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Внедрение персональных обучающих систем в учебный процесс 
 
Представлена совокупность факторов, которые обусловили объективную 

необходимость создания и внедрения персональных обучающих систем на базе 

дистанционных технологий. Приведены объективные возможности создания и 
внедрения персональных обучающих систем (ПОС). Рассмотрены особенности 
их внедрения на каждом из технологических этапов в процессе обучения по 

каждой конкретной дисциплине. Акцентировано внимание на роли индивидуа-
лизации обучения в современных условиях подготовки квалифицированных 
компетентных специалистов.  

The aggregate of factors, which specified the necessity of creation and intro-
duction of personal teaching systems on the base of distance technologies are consi-

dered. Objective possibilities of creation and introduction of the personal teaching 
systems are presented. Features of their introduction on each of technological stages 
in the course of training on each discipline are studied. The place of individualization 
of training in modern conditions of preparation of the qualified competent experts is 
accented. 

 

Объективная необходимость повышения качества подготовки специали-

стов с высшим образованием обусловлена существенными изменениями в об-
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ществе, которые основываются на изменении главной движущей силы разви-

тия. Все больше ученых называют такой силой человеческий капитал, что, по 

мнению автора, заслуживает поддержки. Если исходить из того, что человече-

ский капитал включает такие категории, как знания, умения и навыки, творчест-

во, опыт [1, с. 199], то важность повышения качества подготовки специалистов 

становится понятной.  

Бурное развитие ІТ-технологий позволяет их использование, на базе дру-

жественного интерфейса, во всех сферах жизни людей, и, в первую очередь, это 

касается образовательной деятельности. Речь идет как раз об использовании со-

ответствующих технологий, а не о замене преподавателя компьютером. Такая 

замена даже теоретически невозможна.  

Таким образом, ІТ-технологии являются реальным ресурсом повышения 

качества образовательной деятельности. 

При этом необходимо понимать, что тривиальное наложение  

ІТ-технологий на традиционный подход к формированию специалиста с выс-

шим образованием, базирующийся на простой передаче знаний от преподавате-

ля к студенту, не даст ожидаемого результата. Этот подход реализует первый и 

наиболее простой этап в процессе подготовки специалиста с высшим образова-

нием. 

Сейчас неотложным является переход к концептуально новому подходу, 

направляющему весь учебный процесс на конечный результат – формирование 

компетентного специалиста, который не только овладел некоторым множест-

вом знаний, но и способен эффективно их использовать в социальной практике 

и профессиональной деятельности и, более того, у которого сформированы 

способности продуцировать новые знания. 

В целом процесс подготовки специалистов с высшим образованием, на-

правленный на конечный результат, по мнению автора, не является простой 

суммой преподавания отдельных дисциплин из учебного плана. Для формиро-

вания квалифицированного специалиста должны быть привлечены дополни-

тельно такие формы обучения, которые интегрируют отдельные компетенции, 

сформированные при изучении студентом отдельных дисциплин, в единую 

профессиональную компетентность
1
.  

К таким формам относим все виды практик (учебную, производственную, 

преддипломную), деловые игры по основной профессиональной дисциплине, 

соответствующие курсовые работы (проекты), бакалаврскую и магистерскую 

работы, которые обязательно должны включать проектную или научную часть, 

написание которых требует от студента творческой работы с использованием 

большинства усвоенных им компетенций. 

                                         
1
 Под отдельной компетенцией автор подразумевает определенный круг знаний, умений и 

навыков, усвоение и овладение которыми формирует у студента способность осуществлять 

ту или иную часть профессиональной деятельности, а в общественной жизни – способность 

позиционировать себя в той или иной сфере общественной деятельности. При этом каждая 

отдельная компетенция не является простой суммой указанных знаний, умений и навыков, а 

включает еще некоторую синергетическую составляющую. 
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В обобщенном виде процесс преподавания отдельной дисциплины, кото-

рый направлен на конечный результат, по мнению автора, должен проходить 

три технологических этапа: 

• этап, на котором обеспечивается передача знаний от преподавателя к студенту 

и их усвоение. Этот этап состоит из лекционного материала с соответствующей 

мультимедийной поддержкой и проверки уровня усвоения этих знаний студентами; 

• этап, на котором обеспечивается формирование у студента способности эф-

фективно использовать усвоенные знания. Он включает в зависимости от осо-

бенностей дисциплины практические, лабораторные, семинарские занятия, тре-

нинги, курсовые проекты, деловые игры, практики и прочее, которые должны 

закрепить полученные студентом знания и перевести их в умения и навыки и, в 

конечном счете, сформировать необходимые компетенции; 

• этап, на котором обеспечивается формирование у студента способности про-

дуцировать (синтезировать) новые знания. Он объединяет все формы и методы 

совместной работы студента  и преподавателя над соответствующей научной 

проблемой. Формами представления этой работы могут быть эссе, индивиду-

альные научно-исследовательские задания (ИНИЗ), статьи в научных сборни-

ках и журналах, отчеты по НИОКР, соответствующие разделы в дипломных 

проектах или работах и др. 

На каждом из этих этапов возможно использование ІТ-технологий с уче-

том их особенностей с целью повышения качества подготовки специалистов.  

Одним из направлений использования ІТ-технологий для усовершенство-

вания учебного процесса является разработка и внедрение технологий дистан-

ционного обучения. Они играют существенную роль как при дневной, так при 

заочной формах обучения и обеспечивают самостоятельную работу студентов 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Связь формы обучения и видов учебной нагрузки  

с дисциплинами учебного плана  
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Реализация дистанционных технологий для отдельной учебной дисциплины 
осуществляется в виде персональных обучающих систем (ПОС). Персональные 

обучающие системы понимаются автором как "автоматизированные обучаю-

щие системы" [2] с акцентуацией на их персональный характер и направлен-
ность на самостоятельное обучение. 

Объективная необходимость создания и внедрения персональных обу-
чающих систем на базе дистанционных технологий обусловлена причинами: 

• насущная необходимость формирования у студента способности само-
обучаться на протяжении всей жизни; 

• переход к учебным планам нового поколения, где предусматривается 
кардинальное увеличение часов, которые отводятся для самостоятель-

ного обучения по каждой дисциплине; 

• направленность обучения на конечный результат, что предусматривает 

упорную самостоятельную работу студента по выполнению индивиду-
альных заданий для формирования способности  использовать полу-
ченные знания в своей деятельности; 

• необходимость расширения возможности общения преподавателя со 
студентом на расстоянии. 

Объективные возможности создания и внедрения персональных обучаю-
щих систем: 

• подключение к сети Интернет и корпоративной компьютерной сети 
общежитий, читальных залов в библиотеке, учебных аудиторий; 

• наличие бесплатного программного обеспечения, поддерживающего дис-
танционную технологию обучения, на которой базируются персональ-
ные обучающие системы; 

• наличие научно-педагогических кадров, имеющих необходимую ква-
лификацию в сфере ІТ-технологий для создания ПОС; 

• относительная простота и дружественный интерфейс программных 
средств организации ПОС в рамках дистанционных технологий обуче-
ния; 

• наличие квалифицированных кадров по дистанционным технологиям, ко-
торые могут обеспечить повышение квалификации в этой сфере науч-

но-педагогических кадров других предметных областей; 

• наличие научно-педагогических кадров, имеющих достаточный уро-

вень квалификации в соответствующей предметной области для фор-
мирования контента необходимого качества для наполнения ПОС; 

• наличие в сети Интернет большого количества мультимедийных про-
дуктов для поддержки текстового контента практически во всех облас-

тях знаний; 

• наличие возможности организовывать сетевые деловые игры для на-

работки профессиональных компетенций. 
Ядром ПОС является электронный учебник (ЭУ), который в своем соста-

ве имеет: 

1. Совокупность модулей, которые, в сущности, являются относительно 

самостоятельными множествами знаний, которые необходимо усвоить студен-
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ту для формирования у него определенных компетенций. Эти модули должны 

быть представлены в виде: 

• минимального количества текстовой информации, набранной шриф-

том, который хорошо идентифицируется, с выделением цветом, раз-

мером или начертанием определений и других наиболее важных, с точ-

ки зрения преподавателя, фрагментов текста; 

• большого количества иллюстративного материала; 

• видеофрагментов, позволяющих передать в динамике процессы и яв-

ления; 

• аудиофрагментов; 

• гиперссылок на другие фрагменты данного ЭУ или на другие периоди-

ческие и непериодические издания, справочники; 

• перечня рекомендованной литературы, которая включает имеющиеся в 

библиотеке издания, статьи в журналах, сборники научных трудов по 

проведенным конференциям, электронные публикации, которые раз-

мещены на серверах университета или в сети Интернет; 

• системы тестов, позволяющих оценить уровень знаний студента; 

• глоссариев. 

 

Для реализации второго этапа технологии изучения дисциплины, а имен-

но формирования у студента способности использовать усвоенные знания, сле-

дует наполнить модули дополнительными составляющими и выйти на второй 

более высокий уровень.  

В зависимости от содержания каждого модуля первого технологического 

этапа преподаватель должен решить, какими средствами возможно сформиро-

вать у студента необходимые компетенции. Это могут быть практические зада-

ния разного уровня сложности, лабораторные работы, задания для написания 

эссе, курсовые проекты по отдельным модулям, комплект кейсов, тренинги, де-

ловые игры. Любое из этих средств формирования компетенций должно иметь 

иерархический характер с точки зрения сложности, с тем чтобы преподаватель 

имел формализованный критерий оценки сформированности компетенции. Что 

касается тренингов, которые проводятся в интерактивном режиме и деловых 

игр, то они нуждаются в специфическом программном обеспечении и большом 

количестве статистической информации. Кроме того, содержание, организация 

и программное обеспечение указанных средств должны обязательно преду-

сматривать возможность индивидуальной оценки уровня сформированности 

компетенций у каждого студента. 

2. Отдельной составляющей ЭУ должна быть практическая подготовка, обес-

печивающая формирование у студента более обобщенных компетенций, кото-

рые базируются на уже сформированных отдельных компетенциях в процессе 

изучения отдельных модулей учебной дисциплины. Формирование этих компе-

тенций обеспечивается сетевыми деловыми играми, тренингами на межмодуль-

ной основе, курсовым проектом с предшествующей практикой, если это необхо-

димо. 
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3. Программное обеспечение (платформа) должно: 

• поддерживать последовательное и параллельное использование ука-

занных фрагментов (желательна возможность быстрого перехода от 

одного фрагмента к другому); 

• предоставлять возможность запуска других компьютерных программ 

для показа примеров, тестирования и др.; 

• предоставлять возможность делать закладки в любом месте текстового 

фрагмента, отображать список закладок, отсортировав их в любом по-

рядке; 

• поддерживать реализацию самоконтроля усвоения знаний студентом; 

• поддерживать программное обеспечение деловых сетевых игр, тре-

нингов. 

Таким образом, ядро ПОС предоставляет студенту возможность усвоить 

определенный круг знаний, позволяет проверить качество их усвоения, сфор-

мировать определенный круг компетенций и проверить уровень овладения ими. 

Задача ПОС для обеспечения третьего этапа изучения дисциплины по 

форме наиболее простая и носит регистрационный характер, поскольку он дол-

жен только обеспечивать обмен информацией между преподавателем и студен-

том в процессе их общей научной работы. Только общая научная и творческая 

проектная работа может сформировать у студента способность и даже желание 

продуцировать новые знания, но все это нетривиальная деятельность.  

Таким образом, по содержанию задача ПОС для обеспечения третьего 

этапа изучения дисциплины наиболее сложная, поскольку должна содейство-

вать формированию и проявлению творческих способностей студента. Отчет-

ность по этой работе может быть представлена в виде выполнения индивиду-

альных научно-исследовательских заданий (ИНИЗ), статей в научных сборниках 

и журналах, отчетов по НИОКР, соответствующих разделов в дипломных про-

ектах и работах и пр. 

Программное обеспечение (платформа) ПОС в целом имеет более слож-

ную задачу, чем для электронного учебника, поскольку оно должно предостав-

лять возможность преподавателю собирать и обрабатывать информацию об 

обучении каждого отдельного студента, академической группы, потока, накап-

ливать информацию о наиболее характерных ошибках студентов по каждому 

модулю, дисциплине и учебному процессу в целом на междисциплинарной ос-

нове. 

Для того чтобы студент сознательно подходил к становлению себя как 

самодостаточной и просвещенной личности и формировал свою собственную 

траекторию приобретения компетентности, ему необходимо предоставить до-

полнительные возможности, дополнительную организационную и содержа-

тельную информацию. Поэтому ПОС, кроме уже названных составляющих, 

включает: 

1. Методический блок, адаптированный к требованиям ПОС, который со-

держит: аннотацию дисциплины, рабочую программу с понедельным планиро-

ванием; методические рекомендации к работе над дисциплиной; методические 



 18

рекомендации к выполнению практических работ; методические рекомендации 

к выполнению лабораторных работ; методические рекомендации к выполнению 

курсовых работ; методические рекомендации к выполнению ИНИЗ; методиче-

ские рекомендации к проведению кейсов и тренингов; методические рекомен-

дации к проведению деловых игр, ситуационных задач и т. п. 

2. Интернет-семинары с использованием чатов, форумов и вебинаров. 

В зависимости от опыта конкретной кафедры может быть использовано 

любое программное обеспечение (платформа), поддерживающее общеуниверси-

тетские требования к ПОС. Главным критерием должно быть использование 

дружественного интерфейса как для преподавателя – разработчика ПОС, так и 

для студента – пользователя. Как правило, студент имеет дело с разными учеб-

ными дисциплинами, которые преподаются профессорско-преподавательским со-

ставом разных кафедр. Поэтому необходимо при разработке ПОС закладывать 

единую для всего университета систему интерфейса со студентами с тем, чтобы 

они имели техническую возможность быть включенными в общеуниверситет-

скую компьютерную систему, которая реализует дистанционные технологии 

обучения. Схема этой системы представлена на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Система интерфейса студентов с учебными дисциплинами  

с использованием технологии дистанционного обучения 

 

Для организации самостоятельной работы студентов с использованием 

дистанционных технологий в университете была использована трехуровневая 

модель архитектуры системы дистанционного обучения (СДО). Это позволило 

получить единую для университета систему интерфейса как для преподавате-

ля – разработчика ПОС, так и для студента – пользователя, а также обеспечить 

независимость от количества и типов подключенных ПОС на кафедрах. 

В настоящее время в университете используются три разные платформы, 

которые реализуют дистанционные технологии обучения: Moodle, Claroline и 

СДО на основе Joomla. Все они бесплатны, построены на web-сервере Apache, 

СУБД МySQL, с использованием языка программирования PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обработка и 

размещение 

контента и 

учетных 

записей 

 

WEB-портал 

ХНЭУ 

Пользователи: 

Пользователь N 

 

… 

Пользователь 2 

Пользователь 1 

Учебный курс 

1 в любой 

системе 

Учебный курс 

2 в любой 

системе 

 

Учебный курс 

N в любой 

системе 

 

… 

 19

Портал ХНЭУ разработан для улучшения качества коммуникаций при 

использовании технологий дистанционного обучения, а также для обеспечения 

эффективной общей работы с разными ПОС. 

Отличие портала от сайта заключается в том, что: 

• его страницы формируются из блоков, отображающих информацию не 

только из разделов портала, но и из других систем; 

• пользователям доступна только та информация, на просмотр которой у 

них есть права; 

• поиск на портале позволяет находить и ту информацию, которая нахо-

дится в других, подключенных к нему системах. 

Портал является единой системой доступа к информации СДО для препо-

давателей и студентов университета. 

Вход в СДО для клиентов осуществляется через браузер с доступом к 

порталу по адресу: www.iktportal.hneu.edu.ua. 

В портале реализован внутренний модуль, объединяющий собственную 

систему авторизации с системами авторизации Moodle, Claroline и др. 

Главная страница портала представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Главная страница портала ХНЭУ 

 

Из главной страницы доступ к ПОС легко осуществляется путем выбора 

названия факультета и соответствующей дисциплины.  

Таким образом, на данном этапе внедрения ПОС в университете имеются 

все необходимые предпосылки: осуществлен выбор программных и технических 

средств, определена структура учебных курсов, разработан дружественный ин-

терфейс доступа, как для преподавателей, так и студентов, разработаны контен-

ты многих дисциплин. 

Однако для более эффективного и ускоренного внедрения ПОС необхо-

димо еще выполнить большую работу по усовершенствованию методического 
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подхода к организации этих систем, которые бы в полной мере удовлетворяли 

требованиям профессиональной подготовки и использовали возможности тех-

нологий дистанционного обучения для учета индивидуальных личностных осо-

бенностей студентов. 
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Опыт участия Полоцкого госуниверситета  

в реализации международных образовательных программ e-learning 

 

Полоцкий государственный университет проводит активную работу по 

внедрению в учебный процесс современных информационно-

коммуникационных технологий. За последние 7 лет в университете создано 30 

компьютерных классов и 50 мультимедийных аудиторий со стационарно уста-

новленными проекторами и экранами. Внедрение нового формата проведения 

учебных занятий в виде дискуссий, презентаций, деловых игр и других, потре-

бовал и серьезных системных изменений, существенного увеличения доли са-

мостоятельной работы студентов и поиска форм организации такой работы с 

учетом современных подходов к компетентностной структуризации системы 

знаний и умений, модульного принципа построения процесса обучения. 

Важнейшей составляющей процесса совершенствования учебного про-

цесса является интеграция в мировое образовательное и научное пространство. 

Для этого создаются необходимые инфраструктурные условия. Во всех компь-

ютерных классах имеется подключение к Интернет. Все студенты университета 

в свободное от занятий время имеют возможность бесплатно пользоваться ус-

лугами Интернет-центра университета для работы в Интернете, а также услуга-

ми беспроводного доступа в Интернет по технологии WiFi в фойе, зонах отды-

ха, общежитиях университета. 


