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Аннотация: Приводится трактовка   базовых понятий электронного
обучения. Классифицируются  известные подходы к оценке качества.
Разработан  упрощенный подход к оценке качества онлайн курса на
основе сформированных критериев.

Abstract: Interpretation of the basic concepts of e-learning is provided.
Classified the known approaches to quality assessment. Developed a simpli-
fied approach to assessing the quality of online courses based on criteria
formed.

Принятие   Закона   от 29.12.2012г. 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»
Ст.16  «Реализация  образовательных  программ  с  применением
электронного  обучения  (ЭО)  и  дистанционных  образовательных
технологий (ДОТ)» легализовало в стране  применение ЭО и ДОТ и,
тем  самым,  активизировало  внимание  к  электронному  обучению.  В
истории ДО в России известны и используются с начала 90-х годов XX
века  варианты    дистанционного  обучения  (ДО),  а  именно:
корреспондентское, кейс, телевизионное, телеприсутствие, вахтовое и
Интернет.  К  настоящему  времени  акцент  делается  на  ДО  через
интернет,  как  наиболее  перспективное.  Поэтому  в  названии  работы
указан  онлайн  курс  (интернет-курс),  где  при  размещении  учебных
материалов, доступе к ним и педагогическом общении используются
сервисы  Интернета.  Отметим,  что  обозначенные  в  проекте
«Концепции развития ЭО в РФ»   массовые открытые онлайн курсы
(МООС) также относятся к онлайн курсам. 

Учебный  электронный  курс,  как  разновидность  электронных
образовательных ресурсов (ЭОР), является  дидактической   основой
электронного обучения. Можно утверждать, что количество курсов на
всех  уровнях  российского   высшего  образования  сравнялось  с
количеством преподаваемых дисциплин. Онлайн-курсы (или интернет-
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курсы)  можно  использовать      в  дистанционном  и  смешанном
вариантах.  Такое  обилие      курсов,  потенциально  готовых  и  уже
используемых  в  высшем  образовании,  вызывает  крайнюю
необходимость обратиться к оценке их качества.

Онлайн курс,  как и традиционный   очный курс,  разрабатывается
согласно  программе  учебной  дисциплины,  где  определены,  кроме
прочего,  цели его изучения. Он должен соответствовать заявленной
программе. Если после обучения на курсе  цели достигнуты, то курс
оценивается положительно. В этом случае  курс рассматривается  как
черный  ящик,  и  это  будет  как  бы апостериорная  оценка.  С  другой
стороны, понятно, что прежде, чем проводить реальное обучение по
курсу,  целесообразно предварительно  (априори) провести оценку его
состоятельности, чем мы и будем заниматься.

Изучение  состояния  дел  по  оценке  качества   курсов  позволило
сформировать классификацию  подходов по разным основаниям.

1. По  типу  оценки:  педагогический,  технико-эргономический,
экономический.

2. По  методам обработки  полученной количественной  оценки
индикаторов (показателей) качества:  ручной, автоматизированный.

3.  По  представлению  результата  обработки  индикаторов  для
принятия  решения:  результат  представляется  одним  числом   или
наглядно в форме диаграммы.

4.  По  тому,  кто   оценивает  курс:  эксперты,  студенты,
преподаватели.

В  основе  упомянутых  подходов  лежит  процедура  оценивания,
построенная на совокупности показателей качества.   В основе любой
процедуры оценивания участвуют,  в конечном счете, количественные
показатели,  основанные  на  формальном  определении  измеряемых
параметров.  Для  формального  проведения  такой  процедуры
формируется  базис  (массив)  ключевых  показателей  качества  курса.
Формальную  процедуру  оценки  проводят  на  основе  экспертной
оценки.  Для  этого  формируется  совет,  который  будет  проводить
оценку,  в  него  включаются  специалисты  различных  направлений:
специалисты в оцениваемой области знаний,  методисты,  дизайнеры,
психологи и программисты [1].   

Результат оценки для принятия решения часто   отображается для
наглядности  в  виде  лепестковой  диаграммы.  Некоторые  подходы  к
оценке предлагают функцию свертки значений   показателей в некий
итоговый  балл,  число.   Однако  зачастую  такой  балл  не  позволяет
объективно и в полной мере сравнивать качество различных курсов. 
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Остановимся на важном для практики:  предварительной экспресс-
оценке  качества  онлайн  курса.   Это   обусловлено  разными
обстоятельствами.   Например,   имеется множество курсов различных
образовательных организаций (ОО), и  возникает необходимо оценить
качество  перед  тем,  как  его  использовать.   Список  ситуаций,
иллюстрирующих актуальность,  может быть продолжен.

В  рамках  данной  работы  примем  следующие  допущения  и
определения.

Под  качеством  будем  понимать      соответствие  некоторому
стандарту, который утверждается профессиональным сообществом (и
не обязательно государством). Качество обучения  зависит от многих
факторов,  среди  них  качество  учебного  курса,  качество  студентов,
качество преподавателей, качество программного обеспечения и сети
Интернет  и  др.    Онлайн  курс  (или  дистанционный  курс   через
Интернет, или интернет-курс) представляет систему, обеспечивающую
полный  дидактический  цикл  обучения  –  представление,  контроль,
общение. Курс состоит из ряда элементов. Это:

 учебно-методический комплекс (УМК); 
 программная среда,     вебсайт или  LMS (СДО), в    которых

может размещаться УМК;   
 набор сервисов Интернета  web2.0, которые при необходимо-

сти используются при обучении по  курсу;
 программную среду для проведения вебинаров  и другие сер-

висы, если необходимо.
Качество  онлайн  обучения  определяется  качеством  УМК,

студентов,  преподавателей,  программных  сред  и  др.  В  работе  речь
пойдет  только о качестве  УМК, который  является  педагогической
основой курса.

 Изучение   проблемы качества  онлайн обучения  [2,3]  позволило
предложить следующий подход оценки качества,  состоящий из ряда
шагов.

1.Выявляются индикаторы (показатели, критерии) Q, влияющие на
качество.

2. Индикаторы количественно оцениваются экспертами.
3. Вводятся для каждого индикатора    весовые коэффициенты q.
4.  Полученные данные обрабатываются  тем или иным способом

математически,  чтобы  было  удобно  принимать  решение  о  степени
соответствия стандарту.  

5.Конечные  результаты  могут  представляться  одним  числом,
полученным  как   сумма  произведений  qQ.  При  небольшом  числе
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индикаторов  для  наглядности  результат  можно  представить    с
помощью векторной круговой диаграммы [1].

Рассмотрение  будет  вестись  применительно  к  обучению  по
гуманитарным дисциплинам.

 Остановимся на   уровне оценки элементов   структуры  УМК.
УМК условно включает  следующие блоки [2].
I.Организационный блок
 Введение (видео, текст).
 Место знакомства членов   учебной группы (форум, социаль-

ная сеть).
 Инструкция по использованию программного обеспечения, ис-

пользуемого в курсе (это может быть LMS, сервисы веб2.0 и др.)
 Руководство по изучению курса.
 Программа курса.
 Сетикет (правила поведения в Интернете).
 Анкеты входные (выходные).
II. Теория     
Учебная информация может представляться в различном виде.   
 Текст с графикой, записи лекций, вебинаров)
 Видеолекции  (живьем)
 Вебинары (реальное время) 
 Структурированный список  ресурсов Интернета по теме кур-

са, в том числе МООС (массовые открытые онлайн курсы)
      III. Практикумы
 Семинары
 Практические задания (рефераты, эссе, кейсы и др.) 
   IV. Контроль
 Тесты
 Итоговое  выпускное мероприятие
 Портфолио
 Самоконтроль и взаимоконтроль
     V. Педагогическое общение
 Консультации
 Педагогическое общение, например,  в форуме для   общения

между студентами.
Систему  сформированных     выше  параметров  можно  считать

частным стандартом, который можно использовать:    
1.  В  качестве  «инструмента  самооценки»  она  поможет

инструкторам пересмотреть готовые курсы. 

23



Территория науки. 2015. № 1

2.  Для разработки новых онлайновых курсов в качестве  опорной
схемы. 

3.  Как  средство  для  получения  общественного  признания
образцового преподавания онлайн. 

4. Как первичный опыт, на базе которого может быть разработан
собственный стандарт оценки эффективности электронного курса. 

Проиллюстрируем работоспособность подхода на двух  примерах.
Обратим  внимание  на  то,  что  мы  не  ставим  перед  собой  задачу
оценить качество содержания (контента) курса.

Пример 1
Проведем предварительную оценку  качества онлайн курсов С.Л.

Малышева «Обучение  с  использованием  социальных  сетей»,
размещенного    в  Национальном  открытом  университете  «Интуит»
(www.intuit.ru),  и онлайн курса  С.Г.Тер-Минасовой  «Язык,  культура
и межкультурная  коммуникация» (Открытые  курсы  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова «Университет без границ» distant.msu.ru).  

Проведем  бинарную количественную  оценку, т.е. учтем    наличие
или  отсутствие  в  структуре  УМК указанных  выше    блоков  и   их
элементов. Наличие элементов отмечено знаком +.  Значимость всех
элементов   q примем  одинаковой.  Результаты  анализа  приведены  в
Таблице.

Таблица – Структура учебно-методического комплекса

        Наименование блоков и их элементов в УМК
Курс

в Интуит

Курс
в

МГУ
I.Организационный блок

1 Введение (вводное слово преподавателя) + +

2
Знакомство   членов   учебной группы  (например, в 
форуме)

3
Инструкция по использованию программного 
обеспечения  (LMS, инструменты веб 2.0 и др.)

+ +

4 Руководство по изучению курса 

5 Программа курса 

6 Сетикет (правила поведения в интернете)

7 Анкеты входные (выходные) +

II. Теория

1 Текст с графикой +

2
Видеолекции (онлайн, запись)

+
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Окончание таблицы

3 Вебинары (онлайн, запись)

4
Структурированный список  ресурсов Интернета по 
теме курса, в том числе МООС (массовые открытые 
онлайн курсы)

III. Практика

1 Семинары +

2
Задания (кейсы, рефераты, эссе и др.)

IV. Контроль
1 Тесты + +
2 Итоговая   выпускная работа
3 Портфолио
4 Самоконтроль и взаимоконтроль
V. Педагогическое общение

1
Наличие специального места, например,   форума для  
общения между студентами
Итого 18 пунктов
Итоговая оценка 4 6

 
Видно, что в курсе  МГУ используется  больше дидактических  и

организационных элементов и,  вероятно, качество курса будет выше.
Полученные   численные  значения  (4  и  6)  говорят,  что  есть
существенный  резерв  повышения качества  и  того,  и  другого  курса
(18-4=14 и 18-6=12) и ясно видны направления, конкретные шаги на
пути его улучшения в части реализации этих пунктов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.Анали  подходов  к  оценке  показал,  что  они   состоят  из

последовательных  этапов:    формирования  параметров,  их
количественной оценке и представлением для принятия решения;

 2.Предложена классификация известных подходов    и  разработан
подход,  который  позволяет  предварительно  (упрощенно)  численно
оценить качество онлайн курса и наметить пути его улучшения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У СТУДЕНТОВ
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Ключевые  слова:  здоровье,  здоровый  образ  жизни;  установка,
программа, исследование;

Key words: health, healthy lifestyle; to install, program, research.
Аннотация:  исследование  когнитивно-ценностных  установок

студентов в вопросах формирования здорового образа жизни;
Abstract:  the study of the cognitive values of students in the formation

of a healthy lifestyle.

Современная  система  подготовки  молодых  специалистов,  чутко
реагируя  на  экономические  и  социальные  факторы,  призвана
интенсифицировать  процесс  обучения.  Как  следствие,  от  студента
требуется мобилизация психологических, физиологических, духовных
сил и воли. Все это под силу только человеку, обладающему культурой
здорового образа жизни.

Последние  исследования  говорят  о  том,  что  процент  студентов,
которые  обладают  отменным здоровьем,  очень  невелик.  Да  и  тот  в
ходе получения профессионального образования постоянно снижается.

В первую очередь, это связано с адаптационными процессами. Ведь
при  переходе  в  систему  высшего  образования  идет  активное
включение  всех  внутренних  резервов  первокурсника,  а  затем,  как
следствие – истощение. Этот процесс усугубляется потребительским
отношением молодежи к своему здоровью, отсутствием элементарных
профилактических  навыков.  У  большинства  молодых  людей  четко
сформирована  установка  на  получение  знаний,  а  вот  о  сохранении
здоровья в процессе обучения мало кто задумывается. 

К сожалению, далеко не у всех студентов сформирована культура
здоровьесбережения. Имеющиеся задатки и способности принимаются
как данность и неисчерпаемый ресурс. Поэтому перед профессорско-
преподавательским коллектив в ряду прочих стоит серьезная  задача
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	Аннотация: Включение профессионально-прикладной физической подготовки в программу физического воспитания студентов подчеркивают важность и необходимость направленного использования средств физической культуры и спорта в профессиональной подготовке студентов исторического факультета. В данной статье определены качества, позволяющие специалисту быстрее адаптироваться к профессии.
	Abstract: The inclusion of professionally-applied physical preparation in the physical education program students underline the importance and the need for targeted use of means of physical culture and sports in the professional training of students of historical faculty. In given article it defined the qualities allowing to the expert faster adapt in the profession.
	В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим учебным заведением ставится задача - вести подготовку специалистов на высоком научно-техническом уровне с применением современных методов, организаций учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих использование ими полученных знаний и умений в практической работе или научных исследованиях. Однако полноценное использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов исторического факультета, которые могут быть приобретены ими при регулярных, специально организованных занятиях физической культурой, спортом. Следовательно, качество подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение.
	Исследования показывают, что общая физическая подготовка специалистов не может полностью решить этих задач, так как современный высококвалифицированный труд требует, кроме того, определенного профилирования физического воспитания в соответствии с особенностями профессии. По данным большого количества исследований, представленных в специальной литературе [1, 2, 3], уровень развития двигательных и психомоторных возможностей непосредственно влияет на эффективность профессиональной деятельности.
	Необходимо использовать средства физической культуры и спорта для формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств, навыков, знаний, а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды. Известно, что каждая из профессий имеет свою специфику и отличается требованиями, предъявляемыми к психофизиологической подготовке специалистов. Вот почему в учебных заведениях необходимо профилирование процесса физического воспитания с применением средств профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
	Задачи ППФП направлены на всестороннее физическое развитие и достижение высокого уровня физической подготовленности учащихся, преимущественное и специальное развитие физических качеств, особенно важных для данной профессиональной деятельности и т.д. [1].
	Как известно, ППФП введена в программу по физическому воспитанию учащихся вузов в 1959 г. Причем, с каждым годом ее роль в подготовке специалистов, способных успешно работать в усложняющихся условиях производства, возрастает.
	Фундаментальным принципом системы физического воспитания является связь физической культуры и спорта с трудовой и оборонной деятельностью людей. Эта взаимосвязь осуществляется на практике посредством внедрения средств физической культуры и спорта в научную организацию труда. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой одно из основных направлений системы физического воспитания, которое должно формировать прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению готовности человека к успешной профессиональной деятельности [1].
	Программой физического воспитания для вузов предусмотрено ознакомить учащихся с теоретическими основами ППФП, обучить их некоторым профессионально-прикладным упражнениям, повысить уровень физических качеств, необходимых специалистам данного профиля, подготовить их к участию в соревнованиях по специально-прикладным видам спорта.
	Существуют значительные различия в условиях труда специалистов разных профессии. Однако необходимым для всех студентов является хорошее здоровье, высокий уровень физического развития. Следует заметить также, что каждая профессия требует от работающего преимущественного развития одного или нескольких ведущих физических качеств. Так, геологу по преимуществу необходима физическая выносливость, шахтеру - общая и силовая выносливость, физическая сила, летчику и космонавту - ловкость и вестибулярная устойчивость и т.д. Отсюда разнообразны и средства, применяемые для решения частных задач ППФП специалистов различных профессий. Рассмотрим некоторые физические упражнения и виды спорта с точки зрения их использования в ППФП специалистов разного профиля.
	Упражнения легкой атлетики, в основе которых лежат естественные движения человека - ходьба, бег, прыжки и метания - способствуют совершенствованию этих жизненно важных умений и навыков. Кроме того, они повышают функциональные возможности всех органов и систем, в особенности нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, т.е. тех, которые в наибольшей степени обеспечивают успех в любом виде физической деятельности. Различные упражнения легкой атлетики воспитывают у человека такие важные физические качества, как быстрота и выносливость, ловкость и сила, а также морально-волевые качества - упорство в достижении цели, умение преодолевать трудности, силу воли и др. Наибольшую прикладную значимость эти упражнения имеют в профессиях геологов, агрономов-землеустроителей и зоотехников и др.
	Оздоровительное, обще развивающее и профессионально-прикладное значение гимнастики заключается в том, что ее упражнениями воспитываются такие физические качества, как мышечная сила, ловкость, гибкость и др.; формируются эстетически привлекательные формы тела, умение владеть своим телом в пространстве, сохранять и восстанавливать равновесие при разнообразной и меняющейся опоре, выполнять точные движения отдельными частями тела; воспитываются морально-волевые качества - смелость, самообладание, решительность при оправданном риске. Все эти качества и свойства профессионально необходимы космонавтам и десантникам, летчикам гражданской и военной авиации, монтажникам-высотникам, строителям, пожарникам, водолазам, водителям наземного транспорта, механизаторам сельского хозяйства, сборщикам точных механизмов, цирковым артистам и представителям многих других профессий. Медицинским работникам эти упражнения надо знать для того, чтобы провести при необходимости сеанс лечебной физкультуры, научить выздоравливающих больных правильно применять движения для своего лечения.
	Навыки передвижения на лыжах широко используются в военном деле, в быту и труде. Физические качества, воспитанные человеком в ходе занятий лыжным спортом, способствуют успешному выполнению таких дел, в которых человеку требуются выносливость и закаленность к холоду, быстрота передвижения на местности в условиях бездорожья, решительность действий. Этим объясняется широкая общая прикладность различных видов лыжного спорта - гонок и скоростного спуска, слалома и прыжков с трамплина, лыжной акробатики и других видов. Лыжный спорт находит непосредственную прикладность в ряде профессий: лыжами пользуются охотники на промысле, не обходятся без лыж зимой геологи, не говоря уже об исследователях Арктики и Антарктики.
	В ходе занятий спортивными играми воспитываются оптимальные двигательные реакции на различные раздражители - световые, звуковые, тактильные (чувствительные) и др. Это имеет большое значение в приспособлении человека к работе на современных машинах и механизмах, так как новая техника предъявляет высокие требования именно к быстроте реакции и точности движений специалистов, обслуживающих эту технику. Эти качества необходимы в работе операторов вычислительных машин и пультов АСУ, рабочих у станков с программным управлением, водителей различных транспортных средств и других профессии, где требуется повышенная быстрота ответных реакции на внезапное появление объекта, срочность выбора и принятия решения. Для воспитания этих качеств и являются наиболее полезными подвижные и спортивные игры, различные виды спортивных единоборств [2].
	Главным фактором, от которого зависит степень эффективности профессионально-прикладной физической подготовки, является направленность воздействия видов спортивной тренировки на центральную нервную систему, анализаторы и физические качества занимающихся.
	Как известно, программа физического воспитания для учебных заведений составлена по "видовому" признаку. На массовые виды спорта: гимнастику, легкую атлетику, лыжную подготовку, спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч), плавание, туризм в ней отведено определенное количество часов. Эти виды спорта для отдельных профессий могут быть прикладными. Секционная работа в учебных заведениях может осуществляться и по более широкому набору видов спорта с учетом их профессионально-прикладного значения. Перечень видов спорта, которые могут быть использованы в физическом воспитании учащихся в качестве профессионально-прикладного материала, весьма обширен. Если же каждый вид еще подразделить на элементы по степени их профессионально-прикладной значимости, то выбор средств профессионально-прикладной физической подготовки будет еще больше. Поэтому важность определения профессионально-прикладного значения видов спорта и их элементов, необходимость единой научно обоснованной методики их отбора и группировки не вызывают сомнения.
	Таким образом, подготовка студентов исторического факультета к профессиональной деятельности и поведению в экстремальных ситуациях, которые является элементом профессии - одна из важнейших задач системы физического воспитания. Методически правильное использование средств физической культуры и спорта укрепляет здоровье человека, повышает его работоспособность и производительность труда, способствует профилактике профессиональных заболеваний и травматизма. Именно этим целям должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка студенческой молодежи, являющаяся составной частью всесторонней физической подготовки будущих специалистов к длительному и плодотворному труду. Включение ППФП в программу физического воспитания студентов, все увеличивающаяся и расширяющаяся работа кафедр физического воспитания по этому важнейшему разделу физического воспитания подчеркивают важность и необходимость направленного использования средств физической культуры и спорта в профессиональной подготовке студентов исторического факультета.
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