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Аннотация. На примере преподавания курса физики рассматривается необходимость 
внедрения и совершенствования электронных информационных систем в современную образо-
вательную среду вуза. 
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Физика – одна из старейших дисциплин в широкой гамме предметных курсов, 

преподаваемых в современных высших учебных заведениях. Методика преподавания 
физики формировалась в течении более чем двух столетий и к настоящему времени сло-
жилась в достаточно объемную и комплексную систему. Традиционный процесс препода-
вания физики подразумевает изучение студентами достаточно большого объема теоре-
тического (лекционного) материала, освоение методики решения задач в ходе практи-
ческих занятий и получение навыков экспериментальной работы, умения выполнять 
расчетно-графические действия, анализировать результаты и формулировать получен-
ные выводы научным языком в ходе выполнения цикла лабораторных работ. Результа-
ты работы контролируются в процессе выполнения и оценивания домашних заданий, 
тестов, контрольных работ, коллоквиумов, отчетов по лабораторным работам, рефера-
тов и т. д., проверка которых осуществляется преимущественно на аудиторных заняти-
ях со студентами. 

Происходящий в последние годы переход на новые стандарты обучения сущест-
венным образом повлиял на объем, структуру, формы и методы преподавания курса физи-
ки в вузах [2]. Важными результатами такого перехода стали – сокращение суммарного 



186 

объема учебных часов, уменьшение доли аудиторной (контактной) нагрузки, увеличение 
объема часов, выделяемых студентам на самостоятельную работу, перенос части, а иногда 
и всего курса в общепрофессиональный и вариативный модули общеобразовательных про-
грамм, универсализация (модульность) программ для различных специализаций и т. д. 
Следствие подобных нововведений – появление курсов под названием «Избранные (до-
полнительные, специальные и т. п.) главы физики», исчезновение под предлогом перехода 
на практико-ориентированное обучение отдельных форм обучения (практик или лабора-
торных работ) и целых разделов общего курса физики, а закономерный итог – общее 
ухудшение качества обучения студентов по дисциплине «Физика». 

Улучшить качество обучения можно путем внедрения в образовательный процесс 
технологий, характерных для современного информационного общества [4]. Одним из не-
обходимых компонентов такого процесса является использование электронной информа-
ционно-образовательной среды (ЭИОС). Применение ЭИОС с индивидуальным неограни-
ченным доступом для каждого обучающегося – обязательное требование к современному 
российскому вузу. В различных вузах в настоящее время внедрены или разрабатываются 
ЭИОС с разными названиями, базирующиеся на различных (собственной разработки или 
универсальных) платформах, имеющие неодинаковую архитектуру, функциональные воз-
можности и степень наполнения. К примеру, в вузах Екатеринбурга внедрены – «Black-
boardLearn» в Уральском государственном университете путей сообщения на универсаль-
ной платформе, оригинальные разработки – «Timeline» в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете (РГППУ) [3], модульная ЭИОС в Ураль-
ском федеральном университете и т. д. Опыт преподавания физики с применением подсис-
темы «Timeline» ЭИОС в РГППУ позволяет автору провести методологический анализ 
достоинств и недостатков таких систем. 

На примере организации образовательного процесса на кафедре физико-математи-
ческих дисциплин (ФМ) РГППУ можно перечислить основные возможности системы 
«Timeline», задействованные в процессе обучения курсу физики. Через подсистемы (моду-
ли) «График» и «Оповещение» студенты еженедельно получают информацию о занятиях – 
их форме, примерной теме, системе оценивания, а также доступ к подсистеме учебно-ме-
тодических материалов (УМКД) или к загруженным преподавателем через подсистему 
«Файлы» электронным ресурсам по теме занятия. Контроль результатов работы осуществ-
ляется в подсистеме «Журналы» путем выставления оценок после проведенного аудитор-
ного занятия или в процессе дистанционного взаимодействия со студентами через подсис-
тему «Прием работ», которая позволяет в рамках курса физики принимать выполненные 
самостоятельно контрольные работы студентов, домашние задания (решения задач), отче-
ты и коллоквиумы по лабораторным работам, выполненным на автоматизированных лабо-
раторных установках [1], результаты тестирования по отдельным разделам физики. Под-
система «Тесты» используется для самостоятельного прохождения студентами коллок-
виумов и тестирования. В настоящее время база «Тесты» по кафедре ФМ содержит зада-
ния для коллоквиумов по 14 лабораторным работам (до 50 заданий по отдельной работе) 
и для тестирования по 17 разделам курса физики (по 20 вопросов), что фактически полно-
стью соответствует объему изучаемой программы и выполняемого лабораторного практи-
кума. Студенты отвечают на 10 случайно выбранных вопросов из базы задания с опреде-
ленным преподавателем ограничением по времени и получают оценку в соответствии с ус-
тановленным им критерием, которая автоматически переносится в журнал студента в соот-
ветствующую контрольную точку. Студенты, со своей стороны, помимо ответной реакции 
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преподавателя получают доступ к результатам учебы через подсистему «Портфолио сту-
дента». Для информирования преподавателей и студентов действует система sms-оповеще-
ния по электронной почте. 

Перечислим основные положительные результаты внедрения ЭИОС: 
1. Активизация и повышение эффективности самостоятельной работы студентов. 
2. Понимание студентами объема, видов, графика выполнения, форм контроля 

и критериев оценки такой работы. 
3. Возможность еженедельного, а зачастую и ежедневного дистанционного вза-

имодействия преподавателя со студентами. 
4. Наличие информации о семестровой понедельной программе курса дисциплины. 
5. Возможность использования электронных ресурсов (учебников или конспек-

тов лекций) для самостоятельного изучения. 
6. Автоматизация процедур учебного контроля и отчетности студентов (тестиро-

вание, прием отчетов, коллоквиумов и заданий). 
7. Минимизация бумажного документооборота. 
8. Сохранение результатов учебы в базе данных ЭИОС. 
9. Ведение рейтинговой системы в доступном виде. 
10. Интегральное использование различных возможностей ЭИОС. 
Главным положительным результатом внедрения ЭИОС в условиях минимиза-

ции использования аудиторной (контактной) формы обучения в высших учебных заве-
дениях является активизация и повышение эффективности самостоятельной работы 
студентов (СРС). Организация СРС требует понимания студентами объема, видов, гра-
фика выполнения, форм контроля и критериев оценки такой работы, а также ежене-
дельного, а зачастую и ежедневного взаимодействия в случае заинтересованности пре-
подавателя и студента в высокой степени отдачи от СРС. Комплексное использование 
различных возможностей ЭИОС – самый эффективный вариант достижения в этом слу-
чае высокого результата. 

Непосредственное наблюдение через подсистему «Портфолио студента» за ре-
зультатами своей работы, возможность дистанционного (фактически в любое время) 
предоставления отчетных материалов преподавателю, заочного информирования и да-
же консультирования преподавателем – несомненные достоинства ЭИОС, если оцени-
вать ее с позиции студентов. Оценка системы преподавателями более противоречива [5]. 
В этой связи следует обратить отдельное внимание на выявленные в ходе использова-
ния ЭИОС недостатки, а также претензии, предъявляемые преподавателями к подобной 
форме обучения: 

1. Невозможность контроля степени самостоятельности при выполнении СРС. 
2. Отсутствие полноценной обратной связи со студентами. 
3. Большие трудовременные затраты, связанные с ведением системы (оформле-

ние, проверка СРС, рейтингование и т. д.). 
4. Необходимость дублирования результатов в бумажном и электронном виде. 
5. Проблемы плагиата и соблюдения авторского права (как со стороны студен-

тов, так и преподавателей). 
6. Необходимость дополнительного обучения для работы в системе. 
7. Отсутствие учета трудовременных затрат на работу в ЭИОС в индивидуаль-

ной нагрузке преподавателя. 
8. Предоставление электронных отчетов студентами в сложной для проверки форме. 
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Следует признать, что большинство обозначенных проблем в современных об-
разовательных условиях могут быть минимизированы только в процессе непосредст-
венной контактной работы (дополнительное оценивание знаний в ходе аудиторных за-
нятий, индивидуальных консультаций и почти обязательная сдача экзамена), а также за 
счет организации учебной работы (фиксация результатов лабораторных работ 
в электронных базах, оформление черновиков работ и выставление требований по их 
предоставлению и т. д.). Главной же проблемой, на взгляд авторов, является то, что, со-
блюдение требований к качеству СРС существенно увеличивает объем реальной внеау-
диторной (неконтактной) нагрузки преподавателя, связанной с проверкой зачастую 
громадного (до 100 в сутки) количества работ, а также с большими трудовременными 
затратами на ее оформление и ведение (оформление отчетных форм в электронном ви-
де, проверка, оценивание, комментирование, консультирование в электронной форме 
и т. д.). В результате, к сожалению, большинство преподавателей предпочитают в про-
цессе обучения использовать традиционные методы, демонстрируя тем самым опреде-
ленные формы оппортунизма по отношению к современным образовательным тенден-
циям. 

Разумеется, можно отметить и ряд технических недостатков, выявленных в ходе 
эксплуатации ЭИОС в РГППУ. Однако подобные недочеты рассматриваются и исправ-
ляются в системе сопровождения ЭИОС – тем самым ее возможности расширяются, по-
вышается эффективность. 

Резюмируя вышеприведенные рассуждения, следует признать, что ЭИОС играет 
большую стимулирующую, контролирующую и организующую роль в деле активиза-
ции самостоятельной работы студентов в вузе, а следовательно, требуются ее внедре-
ние и непрерывное совершенствование в современных образовательных условиях. Од-
нако, предстоит еще многое сделать в техническом и методическом плане, также важно 
продумать меры административного воздействия (популяризация, стимулирование, 
а иногда и наказание), чтобы применение ЭИОС стало реальным высокоэффективным 
инструментом повседневного обучения студентов не только по дисциплине «Физика», 
но и по всем предметам образовательного цикла. 

Список литературы 

1. Анахов С. В. Компьютерные технологии в физическом лабораторном практи-
куме / С. В. Анахов, О. В. Аношина // Новые информационные технологии в образова-
нии: материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 
12–15 марта 2013 г. / Рос. гос. проф.-пед.ун-т. Екатеринбург, 2013. C. 16–18. 

2. Анахов С. В. Проблемы физического обучения в системе профессионально-пе-
дагогического образования / С. В. Анахов // Физика в системе высшего и среднего образо-
вания: материалы Международной школы-семинара, Москва, 29 июня – 1 июля 2015 г. / 
под ред. Г. Г. Спирина. Москва: АПР, 2015. С. 23–24. 

3. Карасик А. А. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ / 
А. А. Карасик, Д. Н. Барсуков // Новые информационные технологии в образовании: 
материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 10–13 мар-
та 2015 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2015. C. 332–337. 

4. Клековкин Г. А. Проблемы обучения в условиях открытого информационного 
пространства / Г. А. Клековкин // Образование и наука. 2014. № 7. С. 4–23. 



189 

5. Хеннер Е. К. Высокоразвитая информационно-образовательная среда вуза как 
условие реформирования образования / Е. К. Хеннер // Образование и наука. 2014. № 1. 
С. 54–72. 

УДК [378.147+378.167.1]:004 
С. А. Башкова, О. В. Тарасюк, А. А. Егармин 

S. A. Bashkova, O. V. Tarasyuk, A. A. Egarmin 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 
bashkovas@rambler.ru, tarasyuk.olga2012@yandex.ru 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

SPECIFICS OF TRAINING WHEN USING INFORMATION TECHNO LOGIES 
FOR DISCIPLINES OF PROFILE PREPARATION 
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В научно-педагогических коллективах, занимающихся проблемами профессио-

нально-педагогического образования, сегодня уже выработаны научно обоснованные 
и практически проверенные подходы к методологии и методике профориентации, проф-
образования и подготовки, профессиональной адаптации, переподготовки, доподготов-
ки и повышения квалификации профессионально-педагогических кадров. Перечень ос-
новных требований, которым должен соответствовать педагог профессиональной шко-
лы, представлены в ФГОС ВО направления подготовки «Профессиональное обучение» 
(со стороны министерства образования) и в профессиональном стандарте педагога 
профессионального образования, профессионального обучения (со стороны работода-
телей). Будущий педагог профессионального обучения – это специалист, органично со-
четающий в себе качества профессионального педагога и рабочего высокой квалифи-
кации, который наряду с психолого-педагогическими знаниями вооружен общеинже-
нерными (технологическими) знаниями, умениями и навыками для последующего обу-
чения рабочих и служащих среднего звена [3, с. 238]. 

Сформировать у студентов профильно-специализированные компетенции по 
профильным дисциплинам, помочь им освоить и усовершенствовать профессионально-
технические знания, умения и навыки призвана дисциплина «Приборы и автоматы для 
контроля точности и качества», имеющая целью овладение будущими бакалаврами 
профессионального обучения практическими знаниями, умениями и навыками в опре-
деленной отрасли производства. 




