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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема обновления содер�
жания деятельности преподавателя в высшей школе в условиях образовательной сре�
ды электронной педагогики. Авторы показывают, как электронная дидактика изме�
няет статус и функции преподавателя высшей школы, стимулируя его развитие в
направлении повышения качества образования и проектирования новых моделей и
технологий обучения. В статье раскрываются подходы к совершенствованию педаго�
гической деятельности в новых условиях образовательной среды, подчеркивается важ�
ность комплексного подхода к работе с открытыми образовательными ресурсами.
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Повышение качества и эффективности
учебного процесса сегодня в значительной
мере обеспечивается инновационной техно+
логической основой электронной дидакти+
ки, синтезирующей педагогические, обра+
зовательные и воспитательные цели обра+
зования. Достижения и проблемы, связан+
ные со становлением образовательной
парадигмы электронного обучения, высту+
пают объектом повышенного внимания со
стороны экспертов и ученых, в публикаци+
ях которых обосновывается необходимость
«сформировать принципы педагогики,
адекватные жизни в постиндустриальном
обществе», и показано, что научно+педаго+
гическая общественность ощущает явную
потребность в новой педагогике [1, с. 114].

Условия открытого образовательного
пространства обусловливают становление
студента как личности с выраженной ин+
дивидуальностью, как активного субъекта
образовательной деятельности. За первое
десятилетие нового века охват электрон+
ным обучением увеличился на 900%. По
прогнозам, к 2019 г. половина всех ауди+
торных занятий будет осуществляться в
онлайн+режиме. Динамику развития интер+
активного обучения Дж. Хеннесси, прези+
дент Стэнфордского университета, образ+
но сравнил с «цунами» для высшего обра+
зования. Стремительно развивающееся ин+
формационное пространство накладывает
на преподавателя вуза особые обязатель+
ства. Информационные технологии явля+
ются мощным инструментом совершенство+
вания профессионального образования, но
при этом они должны быть грамотно встро+
ены в учебный процесс и сопровождаться
новыми моделями обучения.

В качестве теоретической платформы
синергии педагогических, образовательных
и инженерных технологий можно рассмат+
ривать разработки Института информаци+
онных технологий в образовании (ИИТО)
ЮНЕСКО и материалы международных

Ключевые слова: e�Learning, информационные компьютерные технологии, от�
крытые образовательные ресурсы, электронная педагогика, локомоционная функ�
ция преподавателя

конференций, организованных в рамках
разных направлений его деятельности [2].
Одним из продуктов деятельности данного
исследовательского учреждения являются
рамочные рекомендации по структуре ком+
петентности педагогов, работающих с от+
крытыми образовательными ресурсами
(UNESCO ICT Competency Framework for
Teachers, UNESCO ICT CFT), ядром кото+
рых является матрица навыков и компетен+
ций, связывающая профессиональную, пе+
дагогическую, социальную и ИКТ+компе+
тентность [3]. В 2014 г. ИИТО ЮНЕСКО
открыл курс «ИКТ в образовании» для мас+
сового повышения квалификации педагогов
в пределах русскоязычного пространства.

Педагогическое сообщество высшей
школы осознает, что наступает новое вре+
мя Smart education, или умного обучения.
Это гибкое обучение в интерактивной об+
разовательной среде с помощью контента
со всего мира, находящегося в свободном
доступе, предъявляет особые требования
к деятельности преподавателя, к разработ+
ке новых педагогических инструментов в
формате электронной дидактики. Ключ к
пониманию Smart+education – широкая
доступность знаний. Следовательно, цель
умного обучения, а значит, и педагога за+
ключается в том, чтобы сделать образова+
тельный процесс наиболее эффективным за
счет его переноса в электронную среду [4].
Преподавателям разного профиля подго+
товки предлагаются широкие возможнос+
ти совершенствования педагогических ком+
петенций на основе ИКТ, включая разра+
ботку инновационных моделей интеграции
ИКТ в педагогику, совместные образова+
тельные программы с использованием раз+
личных форм и методов обучения, форми+
рование открытых информационно+обра+
зовательных ресурсов и др.

Понятие «открытые образовательные
ресурсы» (ООР) вошло в научный и методи+
ческий оборот после Парижского Форума
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ЮНЕСКО в 2002 г. «Влияние открытых
программно+методических комплексов на
развитие высшего образования в развиваю+
щихся странах». В итоговых документах
ООР определялись как образовательные
ресурсы, созданные с использованием ин+
формационных и коммуникационных тех+
нологий и предоставляемые сообществу
пользователей для ознакомления, исполь+
зования и адаптации бесплатно. Позднее
понятие было дополнено правовым контек+
стом, порядком лицензирования и поняти+
ем интеллектуальной собственности. Таким
образом, современный преподаватель име+
ет в своем распоряжении образовательные
или научные ресурсы, размещенные в сво+
бодном доступе либо обеспеченные лицен+
зией, разрешающей их свободное исполь+
зование или переработку. Открытые обра+
зовательные ресурсы включают в себя пол+
ные курсы, учебные материалы, модули,
учебники, видео, тесты, программное обес+
печение, а также любые другие средства,
материалы или технологии, предоставляю+
щие доступ к знаниям. Объемы ООР растут,
ведущие университеты создают инноваци+
онные проекты по разработке учебных плат+
форм для создания массовых открытых он+
лайн+курсов (МООК) в образовании. Уни+
кальные возможности информационной
среды ставят преподавателя вуза перед се+
рьезной проблемой обновления методики и
дидактики высшей школы. Специалисты
подчеркивают, что необходимы фундамен+
тальные и прикладные научные исследова+
ния этого феномена в разных его аспектах: и
не только в техническом, социальном, фи+
лософском, но и в педагогическом [5].

Массовые открытые онлайн+курсы
(МООК) под руководством преподавателя
с воодушевлением принимаются студента+
ми. Например, на основе платформы Cour+
sera студенты могут выбрать любой про+
филь расширения своих компетенций в
определенной области знания: и коммуни+
кации, и менеджмент, и финансы, и эконо+
мику, и бизнес, и многое другое. Однако
организация учебной деятельности в струк+

туре МООК ставит и студента, и препода+
вателя в сложные условия методической и
дидактической неопределенности. Если ра+
нее наиболее сложным барьером для сту+
дентов был уровень билингвальной подго+
товки, сегодня уже можно говорить о том,
что он успешно преодолен с помощью тех
же информационных технологий. В насто+
ящее время наиболее существенная пробле+
ма – организация целенаправленной обра+
зовательной деятельности в рамках МООК,
если этот продукт действительно интегри+
руется в учебный процесс. Но в учебной
нагрузке и студента, и преподавателя это
не предусмотрено, так что пока эта работа
строится на энтузиазме преподавателей и
студентов.

Среди широкого разнообразия предло+
жений массовых открытых образователь+
ных курсов для совершенствования педа+
гогического мастерства, с нашей точки зре+
ния, стоит отметить предложения MOOC+
Ed, проекта Института образовательных
инноваций Педагогического Колледжа Го+
сударственного Университета Северной
Каролины (The Friday Institute for Educa+
tional Innovation of UNC). В миссии проек+
та акцент сделан на педагогических инно+
вациях, а информация о направлениях вы+
сокотехнологичной научно+исследователь+
ской и информационно+просветительской
практики подтверждает, что внимание к
предложениям FiNCSU не случайно и ори+
ентирует преподавателя на продвижение
образования, педагогического опыта на ос+
нове инноваций в области преподавания,
обучения и руководства. Разнообразные
направления деятельности Института пред+
ставлены на веб+сайте fi.ncsu.edu. Постро+
енные на основе моделей эффективных
профессиональных учебных сообществ и
практики интернет+сообществ MOOC+Ed
курсы сосредоточивают внимание на аутен+
тичном практико+ориентированном обуче+
нии, сотрудничестве и экспертной под+
держке технологий обучения. Программа
каждого курса позволяет работать в соб+
ственном темпе, удовлетворяя цели и по+
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требности преподавателя. Выбор предлага+
емых курсов также достаточно разнообра+
зен, например: Learning Differences (Учеб+
ные Различия), Disciplinary Literacy for
Deeper Learning (Дисциплинарная грамот+
ность для углубленного обучения), Coaching
Digital Learning (Коучинг цифрового обу+
чения), Teaching Statistics through Data
Investigations (Педагогическая статистика и
исследование данных).

Важным направлением педагогической
деятельности преподавателя выступает
транспредметная интеграция, когда в ком+
плексе синтезируется содержание учебно+
го плана, содержание образования, полу+
чаемого студентом в системе дополнитель+
ного образования, и содержание самооб+
разовательной деятельности студента. Та+
ким образом, не только реформирование
системы высшего образования в России, но
и новые условия образовательного процес+
са, задачи его совершенствования меняют
требования к личности педагога высшей
школы, к его становлению и развитию в
современных условиях.

Организация педагогической деятель+
ности преподавателя вуза в современных
условиях сопряжена с развитием профес+
сионально+педагогических и личностно зна+
чимых качеств, комплексно направленных
на решение организационно+педагогичес+
ких задач, освоение и накопление опыта
педагогической деятельности. Для препо+
давателя педагогически важным становит+
ся умение отбирать и использовать для кон+
кретных ситуаций соответствующие фор+
мы, методы и методики обучения. Более
того, современный преподаватель должен
уметь творчески обогащать педагогический
процесс, владеть средствами и способами
рефлексии по отношению к профессио+
нальной деятельности и получать соответ+
ствующую подготовку в рамках требований
совершенствования своей деятельности.
Условия образовательного пространства
открытых образовательных ресурсов каче+
ственно изменяют функции преподавате+
ля: транслятор информации уступает мес+

то координатору, осуществляющему согла+
сование действий участников образова+
тельной деятельности в поле познаватель+
ной задачи (локомоция образования), со+
провождение и направление исследова+
тельского поиска студента. Профессор
В.П. Тихомиров образно обозначил новую
функцию преподавателя как «путеводите+
ля». Однако подобные изменения реши+
тельно не означают снижение роли препо+
давателя в ИКТ+среде. Напротив, с тече+
нием времени ввиду многообразия ООР ста+
новится все более очевидным, что задачи
педагога при этом только усложняются [6].
Это и мотивация, и организация, и плани+
рование, и координация, и многое другое,
что способствует активизации деятельнос+
ти студента в определенной предметной
области. Простого призыва расширить ком+
петенции, например, благодаря участию в
МООК, со стороны педагога недостаточно.
Интересный ракурс анализа проблемы рег+
ламентации деятельности студента и пре+
подавателя в электронной среде предложен
в статье М.А. Лукашенко. В соответствии с
идеями А.П. Пригожина упорядочение ра+
боты преподавателя рассматривается в кон+
тексте корпоративной культуры электрон+
ных коммуникаций [7].

Время показывает, что высокая степень
информатизации, расширение и быстрая
смена научных знаний побуждают препода+
вателей к формированию новых педагоги+
ческих компетенций. В современных усло+
виях электронная педагогика нацеливает на
совершенствование педагогической подго+
товки преподавателя и его педагогического
мастерства для качественного обновления
организации учебного процесса в вузе. Но+
вая социокультурная ситуация, характерная
для ХХI века, создает предпосылки для но+
вых стратегий развития образования, ори+
ентированного на глобализацию и кросс+
культурное взаимодействие. Эти тенденции
подкрепляют запросы на инновационные
изменения методологической и методиче+
ской подготовки преподавателя высшей
школы в современных условиях.
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Обновление отраслевой структуры эко+
номики страны, динамика развития рынка
труда закономерно выявили проблему со+
вершенствования профессиональной под+
готовки преподавателей вуза. Острота кад+
ровых вопросов в высшей школе и совер+
шенствование педагогических технологий
повлияли на признание методов психоло+
го+педагогических дисциплин и дидактиче+
ских инструментов важным фактором ре+
шения задач модернизации образования в
новых условиях массовой информатиза+
ции. В учебные планы и программы повы+
шения квалификации научно+педагогичес+
ких работников высшей школы должны
входить дисциплины, содержание которых
включает прикладные аспекты электрон+
ной педагогики и электронной дидактики,
чтобы преподаватель вуза умело строил об+
разовательный процесс в одной модально+
сти со своими студентами.
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Abstract. The article deals with the topical problem of updating the content of the
University teaching under the new conditions of the educational environment of e+Pedagogy.
The authors show how e+didactics changes the status and functions of a higher school teacher
stimulating his (her) development towards improving the quality of education and the design
of new models and learning technologies. The article describes the approaches to improve
teaching activities in the new conditions of the educational environment, emphasizes the
importance of an integrated approach in working with open educational resources. The core of
the synergistic effect of forming a new generation of teachers the authors see in the matrix of
skills and competences linking occupational, educational, social & ICT competences.
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Стремительное развитие средств инфор+
мационных технологий влечёт за собой гло+
бальные перемены как в жизни общества,
так и в жизни каждого человека в отдель+
ности [1]. Не остаётся в стороне и процесс
обучения студентов в высшей школе: изме+
няются технологии подготовки и проведе+
ния лекционных и семинарских занятий,
формы контроля знаний, способы общения
студента и преподавателя. Появляются
возможности использовать специфические
дидактические свойства электронных обра+

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АБРАМОВА Олеся Михайловна – канд. пед. наук, ст. преподаватель, Арзамасский фи+
лиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. E+mail:
olesia144@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выбора и использования иннова�
ционных технологий для контроля учебной деятельности будущих экономистов на
основе облачных приложений, содержится методический обзор возможностей облач�
ных технологий, функционально наиболее подходящих для организации контроля учеб�
ной деятельности в современной образовательной среде. Приводится перечень наибо�
лее распространенных на данный момент облачных сервисов для реализации новых
форм и методов обучения студентов, с указанием их достоинств и недостатков.

Ключевые слова: облачные приложения, обучение, контроль учебной деятельнос�
ти, информатизация образования, инновационные технологии

зовательных ресурсов, которые позволяют
выйти за пределы лекционной системы и
организовать такие формы обучения, как
научно+исследовательская работа, дистан+
ционная олимпиада, видеолекция, вебинар,
дистанционная консультация и др. [2+4].

Контроль знаний и умений студентов,
представляющий собой единую методичес+
кую и дидактическую систему проверочной
деятельности, является одним из главных
компонентов учебного процесса. Именно
контроль позволяет оценить реальный уро+
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