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  «Статьи». В такой литературе автор в свободной разговорной форме излагает 

материал, приводит различные сравнения с другими событиями из своей жизни и жизни 

знакомых, что очень затрудняет восприятие основной информации, которая может являться 

очень полезной. Такая литература меньше всего подходит для использования в процессе 

обучения, так как требует значительной предварительной обработки. 

На современном книжном рынке web-дизайна очень мало разработанных учебных 

пособий, посвященных созданию дизайна шаблонов сайта средствами графических 

редакторов с одновременным пояснением основных принципов композиции, применения 

цветовых схем и других нюансов дизайна, которые оказывают влияние на художественный 

образ web-страницы. 

Мы не встречали печатную литературу, посвященную информационной архитектуре 

web-сайта, встречаются только интернет-статьи, переведенные с первоисточников 

зарубежных авторов. 

3.  Следующая проблема НМО подготовки будущих специалистов в области web-

дизайна связана с обеспечением учебного процесса преподавательским составом.  

Можно спорить, из кого получатся лучшие web-дизайнеры – из художников или 

программистов. Что лучше – художник, имеющий неглубокое представление о 

программировании, или программист, слегка умеющий рисовать? В любом случае задачей 

образовательного учреждения является подготовка специалиста, способного осуществлять 

обе эти функции, поэтому педагог, обучающий web-дизайну, должен обладать описанной 

выше web-компетенцией, владеть методикой обучения web-дизайну и иметь 

соответствующую психолого-педагогическую подготовку.  

Также к современным требованиям к преподавателю, ведущему учебный процесс по 

дисциплине «Web-дизайн», можно отнести наличие авторских учебных курсов, монографий, 

переподготовку в специализированных учебных заведениях, стажировку в ведущих web-

студиях, опыт решения реальных задач.  

Решение перечисленных проблем уже на стадии проектирования научно-методического 

обеспечения, на наш взгляд, будет способствовать повышению качества подготовки студентов 

вузов в области web-дизайна. 
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Indicator of accessibility to education is the proportion of young people involved vocational 

education programs. One of the main indicators of the quality of education is the ability of the student 

in the future decide to work with a degree obtained in the course of professional education and, 

consequently, to be competent and competitive in today's global job market. 

Повышение доступности и качества образования является одним из приоритетных 

направлений Бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013–2014 гг. 

Показателем доступности образования является доля молодежи, охваченных 

программами профессионального образования. Одним из главных показателей качества 
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образования является способность обучаемого в дальнейшем принимать решения в работе по 

специальности, полученной в процессе профессионального образования и, как следствие, быть 

компетентным и конкурентоспособным на современном глобальном рынке труда [1]. 

Как объект исследования образовательная услуга представляет собой совокупность всех 

информационных объектов предметной области, связанных информационными потоками в 

единую сеть со структурой, специфичной для образовательного учреждения. Рассматривая 

образовательную услугу как основной продукт, производимый вузом, необходимо отметить 

смещение акцентов в трактовке единой образовательной среды и функционирующей на ее 

основе информационных систем. При анализе процессов как элементов образовательной 

услуги ключевым моментом становится управление образовательным процессом как главным 

фактором формирования качества продукции [2].  

Исследования показывают, что в процентном отношении информация, усваиваемая 

студентами во время занятий при лекционной форме обучения, составляет только 10% тогда, 

как с использованием визуализации изучаемого материала – иногда превышает 90% [3].  

Под влиянием современных информационных технологий на сегодняшний день 

успешно развивается созданная ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» федеральная система 

информационно-образовательных ресурсов (ФСИОР) – системообразующий компонент 

единой образовательной информационной среды, который обеспечивает доступность и 

эффективность использования, интеграцию и унификацию разрозненных информационно-

образовательных ресурсов для всех уровней системы образования Российской Федерации. 

Сопровождение информационного контента сталкивается со следующими задачами, от 

способа решения которых, в рамках отдельной подсистемы, во многом зависит эффективность 

обновления данных в каталоге, а также удобство и эффективность доступа к ним 

потенциальных пользователей:  

 обеспечение размещения в каталоге информационных материалов с метаописаниями 

различной структуры (различного типа); 

 обеспечение простоты и универсальности операций сопровождения состава типов 

метаописаний в каталоге (т.е. добавление новых, расширение структуры существующих); 

 обеспечение возможности уникальной рубрикации информационных материалов 

различных типов; 

 организация взаимосвязей между метаописаниями различных типов; 

 обеспечение единого механизма поиска информационных материалов каталога с 

использованием заявленной рубрикации; 

 организация импорта информационных материалов в каталог; 

 организация экспорта информационных материалов, имеющихся в каталоге [4].  

В соответствии с Приказом Минобрнауки №63 от 10.05.2005 образовательное 

учреждение вправе самостоятельно решать вопросы разработки и использования 

информационных систем, что с одной стороны накладывает ряд обязательств в отношении 

обеспечения качества образования, а с другой оптимизирует механизм образовательного 

процесса и оказания образовательной услуги в условиях либерализации рыночной экономики.  

Задачей в отношении качества образовательного процесса является разработка еще и 

методов воздействия на мотивацию студентов в процессе обучения. Важно организовывать 
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практические занятия, направленные на получение навыков требуемых в работе по 

специальности. 

Одним из способов достижения этой цели является комплексное использование в 

дистанционном образовании:  

 во-первых, обучающих программ, в которых задействованы группы студентов, на 

протяжении всего семестра,  

 во-вторых, федеральных образовательных порталов, предоставляющих свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке;  

 в-третьих, проектной деятельности с группой студентов. 

Опыт использования возможностей сети Интернет для образования в РФ насчитывает 

уже более 15 лет. Наверно первым официальным документом на уровне системы образования 

РФ в целом можно считать постановление Госкомвуза России от 31.05.95 №6 «О состоянии и 

перспективах создания единой системы дистанционного образования в России» в котором 

указывалось, что система дистанционного образования (СДО) должна способствовать 

созданию единой мобильной образовательной среды, как наиболее перспективной формы 

образования широких слоев населения России в XXI веке, и содействовать непрерывному 

образованию граждан.  

Введение в закон РФ «Об образовании» в 2011-2012 годах понятий «электронного 

обучения», «дистанционных образовательных технологий», дало учебным заведениям 

законное основание для использования дистанционных технологий обучения в 

образовательных программах при любой форме обучения [5].  
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