизации, наличие педагогически полезного дидактического обеспечения и нор-

мативно-правового обеспечения, ведение непрерывного мониторинга подго-

товки и прочее В работе объективные факторы характеризуют информационно-

образовательную среду подготовки, в которой созданы необходимые условия, 

обеспечивающие ее результативность; 

 субъективные факторы характеризуют обучающихся: преподаватели 

– взрослые личности с высшем образованием, имеющие свои возрастные и ин-

дивидуально-типологические особенности, жизненный и профессиональный 

опыт. Также важную роль играет заинтересованность и готовность обучающихся 

к использованию средств информатизации, компетентность педагога по проек-

тированию, конструированию и внедрению средств информатизации в образова-

тельную практику, состояние здоровья и прочее. 

Вместе с этим, опираясь на работы С. С. Савельевой, Е. Н. Шиянова и дру-

гие, выделим внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. К 

внешним факторам предлагаем следующие: 

1) Достижения в области современных педагогических технологий с ис-

пользованием инновационных средств информатизации образования, к которым 

относят программные и технические средства коммуникации и средства инфор- 
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матизации для поддержки образовательного процесса, с учетом бурного разви-

тия инновационных интернет-технологий (открытое образование, мобильное 

обучение, социальные сети, блоги, облачные технологии и другое). Как след-

ствие, изменились требования к содержанию и уровню профессиональной дея-

тельности преподавателей вуза. В данных условиях преподаватель вуза должен 

скорректировать свою педагогическую и методическую деятельность, по-но-

вому разрабатывать учебно-программную документацию, учебно-методические 

материалы, контрольно-оценочные средства и другие. 

2) Развитие системы непрерывного профессионального образования пре-

подавателей вуза. Непрерывное профессиональное образование не только спо-

собствует обновлению знаний, умений, навыков, но и позволяет преподавателю 

иметь опережающую профессиональную готовность к стремительным измене-

ниям в условиях использования ЭО в его профессиональной деятельности. 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обуче-

ния, мы отнесли следующие: 

1) Личностные качества и внутренние потребности преподавателей. Ис-

следование показало, что к качествам и потребностям, позитивно влияющим на 

развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации 

электронного обучения, относятся профессиональные потребности преподава-

теля (потребность в овладении знаниями и умениями для реализации электрон-

ного обучения, а также в их совершенствовании), осознание преподавателем 

необходимости соответствия его компетенций меняющимся условиям професси-

ональной деятельности, стремление к самообразованию, профессионально зна-

чимые личностные качества: целеустремленность, принципиальность, творче-

ство, работоспособность, самостоятельность, ответственность, уверенность в 

себе, требовательность к себе и другим, организованность, открытость, инициа-

тивность, способность объективно оценивать результаты своей профессиональ-

ной деятельности и другие. 

2) Значимые для преподавателей нормы и ценности, определяющие их от- 
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ношение к процессу развития своих профессиональных компетенций, их готов-

ность к самосовершенствованию и саморазвитию. Готовность повышать свои 

профессиональные качества и осваивать современные педагогические техноло-

гии и средства информатизации должна стать нормой и важной ценностью для 

преподавателей вуза. 

3)  Базовый уровень компетенций преподавателей для реализации элек-

тронного обучения и уровень психолого-педагогической подготовки до начала 

обучения способствует развитию профессиональных компетенций преподавате-

лей вуза. Низкий базовый уровень компетенций преподавателей для реализации 

ЭО может препятствовать развитию профессиональных компетенций препода-

вателей вуза, но не должен стать причиной для принятия решения о том, чтобы 

отказаться от повышения квалификации в данной области. 

4)  Личный опыт реализации преподавателями вуза ЭО в профессиональ-

ной деятельности может иметь как положительный эффект, так может носить и 

барьерный характер, если имели место препятствия на пути реализации иннова-

ционных процессов. В этом случае все будет зависеть от личных качеств препо-

давателя и значимых для него норм и ценностей. 

Целевой компонент модели позволяет учесть комплекс поставленных за-

дач, связанных с реализацией предлагаемой педагогической модели. Основными 

задачами при достижении поставленной цели сформулированы следующие: 

1. Повышение профессиональных знаний для реализации электронного обуче-

ния. 2. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, приме-

няющих электронное обучение. 3. Подготовка преподавателей к выполнению 

новых профессиональных функций для реализации электронного обучения.  

Необходимым условием результативного достижения поставленной цели 

реализации педагогической модели является нормативно-правовая поддержка. 

Вместе с этим нормативная база является необходимым условием регулирования 

деятельности образовательной организации как в процессе развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Исходя из выделенных ранее групп профессиональных компетенций пре- 
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подавателей вуза для реализации ЭО, педагогическая модель развития профес-

сиональных компетенций для реализации ЭО включает следующие направления 

развития компетенций: психолого-педагогическое, дидактическое и техниче-

ское, что является составляющими содержательного компонента модели. 

Педагогический раздел психолого-педагогического направления подго-

товки дает обучающимся представление об основах дидактики высшей школы, 

структуре педагогической деятельности и формах организации образователь-

ного процесса в условиях применения средств информатизации.  

Немаловажные вопросы связаны с основами коммуникативной культуры 

преподавателя и педагогической коммуникации. Не оставлена без внимания и 

тема организации самообразовательной деятельности студентов и соответству-

ющей системы контроля. 

Психологическая составляющая раздела представлена вопросами, изучаю-

щими индивидуально-типологические особенности личности студентов и осо-

бенности студенческого возраста, особенности познавательной их деятельности, 

эмоционально-волевой сферы. В раздел включена и актуальная тема психологии, 

связанная с сотрудничеством и общением в педагогическом процессе: функции 

и стиль общения, приемы и формы, барьеры общения и способы их устранения. 

Дидактическое направление предполагает развитие профессиональных 

компетенций преподавателя, связанных с особенностями в области дидактики 

ЭО. Раздел дидактического направления подготовки преподавателей способ-

ствует формированию следующих умений: планировать процесс ЭО, разрабаты-

вать педагогические сценарии различных видов деятельности преподавателя с 

применением средств информатизации, разрабатывать соответствующие педаго-

гически полезные электронные образовательные ресурсы различных форматов и 

использовать методы и средства педагогического мониторинга ЭО. 

Информационно-технологическое направление развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза обеспечивает формирование умений ма-

нипулирования современными технологиями и методами организации и управ 

ления педагогической деятельностью, коммуникациями, обработкой информа- 
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ции в условиях применения средств информатизации. Информационно-техноло-

гическая подготовка способствует формированию основ информатизации обра-

зования, умения преподавателей вуза целенаправленно использовать их в своей 

профессиональной деятельности и прогнозировать дальнейшее развитие средств 

информатизации.  

Данное направление подготовки дает возможность приобрести умение 

определять возможные источники информации и стратегию поиска информации, 

получать и передавать ее; умение анализировать полученную информацию и 

оценивать ее; умение хранить и создавать информацию в форме знаний для ис-

пользования её в профессиональной деятельности. Вместе с этим включены 

навыки работы с персональным компьютером и использование технических 

средств информатизации в педагогическом процессе, умение применять элек-

тронные дидактические и педагогические программные средства, владение ос-

новами работы с текстовыми редакторами, редактором презентаций, мультиме-

дийным оборудованием и активно использовать информационные технологии в 

образовательном процессе. Особое место занимает умение организовать и управ-

лять педагогическим процессом с использованием электронной информационно-

образовательной среды. 

Процесс развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации ЭО состоит из трех основных этапов. Целью подготовительного 

(мотивационного) этапа является исследование затруднений, мотивов, стимулов 

использования ЭО, исходного уровня развития профессиональных компетенций 

для реализации ЭО. Этап обучения (операциональный) является главным в про-

цессе развития профессиональных компетенций преподавателей для реализации 

электронного обучения. На заключительном (рефлексивном) этапе определяется 

достигнутый уровень развития профессиональных компетенций преподавателей 

для реализации электронного обучения. 

Важным компонентом педагогической модели развития профессиональ-

ных компетенций педагогов для реализации ЭО является процессуальный блок. 

Данный компонент педагогической модели крайне важен и играет далеко не по- 
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следнюю роль в процессе достижения результатов развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза согласно поставленным целям и задачам, 

включая такие составляющие педагогического процесса, необходимые для его 

реализации, как формы, методы и средства обучения, среди которых выделим 

дидактическое обеспечение и средства информатизации. 

Понятие организационной формы педагогического процесса рассмотрено 

в различных работах отечественных ученых-педагогов, таких как И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин, И. Ф. Харламов и другие. В педагогической литературе форма 

организации понимается как дидактическая категория, обозначающая внешнюю 

сторону организации образовательного процесса и связанная с количеством обу-

чающихся, местом и временем обучения, а также порядком его осуществления 

[30]. В качестве основных форм обучения в настоящей работе для решения по-

ставленных задач при реализации разработанной модели развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза выбраны следующие формы, пред-

ставленные в таблице 12.  

По мнению И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина, «метод обучения предпола-

гает непременное взаимодействие учителя и ученика, в ходе которого учитель 

организует деятельность ученика над объектом изучения; в результате этой дея-

тельности реализуется учение, усвоение учеником содержание образования».  

Изучив классификацию методов обучения ряда ученых, в данной работе 

будем опираться на классификацию методов И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина 

[76]. Данная классификация разработана по критерию характера познавательной 

деятельности обучающихся и представлена следующими методами: объясни-

тельно-иллюстративным (сообщение и восприятие готовой информации), ре-

продуктивным (воспроизведение усвоенной информации), методом проблем-

ного изложения (педагог ставит проблему и сам ее решает), частично-поиско-

вым (решение поставленной задачи совместно с педагогом), исследовательским 

(овладение обучающимися методами научного познания). 

Для решения задач исследования с учетом специфики педагогического 

процесса и поставленных задач развития профессиональных компетенций пре- 
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подавателей вуза мы используем набор методов, представленный в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Формы, методы и средства процессуального блока модели разви-

тия профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО 

 

Формы Методы Средства 

 лекция (проблемная 

или вводная, обзорная, те-

матическая) 

  семинарское занятие 

(семинар-конференция, се-

минар-дискуссия), лабора-

торно-практическое заня-

тие 

  консультации (индиви-

дуальные, групповые) 

  курсовое проектирова-

ние (разработка ЭУМК, 

электронных тестовых за-

даний) 

 аудиторная и внеауди-

торная самообразователь-

ная работа 

 групповая работа (в ма-

лых группах) и индивиду-

альная работа 

 очная, дистанционная и 

комбинированная 

 методы теоретического 

обучения (словесные и 

наглядные) 

 лабораторно-практиче-

ский метод, метод проект-

ного обучения 

 интерактивные методы 

обучения: круглый стол, 

диспут, деловая игра, метод 

проблемных ситуаций, те-

матическая дискуссия и 

другие 

 методы мотивации учеб-

ной деятельности (создание 

мотивации успеха, анализ 

жизненных ситуаций) 

 методы контроля (тести-

рование, итоговая выпуск-

ная работа) 

 словесные (устное слово, 

речь педагога и другие) 

 наглядные (схемы, диа-

граммы, мультимедиапрезен-

тации) 

 дидактические (рабочая 

программа, учебно-методиче-

ский комплекс, учебные по-

собия, методические реко-

мендации для обучающихся, 

методические рекомендации 

по созданию и использова-

нию ЭОР, тестовые задания и 

другие) 

 технические (компьютеры, 

проектор и другие) 

 современные средства ин-

форматизации (средства 

мультимедиа, ЭИОС вуза 

DiSpase, ресурсы электрон-

ных библиотек, электронные 

учебные пособия вуза и про-

чее) 

 

Под средствами обучения авторы В. В. Егоров, Э. Г. Скибицкий понимают 

материальный или идеальный объект, который «помещен» между педагогом и 

обучающимся и использован для усвоения знаний, формирования опыта учебно-

познавательной и практической деятельности [61]. К средствам обучения отно-

сят различные материальные объекты, используемые для учебных целей и вовле-

каемые в педагогический процесс в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности всех его участников. Анализируя педагогический 

опыт в области классификации средств обучения, в данной работе мы выбрали 

средства обучения, необходимые для реализации цели разработанной модели 

наиболее результативным способом (Таблица 12) [19; 139]. 
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В педагогической литературе и трудах исследователей представлены раз-

личные мнения в отношении понятия «дидактическое обеспечение».  

Э. Г. Скибицкий рассматривает дидактическое обеспечение (ДиО) как 

комплекс учебной информации [140], в своей работе О. В. Кулагина дает опре-

деление: «комплекс организации и управления методическим, содержательным, 

организационно-процессуальным компонентами» [71, с. 71]. 

А. Г. Шабанов относит дидактическое обеспечение к «учебно-методиче-

скому комплексу для формирования информационной культуры личности, по-

строенному на основе современных достижений в области дидактики, психоло-

гии, эргономики, информатики и других наук» [167, с. 25]. 

Отличие в определениях объясняется ориентацией авторов на решаемые 

задачи и область, компетентность преподавателя, специфику образовательного 

учреждения и педагогического процесса.  

Несмотря на это, исследователи едины во мнении о том, что разрабатыва-

емое дидактическое обеспечение должно быть направлено на совершенствова-

ние управления процессом обучения при решении конкретных педагогических  

задач, ориентировано на оптимальное достижение результатов. 

Вслед за авторами, соглашаясь с приведенными определениями, решая по-

ставленные задачи подготовки преподавателей для использования средств ин-

форматизации в профессиональной деятельности, под дидактическим обеспече-

нием будем понимать учебно-методический комплекс взаимосвязанных по ди-

дактическим целям и задачам педагогического процесса разнообразных видов 

содержательной учебной информации на различных носителях, разработанный с 

учетом требований психологии, педагогики, валеологии, информатики и других 

наук, направленный на развитие профессиональных компетенций преподавате-

лей вуза для реализации электронного обучения.  

Опираясь на опыт педагогической практики исследователей в области раз-

работки дидактического обеспечения в условиях активного внедрения средств 

информатизации в образование [49; 68; 71 и другие], представим структуру ди-

дактического обеспечения (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Структура дидактического обеспечения развития професси-

ональных компетенций преподавателей вуза 

 

Информационный компонент включает в себя информационно-содержа-

тельный и организационно-методический элементы. 

Информационный включает общую характеристику программы развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза: цель реализации про-

граммы, категория обучающихся, требования к уровню первоначальной подго-

товки, трудоемкость программы, форма обучения, режим занятий, выдаваемый 

документ, планируемые результаты обучения и сфера применения компетенций, 

полученных после освоения программы.  

Содержательный включает учебники, учебные пособия, список основной 

и дополнительной литературы, перечень практических (семинарских) занятий, 

различные виды самообразовательной работы обучающегося. Организационно-

методический компонент содержит методические рекомендации обучающемуся 

по изучению учебного материала модулей программы с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий, методические рекомендации по выполнению прак-

тических заданий, заданий промежуточной и итоговой аттестации.  

Управляющий компонент включает контрольно-коммуникативный и кор- 

Информационный компонент 

Управляющий компонент 

Информационно-

содержательный  

Дидактическое  

обеспечение 

Организационно-

методический  

Контрольно-ком-

муникативный 
Коррекционно-

обобщающий 
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рекционно-обобщающий элементы. Контрольно-коммуникативный состоит из 

контрольного и коммуникационного компонентов. Контрольный включает 

фонды оценочных средств, тесты для определения первоначального уровня обу-

чающихся, тесты для промежуточного и итогового контроля, тесты для диагно-

стики уровня достигнутых результатов обучения, вопросы для самоконтроля, 

критерии оценивания. Коммуникативный – график контроля текущей успевае-

мости по программе, график и формы итоговой аттестации, график и виды теку-

щих консультаций с использованием современных средств коммуникации. 

Обобщающе-коррекционный компонент состоит из обобщающего и коррекци-

онного элементов. Обобщающий включает итоговые результаты обучения, диа-

гностику учебной деятельности обучающихся.  

Коррекционный содержит предложения по совершенствованию структуры 

и содержания дидактического обеспечения, модернизацию элементов, входящих 

в его структуру, и корректировку методических рекомендаций по использова-

нию ДиО на различных видах занятий и в процессе самообразовательной дея-

тельности. Предложенная структура дидактического обеспечения развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО в рамках 

разработанной модели учитывается при разработке программы повышения ква-

лификации «Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя 

образовательной организации» и реализуется на основе средств информатиза-

ции: электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности пре-

подавателя образовательной организации» и электронная информационно-обра-

зовательная среда обучения для организации учебного процесса. 

Результативный компонент. В основе данного компонента лежит понятие 

результата обучения. Опираясь на предложенный анализ европейских публика-

ций по вопросам написания результатов обучения в работе Н. А. Барановой, 

Н. А. Трубицыной и другие, воспользуемся мнением авторов, предлагающих по-

нимать под результатами обучения формулировки ожидаемых и измеряемых 

конкретных достижений обучающихся по завершении образовательной про-

граммы, выраженные в виде знаний, умений, навыков, способностей, компетен- 
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ций [141]. Развитие профессиональных компетенций преподавателей вуза для 

реализации электронного обучения является результатом внедрения построен-

ной педагогической модели. Результативно-оценочный блок включает в себя 

следующие взаимосвязанные компоненты: критериально-оценочный аппарат и 

педагогический мониторинг. 

Педагогический мониторинг. В педагогике под мониторингом понимается 

процесс отслеживания (наблюдения) результатов педагогического процесса, 

сбор, обработка, хранение и интерпретация данных о процессе и деятельности 

его участников. Целью педагогического мониторинга является предоставление 

достоверной информации о педагогическом процессе для выявления соответ-

ствий желаемым результатам или конечным дидактическим целям и, в случае 

выявления несоответствий, по результатам мониторинга принимаются управлен-

ческие решения, направленные на разработку корректирующих и предупрежда-

ющих действий и прогнозирование дальнейшего совершенствования педагоги-

ческого процесса.  

В исследовании блок педагогического мониторинга включает процедуры 

входного, промежуточного и итогового контроля результатов и деятельности 

обучающихся с использованием тестов, опросов, экспертной оценки. 

Для реализации педагогического мониторинга в рамках представленной 

модели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза будем 

использовать разработанный критериально-оценочный аппарат, основанный на 

понятиях критерия, показателя, индикатора и уровня достижения результатов 

обучения, или степень развития (сформированности) профессиональной компе-

тенции преподавателя (продвинутый, базовый, пороговый). 

Прежде чем представить результаты исследования, определим понятие 

критерия, показателя и индикатора на основе анализа психолого-педагогической 

литературы. В словаре по педагогике критерий (от греческого criterion – средство 

для суждения) трактуют как  признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценка ка-

кого-либо явления [142].  
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Под критерием будем понимать требования (признаки, свойства), которым 

должны удовлетворять объекты исследования. Показатель считается учеными 

составляющей критерия – конкретным количественным проявлением сущности 

процесса или явления. Таким образом, критерий как общая характеристика педа-

гогического явления или объекта может иметь несколько или даже много пока-

зателей [20; 137].  

Индикатор – информационная система, отображающая изменения контро-

лируемого процесса или состояния объекта исследования [119]. В работе инди-

катором измерения примем среднее значение измеряемых показателей. 

В данном исследовании на основе анализа научных исследований и соб-

ственной практической деятельности выделены следующие критерии: мотиваци-

онный, операциональный и оценочно-результативный. Дадим характеристику 

критериям, показателям, индикаторам и уровням достижения развития профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО, представлен-

ным в таблице 13. Мотивационный критерий предполагает определение непо-

средственного отношения преподавателей вуза к ЭО, понимание особенностей 

использования электронного обучения в их профессиональной деятельности. Из-

мерение осуществляется с помощью анкеты «Особенности использования элек-

тронного обучения в профессиональной деятельности преподавателя» до начала 

обучения и после окончания. 

Операциональный критерий развития профессиональных компетенций 

преподавателя предназначен для оценивания результатов обучения по про-

грамме повышения квалификации. Определяется через оценку результатов обу-

чения преподавателями программы повышения квалификации. 

Результаты оценивания фиксируются преподавателями программы повы-

шения квалификации в зачетном листе «Результаты обучения по программе по-

вышения квалификации». 

Оценочно-результативный критерий используется для выявления уровня 

профессиональных компетенций для реализации электронного обучения препо-

давателей вуза до начала повышения квалификации и после этого путем метода 

самооценки с помощью анкеты «Самооценка преподавателем вуза компетенций 
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Таблица 13 – Критериально-оценочный аппарат 

 

Критерий  Показатели Уровни достижения 
Инструменты исследо-

вания 

1 2 3 4 

Мотиваци-

онный 

Понимание особенностей 

использования электрон-

ного обучения 

Высокий – высокая степень осознанности актуальности ЭО и вы-

сокая заинтересованность в применении ЭО в профессиональной 

деятельности 

Анкета «Особенности 

использования электрон-

ного обучения» 

Средний – невысокая степень осознанности актуальности ЭО и 

умеренная заинтересованность в применении ЭО в профессиональ-

ной деятельности 

Низкий – отсутствие понимания актуальности ЭО и низкая заинте-

ресованность в применении ЭО в профессиональной деятельности 

Операцио-

нальный 

Результаты развития про-

фессиональных компетен-

ций для реализации элек-

тронного обучения  

Высокий – в аттестационной работе представлена глубокая рефлек-

сия обучающегося, демонстрирующая всестороннее осмысление 

предметного содержания программы повышения квалификации, 

что соответствует выполнению всех практических работ по моду-

лям программы 

Зачетный лист «Резуль-

таты обучения по про-

грамме повышения ква-

лификации» 

Средний – в аттестационной работе демонстрируется рефлексия 

обучающегося в виде обоснованных ответов, но уровень соответ-

ствует неполному выполнению практических работ по модулям 

программы (выполнено не в полном объеме или с ошибками) 

Низкий – в аттестационной работе представлена попытка осмысле-

ния полученных знаний и умений, но работа характеризуется по-

верхностностью ее выполнения по модулям программы (выпол-

нено не в полном объеме, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками) 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 

Оценочно-

результатив-

ный 

Самооценка преподавателем 

вуза уровня развития профес-

сиональных компетенций для 

реализации электронного обу-

чения; 

 

Оценка студентами развития 

профессиональных компетен-

ций преподавателей для реали-

зации ЭО; 

 

Оценка экспертами уровня 

развития профессиональных 

компетенций преподавателей 

для реализации электронного 

обучения 

 

Высокий – оценки в интервале 5-6 

Средний – оценки в интервале 3-5 

Низкий – оценки в интервале 0-3 

Анкета «Уровень развития 

профессиональных компе-

тенций для реализации 

электронного обучения»; 

 

 

Анкета «Оценка препода-

вателей студентами»; 

 

 

 

Анкета «Уровень развития 

профессиональных компе-

тенций для реализации 

электронного обучения» 
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для реализации электронного обучения». Данный инструмент применяется и 

для определения начального уровня развития профессиональных компетенций для 

реализации ЭО. Вместе с этим до начала обучения определяются ожидания от 

курса повышения квалификации с помощью анкеты «Ожидания от курса повыше-

ния квалификации». После окончания обучения предполагается измерение удовле-

творенности обучением по программе повышения квалификации с помощью ан-

кеты «Удовлетворенность обучением по программе повышения квалификации». 

В качестве уровней достижения развития компетенций преподавателей для 

реализации ЭО предложены: низкий, средний, высокий.  

Оценочно-результативный критерий направлен на выявление уровня удовле-

творенности преподавателей вуза результатами обучения и возможностью практи-

ческого применения полученных результатов в своей профессиональной деятель-

ности. В качестве инструментов для проведения исследования для каждого из по-

казателей мы предлагаем разработанный набор анкет, основанных на использова-

нии семантической дифференциальной шкалы и шкалы Лайкерта [173]. 

Данная шкала удобна тем, что позволяет каждому значению шкалы поста-

вить в соответствие, при необходимости, вербальную формулировку (утвержде-

ние), например, 6 – «характеристика присутствует в полном объеме», 0 – «характе-

ристика отсутствует полностью», 3 – «не могу определить точно» и прочее Выде-

лены уровни оценивания: низкий (или пороговый) предполагает оценку 0-3, сред-

ний (или базовый) – 3-5 и высокий (или продвинутый) – 5-6. 

Результаты развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации ЭО в построенной педагогической модели обязательно согласу-

ются с поставленной ранее целью. В случае выявления несоответствий требуется 

анализ организационно-педагогических условий. 

Следует отметить, что реализация педагогической модели развития профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО возможна 

только при внедрении ряда организационно-педагогических условий. В процессе 

изучения работ ряда авторов, анализирующих сущность и содержание понятия «ор-

ганизационно-педагогические условия», были обнаружены различные подходы к 
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рассмотрению этого вопроса. По мнению Г. А. Демидовой, организационно-педа-

гогические условия – это «совокупность внешних обстоятельств реализации функ-

ций управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, обес-

печивающих сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его це-

ленаправленности и эффективности» [55]. 

В. А. Беликов характеризует организационно-педагогические условия как со-

вокупность возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического 

процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности [17]. 

Н. Г. Бондаренко, А. А. Володин формулируют следующее определение: «Под ор-

ганизационно-педагогическими условиями понимаем характеристику педагогиче-

ской системы, отражающую совокупность потенциальных возможностей про-

странственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядочен-

ное и направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогиче-

ской системы» [27, с.27]. 

В настоящей работе под организационно-педагогическими условиями реали-

зации педагогической модели мы понимаем совокупность возможностей образова-

тельной среды, которая обеспечит целенаправленное создание определенных об-

стоятельств для успешного функционирования и развития данного процесса и для 

достижения поставленных целей. Мы предположили, что реализация педагогиче-

ской модели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для 

реализации ЭО будет наиболее результативна при следующих организационно-пе-

дагогических условиях: 

 осуществление внутрикорпоративного повышения квалификации препо-

давателей вуза для реализации ЭО основывается на вариативном дидактическом 

обеспечении и формировании индивидуальных траекторий обучения; 

 преподаватели вуза разрабатывают и внедряют собственные учебные 

курсы при использовании электронного обучения; 

 проведение педагогического мониторинга, позволяющего не только вы 

страивать индивидуальные траектории обучения на основе вариативного дидакти-

ческого обеспечения, но и оценивать уровень развития профессиональных компе- 
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тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения. 

Предложенные организационно-педагогические условия реализации педаго-

гической модели, как совокупность возможностей образовательной среды, опреде-

ляют содержательное наполнение всех блоков модели, являются условием выбора 

форм, методов, средств и обеспечивают не только достаточный уровень развития 

профессиональных компетенций, но и будут способствовать развитию и самого 

процесса реализации модели. 

Вторая глава нашего исследования посвящена экспериментальной проверке 

результативности предложенных организационно-педагогических условий реали-

зации педагогической модели развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза для реализации электронного обучения. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

В данной главе представлены теоретические основания развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обуче-

ния, изучение которых позволило сформулировать следующие выводы. 

1. Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить сущ-

ность развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализа-

ции электронного обучения и сформулировать его определение. Под развитием 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО будем 

понимать процесс совершенствования знаний, опыта и навыков педагогов, позво-

ляющий удовлетворить их профессионально-педагогические потребности в приме-

нении ЭО при реализации образовательных программ. 

2. В работе под электронным обучением (ЭО) мы понимаем процесс целена-

правленного и управляемого взаимодействия обучающих и обучающихся с исполь-

зованием информационных технологий, электронных образовательных ресурсов и 

информационно-телекоммуникационных сетей, направленный на овладение сту- 
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дентами знаниями, умениями и навыками в соответствии с целями образования. 

Для выявления особенностей реализации учебного процесса с использованием ЭО 

были применены идеи ряда методологических подходов: деятельностный (реали-

зация принципов модульности, полноты и наглядности, построение для обучаю-

щихся индивидуальных траекторий обучения), процессный (обеспечение непре-

рывности процесса управления качеством посредством использования педагогиче-

ского мониторинга), ресурсный (обязательное наличие электронной информаци-

онно-образовательной среды и электронных образовательных ресурсов). 

3. Рассматривая историю становления ЭО с точки зрения развития информа-

ционных и образовательных технологий, изменения образовательного процесса и 

функций преподавателей вуза для каждого из периодов становления, мы выделили 

профессиональные компетенции преподавателя вуза для реализации электронного 

обучения, необходимые для реализации учебного процесса на основе собственного 

электронного учебного курса при использовании электронного обучения, сгруппи-

рованные по блокам компетенций: психолого-педагогические, дидактические, ин-

формационно-технологические. 

4. С целью развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации электронного обучения разработана соответствующая педагогиче-

ская модель, базирующаяся на деятельностном, процессном и ресурсном подходах, 

принципах педагогической целесообразности, наглядности и доступности, интер-

активности, самооценки и самоактуализации, самостоятельности, индивидуализа-

ции, объективного оценивания, системности, опосредованности общения, базового 

уровня, включающая целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-ре-

зультативный блоки. 

5. Предложены организационно-педагогические условия, при которых педа-

гогическая модель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации электронного обучения будет наиболее результативно функциони-

ровать: осуществление внутрикорпоративного повышения квалификации препода-

вателей вуза для реализации ЭО, основанная на вариативном дидактическом обес-

печении и формировании индивидуальных траекторий обучения; преподаватели 
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вуза разрабатывают и реализуют учебные курсы с использованием  электронного 

обучения; проводится педагогический мониторинг, позволяющий выстраивать ин-

дивидуальные траектории обучения на основе вариативного дидактического обес-

печения и оценивать уровень развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза для реализации ЭО. 

6. Для определения достигнутого уровня развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации ЭО разработан критериально-оценоч-

ный аппарат. В качестве критериев нами выбраны мотивационный, операциональ-

ный и оценочно-результативный. Для каждого из критериев выделены следующие 

показатели: понимание особенностей использования электронного обучения в про-

фессиональной деятельности преподавателя вуза, результаты развития компетен-

ций для реализации ЭО, самооценка преподавателем вуза уровня развития профес-

сиональных компетенций для реализации ЭО. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА ДЛЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

2.1 Реализация внутрикорпоративного повышения квалификации препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения 

 

 

Систематическое повышение собственного профессионального уровня – это 

обязанность профессорско-преподавательского состава любой образовательной 

организации, что соответствует ст. 48 ч. 1 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [157]. Повышение квалифи-

кации преподавателей вуза предполагает не только постоянное совершенствова-

ние, регулярное обновление знаний, но и использование современных наиболее ре-

зультативных технологий и обучающих методов, в том числе используемых при 

реализации электронного обучения. Одним из путей повышения профессиональ-

ного уровня преподавателей является внутрикорпоративное повышение квалифи-

кации, обладающее рядом несомненных положительных характеристик: 

 Экономичность, помогающая уменьшить затраты вуза на проезд и прожи-

вание своих сотрудников, потому как обучение проходит чаще всего на территории 

вуза и реализуется преподавателями этого же вуза. 

 Оперативность, позволяющая организовать обучение преподавателей без 

отрыва от основной деятельности и непосредственно внедрять результаты обуче-

ния. Также существует возможность оперативно реагировать на нововведения в 

вузе и своевременно готовить к этому преподавателей. 

 Высокое качество обучения преподавателей, обеспечение наибольшей ре-

зультативности обучения, потому как существует возможность максимально адап-

тировать программы обучения под цели и задачи вуза, делать их более гибкими и 
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управляемыми [111; 110]. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента исследованы особенности ис-

пользования электронного обучения в профессиональной деятельности преподава-

теля и удовлетворенность преподавателей вуза внедрением ЭО на примере опыта 

преподавателей Новосибирского государственного технического университета 

(НГТУ), Национального исследовательского Томского политехнического универ-

ситета (ТПУ), Алтайского государственного университета (АлтГУ). В исследова-

нии приняли участие 234 человека. 

Проведение исследования проводилось с использованием оценочно-резуль-

тативного критерия, направленного на выявление потребности в ЭО и удовлетво-

ренности преподавателей вуза внедрением электронного обучения. Данный крите-

рий включал следующие показатели: актуальность использования ЭО, уровень ис-

пользования ЭО, уровень развития компетенций преподавателей вуза для реализа-

ции ЭО, условия результативности ЭО. В качестве инструмента для измерений 

нами была предложена разработанная анкета «Актуальность ЭО и уровень исполь-

зования его в профессиональной деятельности» (Приложение А). 

В процессе обработки полученных результатов исследования использованы 

методы прикладного статистического анализа [1; 121]. Рассчитывались математи-

ческое ожидание m и среднеквадратическое отклонение S по каждому значению 

показателя соответственно из выражений: 
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где xi , i= n,1 , n – объем выборки, m – математическое ожидание (среднее зна-

чение), S – среднеквадратическое отклонение. Математическое ожидание позво-

ляет получить средние значения показателя по выборке для каждого значения по-

казателя мониторинга с целью формирования устойчивых выводов и рекоменда-

ций, а среднеквадратичное отклонение может быть использовано для характери-

стики разброса мнений испытуемых. По значению среднеквадратичного отклоне- 
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ния можно опосредованно судить об однородности экспериментальной группы с 

точки зрения уровня и состава их компетенций или осведомленности по оценивае-

мым показателями анкеты. В таблице 14 представлены результаты проведенного 

констатирующего эксперимента. 

 

Таблица 14 – Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента 

актуальности ЭО и уровня использования его в профессиональной деятельности 

 

Показатели m S 

Показатель 1 «Актуальность использования электронного обучения» 

1.1. Понимание актуальности использования ЭО в вузе 5,38 0,55 

1.2. Наличие перспектив развития ЭО в вузе 5,24 0,62 

1.3. Поддержка преподавателей в области использования ЭО 3,69 1,12 

1.4. Потребность в использовании ЭО 4,77 1,09 

В целом по показателю 4,77  

Показатель 2 «Уровень использования электронного обучения» 

2.1. Использование ЭО преподавателем в очной форме обуче-

ния 
4,27 1,22 

2.2. Использование ЭО преподавателем в заочной форме обу-

чения 
4,18 1,22 

2.3. Психологическая готовность использовать электронное 

обучение 
5,29 0,63 

2.4. Рекомендация использовать ЭО 4,90 0,87 

В целом по показателю 4,66  

Показатель 3 «Уровень развития профессиональных компетенций преподавателя для 

реализации ЭО» 

3.1. Достаточность базовых компетенций в области ИКТ для 

использования ЭО 
4,61 1,18 

3.2. Доступность (легкость) освоения технологий электрон-

ного обучения 
4,09 0,98 

3.3. Использование собственных электронных учебно-мето-

дических материалов (курсов) 
4,38 0,98 

3.4 Достаточность компетенций в области современных 

средств коммуникации 
3,45 0,68 

В целом по показателю 4,53  

Показатель 4. «Условие результативности использования электронного обучения» 

4.1 Необходимость использовать технические средства ЭО 4,73 0,54 

4.2 Умение разрабатывать педагогический сценарий элемен-

тов электронного обучения 
4,77 1,21 

4.3 Умение разрабатывать электронные образовательные ре-

сурсы 
4,18 0,60 

4.4 Умение применять педагогический мониторинг  4,55 1,35 

4.5 Наличие базовых знаний в области педагогики, психоло-

гии и эргономики 
4,82 1,42 

В целом по показателю 4,61  
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Статистическая обработка результатов эксперимента по показателю «Акту-

альность использования ЭО» показала, что преподаватели единодушно и доста-

точно высоко оценивают перспективность (вопрос 1.1, m=5,38) и актуальность ис-

пользования ЭО (вопрос 1.2, m=5,24). 

Наиболее низко опрашиваемые оценивали существующую в их вузах под-

держку преподавателей при использования ЭО в своей профессиональной деятель-

ности (вопрос 1.3, m=3,69). Не все преподаватели придерживались единой точки 

зрения об уровне поддержки преподавателей для реализации ЭО со стороны адми-

нистрации вуза (вопрос 1.3, S=1,12), что следует отнести на счет разнородности 

группы испытуемых, представляющих разные по уровню развития в использова-

нии ЭО вузы. Отмечалось единодушие преподавателей в оценке актуальности ис-

пользования элементов ЭО в учебном процессе (вопрос 1.1, S=0,55) и перспектив 

развития ЭО в вузе (вопрос 1.2, S=0,62). 

По второму показателю «Уровень использования ЭО» значения оценок, от-

ражающих уровень использования преподавателями ЭО в процессе очного и заоч-

ного обучения, чуть выше среднего и составили соответственно m=4,27 (вопрос 

2.1) и m=4,18 (вопрос 2.2). Величина среднеквадратического отклонения высока 

для обоих показателей, что свидетельствовало об отсутствии единодушия препода-

вателей вуза в оценке данных показателей. Это можно объяснить неоднородностью 

группы преподавателей, в которую вошли преподаватели Новосибирского государ-

ственного технического университета различных форм обучения.  

Однако все преподаватели с высоким единодушием отмечали, что готовы ис-

пользовать ЭО (вопрос 2.3, m=5,29) и рекомендовали бы это сделать другим (во-

прос 2.4, m=4,90). Несколько ниже выявлена оценка показателя, отражающего уро-

вень использования собственных электронных учебных материалов (вопрос 3.3, 

m=4,38). Величина среднеквадратического отклонения S=0,976 говорит о том, что 

мнения преподавателей отличаются. 

Анализируя полученные результаты по показателю 4, можно отметить, что 

наиболее значимыми для преподавателей вуза оказались вопросы, связанные с раз-

работкой педагогического сценария элементов ЭО и базовыми знаниями в области 
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педагогики, психологии и эргономики (вопрос 4.2 – m=4,77, вопрос 4.5 – m=4,82). 

Величина среднеквадратического отклонения в целом по большинству вопросов 

более 1, что говорит о разобщенности мнений преподавателей по вопросам обеспе-

чения результативности электронного обучения и необходимости для этого особых 

знаний, умений и навыков. 

Анализируя полученные результаты констатирующего эксперимента, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Мнения преподавателей НГТУ относительно актуальности использования 

электронного обучения отличались друг от друга. Часть преподавателей активно 

использует ЭО, а часть преподавателей не верит в перспективы развития электрон-

ного обучения, не имеет собственных электронных учебно-методических материа-

лов и не пользуется существующей в вузе поддержкой для реализации ЭО или не 

знает о таковой. 

2. Несмотря на различие мнений преподавателей вуза об актуальности ис-

пользования электронного обучения, большинство педагогов психологически го-

товы использовать электронное обучение в своей профессиональной деятельности, 

используют ЭО в различных формах обучения (заочной, очной) и активно делятся 

своим опытом с коллегами. 

3. Если говорить об уровне развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения, следует отметить факт 

наличия потребности и готовности изучать особенности организации электронного 

обучения и внедрять полученные знания, умения и навыки в своей профессиональ-

ной деятельности. 

4. Результаты опроса преподавателей вуза по вопросу необходимых условий 

для обеспечения результативности ЭО выявили потребность в повышении уровня 

знаний в области педагогики, психологии, эргономики и уровня знаний в области 

разработки и использования электронных образовательных ресурсов для своей 

профессиональной деятельности. 

Приведенные выше результаты констатирующего эксперимента позволили 

учесть сделанные выводы в процессе разработки организационно-педагогических 
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условий реализации педагогической модели развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения, на основе ко-

торой построено и организовано внутрикорпоративное обучение преподавателей 

вуза для возможности использования ЭО в профессиональной деятельности. 

Для реализации внутрикорпоративного повышения квалификации препода-

вателей вуза было разработано вариативное дидактическое обеспечение, структура 

которого предложена в рамках построенной педагогической модели развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения (параграф 1.3). Дидактическое обеспечение на основе использования 

средств информатизации представлено следующими компонентами: 

1. Программа повышения квалификации «Технологии электронного обуче-

ния в деятельности преподавателя образовательной организации», являющаяся до-

полнительной профессиональной программой, реализованной на базе факультета 

повышения квалификации Новосибирского государственного технического уни-

верситета. 

2. Электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя образовательной организации», сопровождающий реализацию про-

граммы повышения квалификации. Электронный курс является официальным 

электронно-методическим комплексом университета, расположенным в электрон-

ной библиотеке НГТУ. 

3. Электронная информационно-образовательная среда обучения для орга-

низации учебного процесса в комбинированной или дистанционной форме на ос-

нове электронного курса. Общая характеристика программы повышения квалифи-

кации «Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя образо-

вательной организации», учебный и учебно-тематический планы представлены в 

приложении Е. Особенностью учебного процесса, основанного на построенной мо-

дели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза, явился ори-

ентируемый на практику характер составляющих программу модулей с использо-

ванием электронного курса и электронной информационно-образовательной среды 

обучения вуза.  
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В результате обучения преподаватели получили практические результаты, 

такие как спроектированный педагогический процесс по дисциплине, свой элек-

тронный курс по дисциплине, основанный на собственных электронных образова-

тельных ресурсах, набор контрольно-измерительных (тестовых) материалов с воз-

можностью дальнейшей доработки для входного, промежуточного и итогового 

контроля. Программа повышения квалификации имела модульную структуру. В 

образовательном процессе использовались современные педагогические техноло-

гии, инновационные методы обучения: работа в малых группах, деловые игры, 

кейс-технологии, самостоятельное и групповое решение задач из области образо-

вания на примере конкретных ситуаций, использование методов и приемов проект-

ной деятельности, самоанализ и другие  

Выполнение выпускной квалификационной работы предусматривало разра-

ботку педагогами интегрального индивидуального проекта, сформированного из 

логически связанных заданий отдельных модулей. Педагогический процесс реали-

зовывала команда преподавателей программы повышения квалификации. 

Целью реализации программы повышения квалификации являлась подго-

товка преподавателей образовательных организаций высшего образования к ис-

пользованию электронного обучения. В качестве категорий обучающихся высту-

пали преподаватели, реализующие или планирующие использовать электронное 

обучение в собственной деятельности. Основное требование к уровню начальной 

подготовки обучающихся, необходимому для освоения программы, – наличие выс-

шего или среднего профессионального образования и наличие реального или пла-

нируемого собственного учебного процесса. 

Формой промежуточной аттестации по программе являлось выполнение ин-

дивидуальных и групповых заданий по отдельным модулям. Выполненные задания 

обсуждались в группе. Результаты представлялись для защиты на итоговом занятии 

в виде компьютерной презентации. 

Электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности пре-

подавателя образовательной организации» состоит из блоков, соответствующих 

основным модулям программы (Приложение И). Каждый из блоков электронного 
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курса включал набор электронных образовательных ресурсов, функционально не-

обходимых и достаточных для реализации образовательного процесса. 

Электронный курс содержал следующие электронные образовательные ре-

сурсы и электронные учебно-методические материалы: 

1. Теоретические материалы для различных категорий обучающихся, реали-

зующие индивидуальные образовательные траектории: лекционный материал в 

полном объеме, теоретический материал в виде презентаций и структурно-логиче-

ских схем, дополнительные видео- и аудиоматериалы по темам модулей. 

2. Методические материалы для изучения электронного курса, рекоменда-

ции по работе с учебно-методическими материалами, рекомендации для выполне-

ния практических заданий и итогового индивидуального проекта. 

3. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточного, 

итогового контроля и самоконтроля. Материалы для диагностики начального 

уровня обучающихся и проведения педагогического мониторинга процесса подго-

товки преподавателей, представленные в виде анкет. 

Электронная информационно-образовательная среда обучения (ЭИОС). Для 

реализации педагогического процесса подготовки преподавателей вуза в комбини-

рованной (очно-дистанционной) форме использовалась программная платформа 

DiSpace 2.0 НГТУ, поддерживающая гибкую настройку педагогического процесса 

для различных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образо-

вания и обладающая простым интерфейсом, ориентированным на обучающегося с 

базовыми навыками владения ИКТ [73]. 

Отличительными особенностями платформы DiSpace, позволяющими реали-

зовать результативный учебный процесс, являются: 

1. Учебный процесс, организованный в ЭИОС DiSpace 2.0, основывается на 

программе повышения квалификации (рабочая программа и учебно-тематический 

план), реализующейся в системе дополнительного профессионального образования 

образовательной организации в рамках принятых дополнительных профессиональ-

ных программ. Работа в ЭИОС DiSpace 2.0 ведется с использованием электронного 

курса, позволяющего реализовать индивидуальные образовательные траектории 
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вариантного ДиО. Вместе с этим ЭИОС при построении индивидуальных траекто-

рий для обучающихся имеет возможность задействовать в педагогическом про-

цессе преподавателей, имеющих собственные электронные учебно-методические 

материалы по отдельным модулям программы повышения квалификации (Прило-

жение И). 

2. В ЭИОС DiSpace 2.0 присутствует модуль DiTest, предназначенный для 

создания тестовых контролирующих материалов и проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, создания тестовых материалов для само-

контроля. Тестовый модуль включает составляющие: блок создания и редактиро-

вания теста, блок проведения тестирования, блок обработки и представления ре-

зультатов тестирования, наиболее актуальный для педагогического мониторинга. 

Тестовые материалы (Приложение И), выполненные в редакторе тестов, со-

держали вопросы различных типов: множественный и единичный выбор, вопросы 

на соответствие, короткий, сортировка, открытый и числовой. Блок мониторинга 

предлагал результаты статистического анализа проведенного тестирования (рас-

пределение количества обучающихся по процентам набранных баллов, карта коэф-

фициентов освоения теста по дидактическим единицам, гистограмма освоения те-

ста по дидактическим единицам). 

3. Для взаимодействия участников образовательного процесса в ЭИОС 

DiSpace 2.0 реализовались функции «Консультация» и «Семинар», позволяющие 

обсудить возникающие вопросы. Функция «Вебинар» позволила организацию он-

лайн-семинаров и веб-конференций по темам модулей программы. Функция «Зада-

ния» давала возможность отправки выполненного индивидуального задания и про-

верки его преподавателем программы. Результаты промежуточной и итоговой ат-

тестации обучающихся отражались в электронном журнале (Приложение И). 

Внутрикорпоративное повышение квалификации преподавателей вуза для 

реализации электронного обучения, реализованное на базе факультета повышения 

квалификации Новосибирского государственного технического университета, 

включало в себя три основных этапа: подготовительный этап (мотивационный), 

этап обучения (операциональный) и заключительный этап (оценочно-результатив- 
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ный). Целью внутрикорпоративного обучения преподавателей вуза было развитие 

профессиональных компетенций для реализации ЭО, направленное на удовлетво-

рение потребности преподавателей иметь опережающую профессиональную го-

товность к изменениям в их профессиональной деятельности. 

Подготовительный (мотивационный) этап реализации внутрикорпоратив-

ного обучения в очно-заочной форме предполагал следующие мероприятия. 

1. Регистрация преподавателей для формирования группы обучающихся и за-

полнение соответствующих документов. 

2. Опрос обучающихся об их ожиданиях от курса повышения квалификации 

до начала обучения. Опрос проводился среди зарегистрированных на курс препо-

давателей с помощью анкеты «Ожидания от курса «Технологии электронного обу-

чения в деятельности преподавателя образовательной организации»» (Приложение 

Б). В процессе анкетирования по каждой теме модулей программы выявлялось мне-

ние преподавателей вуза об актуальности темы, о потребности в получении прак-

тического навыка в рамках изучаемой темы, о потребности поделиться своим опы-

том с коллегами и уровень информированности по теме. Результаты опроса исполь-

зовались при подготовке к занятиям с возможностью корректировки теоретиче-

ского и материалов практических занятий, планирования семинаров. 

3. Определение начального уровня развития профессиональных компетен-

ций для реализации электронного обучения зарегистрированных на курс препода-

вателей, что было необходимо для построения возможных индивидуальных траек-

торий как для одного обучающегося, так и для подгруппы обучающихся близкого 

начального уровня. Для определения начального уровня профессиональных компе-

тенций преподавателей для реализации электронного обучения использовался ме-

тод самооценки с помощью опросного листа «Уровень развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО» (Приложение В). Ан-

кета включала в себя перечень профессиональных компетенций для реализации 

ЭО, объединенных по группам: психолого-педагогическая, дидактическая и техно-

логическая. В первую группу были включены профессиональные компетенции, 

связанные с представлением о психологических и педагогических особенностях 
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общения при ЭО, со знанием видов мотивации, определяющих учебную активность 

студентов ЭО, и умением оказывать студентам психологическую поддержку на 

начальном этапе электронного обучения. В дидактическую группу входили про-

фессиональные компетенции, относящиеся к вопросам дидактики ЭО: умение пла-

нировать процесс электронного обучения, умение разрабатывать и использовать 

электронные образовательные ресурсы различных форматов, владение приемами 

объективного оценивания, контроля и управления качеством обучения и прочее 

Технологическая группа профессиональных компетенций включала в себя знания 

и умения использовать современные технические и программные средства для ор-

ганизации электронного обучения. 

4. До начала обучения исследовалось мнение преподавателей вуза об акту-

альности ЭО и уровне использования его в профессиональной деятельности с по-

мощью соответствующей анкеты «Особенности использования электронного обу-

чения в профессиональной деятельности преподавателя» (Приложение А). 

Результатами подготовительного этапа реализации внутрикорпоративного 

обучения было формирование группы из зарегистрированных желающих пройти 

обучение на курсе повышения квалификации. Для сформированной группы препо-

даватели курса выстраивали необходимые индивидуальные траектории и коррек-

тировали запланированные учебные мероприятия. 

Этап обучения (операциональный). Обучение проходило в комбинирован-

ной форме с возможностью как дистанционных, так и очных консультаций с пре-

подавателями курса. На этапе обучения выполнялись все учебные мероприятия, за-

планированные учебным планом программы обучения. В качестве методического 

обеспечения использовался электронный курс «Технологии электронного обуче-

ния в деятельности преподавателя образовательной организации» с возможностью 

проведения промежуточного и итогового оценивания результатов по модулям 

курса и курсу в целом. Формой промежуточной аттестации по программе повыше-

ния квалификации являлось итоговое тестирование после изучения теоретического 

материала и выполнение индивидуальных и групповых заданий по отдельным мо-

дулям курса. В качестве индивидуальных заданий по модулям предлагалось прове- 



104 

сти дидактический анализ собственной дисциплины и спроектировать учебный 

процесс на основе изучения внешних требований, целевой аудитории, цели и ре-

зультатов обучения, выбирая соответствующие методы и средства электронного 

обучения. Далее для спроектированного учебного процесса по дисциплине разра-

батывалась структура электронного курса с последующим наполнением его элек-

тронными учебно-методическими мультимедиаресурсами, т.е. учебными материа-

лами различных форматов (текст, аудио-, видеоинформация), что обеспечивало ин-

терактивность электронного курса. Наряду с мультимедиаресурсами, обучающиеся 

формировали тестовые задания по преподаваемой дисциплине, используя модуль 

«Тестирование» в ЭИОС DiSpace 2.0. Отдельным заданием являлась организация 

учебного процесса в ЭИОС DiSpace 2.0. с возможностью непосредственной реали-

зации в рамках преподаваемой дисциплины. 

В качестве результатов данного этапа планировалась промежуточная аттеста-

ции по модулям программы, экспертная оценка представленных итоговых индиви-

дуальных заданий с использованием бланка зачетного листа (Приложение Г), са-

мооценка компетенций преподавателей для реализации ЭО после завершения по-

вышения квалификации с использованием анкеты «Уровень развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО» (Приложение В) и 

выявление мнений об удовлетворенности преподавателей обучением по программе 

повышения квалификации с помощью анкеты «Удовлетворенность обучением по 

программе повышения квалификации» (Приложение Д). Полученные данные о 

мнении обучающихся по программе повышения квалификации включали в себя 

информацию о содержании и структуре самой программы, об организации про-

цесса обучения, о работе в электронной среде обучения, пожелания относительно 

методики, формы проведения программы и затруднениях, возникших в ходе ра-

боты по данной программе повышения квалификации и прочее, что позволяло ис-

пользовать ее для управление качеством обучения. 

Заключительный (оценочно-результативный) этап реализации внутри-

корпоративного обучения – этап подведения итогов повышения квалификации. На 

данном этапе по результатам итоговой аттестации принималось решение об успеш- 



105 

ном окончании обучения с выдачей соответствующего свидетельства. Вместе с 

этим обрабатывались данные опроса обучающихся об удовлетворенности обуче-

нием. Результаты обработки и анализа полученных данных, снабженные типовыми 

рекомендациями по улучшению качества процесса обучения в очно-дистанцион-

ной форме, предоставлялись преподавателям модулей программы повышения ква-

лификации и руководителю программы в целом. 

Анализ данных опроса преподавателей о самооценке компетенций для реа-

лизации электронного обучения до и после обучения на данном этапе позволял вы-

явить степень результативности обучения по программе повышения квалифика-

ции. Спустя некоторое время после окончания обучения (например, после оконча-

ния семестра) анализировались произошедшие изменения в деятельности препода-

вателя, в его понимании актуальности электронного обучения и уровне использо-

вания ЭО в профессиональной деятельности с помощью анкеты «Особенности ис-

пользования электронного обучения в профессиональной деятельности преподава-

теля» (Приложение А). 

Вместе с этим производилась оценка студентами развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей для реализации ЭО. Оценка производилась спу-

стя семестр после обучения преподавателей по программе повышения квалифика-

ции с использованием анкеты «Оценка студентами развития профессиональных 

компетенций преподавателей для реализации ЭО» (Приложение Е). 

Представленный процесс реализации внутрикорпоративного повышения ква-

лификации преподавателей вуза для реализации ЭО позволил: 

1. Адаптировать программу повышения квалификации на основании резуль-

татов опроса подготовительного этапа с возможностью формирования индивиду-

альных траекторий как для отдельных обучающихся, так и для групп обучающихся 

с близкими потребностями. 

2. Реализовать обучение в очно-дистанционной форме. Для обучения исполь-

зуется электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности пре-

подавателя образовательной организации» и использованием электронной инфор-

мационно-образовательной среды обучения вуза DiSpace 2.0, предназначенный для 

организации процесса обучения в дистанционной форме.  
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3. Осуществить педагогический мониторинг, предполагающий накопление, 

обработку и анализ информации о промежуточной и итоговой аттестации как по 

модулям программы, так и по программе в целом. Вместе с этим предусмотрена 

оценка качества обучения по программе повышения квалификации с возможно-

стью получения данных оценивания как на уровне реакции обучающихся, так и на 

уровнях усвоения и применения для принятия управленческих решений, направ-

ленных на разработку корректирующих и предупреждающих действий и прогнози-

рование дальнейшего совершенствования процесса обучения. 

В следующем параграфе представлено обоснование и результаты экспери-

ментальной проверки следующего организационно-педагогического условия реа-

лизации педагогической модели развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения. Таким условием является 

разработка и внедрение преподавателями вуза учебных курсов с использованием 

электронного обучения. 

 

 

2.2 Разработка и внедрение преподавателями вуза учебных курсов с ис-

пользованием электронного обучения 

 

 

Основным учебным мероприятием внутрикорпоративного повышения ква-

лификации преподавателей вуза являлись разработка и внедрение учебных курсов 

для реализации ЭО. Этот процесс носил системный характер и включал анализ 

начальных условий и внешних требований к учебному курсу, формирование его 

структуры и содержания, планирование интерактивности, создание электронного 

курса (электронные учебно-методические материалы различных форматов), плани-

рование и реализацию учебного процесса курса при использовании ЭО, планиро-

вание и реализацию педагогического мониторинга курса. 

Под учебной дисциплиной мы понимали структурную единицу учебного 

плана специальности (направления), представляющую собой логически завершен-

ный раздел знаний, изучаемых в пределах какой-либо программы обучения. 



107 

Учебный курс по дисциплине, разрабатываемый преподавателями, это серия 

учебных занятий, идущая в соответствии с учебным планом и расписанием, наце-

ленная на обучение в рамках одной учебной дисциплины [141]. 

Обучающимся по программе повышения квалификации предлагалось в про-

цессе создания собственного учебного курса с ЭО использовать соответствующий 

алгоритм, представляющий собой шаги его планирования и реализации, включая 

рекомендации по использованию технологий ЭО. 

Представим описание деятельности преподавателей вуза на каждом из этапов 

предложенного алгоритма разработки и внедрения учебного курса при внедрении 

электронного обучения, реализованного в рамках обучения преподавателей вуза на 

курсах повышения квалификации (Рисунок 12). 

Этап 1. Анализ начальных условий и внешних требований к учебному курсу. 

На первом этапе разработки и внедрения электронного курса преподаватели на ос-

новании нормативной базы, учебно-методического обеспечения (ФГОС, образова-

тельных программ и учебных планов) анализировали начальные условия и внеш-

ние данные для курса. В процессе анализа преподаватели изучали информацию по 

основным условиям построения курса. 

К этой информации относились данные о целях учебной дисциплины, о це-

левой аудитории, требования к структуре учебного курса по видам учебной дея-

тельности (лекции, практические и лабораторные занятия, индивидуальная и само-

стоятельная работа), требования к условиям реализации учебного курса (матери-

ально-технические и учебно-методические), требования к первоначальному 

уровню подготовки обучающихся, требования к техническим условиям студента 

при реализации самостоятельной работы в электронной информационной образо-

вательной среде (ЭИОС) и прочее. 

Результаты первого этапа оформлялись в виде таблиц «Особенности постро-

ения учебного курса» и «Особенности целевой аудитории при использовании элек-

тронного обучения» (Рисунок 12). 

Этап 2. Формирование структуры и содержания учебного курса. На данном 

этапе предложенного алгоритма преподаватели выполняли дидактический анализ  
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Рисунок 12 – Алгоритм  разработки и внедрения учебного курса при реали-

зации электронного обучения 
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нием ссылок на цели и учетом запланированных часов для каждого учебного меро-

приятия курса. Вместе с этим определялся набор модулей, дидактических единиц 

и тем с описанием соответствующего содержания.  

Полученные результаты анализа предлагалось оформить в виде таблицы 

«Структура и содержание учебного курса» (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Результаты алгоритма планирования и реализации учебного 

курса при использовании электронного обучения 

 

Этап 3. Планирование интерактивных форм и методов обучения. Третий этап 

был посвящен планированию средств интерактивности учебного курса. Для этого 
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под каждый вид учебного мероприятия выбирались необходимые средства и ме-

тоды коммуникации с учетом наличия возможности контролировать восприятие 

обучающихся и вносить в процесс обучения необходимые коррективы (вебинары, 

семинары, консультации, тестирование и прочее). 

Также планировалась степень вовлеченности обучающихся в процесс обуче-

ния (использование в рамках курса средств, основанных на сервисах Web 2.0, тех-

нологиях виртуальной реальности, а также мультимедиаресурсов (видеокейсы, ин-

терактивные тренажеры, флеш-модели и прочее). Результатом третьего этапа явля-

лась заполненная таблица «Интерактивность учебного курса». 

Этап 4. Планирование учебного процесса курса при использовании электрон-

ного обучения. Четвертый этап был направлен на планирование образовательного 

процесса курса при использовании электронного обучения. На данном этапе на ос-

новании результатов предыдущих этапов преподаватели для каждого вида учеб-

ного мероприятия продумывался набор оценочных средств. Далее для каждого из 

оценочных учебных мероприятий выбирались или планировались соответствую 

щие методы и средства образовательного процесса, а также определялась возмож-

ная форма организации занятия (аудиторно, дистанционно).  

Обязательной составляющей учебного процесса курса являлся оценочно-ре-

зультативный блок, в рамках которого преподаватели формулировали правила ат-

тестации обучающихся по учебному курсу, используя балльно-рейтинговую си-

стему (БРС) с указанием запланированных форм и видов контроля, готовили опи-

сание и примеры контрольно-измерительных мероприятий (КИМ) для аттестации. 

Результаты проектирования на четвертом этапе представлялись в виде таб-

лицы «Учебный процесс курса при использовании ЭО». 

Этап 5. Планирование педагогического мониторинга. Данный этап предпо-

лагал разработку критериально-оценочного аппарата, оценивающего качество про-

цесса и результаты обучения студентов по курсу.  

В рамках пятого этапа преподаватели определяли основные критерии и пока-

затели качества, уровни и индикаторы достижения, объекты мониторинга (процесс 

обучения, метод, средство или форма организации, результаты обучения), методы 
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и инструменты для анализа и представления результатов (методы и методики тео-

рии менеджмента качества, методы прикладного статистического и экспертного 

анализа для количественной обработки результатов эксперимента), нормы каче-

ства. Под нормами качества мы понимали показатели качества, используемые как 

эталон для сравнения с ним параметров, фактически полученных при мониторинге 

процессов, результатов и условий организации учебного процесса. 

В результате работы на пятом этапе формировались таблицы «План педаго-

гического мониторинга» и «Критериально-оценочный аппарат. 

Этап 6. Создание электронного учебно-методического комплекса. Ряд ис-

следователей электронный учебно-методический комплекс не разделяют с поня-

тием электронного курса. Например, в своей работе О. В. Мерецков предлагает 

рассмотреть понятие электронного курса с содержательной точки зрения как тема-

тически завершенный, структурированный учебный материал, частично или пол-

ностью покрывающий предметную область (учебный курс, дисциплину) и облада-

ющий высокой степенью интерактивности. Вместе с этим, с точки зрения инфор-

мационных и коммуникационных технологий понятие электронного курса предла-

гает рассмотреть как информационную систему комплексного назначения, обеспе-

чиваемую посредством единой компьютерной программы [80]. 

В своей работе М. И. Журкина объединила различные точки зрения на поня-

тие электронного курса. Под электронным курсом автор понимает электронный об-

разовательный ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, 

необходимых для освоения конкретной учебной дисциплины, обеспечивающий все 

виды работ обучающегося в соответствии с программой дисциплины, использую-

щий средства информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет, а 

также оснащенный административным сопровождением [52]. 

Под электронным учебно-методическим комплексом (ЭУМК) мы будем по-

нимать структурированную совокупность электронной учебно-методической доку-

ментации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и контроля 

знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для совмест-

ного применения в целях эффективного изучения обучающимися учебных предме- 
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тов, курсов, дисциплин и их компонентов. Создание электронного учебно-методи-

ческого комплекса выполнялось преподавателями в электронной информационно-

образовательной среде вуза DiSpace 2.0 на основе результатов планирования учеб-

ного процесса курса при использовании ЭО, сформированной структуры электрон-

ного курса по собственной дисциплине и спланированных электронных учебно-ме-

тодических материалов для наполнения данного курса. 

Электронный учебно-методический комплекс предполагал наличие модулей, 

соответствующих структуре и содержанию учебного курса. В начале обучения для 

студентов закрыты все модули, кроме первого. Изучение каждого модуля должно 

заканчиваться промежуточным тестирование, успешное выполнение которого дает 

студенту доступ к следующему модулю электронного учебно-методического ком-

плекса. На рисунке 14 в качестве примера представлен фрагмент электронного 

курса Информатика. 

 

 

Рисунок 14 – Пример страницы электронного курса «Информатика» 

 

Тестовые материалы для промежуточной и итоговой аттестации выполня-

лись с помощью модуля «Тестирование» в ЭИОС вуза DiSpace 2.0. При разработке 

текстовых материалов в качестве практического задания преподавателям предлага-

лось познакомиться со специальными возможностями текстового редактора, пред-

назначенными для форматирования текстовой информации, придания ей структу- 
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туры для более удобного восприятия. На рисунке 15 представлен фрагмент прак-

тического задания по форматированию учебной текстовой информации. 

Данное практическое задание направлено на то, чтобы обратить внимание 

преподавателей на три важных факторах: 

– среди множества информационных ресурсов не все являются образова-

тельными или обязательно электронными, а среди образовательных и электронных 

только малая часть относится к электронным образовательным; 

 

 

Рисунок 15 – Фрагмент практического задания по форматированию учебной 

текстовой информации 

 

– правильно подготовленный с точки зрения дидактики электронный 

учебный материал становится более привлекательным, вовлекающим обучаю-

щихся в процесс его изучения и, следовательно, более результативным. 

 

Презентации в образовании. Вместе с использованием текстовой информа-

ции распространёнными электронными ресурсами являлись электронные презен-

тации. Преподавателям предлагалось обратить внимание на использование элемен-

тов анимации при создании учебных материалов в виде презентаций. При выборе 

данного электронного образовательного ресурса особо отмечались вопросы о це-

лях его использования, составлялся сценарий использования презентации как под- 
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держки очного занятия или формировались рекомендации для изучения презента-

ций самостоятельно и выполнения оценочного задания, например, тестирования 

(Рисунок 16). Учебные видеоматериалы. Данный вид электронных образователь-

ных ресурсов – наиболее востребованная сегодня методическая поддержка элек-

тронного курса любой направленности. 

 

  

Рисунок 16 – Фрагмент практического задания «Использование анимации в 

учебной презентации» 

 

Учебное видео или видеоматериалы могут быть использованы как в готовом 

виде, так и разрабатываться самими преподавателями. 

В рамках практических занятий преподаватели рассматривали оба варианта 

использования видеоматериалов: 1. Производили поиск готовых видеоматериалов 

по дисциплине и анализировали возможности их использования и встраивания в 

электронный курс. 2. Знакомились с возможностью создать свои варианты видео-

материалов от записи скринкаста (запись действий с экрана) до записи фрагмента 

видеолекции. На рисунке 17 представлен пример практического задания по записи  



115 

видеоролика с помощью программного продукта. 

 

 

Рисунок 17 – Фрагмент практического задания «Создание учебного видео» 

 

Этап 7. Реализация учебного процесса курса при использовании электрон-

ного обучения. После подготовки электронного курса по дисциплине преподава-

тели организовывали образовательное пространство в электронной информаци-

онно-образовательной среде обучения вуза. Электронная среда вуза позволяла пре-

подавателям организовать образовательный процесс, обеспечивающий реализацию 

основных учебных процессов: создание электронных курсов и предоставление до-

ступа к ним студентов, разработка тестов и проведение с их помощью промежуточ-

ной и итоговой аттестации, реализация процесса обучения на базе учебных планов 

и академических групп, коммуникации между участниками учебного процесса (от-

правка заданий, консультации, семинары, обмен личными сообщениями, проведе-

ние видеолекций), ведение электронного журнала по контролирующим мероприя-

тиям в традиционной и 100-балльной системе оценок. 

На странице «Дисциплины» преподавателям был представлен перечень пре- 
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подаваемых для групп студентов дисциплин, соответствующих учебному плану. 

На данной странице преподавателю предлагалось прикрепить для определенной 

дисциплины и группы студентов разработанный электронный курс.  

Вместе с этим с помощью данной страницы преподаватель имел возможность 

реализовать основные функции организованного учебного процесса: выполнение 

студентами заданий и проверка выполненных и присланных заданий преподавате-

лями, проведение промежуточной и итоговой аттестации, общение студентов с 

преподавателями, ведение электронного журнала с фиксацией результатов по со-

ответствующим учебным мероприятиям, организация семинарского занятия (При-

ложение З). 

На этапе 7 преподаватели имели возможность внедрить результаты планиро-

вания своего учебного курса в реальный учебный процесс вуза. 

Этап 8. Реализация педагогического мониторинга. Педагогический монито-

ринг – это система сбора, обработки и хранения информации о функционировании 

педагогической системы, о качестве образовательного процесса, обеспечение не-

прерывного развития учебного процесса, его прогнозирование и корректировка 

развития. Процесс педагогического мониторинга направлен на решение следую-

щих задач: 

 непрерывное наблюдение за состоянием учебного процесса курса и полу-

чение оперативной и достоверной информации о нем; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в учебном процессе 

курса, и факторов, вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций в учебном процессе курса; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития учебного про-

цесса курса; 

 оценивание результативности методического обеспечения учебного про-

цесса курса. 

На данном этапе реализовывался педагогический мониторинг на основании 

запланированных мероприятий оценивания качества электронного обучения с по-

мощью соответствующего критериально-оценочного аппарата, позволяющего не 
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только оценить результаты обучения, но и процесс обучения и качество методиче-

ских материалов. Этому будет посвящен следующий параграф. 

 

 

2.3 Осуществление педагогического мониторинга развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения 

 

 

Одним из ключевых компонентов построенной педагогической модели раз-

вития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации элек-

тронного обучения является педагогический мониторинг. В педагогике под мони-

торингом понимается процесс отслеживания (наблюдения) результатов педагоги-

ческого процесса, сбор, обработка, хранение и интерпретация данных о процессе и 

деятельности его участников. Целью педагогического мониторинга является 

предоставление достоверной информации о педагогическом процессе для выявле-

ния соответствия желаемым результатам или конечным дидактическим целям. В 

случае выявления несоответствий по результатам мониторинга принимаются 

управленческие решения, направленные на разработку корректирующих и преду-

преждающих действий и прогнозирование дальнейшего совершенствования педа-

гогического процесса.  

В диссертационном исследовании педагогический мониторинг включал про-

цедуры входного, промежуточного и итогового контроля результатов и деятельно-

сти обучающихся с использованием тестов, опросов, экспертной оценки. Наряду с 

педагогическим мониторингом результативный компонент представлен критери-

ально-оценочным аппаратом, включающим три основных критерия оценивания 

степени повышения квалификации для реализации ЭО (мотивационный, операци-

ональный и оценочно-результативный) и выражающим уровни достижения. Педа-

гогический мониторинг развития профессиональных компетенций преподавателей 

вуза для реализации ЭО включал исследование по критериям разработанного кри- 
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териально-оценочного аппарата (п. 1.3 Таблица 13). В таблице 15 представлен план 

проведения педагогического мониторинга, построенный на основе разработанного 

критериально-оценочного аппарата.  

 

Таблица 15 – План проведения исследований педагогического мониторинга 

 

Этапы исследова-

ния 
Показатель Инструмент исследования 

Подготовительный 

этап (до начала 

обучения) 

Понимание особенностей использо-

вания электронного обучения 

Анкета «Особенности использова-

ния электронного обучения» 

Ожидания от курса повышения ква-

лификации 

Анкета «Ожидания от курса повы-

шения квалификации» 

Определение начального уровня раз-

вития профессиональных компетен-

ций для реализации ЭО 

Анкета «Уровень развития про-

фессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации 

ЭО» 

Этап обучения (в 

процессе обучения) 

Результаты развития профессио-

нальных компетенций для реализа-

ции электронного обучения  

Зачетный лист «Результаты обу-

чения по программе повышения 

квалификации» 

Заключительный 

этап (после оконча-

ния обучения) 

Самооценка преподавателем вуза 

уровня развития профессиональных 

компетенций для реализации элек-

тронного обучения 

Анкета «Уровень развития про-

фессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации 

ЭО» 

Оценка студентами уровня развития 

профессиональных компетенций 

преподавателей для реализации 

электронного обучения 

Анкета «Оценка преподавателей 

студентами» 

Оценка экспертами уровня развития 

профессиональных компетенций 

преподавателей для реализации 

электронного обучения 

Анкета «Уровень развития про-

фессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации 

ЭО» 

Удовлетворенность обучением по 

программе повышения квалифика-

ции 

Анкета «Удовлетворенность обу-

чением по программе повышения 

квалификации 

Понимание особенностей использо-

вания электронного обучения 

Анкета «Особенности использова-

ния электронного обучения» 

 

Таблица включает для каждого этапа исследования показатели и соответству-

ющие инструменты его проведения. С 2016 по 2019 гг. по программе «Технологии 

электронного обучения в деятельности преподавателя образовательной организа-

ции» прошли обучение 730 преподавателей вуза. Обучение проводилось в различ-

ных формах: 1) на факультете повышения квалификации НГТУ в комбинирован- 



119 

ной (250 человек) и дистанционной (290 человек) формах; 2) на кафедрах в виде 

семинарских занятий (190 человек). 

В процессе обработки полученных результатов применялись методы при-

кладного статистического анализа, рассчитывались математическое ожидание и 

среднеквадратическое отклонение по каждому значению показателей.  

Для подтверждения значимого изменения значений показателя при сравне-

нии результатов эксперимента до и после повышения квалификации использовался 

T-критерий Уилкоксона. Критерий применяется для оценки различий эксперимен-

тальных данных, полученных в двух разных условиях на одной и той же выборке 

испытуемых. Данный критерий применим в тех случаях, когда признаки измерены 

в порядковой шкале. T-критерий Уилкоксона позволяет выявить не только направ-

ленность изменений, но и их выраженность, т.е. он позволяет установить, 

насколько сдвиг показателей в каком-то одном направлении является более интен-

сивным, чем в другом [64; 158].  

Число элементов в сравниваемых выборках должно быть равным. Критерий 

Т-Уилкоксона может применяться при объеме выборки от 5 до 50. 

В настоящем параграфе приведены результаты экспериментальной проверки 

организационно-педагогических условий реализации педагогической модели раз-

вития профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Осуществление педагогического мониторинга развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения в про-

цессе обучения было направлено на подтверждение или опровержение гипотезы о 

том, что разработанная педагогическая модель и соответствующие организаци-

онно-педагогические условия способствуют развитию компетенций преподава-

теля, необходимых для реализации электронного обучения. Педагогический мони-

торинг соответствовал этапам, представленным в таблице 16.  

Далее представим результаты педагогического мониторинга в соответствии 

с критериально-оценочным аппаратом, сравнивая динамику развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Особенности использования электронного обучения. Для выявления мнения 
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Таблица 16 – Результаты исследования особенностей использования ЭО 

 

Показатели 

Среднее значение, 

m 

до  после  

Показатель 1 «Актуальность использования электронного обучения» 

1.1. Понимание актуальности использования ЭО в вузе 4,88 5,54 

1.2. Наличие перспектив развития ЭО в вузе 4,94 5,63 

1.3. Наличие поддержки преподавателей ЭО со стороны вуза 3,69 5,12 

1.4. Потребность в использовании ЭО 3,77 4,45 

В целом по показателю 4,32 5,19 

Показатель 2 «Уровень использования электронного обучения» 

2.1. Использование ЭО преподавателем в очной форме обучения 3,95 4,87 

2.2. Использование ЭО преподавателем в заочной форме обучения 4,11 5,35 

2.3. Психологическая готовность использовать электронное обуче-

ние 
3,76 4,65 

2.4. Рекомендация использовать ЭО 3,65 4,73 

В целом по показателю 3,87 4,90 

Показатель 3 «Уровень развития профессиональных компетенций преподавателя для реа-

лизации ЭО» 

3.1. Достаточность базовых компетенций в области ИКТ для ис-

пользования ЭО 
4,61 5,54 

3.2. Доступность (легкость) освоения технологий электронного обу-

чения 
4,09 5,12 

3.3. Использование собственных электронных учебно-методических 

материалов (курсов) 
4,38 5,34 

3.4 Достаточность компетенций в области современных средств 

коммуникации 
3,45 4,65 

В целом по показателю 4,13 5,16 

Показатель 4. «Условия результативности использования электронного обучения» 

4.1 Необходимость использовать технические средства ЭО 4,75 5,81 

4.2 Умение разрабатывать педагогический сценарий учебных заня-

тий ЭО 
4,68 5,53 

4.3 Умение разрабатывать электронные образовательные ресурсы 3,89 4,92 

4.4 Умение применять педагогический мониторинг  4,55 5,69 

4.5 Наличие базовых знаний в области педагогики, психологии и эр-

гономики 
3,82 5,12 

В целом по показателю 4,3 5,12 

 

соответствующего мотивационному критерию, проводился опрос преподавателей 

до начала обучения и после окончания обучения спустя семестр, в котором препо-

даватели реализовывали учебный курс при использовании электронного обучения. 

В рамках исследования применялась анкета «Особенности использования 

электронного обучения» (Приложение А) на основе выделенных показателей: 1. 
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Актуальность использования ЭО; 2. Уровень использования электронного обуче-

ния; 3. Уровень развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для 

реализации ЭО; 4. Условия результативности использования ЭО. 

При анализе полученных данных исследования особенностей использования 

ЭО (Таблица16) были получены следующие результаты. Как видно из таблицы, 

значения по всем показателям данного исследования после обучения значимо воз-

росли. После обучения и практической реализации ЭО понимание актуальности 

ЭО преподавателями стало более глубоким (m=5,54, высокий уровень), отчетливее 

стали видны перспективы развития ЭО (m=5,63, высокий уровень) и наличие под-

держки преподавателей со стороны вуза (m=5,12, высокий уровень), что становится 

условием появления потребности в использовании ЭО преподавателями в профес-

сиональной деятельности (m=5,45, высокий уровень). 

Исследуя данные по показателю «Уровень использования электронного 

обучения», видим следующее. 

Несмотря на прежний средний уровень психологической готовности исполь-

зования ЭО (m=4,65) и желания рекомендовать использование ЭО другим педаго-

гам (m=4,73), численность преподавателей, использующих ЭО в очной (m=4,87) и 

дистанционной форме (m=5,35), стала значимо больше. 

Изучая данные исследования по показателю «Уровень развития профессио-

нальных компетенций преподавателя для реализации ЭО», мы выявили значимое 

различие значений по вопросам данного блока, большая часть значений достигла 

высокого уровня. Преподаватели убедились, что освоить технологии электронного 

обучения достаточно легко (m=5,12), большее количество преподавателей стали 

использовать собственные электронные учебно-методические материалы (m=5,34), 

высоким (m=5,54) преподаватели считают и свой уровень базовых компетенций в 

области ИКТ для использования электронного обучения. 

Оценка уровня компетенций в области современных средств коммуникации 

преподавателями значимо изменилась, но осталась на среднем уровне (m=4,65), 

что может означать потребность осваивать постоянно развивающиеся современ-

ные технологии в области средств коммуникации. 
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Мнение преподавателей вуза о важности предлагаемых условий результатив-

ности использования ЭО, выраженное численными значениями, значимо измени-

лось в большую сторону. Высокого уровня достигли значения показателей по во-

просам, связанным с обязательной необходимостью использования технических 

средств (m=5,81), преподаватели считают умение разрабатывать педагогический 

сценарий учебных занятий ЭО очень важным условием результативности исполь-

зования ЭО  (m=5,53), готовы применять педагогический мониторинг (m=5,69) и 

знания в области педагогики, психологии и эргономики (m=5,12).  

Значимо возросла оценка мнения преподавателей вуза об умении разрабаты-

вать электронные образовательные ресурсы, но осталась на среднем уровне 

(m=4,92), потому как ряд преподавателей высказали возможность использования в 

своей профессиональной деятельности готовых электронных образовательных ре-

сурсов. На рисунке 18 представлены результаты исследования особенностей ис-

пользования ЭО, обобщенные по блокам показателей.  

 

 

Рисунок 18 – Результаты исследования особенностей использования ЭО  

 

Как видно из рисунка 18, до начала обучения преподавателей оцениваемые 

значения достигли среднего уровня (значения показателей в интервале от 3 до 5).  

После обучения по программе повышения квалификации «Технологии элек-

тронного обучения в деятельности преподавателя образовательной организации» и 
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возможности использования в профессиональной деятельности полученных зна-

ний и умений почти все значения оцениваемых показателей поднялись до высокого 

уровня (значения показателей в интервале от 5 до 6). На прежнем среднем уровне 

остались значения по блоку показателей «Уровень использования ЭО». Такой факт 

может говорить о том, что не у всех обучающихся получилось сразу в полной мере 

организовать ЭО в свой профессиональной деятельности. 

Исследование мнения об индивидуальных ожиданиях преподавателей от 

курса повышения квалификации до начала обучения осуществлялось с помощью 

анкеты «Ожидания от курса повышения квалификации». 

В процессе исследования для каждой темы предлагаемых модулей про-

граммы определялось мнение об актуальности темы для обучающихся, о наличии 

потребности в получении практических навыков, об уровне информированности по 

теме и потребности поделиться своим опытом с коллегами. По результатам данного 

опроса у преподавателей по программе повышения квалификации появляется воз-

можность скорректировать содержание своего модуля, сделав соответствующие 

акценты, добавить практические задания при необходимости и запланировать об-

суждение в рамках круглого стола актуальных вопросов, связанных с накопленным 

опытом обучающихся для реализации ЭО. 

До начала обучения по программе повышения квалификации выявляется 

начальный уровень развития профессиональных компетенций для реализации ЭО 

с помощью анкеты «Уровень развития профессиональных компетенций препода-

вателей вуза для реализации ЭО». Результаты данного исследования используются 

для двух целей: 

1) выявление возможности объединения преподавателей по группам, соот-

ветствующим начальному уровню развития профессиональных компетенций для 

реализации электронного обучения и предоставление каждой из групп индивиду-

альной траектории обучения; 

2) определение уровня развития профессиональных компетенций преподава-

телей вуза для реализации ЭО до начала обучения и после него, что позволяет про-

следить динамику развития данных компетенций и сделать выводы о результатив- 
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ности программы повышения квалификации. 

Самооценка преподавателем вуза уровня развития профессиональных ком-

петенций для реализации электронного обучения 

Исследование уровня развития своих профессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации электронного обучения, соответствующее оце-

ночно-результативному критерию оценочно-критериального аппарата, проводи-

лось до и после обучения преподавателей по программе повышения квалификации 

«Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя образователь-

ной организации». 

Для анализа преподавателем уровня развития компетенций для реализации 

электронного обучения используется анкета «Уровень развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО» (Приложение В).  

Данная анкета содержит вопросы, соответствующие выделенным компетен-

циям по трем основным группам (психолого-педагогическая, дидактическая и тех-

нологическая), лежащие в основе направлений подготовки разработанной педаго-

гической модели развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации электронного обучения. 

В рамках исследования преподаватели оценивали уровень своих профессио-

нальных компетенций для реализации ЭО до и после обучения. Обработка полу-

ченных результатов проводилась по каждой компетенции отдельно и по группам 

профессиональных компетенций путем расчета математического ожидания m (1).  

В таблицу 17 для сравнения помещены значения полученных результатов са-

моанализа уровня развития профессиональных компетенций преподавателей вуза. 

На рисунке 19 представлено графическое изображение полученных результатов ис-

следования. 

Результаты формирующего эксперимента для группы обучающихся пока-

зали, что преподаватели до начала повышения квалификации оценили свои компе-

тенции для реализации ЭО достаточно низко (уровень ниже среднего). Наиболее 

низкой оценки заслужил вопрос, связанный с представлением об особенностях пе-

дагогического общения электронного обучения (вопрос 1.2). 



125 

Таблица 17 – Результаты самоанализа уровня развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации ЭО 

 

Наименование компетенции 
Средние зна-

чения, m 
до  после  

Психолого-педагогическая группа 

1.1 Готовность применять в профессиональной деятельности педаго-

гические технологии электронного обучения 
1,67 5,33 

1.2 Готовность учитывать психологические особенности педагогиче-

ской коммуникации при использовании электронного обучения 
3,67 5,47 

1.3 Способность мотивировать учебно-познавательную деятельность 

студентов при использовании электронного обучения 
2,50 5,50 

Итого по группе 2,36 5,43 

Дидактическая группа  

2.1 Способность разрабатывать учебный курс при использовании 

электронного обучения 
2,17 5,50 

2.2 Способность разрабатывать и использовать электронные образова-

тельные ресурсы различных форматов 
4,33 5,62 

2.3 Способность проводить педагогический мониторинг и само-

оценку своей профессиональной деятельности при использовании 

электронного обучения 

3,17 5,12 

Итого по группе 2,98 5,40 

Информационно-технологическая группа 

3.1 Способность учитывать особенности нормативной базы электрон-

ного обучения 
3,17 5,36 

3.2 Способность применять в педагогической деятельности современ-

ные информационные технологии 
3,50 5,83 

3.3 Способность применять современные программные и технические 

средства коммуникации 
3,17 5,35 

Итого по группе 3,27 5,50 

 

 

Рисунок 19 – Результаты самоанализа уровня развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО 
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Это может быть связано с недостаточным пониманием разницы педагогиче-

ского общения традиционной формы обучения и ЭО. 

Исключением оказался вопрос, связанный с представлением преподавателей 

о психологических особенностях общения в электронной среде обучения (m=3,67) 

и компетенциях разработки и использования электронных образовательных ресур-

сов различных форматов (m=4,33). 

Такие результаты можно объяснить тем, что преподаватели, начинающие 

осваивать электронное обучение, в первую очередь сталкиваются с затруднениями 

психологического характера (эффект отложенного времени в процессе выполнения 

своих функций в дистанционной форме, барьеры общения со студентами, которых 

не видишь и не знаешь, и прочее). 

Вместе с этим для многих преподавателей уже стало обязательным готовить 

учебно-методические материалы в электронном виде (учебные пособия, рекомен-

дации для лабораторных и практических занятий, лекционный материал в виде пре-

зентации и прочее), поэтому для них этого уже достаточно, чтобы сказать об уме-

нии использовать электронные образовательные ресурсы различных форматов 

(текст, графика, фото). 

После обучения преподавателей, как видно из рисунка 19, значения оценки 

уровня компетенций для реализации ЭО достигли высокого уровня. 

Произошедшие изменения в оценке преподавателями уровня своих компе-

тенций до и после обучения по программе повышения квалификации определены 

как значимые, что может говорить о результативности программы повышения ква-

лификации для реализации электронного обучения. 

На рисунке 20 представлены результаты исследования уровня развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения по группам компетенций. При анализе данных представленного рисунка 

очевидна положительная динамика развития компетенций после обучения по про-

грамме повышения квалификации.  

По группам компетенций дидактические и информационно-технологические 

значения оценки уровня компетенций после обучения достигли высоких значений.  
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Рисунок 20 – Результаты самоанализа уровня развития профессиональных 

компетенций по группам  

 

По психолого-педагогическому блоку компетенций – среднего уровня, что 

может говорить о наибольших затруднениях и потребностях преподавателей раз-

виваться в данном направлении. 

Результаты исследования уровня развития профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации ЭО до обучения и после него, представляю-

щие мнение самих обучающихся, дают представление о потребностях и затрудне-

ниях, возможных в процессе реализации электронного обучения в своей професси-

ональной деятельности. 

Вместе с этим прослеживается положительная динамика развития компетен-

ций преподавателей, что может говорить о результативности программы повышен-

ная квалификации. Данная информация используется преподавателями и админи-

страторами программы повышения квалификации для улучшения качества про-

граммы, переработки содержания модулей, возможности добавления новых акту-

альных тем. 

Результаты развития профессиональных компетенций для реализации элек-

тронного обучения. Операциональный критерий развития компетенций для реали-

зации электронного обучения в качестве показателя рассматривает результаты раз-

вития компетенций для реализации ЭО (знания, умения, практический опыт). 
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Сформированность основных групп компетенций преподавателей вуза для реали-

зации ЭО определялась на всем протяжении обучения и после окончания обучения 

путем оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения, предусмот-

ренных учебно-тематическим планом программы повышения квалификации. Для 

оформления результатов оценивания использовался бланк зачетного листа «Ре-

зультаты обучения по программе» (Приложение Г). Данный бланк предполагает 

оценивание уровня развития каждой компетенции в баллах от 0 до 6, аналогично 

оценке уровня профессиональных компетенций самими преподавателями. Набор 

профессиональных компетенции в бланке представлен по группам (психолого-пе-

дагогическая, дидактическая, технологическая).  

Оценка компетенции формировалась на основании промежуточного и итого-

вого контроля выполнения учебных мероприятий по темам и модулям программы 

повышения квалификации. Полученные результаты обучения слушателей по про-

грамме повышения квалификации сравнивались с полученными до начала обуче-

ния данными начального уровня развития профессиональных компетенций для ре-

ализации ЭО. 

На рисунках 21 и 22 показаны результаты обучения преподавателей по про-

грамме повышения квалификации, представленные по отдельным компетенциям и 

группам компетенций соответственно. 

 

 

Рисунок 21 – Результаты обучения по 

отдельным компетенциям  

Рисунок 22 – Результаты обучения по 

группам компетенций  
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В таблице 18 для сравнения представлены результаты оценок (средние зна-

чения) слушателей программы повышения квалификации, распределенные по ком-

петенциям, до начала обучения и по результатам обучения.  

 

Таблица 18 – Результаты развития компетенций для реализации ЭО 

 

Наименование компетенции 

Средние 

значения, m 

до  после  

Психолого-педагогическая группа 

1.1 Готовность применять в профессиональной деятельности педагогиче-

ские технологии электронного обучения 
1,78 5,33 

1.2 Готовность учитывать психологические особенности педагогической 

коммуникации при использовании электронного обучения 
3,46 5,02 

1.3 Способность мотивировать учебно-познавательную деятельность 

студентов при использовании электронного обучения 
2,62 5,50 

Итого по группе 2,43 5,26 

Дидактическая группа  

2.1 Способность разрабатывать учебный курс при использовании элек-

тронного обучения 
2,45 5,56 

2.2 Способность разрабатывать и использовать электронные образова-

тельные ресурсы различных форматов 
3,33 5,76 

2.3 Способность проводить педагогический мониторинг и самооценку 

своей профессиональной деятельности при использовании электронного 

обучения 

3,23 5,58 

Итого по группе 2,95 5,63 

Информационно-технологическая группа 

3.1 Способность учитывать особенности нормативной базы электрон-

ного обучения 
3,34 5,79 

3.2 Способность применять в педагогической деятельности современные 

информационные технологии 
3,87 5,83 

3.3 Способность применять современные программные и технические 

средства коммуникации 
3,17 5,96 

Итого по группе 3,44 5,86 

 

После обучения, как видно из таблицы 18 и рисунков 21-22, результаты обу-

чения по группам компетенций достигли продвинутого уровня, что может говорить 

о результативности программы повышения квалификации. 

Оценка студентами развития профессиональных компетенций преподава-

телей для реализации ЭО 

Наряду с оценкой результатов обучения преподавателей по программе повы-

шения квалификации и их самооценкой развития профессиональных компетенций 

для реализации электронного обучения проводилось исследование, в рамках кото- 
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рого уровень развития профессиональных компетенций преподавателей для реали-

зации электронного обучения оценивался студентами. 

Для исследования были выбраны преподаватели, прошедшие обучение по 

программе повышения квалификации. Далее проводился опрос среди студентов 

выбранных преподавателей с помощью анкеты «Оценка преподавателей студен-

тами». Вопросы используемой для исследования анкеты соответствуют сформиро-

ванным компетенциям и группам компетенций. 

Психолого-педагогическая группа: 

1. Преподаватель интересуется современными информационными техноло-

гиями, ищет новые возможности их использования в учебном процессе. 

2. С преподавателем комфортно общаться в учебном процессе при использо-

вании электронного обучения. 

3. Преподаватель умеет мотивировать учебно-познавательную деятельность 

студентов при использовании электронного обучения. 

Дидактическая группа: 

4. Электронный курс преподавателя использовался мной при изучении дис-

циплины. 

5. Преподаватель в своей дисциплине использует собственные электронные 

ресурсы различных форматов (текстовые, графические, видеоматериалы). 

6. Преподаватель проводит опросы, позволяющие оценить свою профессио-

нальную деятельность. 

Информационно-технологическая группа: 

7. Преподаватель предоставляет четкие инструкции работы по дисциплине с 

использованием электронного обучения. 

8. Преподаватель использует в учебном процессе современные информаци-

онные технологии (презентации, видеоматериалы и прочее). 

9. Преподаватель в своей деятельности использует различные современные 

программные и технические средства коммуникации (электронная почта, смарт-

фон, социальные сети, DiSpace, Skype, Zoom и другие). Шкала оценивания соответ-

ствует шкале Лайкерта, при которой каждое утверждение должно иметь оценку от  



131 

0 – «характеристика отсутствует полностью» до 6 – «характеристика присутствует 

в полном объеме». Уровнями оценивания были использованы: низкий, предполага-

ющий оценку 0-3, средний – оценка в интервале 3-5, высокий – оценка в интервале 

5-6. Вместе с этим для выявления значимости изменения значений результатов оце-

нивания студентами уровня развития профессиональных компетенций при сравне-

нии результатов для каждого из преподавателей квалификации был использован T-

критерий Уилкоксона. В таблице 19 представлены данные опроса студентов. На 

рисунке 23 представлено графическое изображение результатов оценивания сту-

дентами уровня развития профессиональных компетенций преподавателей, сфор-

мированных по группам компетенций. 

 

Таблица 19 – Результаты оценивания студентами уровня развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей 

 

Наименование компетенции 
Средние 

значения, m 

Психолого-педагогическая группа 

1. Преподаватель интересуется современными информационными технологи-

ями, ищет новые возможности их использования в учебном процессе 

5,38 

2. С преподавателем комфортно общаться в учебном процессе при использова-

нии электронного обучения 

5,11 

3. Преподаватель умеет мотивировать учебно-познавательную деятельность 

студентов при использовании электронного обучения 

5,53 

Итого по группе 5,34 

Дидактическая группа 

4. Электронный курс преподавателя использовался мной при изучении дисци-

плины 

5,64 

5. Преподаватель в своей дисциплине использует собственные электронные ре-

сурсы различных форматов (текстовые, графические, видеоматериалы) 

5,72 

6. Преподаватель проводит опросы, позволяющие оценить свою профессио-

нальную деятельность 

5,57 

Итого по группе 5,64 

Информационно-технологическая группа 

7. Преподаватель предоставляет четкие инструкции работы по дисциплине с 

использованием электронного обучения 

5,79 

8. Преподаватель использует в учебном процессе современные информацион-

ные технологии (презентации, видеоматериалы и прочее) 

5,87 

9. Преподаватель в своей деятельности использует различные современные 

программные и технические средства коммуникации (электронная почта, 

смартфон, социальные сети, DiSpace, Skype, Zoom и другие) 

5,90 

Итого по группе 5,85 
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Рисунок 23 – Оценка студентами развития профессиональных компетенций 

преподавателей для реализации ЭО 

 

Как видно из таблицы 19 и рисунка 23, выявлен высокий уровень результатов 

оценивания студентами уровня развития профессиональных компетенций препо-

давателей по всем компетенциям в отдельности и по группам компетенций в целом. 

Наиболее низко студенты оценили уровень развития профессиональных компетен-

ций психолого-педагогической группы (m=5,34), чуть выше компетенции дидакти-

ческой группы (m=5,64) и наиболее высоко компетенции информационно-техноло-

гической группы (m=5,85). 

После окончания обучения по программе повышения квалификации иссле-

довалось мнение обучающихся об удовлетворенности обучением с помощью ан-

кеты «Удовлетворенность обучением по программе повышения квалификации». 

В процессе опроса требовалось ответить на вопросы, касающиеся структуры 

и содержания модулей программы, качества электронного курса, работы в элек-

тронной информационно-образовательной среде обучения вуза, взаимодействия с 

преподавателями программы и обучающимися.  

Результаты исследования учитывались организаторами и администраторами 

программы в процессе принятия решений о совершенствовании как содержания са-

мой программы, так и условий ее организации. Представленные результаты позво-

лили сделать вывод о результативном развитии профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения. 

Оценка экспертами уровня развития профессиональных компетенций препо- 



133 

давателей для реализации электронного обучения 

Не менее важной, особенно для преподавателей, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации, являлась оценка уровня развития професси-

ональных компетенций для реализации электронного обучения экспертами в этой 

области. Такими экспертами выступили сотрудники Института дистанционного 

обучения Новосибирского государственного технического университета.  

Для унификации и возможности сравнения результатов оценки уровня раз-

вития компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО с результатами, полу-

ченными в процессе педагогического мониторинга, инструментом для проведения 

исследования выступила анкета «Уровень развития профессиональных компетен-

ций преподавателей вуза для реализации электронного обучения» (Приложение В). 

Особенности содержания и структуры используемой анкеты, наименование основ-

ных групп компетенций, уровень развития которых оценивался экспертами, были 

представлены ранее. Оценка уровня развития профессиональных компетенций пре-

подавателей для реализации ЭО проводилась спустя семестр после окончания обу-

чения по программе повышения квалификации. За этот период у преподавателей, 

прошедших обучение, была возможность применить полученные знания, навыки и 

опыт в своей профессиональной деятельности и получить определенные резуль-

таты. Оценки экспертами подвергались следующие объекты:  

1. разработанный учебный процесс с использованием электронного обучения 

и собственный электронный учебно-методический комплекс; 

2.  организованный учебный процесс с использованием ЭО, где особое вни-

мание уделялось организации учебных мероприятий, проводимых в дистанцион-

ном виде, общению со студентами в рамках учебного процесса и умению мотиви-

ровать учебно-познавательную деятельность студентов при использовании ЭО; 

3. проведение педагогического мониторинга с использованием разработан-

ных тестовых или иных контрольно-измерительных материалов, позволяющих 

объективно оценивать результаты обучения студентов в процессе начального, про-

межуточного и итогового контроля. В таблице 20 и на рисунке 22 представлены 
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данные оценки экспертами уровня развития профессиональных компетенций пре-

подавателей.  

 

Таблица 20 – Результаты оценивания экспертами уровня развития профессиональ-

ных компетенций преподавателей 

 

Наименование компетенции 
Средние 

значения, m  

Психолого-педагогическая группа 

1.1 Готовность применять в профессиональной деятельности педагогические тех-

нологии электронного обучения 
5,62 

1.2 Готовность учитывать психологические особенности педагогической комму-

никации при использовании электронного обучения 
5,35 

1.3 Способность мотивировать учебно-познавательную деятельность студентов 

при использовании электронного обучения 
5,46 

Итого по группе 5,48 

Дидактическая группа  

2.1 Способность разрабатывать учебный курс при использовании электронного 

обучения 
5,72 

2.2 Способность разрабатывать и использовать электронные образовательные ре-

сурсы различных форматов 
5,82 

2.3 Способность проводить педагогический мониторинг и самооценку своей про-

фессиональной деятельности при использовании ЭО 
5,68 

Итого по группе 5,74 

Информационно-технологическая группа 

3.1 Способность учитывать особенности нормативной базы электронного обуче-

ния 
5,54 

3.2 Способность применять в педагогической деятельности современные инфор-

мационные технологии 
5,82 

3.3 Способность применять современные программные и технические средства 

коммуникации 
5,92 

Итого по группе 5,76 

 

 

Рисунок 24 – Оценка экспертами уровня развития профессиональных ком-

петенций преподавателей для реализации ЭО 
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Как видно из таблицы 20 и рисунка 24, выявлен высокий уровень результатов 

оценивания экспертами уровня развития профессиональных компетенций препода-

вателей по всем компетенциям в отдельности и по группам компетенций в целом. 

Вместе с этим преподаватели, получая объективную оценку результатов своего 

обучения и применения этих результатов в своей профессиональной деятельности, 

имеют возможность при необходимости услышать советы экспертов по интересу-

ющим их вопросам реализации электронного обучения. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

Экспериментальная проверка организационно-педагогических условий реа-

лизации педагогической модели развития профессиональных компетенций препо-

давателей вуза для реализации электронного обучения позволила сформулировать 

следующие выводы: 

1. Обобщенный фактический материал на констатирующем этапе позволил 

выявить особенности использования электронного обучения в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза: наличие актуальности электронного обучения 

и достаточно невысокий уровень использования его в профессиональной деятель-

ности, факт отсутствия у большинства преподавателей собственных электронных 

учебно-методических материалов и неиспользования существующей в вузе под-

держки для реализации ЭО, что подтвердило потребность преподавателей в разви-

тии своих профессиональных компетенций в активно развивающейся области элек-

тронного обучения. 

2. В процессе внедрения педагогической модели развития профессиональных 

компетенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения экспери-

ментально проверены организационно-педагогические условия ее реализации: ор-

ганизовано внутрикорпоративное повышение квалификации преподавателей вуза, 

включающее в себя три основных этапа: подготовительный, основной (обучение) 
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и заключительный этап (защита итоговых работ); преподавателями вуза разрабо-

таны и внедрены учебные курсы по дисциплинам при использовании ЭО; осу-

ществлен педагогический мониторинг развития профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения. 

3. Для экспериментальной проверки организационно-педагогических усло-

вий реализации педагогической модели развития профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения разработано и апроби-

ровано дидактическое обеспечение, включающее в себя: 

 программу повышения квалификации «Технологии электронного обуче-

ния в деятельности преподавателя образовательной организации», являющуюся до-

полнительной профессиональной программой, направленной на развитие профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза и осуществление подготовки препо-

давателей вуза к реализации новых функций для реализации ЭО; 

 электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя образовательной организации», сопровождающий реализацию про-

граммы повышения квалификации. Электронный курс является официальным 

электронно-методическим комплексом университета, расположенным в электрон-

ной библиотеке НГТУ; 

 методические рекомендации по организации учебного процесса в рамках 

электронного обучения на основе собственного электронного курса по дисци-

плине: учебное пособие «Электронное обучение в техническом университете». 

4. В процессе разработки и внедрения преподавателями вуза учебных курсов 

по дисциплинам предлагается алгоритм планирования и реализации учебного 

курса при использовании электронного обучения, включающий следующие этапы: 

анализ начальных условий и внешних требований к учебному курсу; формирование 

структуры и содержания учебного курса; планирование интерактивности учебного 

курса; планирование учебного процесса курса при использовании электронного 

обучения, планирование педагогического мониторинга, создание электронного 

курса, реализация учебного процесса курса при использовании электронного обу-

чения, реализация педагогического мониторинга. 
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5. В результате осуществления педагогического мониторинга развития про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения предложен план проведения исследований педагогического мониторинга 

согласно этапам внутрикорпоративного повышения квалификации и критери-

ально-оценочному аппарату, для чего в качестве инструментов исследования раз-

работаны соответствующие анкеты. 

6. Для определения уровня развития профессиональных компетенций 

преподавателей вуза для реализации электронного обучения использовался разра-

ботанный критериально-оценочный аппарат, включающий следующие критерии: 

мотивационный предполагает определение понимания актуальности электронного 

обучения и уровень востребованности его в профессиональной деятельности; опе-

рациональный критерий развития профессиональных компетенций преподавателя 

предназначен для оценивания результатов развития компетенций для реализации 

ЭО, оценочно-результативный помогает выявить уровень развития профессио-

нальных компетенций для реализации электронного обучения по результатам изу-

чения данных компетенций до начала повышения квалификации педагогов и после 

обучения. Проведенное исследование, позволило:  

 выявить возможность объединения преподавателей по группам, соответ-

ствующим начальному уровню развития профессиональных компетенций для реа-

лизации ЭО и предоставить каждой из групп индивидуальную траекторию обуче-

ния и соответствующие учебно-методические материалы; 

 проследить положительную динамику развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации ЭО, по мнению самих преподавателей, 

путем самоанализа компетенций до начала и после окончания обучения по про-

грамме повышения квалификации; 

 проследить положительную динамику развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации ЭО путем оценивания результатов 

обучения преподавателей по программе повышения квалификации; 

 выявить достаточно высокий уровень оценивания студентами уровня профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО спустя семестр пос- 



138 

ле обучения по программе повышения квалификации. 

Представленные результаты экспериментальной проверки организационно-

педагогических условий реализации модели развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения позволили сде-

лать вывод о результативности данного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Развитие современного общества требует качественно иного типа мышления 

и навыков, отвечающих его принципам и целям. Это актуализировало проблемы 

применения новых технологий в образовании, к которым относится электронное 

обучение. В сложившихся условиях преподавателям необходимо непрерывно раз-

вивать и поддерживать свои профессиональные компетенции для реализации элек-

тронного обучения. Проведенное нами исследование было нацелено на поиск пу-

тей разрешения обозначенной проблемы. 

Анализ сущности развития профессиональных компетенций преподавателей 

вуза для реализации электронного обучения в психолого-педагогической теории и 

практике позволил сформулировать определение понятия «развитие профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО». 

Изучение методологических основ организации электронного обучения в 

вузе помогло раскрыть природу понятия «электронное обучение» и его особенно-

сти, в результате чего сформулировано определение понятия «электронное обуче-

ние»; выявлены особенностей организации ЭО; выделены профессиональные ком-

петенции преподавателя вуза для реализации электронного обучения, необходи-

мые для реализации учебного курса в рамках электронного обучения; сгруппиро-

ваны по блокам компетенции: психолого-педагогические, дидактические, инфор-

мационно-технологические. 

С целью развития профессиональных компетенций преподавателей вуза для 

реализации электронного обучения разработана педагогическая модель, базирую-

щаяся на деятельностном, процессном и ресурсном подходах, принципах педаго-

гической целесообразности, наглядности и доступности, интерактивности, само-

оценки и самоактуализации, самостоятельности, индивидуализации, объективного 

оценивания, системности, опосредованности общения, базового уровня, включаю-

щая целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный блоки. 

Предложены организационно-педагогические условия, при которых педаго- 
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гическая модель развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации электронного обучения будет наиболее результативно функциони-

ровать: осуществление внутрикорпоративного повышения квалификации препода-

вателей вуза для реализации электронного обучения основывается на вариативном 

дидактическом обеспечении и формировании индивидуальных траекторий обуче-

ния; разработка и реализация преподавателями вуза собственных учебных курсов 

при использовании ЭО; проведение педагогического мониторинга, позволяющего 

выстраивать индивидуальные траектории обучения и оценивать уровень развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО. 

Для экспериментальной проверки организационно-педагогических условий 

реализации педагогической модели развития профессиональных компетенций пре-

подавателей вуза для реализации электронного обучения разработано и апробиро-

вано дидактическое обеспечение, включающее в себя: 

 программу повышения квалификации «Технологии электронного обуче-

ния в деятельности преподавателя образовательной организации», являющуюся до-

полнительной профессиональной программой, направленной на развитие профес-

сиональных компетенций преподавателей вуза и осуществление подготовки препо-

давателей вуза к выполнению новых функций для реализации ЭО; 

 электронный курс «Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя образовательной организации», сопровождающий реализацию про-

граммы повышения квалификации; 

 методические рекомендации по организации преподавателями вуза соб-

ственного учебного процесса с использованием ЭО: учебное пособие «Электрон-

ное обучение в техническом университете». 

Для определения достигнутого уровня развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации ЭО разработан критериально-оценоч-

ный аппарат. В качестве критериев нами выбраны мотивационный, операциональ-

ный и оценочно-результативный. Для каждого из критериев выделены следующие 

показатели: понимание особенностей использования электронного обучения в про-

фессиональной деятельности преподавателя вуза, результаты развития компетен- 
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ций для реализации ЭО, самооценка преподавателем вуза уровня развития профес-

сиональных компетенций для реализации ЭО. 

Теоретически обосновано и экспериментально проверено, что развитие про-

фессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электронного 

обучения результативно, если: 

 выявлена сущность развития профессиональных компетенций преподава-

телей вуза для реализации электронного обучения на основании психолого-педаго-

гической литературы; 

 выявлены особенности и компонентный состав электронного обучения; 

 разработана и реализована педагогическая модель развития профессио-

нальных компетенций преподавателей вуза для реализации ЭО; 

 разработаны и внедрены организационно-педагогические условия реализа-

ции педагогической модели развития профессиональных компетенций преподава-

телей вуза для реализации электронного обучения; 

 разработано и реализовано научно-методическое обеспечение развития 

профессиональных компетенций преподавателей вуза для реализации электрон-

ного обучения.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, 

позволяют сделать вывод о достижении поставленной цели исследования и дока-

зывают правомерность выдвинутой гипотезы. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение рас-

сматриваемой проблемы. Перспективность проведенного исследования связана с 

дальнейшей научной разработкой проблемы развития профессиональных компе-

тенций преподавателей вуза для реализации электронного обучения и адаптацией 

программы повышения квалификации в условиях дистанционного и комбиниро-

ванного обучения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда обучения 

ЭК – электронный курс 

ЭО – электронное обучение 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

ЭУММ – электронные учебно-методические материалы 

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс 
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Приложение А 

Анкета «Особенности использования электронного обучения в профессио-

нальной деятельности преподавателя» 

 

Отметьте степень выраженности показателя, пользуясь шкалой: 0 (полное отсутствие); 6 – (прояв-

ляется в полной мере) 

Показатели Оценка 

Показатель 1 «Актуальность использования электронного обучения» 

1.1. Использование  элементов ЭО в учебном процессе актуально 0 1 2 3 4 5 6 

1.2. Я вижу перспективы развития ЭО в вузе 0 1 2 3 4 5 6 

1.3. В моем вузе существует поддержка преподавателей в области исполь-

зования ЭО 
0 1 2 3 4 5 6 

1.4. В моем вузе используется ЭО 0 1 2 3 4 5 6 

Показатель 2 «Уровень использования электронного обучения» 

2.1. В учебном процессе очной формы использую технологии ЭО 0 1 2 3 4 5 6 

2.2. В учебном процессе заочной формы использую технологии ЭО 0 1 2 3 4 5 6 

2.3. Я психологически  готов(а) использовать технологии ЭО в учебном 

процессе 
0 1 2 3 4 5 6 

2.4. Я бы рекомендовал(а) использовать ЭО  0 1 2 3 4 5 6 

Показатель 3 «Уровень развития профессиональных компетенций преподавателей вуза 

для реализации ЭО» 

3.1. Моих базовых компетенций в области ИКТ-технологий достаточно 

для использования ЭО в учебном процессе 
0 1 2 3 4 5 6 

3.2. Мне легко осваивать технологии ЭО 0 1 2 3 4 5 6 

3.3. Я использую в учебном процессе собственные электронные учебно-

методические материалы 
0 1 2 3 4 5 6 

3.4 Моих компетенций в области современных средств коммуникации до-

статочно 
0 1 2 3 4 5 6 

Показатель 4. «Условия результативности использования электронного обучения» 

Для обеспечения результативности электронного обучения мне необходимы знания и 

умения в области: 

4.1 Использования технические средства ЭО 0 1 2 3 4 5 6 

4.2 Разработки педагогического сценария элементов электронного обуче-

ния  
0 1 2 3 4 5 6 

4.3 Разработки электронных образовательных ресурсов 0 1 2 3 4 5 6 

4.4 Применения педагогического мониторинга 0 1 2 3 4 5 6 

4.5 Педагогики, психологии и эргономики 0 1 2 3 4 5 6 

 



 

 

1
6
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Приложение Б 

Анкета «Ожидания от курса «Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя обра-

зовательной организации» 

 

Сформулируйте ожидания от программы повышения квалификации. Выделите варианты ответа, например, цветом. 

Ваши ожидания будут проанализированы и использованы при организации учебного процесса данной программе.  

Темы модуля 
Актуальность темы 

для Вас лично 

Потребность в полу-

чении практических 

навыков 

Уровень Вашей 

информированно-

сти по теме 

Потребность поде-

литься своим опы-

том с коллегами 

Модуль 1.  Сущность информатизации образования и средств информатизации 

Тема 1.1 Основные понятия, термины, 

определения, нормативная поддержка и 

соблюдение авторских прав при использовании 

средств информатизации 

высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Тема 1.2 Тенденции развития информатизации 

образования и применения средств 

информатизации 

высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Модуль 2. Психолого-педагогическая подготовка профессиональной деятельности преподавателя 

Тема 2.1 Педагогика высшей школы: средства, 

методы, формы обучения, педагогические 

технологии, система контроля учебной 

деятельности 

высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Тема 2.2 Психология высшей школы: психология 

студенчества, профессиональная деятельность 

преподавателя 

высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Модуль 3. Дидактическая подготовка профессиональной деятельности преподавателя 

Тема 3.1 Разработка педагогического сценария 

процесса обучения с применением средств 

информатизации 

высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Тема 3.2 Разработка электронных 

образовательных ресурсов 
высокая    средняя      низ-

кая 

высокая     средняя      низ-

кая 

высокая   средняя   низ-

кая 

высокая    средняя   низ-

кая 

Если у Вас есть потребность рассмотреть дополнительную тему в модуле, сформулируйте ее:  
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Приложение В 

Анкета «Уровень развития профессиональных  компетенций преподавателей 

вуза для реализации ЭО» 

 
Отметьте степень выраженности показателя, пользуясь шкалой:  

0 (полное отсутствие) – 6 (проявляется в полной мере) 

Наименование компетенции Оценка 

Психолого-педагогическая группа 

1.1 Готов(а) применять в профессиональной деятельности педагогические 

технологии электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

1.2 Готов(а) учитывать психологические особенности педагогической ком-

муникации при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

1.3 Умею мотивировать учебно-познавательную деятельность студентов 

при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

Дидактическая группа  

2.1 Умею разрабатывать учебный курс при использовании электронного 

обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

2.2 Умею разрабатывать и использовать электронные образовательные ре-

сурсы различных форматов 
0 1 2 3 4 5 6 

2.3 Умею проводить педагогический мониторинг и самооценку  своей про-

фессиональной деятельности при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

Информационно-технологическая группа 

3.1. Умею учитывать особенности нормативной базы электронного обучения 0 1 2 3 4 5 6 

3.2 Умею применять в педагогической деятельности современные информа-

ционные технологии 
0 1 2 3 4 5 6 

3.3 Умею применять современные программные и технические средства 

коммуникации  
0 1 2 3 4 5 6 
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Приложение Г 

Зачетный лист «Результаты обучения по программе» 

Фамилия_______________________________________ 

Группа_________________________________________ 

Наименование компетенции Оценка 

Психолого-педагогическая группа 

1.1 Готовность применять в профессиональной деятельности педагогиче-

ские технологии электронного обучения  
0 1 2 3 4 5 6 

1.2 Готовность учитывать психологические особенности педагогической 

коммуникации при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

1.3 Способность мотивировать учебно-познавательную деятельность сту-

дентов при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

Дидактическая группа  

2.1 Способность разрабатывать учебный курс при использовании электрон-

ного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

2.2 Способность разрабатывать и использовать электронные образователь-

ные ресурсы различных форматов 
0 1 2 3 4 5 6 

2.3 Способность проводить педагогический мониторинг и самооценку  своей 

профессиональной деятельности при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

Информационно-технологическая группа 

3.1. Способность учитывать особенности нормативной базы электронного 

обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

3.2 Способность применять в педагогической деятельности современные ин-

формационные технологии 
0 1 2 3 4 5 6 

3.3 Способность применять современные программные и технические сред-

ства коммуникации 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

Фамилия преподавателя программы_____________________________ 
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Приложение Д 

Анкета «Удовлетворенность обучением по программе повышения квалифика-

ции» 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы ниже. Результаты анкетирования будут проанализиро-

ваны и использованы для повышения качества программы. 

 

1. Информация, представленная в модулях, является новой для меня 

 

Известная (неновая) 0 1 2 3 4 5 6 Новая 

 

2. Я планирую использовать полученную информацию в своей профессиональной дея-

тельности 

Не планирую 0 1 2 3 4 5 6 Планирую 

 

3. Информация модулей программы хорошо структурирована и логична   

 

Плохо структурирована 0 1 2 3 4 5 6 Хорошо структуриро-

вана 

 

4. Цели и содержание модулей программы соответствовали моим ожиданиям 

 

Не соответствовали 0 1 2 3 4 5 6 Соответствовали 

 

5. Для выполнения заданий я использовал материалы модулей 

 

Не использовал  0 1 2 3 4 5 6 Использовал 

 

6. Я быстро находил необходимую информацию для выполнения заданий по модулям 

 

Долго  0 1 2 3 4 5 6 Быстро 

 

7. Я освоил основные приемы работы в электронной среде обучения 

 

Медленно 0 1 2 3 4 5 6 Быстро 

 

 

8. Я удовлетворен формами работы, предлагаемыми в программе (мини-проект, кейс-

стади и прочее) 

Не удовлетворен 0 1 2 3 4 5 6 Удовлетворен 

 

9. Общение с преподавателями в электронной среде реализовано 

 

Не удобно 0 1 2 3 4 5 6 Удобно, просто, быстро 

 

10. При работе с материалами модулей мне помогали консультации преподавателей 

 

Не помогали 0 1 2 3 4 5 6 Помогали 
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11. Мне было достаточно функций, предложенных в электронной среде обучения 

 

Не достаточно 0 1 2 3 4 5 6 Достаточно 

 

12. Я освоил основные приемы работы с системой тестирования 

 

Медленно, трудно 0 1 2 3 4 5 6 Быстро, легко 

 

 

13. Я бы порекомендовал своим коллегам пройти обучение по данной программе 

 Очно 

 Дистанционно 

 Комбинировано 

 

 

14. В процессе обучения я взаимодействовал(а) с преподавателем (участвовал(а) в семи-

наре, задавала вопросы и прочее) 

 

Не активно 0 1 2 3 4 5 6 Активно 

 

 

15. Сформулируйте Ваши пожелания относительно содержания, методики, формы про-

ведения программы 

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
16. Сформулируйте затруднения, возникшие в ходе работы в данной программе повыше-

ния квалификации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение Е 

Анкета « Оценка студентами развития профессиональных компетенций препо-

давателей для реализации ЭО» 

 
Отметьте степень выраженности показателя, пользуясь шкалой:  

0 (полное отсутствие) – 6 (проявляется в полной мере) 

 

Наименование компетенции Оценка 

1. Преподаватель интересуется современными информационными техноло-

гиями, ищет новые возможности использования в учебном процессе 
0 1 2 3 4 5 6 

2. С преподавателем комфортно общаться в учебном процессе при исполь-

зовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

3. Преподаватель умеет мотивировать учебно-познавательную деятель-

ность студентов при использовании электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Электронный курс преподавателя использовался мной при изучении дис-

циплины 
0 1 2 3 4 5 6 

5. Преподаватель в своей дисциплине использует собственные электрон-

ные ресурсы различных форматов (текстовые, графические, видео матери-

алы) 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Преподаватель проводит опросы, позволяющие оценить свою профессио-

нальную  деятельность 
0 1 2 3 4 5 6 

7. Преподаватель предоставляет четкие инструкции работы по дисциплине 

с использованием электронного обучения 
0 1 2 3 4 5 6 

8. Преподаватель использует в учебном процессе современные информаци-

онные технологии (презентации, видео материалы и прочее) 
0 1 2 3 4 5 6 

9. Преподаватель в своей деятельности использует различные современные 

программные и технические средства коммуникации (электронная почта, 

смартфон, социальные сети, Dispace, Skype, Zoom и другие) 

0 1 2 3 4 5 6 
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Приложение Ж 

 

Аннотация рабочей программы повышения квалификации  

«Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя образова-

тельной организации» 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы заключается в подготовке преподавателей образова-

тельных организаций высшего образования в системе дополнительного профессио-

нального образования для реализации электронного обучения. 

1.2. Категория обучающихся: преподаватели, реализующие или планирующие исполь-

зовать электронное обучение. 

1.3. Требования к уровню начальной подготовки обучающихся, необходимому для 

освоения программы: наличие высшего или среднего профессионального образования и иметь 

реальный или планируемый собственный педагогический процесс. 

1.4. Трудоемкость программы: всего 72 часов, из них 28 аудиторных часов, в электрон-

ной информационной образовательной среде – 24 часа, самообразовательная работа обучающе-

гося – 20 часов. 

1.5. Форма обучения: комбинированная (очно-дистанционная). 

1.6. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

1.7. Планируемые результаты обучения: программа направлена на совершенствование 

трудовых функций профессионального стандарта, определяющих соответствующие профессио-

нальные компетенции. 

Трудовые функции:  

ТФ-1. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ТФ-2. Разработка программно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

ТФ-3. Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы професси-

онального обучения, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточного итоговой аттестации. 

Блоки компетенций: 

1. Психолого-педагогический; 

2. Дидактический; 

3. Технологический. 

1.8. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы: ком-

петенции, приобретенные в ходе обучения, реализуются в профессиональной деятельности пре-

подавателя. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование модулей про-

граммы 

Общая 

трудо-

емкость, 

часов 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

Аудиторные занятия, часов Самообразо-

вательная де-

ятельность, 

часов 
лекции 

лабора-

торные ра-

боты 

практи-

ческие 

занятия 
Модуль 1. Сущность инфор-

матизации образования и 

средств информатизации 
8 4 2 _ 2 4 
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Наименование модулей про-

граммы 

Общая 

трудо-

емкость, 

часов 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

Аудиторные занятия, часов Самообразо-

вательная де-

ятельность, 

часов 
лекции 

лабора-

торные ра-

боты 

практи-

ческие 

занятия 
Модуль 2. Психолого-педаго-

гическая подготовка профес-

сиональной деятельности пре-

подавателя 

18 10 6 _ 6 6 

Модуль 3. Дидактическая под-

готовка профессиональной де-

ятельности преподавателя 
24 16 4 _ 12 8 

Модуль 4. Информационно-

технологическая подготовка 

профессиональной деятельно-

сти преподавателя  

16 8 2 _ 6 8 

Итого по модулям 64 38 14 - 26 26 
Итоговая аттестация 8 2 - - - 4 
Итого 72 40 14 - 26 30 

 

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

Наименование  модулей и тем 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

о
в
 

Аудиторные занятия, часов 

С
ам

о
о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Модуль 1. Сущность информатизации 

образования и средств информатизации 
8 2 _ 2 4 

Тема 1.1 Основные понятия, термины, 

определения, нормативная поддержка и 

соблюдение авторских прав при исполь-

зовании средств информатизации 

4 1 _ 1 2 

Тема 1.2 Тенденции развития информа-

тизации образования и применения 

средств информатизации 

4 1 _ 1 2 

Модуль 2. Психолого-педагогическая 

подготовка профессиональной деятель-

ности преподавателя 

18 6 _ 6 6 

Тема 2.1 Педагогика высшей школы: 

средства, методы, формы обучения, пе-

дагогические технологии, система кон-

троля учебной деятельности 

12 4 _ 4 4 

Тема 2.2 Психология высшей школы: 

психология студенчества, профессио-

нальная деятельность преподавателя 

6 2 _ 2 2 

Модуль 3. Дидактическая подготовка 

профессиональной деятельности препо-

давателя 

24 4 - 12 8 

Тема 3.1 Разработка педагогического 

сценария процесса обучения с примене-

нием средств информатизации 

6 2 _ 4 2 
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Наименование  модулей и тем 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

о
в
 

Аудиторные занятия, часов 

С
ам

о
о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
а-

б
о

ты
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Тема 3.2 Разработка электронных обра-

зовательных ресурсов 
6 1 _ 4 4 

Тема 3.3 Педагогический мониторинг 

деятельности участников процесса обу-

чения 

12 1 _ 4 2 

Модуль 4. Информационно-технологи-

ческая подготовка профессиональной 

деятельности преподавателя 

16 2 __ 6 8 

Тема 4.1 Использование технических 

средств информатизации 
7 1  2 4 

Тема 4.2 Организация и управление пе-

дагогическим процессом в электронной 

информационно-образовательной среде 

9 1  4 4 

Итоговая аттестация 8 - - - 4 
Итого 72 14 - 26 30 
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Приложение З 

Фрагменты ЭИОС DiSpace 2.0 
 

 

 

Рисунок 1 – Страница Модуля 1 Сущность электронного обучения  

 

 

Рисунок 2 – Фрагмент рабочего плана программы «Технологии электронного обучения в дея-

тельности преподавателя образовательной организации» 
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Рисунок 3 –Фрагмент тестового задания электронного курса «Технологии электронного обуче-

ния в деятельности преподавателя образовательной организации» 

 

 

Рисунок 4 –Фрагмент страницы «Обучение» электронного курса «Технологии электронного 

обучения в деятельности преподавателя образовательной организации» 
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Рисунок 5 – Фрагмент страницы «Дисциплины» ЭИОС 

 

 

Рисунок 6 – Фрагмент страницы «Дисциплины» ЭИОС 

 

 

 

 

электронный журнал 

по дисциплине 

присланные задания 

студентов 

общение студентов с 

преподавателем 

организация семи-

нарского занятия 

проведение аттеста-

ции 

проведение аттеста-

ции 

прикрепленный ЭК 

по дисциплине 

группы студентов по 

учебному плану 
дисциплина по учеб-

ному плану 

НТ-601  НТ-701 

ММ-901 
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Рисунок 7 – Фрагмент страницы «Задания» ЭИОС 

 

 

Рисунок 8 – Фрагмент страницы «Журнал» ЭИОС 

 



178 

 

Рисунок 9 – Фрагмент страницы «Работа с тестом» ЭИОС 

 

 

Рисунок 10 – Фрагмент страницы «Работа с семинаром» ЭИОС 
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Приложение И 
 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
 


