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Эволюция информационно+образова+
тельных технологий привела в настоящее
время к появлению двух типов конкуриру+
ющих средств обучения – стандартизиро+
ванных систем менеджмента процесса обу+
чения (LMS типа Black Board, Sakai,
MOODLE, отечественных систем Проме+
тей, Батисфера и др.) и вариативных персо+
нальных образовательных сред, создавае+
мых с помощью облачных сервисов Интер+
нета. В зарубежной периодике последние
получили названия сетевого образователь+
ного окружения (online learning environ+
ment, OLE), виртуальной образовательной
среды (virtual learning environment, VLE),
персонального образовательного простран+
ства (personal learning space, PLS), персо+
нальной образовательной среды (personal
learning environment, PLE).

В нашей стране LMS успешно исполь+
зуются, в первую очередь, в заочном обра+
зовании; за рубежом на основе платформ
LMS получили развитие открытые нефор+
мальные учебные курсы, предлагаемые об+
разовательными консорциумами и отдель+
ными вузами: Courserа, Udacity, EdX и др.
[1; 2]. Чаще всего они фигурируют под аб+
бревиатурой MOOC (Massive Open Online
Course), особенности их взрывного внедре+
ния в образовательное пространство рас+
смотрены в работе [3]. Легитимация в «За+
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коне об образовании в РФ» электронного
обучения (при выполнении оговоренных
условий) дает стимул к применению не толь+
ко систем LMS, но и авторских систем PLE
в очном учебном процессе [4].

Создание и использование преподава+
телями вузов персональных образователь+
ных сред (ПОС) адекватны тенденции к
индивидуализации, персонификации и пер+
сонализации образовательного процесса
[5]. Индивидуализация образования, по
нашему мнению, определяет выбор пути
образовательного процесса – создание про+
граммы обучения, ориентированной на по+
требности конкретного учащегося и со+
бранной из различных составляющих (нор+
мативное оформление индивидуального
учебного плана, выбор модулей образова+
тельной программы, академическая мо+
бильность, развитие учебной автономии
учащегося и т.д.). Персонификация обра+
зования как процесса педагогического вза+
имодействия означает реализацию дидак+
тического принципа дифференциации
содержания образования в плане учета по+
требностей, возрастных особенностей, фи+
зиологических, когнитивных и эмоциональ+
но+волевых свойств личности обучаемых.
Персонализация образования как систе�
мы акцентирует роль педагога в качестве
ведущего субъекта в системе, определяя его
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автономность в области создания автор+
ской методической системы и адекватных
ей образовательных ресурсов, средств обу+
чения и диагностики. Для педагога персо+
нализация означает максимальное самовы+
ражение в творческой деятельности, еди+
нение профессионального и личностного
совершенствования, формирование немате+
риальных ценностей как доминирующих в
системе мотивации деятельности.

В этом контексте персональная образо+
вательная среда (или сфера [4; 5]) являет+
ся, по сути, авторским аналогом педагоги+
ческой системы (цель, субъекты, содержа+
ние, методы, средства обучения). Она
конструируется педагогом в открытой ин+
фраструктуре информационно+коммуни+
кационной среды для обеспечения деятель+
ности как поставщика, так и потребителя
образовательных услуг. В ПОС реализова+
но взаимодействие целевого, инструмен+
тального, технологического, субъектного,
содержательного и деятельностного бло+
ков, ее функционирование определено пер+
сональным менеджментом знаний. В созда+
нии образовательных ресурсов, являю+
щихся составной частью ПОС, целесооб+
разно применение персонализированного
подхода, в их использовании – персонифи+
цированного. Конкретный состав ресурсно+
технической базы ПОС определяется ак+
туальными потребностями педагога и его
информационно+коммуникационной ком+
петентностью [4; 5].

Ведущим компонентом ПОС как среды
поставки преподавателем электронных об+
разовательных услуг является дисципли�
нарный блог. В общем случае блог опреде+
ляется как простой в использовании сер+
вис Интернета для регулярного размеще+
ния авторских материалов общекультурно+
го или профессионального назначения,
полемики на актуальные темы обществен+
ной жизни, для публикации мультимедий+
ных образовательных ресурсов и т.д., по+
зволяющий комментировать содержание
страниц блога. Для создания блогов имеет+

ся более сотни Интернет+сервисов (плат+
форм). В работе [6] рассмотрены общие
функции индивидуальных и коллективных
блогов, приведены примеры использования
блогов как средства обучения и воспитания
в школьном образовании. Ряд советов по
ведению школьного блога приведен в [7].

Целью настоящей статьи является об+
суждение дидактических свойств блогов и
возможности их конвертации в дисципли+
нарные образовательные ресурсы для фор+
мального высшего и неформального после+
вузовского образования.

Дидактические функции, состав
и структура дисциплинарного блога

Под дидактическими функциями мы
понимаем внешнее проявление свойств ма+
териальных и материализованных инстру+
ментов, используемых с определенными
целями в учебно+воспитательном процессе
[8]. Согласимся с мнением [9], что какой+
либо инструмент деятельности преподава+
теля/учителя является средством обуче+
ния, если он содержит учебную информа+
цию, способен активизировать мыслитель+
ную деятельность, мотивировать ее, имеет
возможность управлять познавательной
деятельностью и обладает свойством ком+
пенсаторности для сокращения непроизво+
дительных затрат времени и сил по овладе+
нию знаниями.

Как современное электронное средство
обучения, блог должен обеспечивать сле+
дующие дидактические функции:

информационно+содержательную,
руководства действиями пользовате+

ля,
стимулирования мышления пользо+

вателей,
упражнений и самоконтроля,
социализации и формирования ми+

ровоззрения.
Декомпозиция информационной, орга+

низационной, мотивационной и социальной
функций блога в более подробный перечень
приводится в [8]. По нашему мнению, наи+
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более сущностными являются возмож+
ность дистанционной поддержки очного
обучения (размещение текстовой, графи+
ческой, аудио/видеоинформации), возмож+
ность обмениваться мнениями и идеями,
формировать коммуникативные навыки,
стимулировать познавательную деятель+
ность и развитие творческого мышления,
создавать условия для самообразования.
Эти дидактические функции могут быть
реализованы путем создания нелинейной
разветвленной структуры учебного содер+
жания (контента) блога.

Обычная практика ведения блога состо+
ит в вертикальном линейном размещении
последовательности записей так, что по+
следняя по хронологии запись всегда ока+
зывается сверху. Поиск тематических за+
писей ведется по рубрикам или меткам, что
не всегда удобно. Дисциплинарный блог
должен иметь дополнительную структуру
с горизонтально (или, по выбору, верти+
кально) расположенными названиями раз+
делов – страниц блога. При этом каждая
страница реализует содержание одного из
компонентов учебно+методического комп+
лекса дисциплины [10].

Пионером в использовании блогов пре+
подавателей в организации учебного про+
цесса в нашей стране стал Российский уни+
верситет дружбы народов [11]. Как пока+
зывает знакомство с порталом вуза, блоги
преподавателей (в настоящее время они
стали называться сайтами) используются в
первую очередь для оперативного управле+
ния учебным процессом в плане назначе+
ния консультаций, оповещения о тех или
иных образовательных событиях, размеще+
ния видеолекций и презентаций. Имеются
биографические сведения о преподавателе,
списки публикаций. Сайты имеют прямой
выход в университетскую систему тестиро+
вания по данной дисциплине, гиперссылки
на сайты кафедр и других подразделений
вуза. В ряде случаев есть ссылки на персо+
нальные сайты преподавателей, размещен+
ные на других платформах. Важным эле+

ментом обратной связи являются разделы
портала, где студенты оценивают сайты
преподавателей и приводится статистика
посещений. Лучшие сайты преподавателей
доступны всем посетителям портала без
ограничений, что имеет эффект распро+
странения инноваций не только в самом
университете, но и в вузовском образова+
тельном сообществе в целом. В то же время
следует отметить неполное соответствие
таких сайтов содержанию учебно+методи+
ческого комплекса дисциплины, как он
обычно трактуется (полный комплект орга+
низационно+обучающих материалов). Ком+
ментирование содержания страниц сайтов
не предусмотрено.

Основываясь на определении блога как
электронного дневника, т.е. публичного
журнала событий в жизни отдельного че+
ловека, на кафедре «Информационные си+
стемы» НИУ «Южно+Уральский государ+
ственный университет» разработана инфо+
коммуникационная система поддержки
преддипломной практики и дипломного
проектирования «Электронный дневник
практики». Цель разработки приложения
– повышение качества дипломных работ за
счет ритмичной и эффективной работы сту+
дентов и их руководителей во время прак+
тики и проектирования посредством увели+
чения плотности информационного обме+
на между участниками процессов. Основ+
ными измеримыми показателями процессов
практики здесь являются:

ритмичность работы, которая оцени+
вается подтверждением ежедневных отче+
тов, равномерностью дат публикации ма+
териалов отчета, плотностью общения
между студентом и руководителем, а так+
же плотностью опубликованного материа+
ла, отслеженного во времени;

объем опубликованного материала,
в частности количество личных сообщений
в рамках дневника, количество замечаний
и комментариев к каждой публикации.

Дидактическими свойствами электрон+
ного дневника практики являются: посто+
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янная доступность ресурса, его открытость,
полный контроль над контентом со сторо+
ны владельца, возможность формировать
свой «образ» с целью подтверждения сво+
их компетенций и дальнейшего трудоуст+
ройства, самовыражение и раскрытие твор+
ческих способностей, контроль со сторо+
ны выпускающей кафедры [12].

Введение аспирантуры как уровня выс+
шего образования обострило проблему
формирования соответствующих образова+
тельных программ и методов обучения, со+
вместимых с основной научно+исследова+
тельской деятельностью данного континген+
та учащихся. Возможным путем может быть
смешанное аудиторно+асинхронное обуче+
ние с опорой на электронный формат заня+
тий. В Томском политехническом универ�
ситете на кафедре инженерной педагоги+
ки для обеспечения самостоятельной рабо+
ты аспирантов по курсу «Технология ком+
пьютерной визуализации информации»
используется дисциплинарный блог
(tkvi.wordpress.com), в структуре которого
имеется набор таких страниц (разделов), как
«Введение», «Инфографика», «Презента+
ции», «Схемы», «Видео», «Вебинары»,
«Справочник», «Ваши вопросы» и «Стена».
Названия отражают основное содержание
страниц, которое направлено на практичес+
кое овладение сервисами Интернета, под+
держивающих создание и оформление ил+
люстративных материалов для публикации
в научных журналах, методических пособи+
ях и в преподавательской деятельности. На
основных страницах блога приведены не
только авторские учебные материалы, но и
импортированные с сервисов YouTube,
Vimeo, SlideShare, SlideBoom и др. Эти элек+
тронные ресурсы используются при прове+
дении аудиторных занятий в режиме само+
стоятельной работы под управлением пре+
подавателя. Приведенные на страницах бло+
га алгоритмы действий позволяют аспиран+
там, пропустившим занятие, самостоятельно
освоить материал и выполнить контрольные
задания. Результаты учебной деятельности

во время аудиторных занятий носят репро+
дуктивный характер, однако выполнение
контрольного задания предусматривает
творческое использование полученного опы+
та для представления результатов работы
по теме диссертационного исследования. Вы+
полненные аспирантами задания пересыла+
ются преподавателю по электронной почте.
Кроме того, обратная связь осуществляет+
ся с помощью комментариев и заметок на
общей «Стене». Развивающая функция бло+
га реализуется дополнительным презента+
ционным материалом по истории изобрази+
тельного искусства на странице, посвящен+
ной становлению современной инфографи+
ки. Если нет возможности регулярного по+
сещения занятий (выезд на стажировку в
другую организацию, участие в программах
академического обмена и т.д.), освоение дис+
циплины переводится в заочный дистанци+
онный формат. Курс введен в расписание
занятий осеннего семестра, но разрешено
прохождение курса в течение учебного года
до периода аттестации аспирантов.

Дисциплинарный блог (tputeacher.
wordpress.com) по курсу «Создание элек+
тронных образовательных ресурсов» ис+
пользуется в рамках ДОП «Преподаватель
высшей школы» и модульной системы по+
вышения квалификации НПР ТПУ. Здесь
имеется достаточно большое количество
страниц блога, авторских и импортирован+
ных материалов, рекомендаций и заданий.
Блог носит характер открытого дидактичес+
кого ресурса, востребованного не только
преподавателями ТПУ, но и сторонними
пользователями. Число посещений блога –
более 10500, его можно назвать массовым
открытым образовательным ресурсом.

Блоги в неформальном образовании

В настоящее время неформальное обра+
зование преподавателей, учителей и адми+
нистраторов образовательных организаций
все больше переносится в Интернет. Оно
поддерживается профессионально ориен+
тированными социальными сетями Intel
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Education Galaxy (Образовательная галак+
тика Интел), e+LearningPRO (Ассоциации
e+learning специалистов), Open Class (От+
крытый класс), Сеть творческих учителей
и др., сетевыми научно+методическими кон+
ференциями и семинарами, виртуальными
методическими кабинетами образователь+
ных организаций, а также блогами россий+
ских, украинских и белорусских педагогов
(А.А. Андреев, Г.О. Аствацатуров, Ю.Н.
Белоножкин, К. Бугайчук, И.В. Колоборо+
дова, В.Н. Кухаренко, В. Наумов, В. Ню+
ренберг, С.Л. Тимкин, Е.В. Тихомирова,
И. Травкин, А.В. Хуторской, Ю. Якушев+
ская и многие другие). Во многих случаях
блоги являются своеобразными персональ+
ными методическими кабинетами, в кото+
рых систематизированы рекомендации эк+
спертов, описаны алгоритмы действий по
освоению техники работы с ресурсами, до+
ступными в Интернете и полезными для
учебного процесса. Авторы блогов, подоб+
ных «Дидактору» Г.О. Аствацатурова [13],
выполняют роль кураторов контента Ин+
тернета и осуществляют дидактические
функции: аналитическую, исследователь+
скую, а также компенсаторную, способ+
ствующую сокращению непроизводитель+
ных затрат времени и сил других препода+
вателей и учителей по поиску релевантной
информации.

Опыт курирования контента, получен+
ный в процессе создания и ведения дисцип+
линарного и/или неформального блога,
может быть востребован в практике созда+
ния виртуальных методических кабинетов
кафедр вузов и школ. В частности, один из
авторов статьи является куратором контен+
та виртуального методического кабинета
кафедры инженерной педагогики [14], со+
держащего разделы новостей отечествен+
ной и зарубежной «цифровой» педагоги+
ки, обзоры публикаций ЮНЕСКО, статей
и блогов, подборку презентаций и видео+
материалов, практические примеры актив+
ных и интерактивных технологий, фрагмен+
ты документальных видеозаписей лекцион+

ных и практических занятий, видеоинтер+
вью с преподавателями, использующими
инновации в учебном процессе.

Реализация идеи непрерывного повыше+
ния квалификации и личностного развития
преподавателей вузов и учителей требует
информационной и методической под+
держки процесса профессиональной дея+
тельности в межкурсовой период. В этом
случае большую помощь могут оказать не+
формальные блоги преподавателей, прово+
дивших курсы повышения квалификации в
системе формального (институционально+
го) образования и сохранивших связи со
слушателями [15].

Заключение

Прежде всего отметим принципиальное
отличие дисциплинарного блога от персо+
нального сайта преподавателя, при всем их
программно+техническом сходстве. Разре+
шая пользователям блога комментирование
содержания страниц, мы открыто признаем
равноправное участие в педагогическом про+
цессе двух его субъектов – преподавателя и
студента, что адекватно личностно+ориен+
тированному (студентоцентрированному)
подходу в образовании. Это не означает, что
в блоге могут появиться любые посторон+
ние, не санкцированные преподавателем за+
писи, поскольку есть функция модерирова+
ния поступающих сообщений. Главный
принцип коммуникации по типу «pear to
pear» (p2p) – «равный равному» – реализу+
ется не только на курсах повышения квали+
фикации, но и в процессе электронного обу+
чения студентов университетов. Иными
словами, с сайта преподавателя приходится
отсылать студента гиперссылкой на обще+
университетский, кафедральный или дис+
циплинарный форум, тогда как в блоге есть
специально отведенное окно комментирова+
ния для незамедлительной обратной связи.
Это мотивирует студентов на отклик, а зна+
чит, на размышление и на оценку предъяв+
ленного материала.

Кроме того, дидактические качества



91

блогов как новых инструментов электрон+
ного обучения создают основу для появ+
ления новых образовательных результа+
тов: увеличения автономности как препо+
давателей, так и студентов, привлечения
учащихся к обновлению контента дисцип+
линарных блогов, для создания комфорт+
ной образовательной среды, привычной
поколению студентов эпохи «информаци+
онного цунами». Достоинствами дисцип+
линарных блогов являются также откры+
тость размещенных образовательных ре+
сурсов, свобода выбора оформления и
способов подачи учебного материала, воз+
можность неформальной коммуникации с
учащимися, предоставление им возможно+
сти самопроверки знаний и самообразова+
ния. На основе дисциплинарных блогов ес+
тественным путем могут быть созданы от+
крытые образовательные курсы (пусть и
не стремящиеся стать массовыми). В ко+
нечном счете формирование нестандартно+
го мышления учащихся требует и нестан+
дартной образовательной деятельности
преподавателей по созданию дисциплинар+
ных блогов и непрерывному курированию
их контента.

Практика показывает, что многие пре+
подаватели создают блог под возникшую
педагогическую задачу – информационное
и методическое обеспечение новой дисцип+
лины, курса повышения квалификации или
другого вида профессиональной деятель+
ности. В результате в персональной обра+
зовательной среде преподавателя форми+
руется облако блогов, играющее роль его
профессионального портфолио, которое
может учитываться в процедуре аттестации
преподавателя.
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