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The article deals with risks of e-Learning systems application. The approach to classify the 

risks is based on behavior of actors of educational process. 

Современный социум представляет собой общество «производящее» риски, с одной 

стороны, и «потребляющее» их – с другой. Производство рисков возникает во всех сферах 

жизнедеятельности – экономической, политической, социальной, образовательной. В 

системе образования проблемы управления рисками, порождаемыми использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе, автоматизированных 

обучающих систем(АОС, e-Learning), стоят особенно остро, поскольку от результативности 

их решения во многом зависит установление причинно-следственных связей между 

параметрами, характеризующими применение e-Learning, и возможными негативными 

последствиями. Риск возникает в силу существования неопределенности внешних условий и 

внутренней реализации процессов деятельности вуза в среде e-Learning и рассматривается 

чаще всего как возможность возникновения неблагоприятных условий, отражающихся в 

конечном итоге на результатах инноваций.(3) 

АОС представляют собой программно-технические комплексы, включающие в себя 

методическую, учебную и организационную поддержку процесса обучения, проводимого на 

базе информационных технологий. В общем случае, в рамках автоматизированных 

обучающих систем могут решаться задачи, связанные с регистрацией и статистическим 

анализом показателей усвоения учебного материала, с подготовкой и предъявлением 

учебного материала, его адаптацией по уровням сложности, подготовкой динамических 

иллюстраций, контрольных заданий, лабораторных, самостоятельных работ учащихся; 

администрирования системы, доставки учебного материала на рабочие станции и обратной 

связи с обучаемым. 

В основе любой АОС лежит реализация трѐх моделей: обучаемого, обучающего и 

процесса обучения, включая подготовку, материально-техническое и информационно-

методическое сопровождение(2). Классификацию рисков будем проводить в соответствии с 

данной схемой.  

Риски процесса обучения. 

1. Доступность информационных ресурсов: например, в университете у студентов 

нет никаких ограничений по трафику и стоимости, однако время работ ограничено. Дома, 

чаще всего, ситуация прямо противоположная. Другой причиной отсутствия доступа к 

ресурсам могут стать сбои в работе оборудования.  

2. Ограничения АОС в области контроля правильности понимания студентом 

передаваемых знаний, возможности формирования умений и оперативной обратной связи от 

обучающегося, которые не позволяет преподавателю изменить форму работы, выбрав 
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наиболее эффективную в сложившейся ситуации, или аргументировать необходимость 

изучения предлагаемого содержания.  

3. Отсутствие возможности отслеживать развитие у обучаемых личностных 

характеристик, которые проявляются в виде асоциального, делинквентного, аддиктивного 

др. видов поведения.[1] 

Риски, связанные с обучаемым. 

1. Отсутствие у обучаемого строгой самодисциплины, что может привести к 

использованию ресурсов не по назначению. В качестве примера можно привести 

виртуальное общение, не относящееся к целям образования. Рабочее место пользователя 

построено так, чтобы упростить контакт с преподавателями и однокурсниками за счѐт 

электронной почты и обмена сообщениями. Действительно, это позволяет студентам легко 

обмениваться информацией, организовывать виртуальные рабочие группы. С другой 

стороны, содержание on-line-бесед не отслеживается, и нет никакой гарантии, что 

обсуждается именно изучаемая тема, а не вечеринка по случаю чьего-то дня рождения. 

2. Отсутствие у обучаемого навыков самостоятельной работы.  

3. Отсутствие у обучаемого мотивации к получению знаний. Пример - подмена 

личности учащегося. Несмотря на то, что правилами запрещено сообщать свой пароль 

другим студентам, отследить их выполнение не представляется возможным, особенно, если 

обучаемый работает дома. 

Риски, связные с обучающим. 

1. Неготовность (в силу личных убеждений или низкой квалификации) обучающего 

использовать в полной степени средства обучения, поддерживаемые АОС, что может 

привести к снижению эффективности. 

2. Несвоевременная проверка результатов обучения, отрицательно сказывающаяся 

на качестве обучения. 

Конечно, в общей системе обучения e-Learning является только одним из методов, 

который, в силу объективных обстоятельств, иногда остается единственно доступным 

способом освоения материала. Использование технологий виртуального обучения имеет ряд 

неоспоримых преимуществ, и, в тоже время, сопряжено с рисками, которые необходимо 

учитывать при организации образовательного процесса. В настоящем докладе была 

предпринята попытка классифицировать риски применения e-Learning. Дальнейшая работа 

над решением проблемы требует тщательного изучения состояния рассматриваемой 

проблемы в научной литературе и педагогической практике, отработки понятийного 

аппарата, методологии и методики организации исследования.  
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Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

включена, как правило, во все образовательные стандарты специальностей среднего 

профессионального образования. Эта дисциплина относится к циклу специальных 

дисциплин, и ее содержание, определенное стандартами, чаще всего, следующее: «Основные 

принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий, их 

эффективность; автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности; интегрированные информационные системы; проблемно ориентированные 

пакеты прикладных программ по отрасли и сфере деятельности; экспертные системы и 

системы поддержки принятия решений; моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности».  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении курсов математики, 

информатики, общепрофессиональных и специальных дисциплин, предшествующих данной 

дисциплине. 

Основная цель преподавания дисциплины: обучить студентов постановке и 

структуризации информационных проблем, связанных с профессиональной деятельностью 

специалиста со средним профессиональным образованием в соответствующей области, и 

практическому их разрешение путем применения информационных технологий. 

В процессе изучения дисциплины студенты приобщаются к современной 

информационной культуре. При этом формируется осознанное понимание значения 

информационной составляющей в общей подготовке специалиста в соответствующей 

области, вырабатывается представление о роли и месте информатики в современной 

цивилизации и в мировой культуре. 

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: 

 овладение знаниями в области информационных технологий в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 приобретение умений информационного моделирования деятельности специалиста 

со средним профессиональным образованием в соответствующей области для корректного 

выражения существующих количественных и качественных отношений; 

 накопление студентами опыта по использованию компьютеров, необходимого для 

успешной профессиональной деятельности в будущем; 
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