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В последние десятилетия ведущие университеты страны и мира актив-

но внедряют в учебный процесс элементы электронного обучения. Эта 

тенденция определила одно из ключевых направлений повышения конку-

рентоспособности вуза. Применение современных информационных тех-

нологий помогают сделать образование индивидуализированным, когда 

содержание и процесс обучения подстроены под запросы учащегося и его 

индивидуальные особенности.  

Степень использования электронного обучения у каждого вуза разная. 

Многие университеты используют в учебном процессе массовые открытые 

онлайн курсы (англ. – Massive Open Online Course, MOOC). МООС осно-

вываются на предоставлении академических курсов от ведущих мировых 

университетов любому человеку из любой точки земного шара в дистан-

ционном режиме, с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и 

финальных проверочных заданий и возможностью организации свободно-

го общения между преподавателями и сотнями тысяч студентов (слушате-

лей курса) [4]. Ведущими зарубежными платформами МООС являются: 

Coursera (2012), Edx courses (2013), Udacity (2013). В 2013 году в России 

стартовал образовательный проект Лекториум, в 2015 году начала работу 

платформа создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого об-

разования», учрежденная ведущими российскими университетами – МГУ 

им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. Многие вузы занимаются самостоя-

тельным производством МООС для использования внутри университет-

ской среды или для размещения на зарубежных и российских платформах. 

Кроме массовых открытых онлайн-курсов многие вузы в учебном про-

цессе используют технологию смешенного обучения (blended learning). 

Впервые о ней заговорили в 2005 году. За эти годы концепция приобрела 

популярность, и на данный момент сложно представить образовательный 
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процесс без применения технологий смешанного обучения. Смешанное 

обучение включает в себя как традиционные аудиторные занятия (face-to-

face sessions), так и занятия с применением электронных технологий. Сме-

шанным признается обучение, если от 30 до 79 % учебного времени про-

водится онлайн [1]. Зарубежные специалисты определяют смешанное обу-

чение как:  

– сочетание технологий и традиционного обучения в классе на основе 

гибкого подхода к обучению, который учитывает преимущества трениро-

вочных и контролирующих заданий в сети, но также использует другие 

методы, которые могут улучшить результаты студентов и сэкономить за-

траты на обучение;  

– сочетание обучения в ходе личного общения и программированного 

обучения в едином образовательном пространстве [3]. 

Концепция смешанного обучения позволяет объединить преимущества 

очных и дистанционных занятий, в том числе позволяет дублировать и до-

полнять информацию с аудиторных занятий и дистанционно проводить 

промежуточный контроль знаний с помощью различных инструментов 

виртуальной образовательной среды (ВОС) [2]. 

Развитию электронного обучения в российских вузах способствовало 

принятие в 2012 году Федерального закона «О внесении изменений в За-

кон Российской Федерации “Об образовании”» в части применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в ст. 16 

которого закрепились основные понятия в сфере электронного обучения. 

Согласно принятым изменениям под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся 

в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-

гий, технических средств, а также информационно-телекоммуника-

ционных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [5]. 

Также важным фактором развития электронного обучения в вузах явля-

ется проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации 2016–2021 гг.», объявленный в 2016 году Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

Анализируя опыт ведущих российских вузов, можно сделать вывод, что 

для организации электронного обучения в вузе необходимо отдельное 

подразделение в организационной структуре вуза (отдел дистанционных 
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технологий, институт дистанционного обучения и т.п.). Данное структур-

ное подразделение занимается технической поддержкой виртуальной обра-

зовательной среды вуза, а также осуществляет методическую поддержку 

всех категорий пользователей ВОС. В зависимости от размера университе-

та в работе данного подразделения выделяют следующие основные на-

правления: 

– разработка, поддержка, совершенствование виртуальной образова-

тельной среды вуза; 

– обучение пользователей работе в ВОС (студенты, преподаватели, 

учебно-вспомогательный персонал); 

– работа с преподавателями по разработке электронных учебных кур-

сов; 

– экспертиза электронных учебных курсов; 

– разработка локальных нормативных актов вуза, связанных с элек-

тронным обучением; 

– запись учебного видео и создание массовых открытых онлайн-курсов 

(при наличии собственной видеостудии); 

– тьюторская поддержка студентов (тьютор в цифровой среде). 

Остановимся подробнее на направлении обучения пользователей рабо-

те в ВОС, так как для развития электронного обучения в целом, необходи-

мо научить пользователей использовать образовательную онлайн плат-

форму в учебной деятельности. 

При обучении работе в ВОС вуза необходимо учитывать потребности 

каждой категории пользователей. Самая большая категория – это студен-

ты. Для них важно, в первые две недели обучения получить информацию о 

 том как зайти на учебный портал, как найти курс и как работать в нем 

(изучать теоретический материал, отправлять работы на проверку, прохо-

дить тестирование, связываться с преподавателем). Для преподавателей 

необходимо выделить несколько уровней подготовки. На базовом уровне 

объяснить минимальные требования к электронным учебным курсам (ог-

раниченное количество элементов), как наполнить курс материалами и за-

даниями, а также как адаптировать аудиторные занятия для ВОС. На про-

двинутом уровне объяснить принципы работы всех элементов образова-

тельной онлайн платформы и требования к полноценным электронным 

учебным курсам. Для преподавателей также важна постоянная методиче-

ская поддержка со стороны цифровых методистов. Кроме студентов и пре-

подавателей необходимо проводить обучение специалистов, которые за-

нимаются координацией процесса электронного обучения в других струк-

турных подразделениях вуза (кафедры, институты и т.п.). Объем изучае-

мой координаторами информации превышает объем информации для пре-

подавателей, это связано с тем, что координаторам даются расширенные 

права в виртуальной образовательной среде, что, в свою очередь, наклады-
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вает определенную ответственность за выполнение своих функциональных 

обязанностей. Для координаторов важна оперативность донесения новой 

информации, связанной с обновлением ВОС, принятием новых локальных 

нормативных актов в сфере электронного обучения. 

При разработке инструкций по работе с виртуальной образовательной 

средой следует учитывать разницу восприятия информации. Некоторые 

пользователи лучше воспринимают короткие видео-инструкции с захватом 

экрана, другие – файлы (в формате PDF, которые можно распечатать) с 

пошаговым алгоритмом работы. 

При организации процесса электронного обучения в вузе необходимо 

большое внимание уделять подготовке кадров, в том числе учитывая тот 

факт, что современные информационные технологии не стоят на месте и 

для сохранения конкурентных позиций вуза необходимо постоянно повы-

шать квалификацию сотрудников. Обращаясь к атласу новых профессий, 

разработанному в Сколково, образованию будущего присущи: 

– индивидуальные траектории обучения; 

– дистанционные школы и университеты; 

– игровые среды-онлайн и в дополненной реальности; 

– электронные наставники. 

Также в Атласе указаны новые профессии в сфере образования, такие 

как: 

– разработчик образовательных траекторий (профессионал, создающий 

«маршрут» обучения новых специалистов из курсов, предлагаемых обра-

зовательными учреждениями, в том числе доступных онлайн, а также тре-

нажеров, симуляторов, стажировок и др., на их основе разрабатывающий 

образовательный трек с учетом психотипа, способностей и целей отдель-

ного человека); 

– тьютор (педагог, сопровождающий индивидуальное развитие уча-

щихся в рамках дисциплин, формирующих образовательную программу, 

прорабатывающий индивидуальные задания, рекомендующий траекторию 

карьерного развития); 

– координатор образовательной онлайн-платформы (специалист внутри 

образовательного учреждения или независимого образовательного проек-

та, который имеет компетенции в онлайн-педагогике и сопровождает под-

готовку онлайн-курсов по конкретным предметам / дисциплинам, органи-

зует и продвигает конкретные курсы или типовые образовательные траек-

тории, модерирует общение преподавателей и студентов в рамках курсов 

или платформ, задает требования к доработке функционала платформы). 

Для этих новых профессий необходимы следующие надпрофессио-

нальные навыки и умения: системное мышление; межотраслевые комму-

никации; работа с людьми; управление проектами; клиентоориентирован-
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ность; программирование, робототехника, искусственный интеллект; 

мультиязычность и мультикультурность. 

Данные профессии должны появиться до 2020 года, во многих вузах 

они уже существуют. Несмотря на это, одной из задач при организации 

электронного обучения в вузе остается подготовка кадров для работы с об-

разовательной онлайн-платформой. 
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