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Целевая установка профессионального 
образования на  формирование компетенций 
в сфере профессиональной деятельности и об-
учение востребованной на рынке труда профес-
сии в соответствии с интересами и способностя-
ми личности сегодня не актуальна. Современное 
профессиональное образование ориентировано 
на трудовую социализацию человека, его подго-
товку к общественно полезному труду, который 
«характеризуется интегративным, метапрофес-
сиональным содержанием» [4].

Бесконечная карусель образовательных 
программ и  учебных планов, наблюдаемая 
на  протяжении последнего десятилетия, упро-
щает и  выхолащивает содержание специали-
зированных знаний, нивелирует системный 
подход к  полноценному профессиональному 
развитию личности выпускника.

С другой стороны, в настоящее время рабо-
тодателям в  меньшей степени важно наличие 
документа о высшем образовании и прописан-
ная в нем квалификация. Интересуют их, в пер-
вую очередь, реальные знания, умения, ком-
петентности, которыми обладает претендент 
на рабочее место.

Таким образом, кардинально меняется 
внутренняя установка обучения, и  много-
кратно возрастает значение личной заинтере-
сованности студентов в  профессиональном 
становлении и  саморазвитии  [3]. Уточняется 
и  основная задача преподавателя — содей-
ствие, направление, научно-знаниевое сопро-
вождение студента всевозможными способами 
в  процессе обучения в  вузе. Важнейшим ин-
струментом в этом плане становятся коммуни-
кационно-информационные технологии. 

1. Электронная информационно-образова-
тельная среда (ЭОИС), которую обязаны иметь 
все организации профессионального образова-
ния, представляет собой систему электронных 
образовательных и информационных ресурсов, 
телекоммуникационных технологий и  соот-
ветствующих технологических средств. ЭОИС 
в  полной мере решает задачи сопровождения 
управления образовательным процессом:

• обеспечивает организационные усло-
вия работы по каждой дисциплине в  течение  
семестра;

• планирует наполнение аудиторных заня-
тий и внеаудиторной работы студентов;

• информирует по различным вопросам 
(в том числе методического характера);

• контролирует активность студентов при 
изучении дисциплины;

• позволяет собирать и анализировать опе-
ративные данные в  разных аспектах учебного 
процесса персонально по каждому из студентов 
и в целом по группам для своевременного при-
нятия целесообразных мер по улучшению каче-
ства обучения и т. д. 

2. Электронный учебный курс служит для 
постановки познавательной задачи и  органи-
зации самостоятельного изучения студентами 
учебного материала, помогает осуществлять 
тренировочную учебную деятельность и  теку-
щий контроль полученных знаний. Наличие об-
ратной связи позволяет адаптировать курс под 
нужды и  особенности каждого обучающегося, 
выбирать собственный темп и  уровень инди-
видуального «погружения» в рассматриваемую 
тему. Он персонифицирует обучение, следова-
тельно, повышает его эффективность. 

Анализ опыта применения смешанной тех-
нологии обучения в  процессе изучения эко-
номической дисциплины бакалаврами и  ма-
гистрантами позволил получить любопытные 
результаты. Студенты были поставлены в оди-
наковые условия: им предлагалось в  качестве 
вспомогательного материала в  процессе само-
стоятельного получения знаний в межсессион-
ный период пройти электронные курсы в вир-
туальной обучающей среде MOODLE. Курсы 
представляли собой материал, специально 
подобранный в  соответствии с  рабочими про-
граммами дисциплин, и содержали видеороли-
ки, ссылки на учебники и научно-публицисти-
ческие актуальные статьи, небольшие задания 
и тесты по каждой теме (рис. 1).

Студентам не было поставлено условие обя-
зательного изучения курса, но оговаривался 
факт учета результата обучения в рейтинге в си-
стеме «Таймлайн».

В  итоге из числа студентов-бакалавров за-
регистрировались на  курс 42,8  %, среди маги-
странтов получить электронное обучение ре-
шили 66,7 % студентов (рис. 2).

Однако ни один студент-бакалавр не сделал 
даже попытки выполнить задания, предложен-
ные по темам курса. Следует отметить, что при-
мерно такая же активность наблюдается и в си-
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стеме «Таймлайн»: входной тест выполнили 
45,5 % бакалавров, причем во время установоч-
ной сессии. Среди магистрантов из числа заре-
гистрированных на  онлайн-курс успешно за-
вершили обучение 77,2 %, что составило 51,5 % 
от их общего количества в потоке. Входной тест 
в дисциплину выполнили 100 % студентов. 

Ситуация вполне ожидаемая. Бакалавры, 
к  сожалению, в  меньшей степени ориенти-
рованы на  получение системных знаний, чем 
магистранты. Они относятся к  учебе не столь 
ответственно в силу ряда обстоятельств, а «рей-
тинговая оценка» для них — вообще пустой звук 
(кстати, вполне справедливо). 

Вероятно, следует более жестко ставить 
условия освоения содержания дисциплины: 
не полагаться на заинтересованность студентов, 
а  в  обязательном порядке для получения про-
межуточной аттестации по учебному предмету 
определять полноценное изучение всего мате-
риала посредством онлайн-курса.

Высокую оценку обучающихся получил 
электронный курс для магистрантов по дисци-
плине «Кадровая политика и  кадровый аудит» 
(рис. 3).

Одним из  его достоинств стала возмож-
ность корректировать содержание аудиторных 
занятий после анализа ответов на задания, во-
просов, которые возникают у  обучающихся 
в ходе изучения тем, а также отзывов студентов 
по итогу изучения курса (рис. 4).

Такое преимущество электронного дистан-
ционного обучения, как возможность выбо-
ра индивидуального ритма и  времени занятий 
в  межсессионный период для преподавателя 
не имеет привлекательности. Ему важно другое: 
поскольку наилучший результат успеваемости 
возможен при взаимодействии педагога со сту-
дентами, то  онлайн-курс как раз в  состоянии 
эту интерактивность обеспечить.

Но курирование электронного курса 
не вписано в учебный процесс, из-за чего неиз-
бежны сложности. Во-первых, преподаватель 
не имеет возможности постоянно отслеживать 
ситуацию на  онлайн-курсе: колоссальная за-
грузка аудиторными занятиями, методической 
и  научно-исследовательской работой, которую 
необходимо выполнить согласно индивидуаль-
ному плану, не  оставляет времени на  неучтен-
ные действия. Во-вторых, преподаватель может 
находиться в отпуске как раз в то время, когда 
студенту понадобилась его консультация, как 
правило, в  мае, августе и  сентябре. В-третьих, 
что происходит с курсом, если продолжает и за-
вершает дисциплину другой преподаватель, 
а  не  тот, кто проводил установочное занятие 
и ориентировал студентов на свой электронный 
ресурс? Вероятно, об интеллектуальной соб-
ственности речь не  идет (педагог добровольно 
отдал свою разработку в пользу университета), 
но существует еще и профессиональная этика. 

Было бы целесообразно встроить электрон-
ный курс в  учебный процесс заочников как 
обязательный элемент обучения. Но посколь-
ку активное ведение межсессионной работы со 
студентами заочной формы обучения в обязан-
ности преподавателя не входит, то при условии 
организованного дистанционного обучения он 
добровольно принимает на себя альтруистиче-
ские обязательства, а это непозволительная ро-
скошь.

И, наконец, главный вопрос — а  стоит ли 
«овчинка выделки»? Есть ли смысл тратить вре-
мя и силы на разработку электронных учебных 
курсов?

Рис. 1. Фрагмент содержания темы онлайн-курса

Рис. 2. Количество студентов, попытавшихся 
пройти электронный курс, %
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Корреляционный анализ между уровнем ак-
тивности в изучении онлайн-курса и результа-
том промежуточной аттестации по дисциплине 
у магистрантов показывает очень слабую связь: 
коэффициент корреляции не превышает 0,17.

Логично предположить наличие устойчи-
вой зависимости между общей установкой сту-
дентов на профессиональное развитие в рамках 
программы магистратуры и  результатами ос-
воения дисциплины. При этом в оценке уровня 
их заинтересованности в развитии профессио-
нальных компетенций можно учитывать следу-
ющие критерии:

• средний балл по изученным ранее дисци-
плинам;

• наличие академических задолженностей;

• научно-исследовательская активность, 
отраженная в  портфолио каждого студента 
в электронной образовательной среде вуза.

В качестве числового значения степени ос-
воения дисциплины правильнее принимать 
не  оценку промежуточной аттестации, а  рей-
тинговый балл по дисциплине, который не-
сложно вычислить с помощью ЭОИС, соответ-
ствующим образом организовав работу.

При таком подходе коэффициент корре-
ляции между рейтинговым баллом по дисци-
плине и  синтетическим показателем учебной 
и  научно-исследовательской энергичности со-
ставил 0,49, что позволяет судить о  заметной 
связи между исследуемыми признаками. Про-
верка с  помощью t-критерия Стьюдента с  ве-

Рис. 3. Отзывы магистрантов об электронном курсе

Рис. 4. Ответы студентов на вопрос о наиболее сложных темах
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роятностью 99 % подтвердила существенность 
коэффициента корреляции. Соответственно, 
можно говорить о том, что готовность заочни-
ков осваивать учебный материал самостоятель-
но в межсессионный период в виртуальной об-
учающей среде на 24 % зависит от их желания 
и направленности на профессиональный рост.

Активное использование в  процессе обуче-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий — веление времени. Образовательные 

организации обязаны в полной мере реализовы-
вать имеющиеся возможности и постоянно раз-
вивать свой потенциал в  соответствии с  конъ-
юнктурными тенденциями, стратегическими 
целями профессионального образования и  со-
циально-экономического развития страны [1, 5]. 
Однако для получения наилучшего результата 
требуется реорганизация системы заочного обу-
чения, так как рамки существующей не позволя-
ют ей реализоваться максимально эффективно.
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