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егодня во всех странах мира сложилась прак-
тика переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов разных возрастных уров-

ней и категорий. И это закономерно: требования столь 
быстро изменяющегося мира таковы, что для полно-
ценного выполнения тех или иных видов деятельно-
сти однажды полученного образования не хватает. 

Профессиональное развитие преподавателей, ко-
торое всегда имело большое значение для вуза, мо-
жет осуществляться несколькими путями, основны-
ми из которых являются два: 1) самообразование 
и саморазвитие преподавателей; 2) обучение на кур-
сах повышения квалификации или прохождение 
стажировок, запланированных вузом. Целью после-
вузовской подготовки или переподготовки препода-
вателей является практико-ориентированное обуче-
ние профессорско-преподавательского состава, про-
водимое для повышения эффективности их 
деятельности в интересах учебного заведения. 
В эпоху реформирования образования это является 
ключевым моментом для улучшения его качества. 

В настоящее время происходит изменение стиля 
и характера преподавания в высшей школе в связи 
с демографическими, технологическими, экономиче-
скими и политическими изменениями, которые так 
или иначе трансформируют систему высшего обра-
зования. В мире эти процессы продолжаются уже 
более 20 лет [1], в России они становятся все ощути-

мее. Особую важность приобретает необходимость 
повышения информационно-коммуникационной 
компетенции преподавателей в условиях технологи-
ческой трансформации инфраструктуры вуза, в кото-
рой в последние годы наблюдается переход от пе-
чатных ресурсов к электронным и применение все 
в большем объеме различных возможностей элек-
тронного обучения. Еще в 1996 г. американские ис-
следователи с сожалением отмечали, что даже уче-
ники начальной школы знают больше о компьютере, 
чем их учителя [2]. Можно представить, каких высот 
достигнет уровень компьютерной грамотности таких 
учеников к моменту, когда они станут студентами. 
Поэтому учебным заведениям следует всячески по-
могать преподавателям и обучать их применению 
технологий, включая использование возможностей 
мировой паутины (Web). Закономерно, что в на-
стоящее время программы аттестации учителей 
США (NCATE – National Council for Accreditation of 
Teacher Education) предполагают владение базовыми 
знаниями компьютера, умением применять техноло-
гии в образовательном процессе, разрабатывать при 
их помощи образовательные программы в своей 
предметной области и знать основные концепции 
электронного обучения. 

Из вышесказанного следует: чтобы преподавате-
ли относительно свободно применяли информацион-
но-коммуникационные технологии в учебном про-
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цессе, их надо постоянно непрерывно обучать и го-
товить к этому. Отправить всех для прохождения 
курсов повышения квалификации в другой вуз, осо-
бенно центральный, нереально, потому что вузы, 
к сожалению, не имеют на это достаточных средств. 
Значит, должны появиться соответствующие про-
граммы на местах – регулярные, качественные, легко 
встраиваемые в насыщенный график преподавателя. 
Как показывает зарубежный опыт, для эффективной 
организации программ повышения квалификации 
и профессионального развития преподавателей, на-
правленных на формирование информационно-
коммуникационных компетенций, необходимо [3]: 

• понять, чему вуз хочет обучить своих препода-
вателей. Чтобы обучение было эффективным, нужно 
знать, каким должен быть конечный результат; 

• мотивировать преподавателей на постоянное 
обучение и повышение квалификации, особенно по 
формированию информационно-коммуникационных 
компетенций. Если это не может быть достигнуто 
путем стимулирующих надбавок, необходимо заин-
тересовать их возможностью получения удостовере-
ний или сертификатов либо другими методами, эф-
фективными в каждом конкретном случае, например, 
оплата за обучение, предоставление возможностей 
прохождения стажировок или курсов повышения 
квалификации; 

• предоставить преподавателям свободу выбора 
по части того, с применением каких технологий 
учиться самим и с применением каких технологий 
обучать; 

• эффективно использовать то, что уже имеется, 
в том числе прошлый опыт преподавателей; 

• сделать обучение как можно более простым 
и удобным, возможно, сочетая обучение на рабочем 
месте с самостоятельной работой дома;  

• превратить обучение в удовольствие. Если раз-
бить образовательную программу на небольшие мо-
дули и проводить их в разном формате, обучение 
станет менее напряженным. 

Не менее важным моментом организации про-
грамм повышения квалификации по формированию 
информационно-коммуникационных компетенций 
преподавателей является знание принципов обуче-
ния, которое дает возможность организовать учеб-
ный процесс в соответствии с его закономерностями, 
обоснованно определить цели и отобрать содержание 
учебного материала, выбрать адекватные целям 
формы и методы обучения. Вместе с тем принципы 
обучения позволяют обучающим и обучаемым со-
блюдать этапность процесса обучения, осуществлять 
взаимодействие и сотрудничество [4]. В нашем слу-
чае наиболее актуальными являются следующие 
принципы. 

• Опережение. Опираясь на научное прогнозиро-
вание, требует более быстрого и гибкого развития, 
перестройки учебных заведений по отношению 
к нуждам общественной практики, мобильного об-
новления их деятельности. Этот принцип ориентиру-
ет на широкое и активное использование новых 
форм, методов, средств обучения и переподготовки 

специалистов, на включение новаторских подходов 
к данному  процессу. 

• Мобильность – многообразие средств, спосо-
бов, организационных форм системы послевузовской 
подготовки и программ повышения квалификации, 
их гибкость и готовность к быстрой перестройке 
в соответствии с изменяющимися потребностями 
производства, общества, человека. Этот принцип 
ориентирует на использование разных продуктивных 
методических систем и технологий. 

• Непрерывность предполагает создание макси-
мально благоприятных условий для построения 
гибких образовательных траекторий на любом эта-
пе послевузовского образования и повышения ква-
лификации, характеризуется гибкими подходами 
к продолжительности рабочего времени, формам 
и времени обучения; делает учебу более демокра-
тичной, более индивидуализированной; предостав-
ляет больше выбора программ повышения квали-
фикации. 

• Системность. Развитие системного подхода 
к обучению позволяет более четко структурировать 
учебный материал, потому что он рассматривает от-
носительно самостоятельные компоненты не изоли-
рованно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. 
Системный подход предполагает построение струк-
турных и функциональных моделей, позволяет полу-
чить знание о закономерностях их функционирова-
ния и принципах эффективной организации. 

• Модульность. Данный принцип формирования 
учебных планов и программ позволяет не только 
облегчить согласование, но и увеличить количество 
уровней в пределах одной программы, в которых 
возможны переходы не только между полностью 
согласованными уровнями одной программы, но 
и между различными уровнями других образова-
тельных программ. 

• Формирование инновационно-образовательной 
среды. Создание интегрированной обучающей среды 
позволяет оперативно пользоваться учебно-
методическими материалами нового поколения, раз-
работанными на основе перспективных информаци-
онных технологий (электронных учебно-методичес-
ких материалов), адаптированных к индивидуальным 
особенностям контингента обучающихся, что суще-
ственно компенсирует недостатки традиционного 
комплексно-методического обеспечения обучения. 

• Доступность. Принцип доступности обучения 
требует осмысления проблемы трудности и объема 
учебного материала, подлежащего усвоению. Реали-
зация доступности обучения во многом зависит от 
уровня методической подготовленности педагога 
и его умения адекватно подать материал любой сте-
пени сложности. 

Обратимся далее к конкретному опыту Института 
иностранных языков и литературы Удмуртского гос-
университета (ИИЯЛ УдГУ) по проведению ряда 
программ повышения квалификации и других меро-
приятий, направленных на формирование информа-
ционных компетенций преподавателей. Впервые мы 
серьезно задумались о необходимости системных 
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и последовательных действий в данном направлении 
в 2010 г. Именно с этого момента в ИИЯЛ появилась 
программа информатизации, одним из направлений 
которой является формирование информационной 
культуры преподавателей. В задачи программы вхо-
дит обучение профессорско-преподавательского со-
става, ознакомление преподавателей с информаци-
онными ресурсами по ИЯ, обучение их использова-

нию наиболее необходимых в области ИЯ 
технологий, без которых уже сложно представить 
современное занятие, методические аспекты исполь-
зования информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе. Обучение осуществляется 
через курсы повышения квалификации и серию под-
держивающих семинаров и на данный момент уже 
прошло несколько этапов (см. табл.). 

 
Этапы формирования  информационных компетенций ППС ИИЯЛ УдГУ 
№ п/п Год Программа Результат  

1 2010–2011 
2011–2012  

Создание курса в системе электронного обучения «МООДУС» 
72 часа 

Обучено: 57 человек 
Удостоверение: 30 

2 2011–2012 Семинар «Дидактические аспекты электронного обучения» Проведено 12 семинаров  
3 2012–2013  Информационные компетенции преподавателя высшей школы 

72 часа  
Обучено: 10 чел. 
Удостоверение: 9 чел. 

 
На первом этапе осуществлялось обучение пре-

подавателей по программе «Создание курса в систе-
ме электронного обучения «МООДУС», объем про-
граммы 72 часа. В течение двух лет было обучено 
3 группы преподавателей института в количестве 
57 человек, из них в настоящее время в институте 
работают 50 человек, что составляет  более 75 % от 
общего количества ППС (66 человек). В дальнейшем 
было разработано более 50 учебных курсов на осно-
ве технологий «МООДУС», более половины которых 
используются в обучении студентов дневного отде-
ления, треть курсов применяется для обучения сту-
дентов заочного отделения и примерно пятая часть 
программ используется на языковых курсах в систе-
ме дополнительного образования. Как видно из таб-
лицы, не все преподаватели успешно завершили обу-
чение, т. е. представили готовый продукт в виде 
учебного курса по окончании данной программы 
и получили удостоверение. Тем не менее все про-
шедшие обучение имеют представление об элек-
тронных учебных оболочках и знают, как создавать 
в них тесты, презентации, лекции, открывать или 
закрывать доступ к материалам и т. д. В настоящее 
время часть преподавателей, особенно работающих 
с большими потоками студентов, активно использует 
возможности МООДУСа в учебном процессе. 

На втором этапе проводился семинар «Дидакти-
ческие аспекты электронного обучения». Его задача 
заключалась в освещении основных аспектов элек-
тронной дидактики, познать азы которой нам помог 
длящийся уже более 18 лет академический обмен 
с одним из американских колледжей и проводимый 
с 2000 г. для наших студентов дистанционный курс 
«Американский через Интернет». Среди вопросов, 
обсуждавшихся на семинарах, были такие, как алго-
ритм создания программ электронного обучения, 
формирование успешности преподавателей и сту-
дентов, применяющих такие программы, образова-
тельные возможности Web 2.0, выстраивание взаи-
модействия в дистанционном обучении, применение 
планшетов в учебном процессе и т. д. 

И, наконец, на третьем этапе состоялось обучение 
профессорско-преподавательского состава по про-

грамме повышения квалификации «Информацион-
ные компетенции преподавателя высшей школы» 
в объеме 72 часов, во время которого преподаватели 
были ознакомлены с наиболее современными инст-
рументами и ресурсами для создания учебных про-
грамм на основе образовательных возможностей 
Google, открывающих широкие перспективы для 
применения информационно-коммуникационных 
технологий в традиционном классе. Речь идет о тех-
нологиях гибридного или смешанного обучения, яв-
ляющихся  разновидностями электронного обучения 
и имеющих применение в международной практике 
преподавания ничуть не меньше, чем дистанционное 
обучение. Продемонстрированные преподавателями 
итоговые продукты (образовательные сайты, блоги, 
веб-квесты, подкасты, видеоуроки на основе 
Educreation и др.) превзошли все ожидания. Предпо-
лагается дальнейшее обучение преподавателей по 
данной программе. 

Мы осознаем, что предпринятые нами шаги сра-
ботают лишь через время и при наличии ресурсов 
финансирования. Наши дальнейшие планы связаны 
не только с формированием информационных ком-
петенций преподавателей. Нам предстоит серьезно 
заняться решением вопросов по надлежащему (что 
не означает дорогостоящему) оборудованию учеб-
ных классов и созданию WiFi-зон в институте. При 
этом надо осознавать, что современные технологии 
развиваются и меняются стремительно, поэтому 
борьба за информационную грамотность преподава-
телей приобретает перманентный характер, в кото-
рой системное, непрерывное, стабильное, соответст-
вующее духу времени повышение квалификации 
преподавателей вуза является важной образователь-
ной задачей учебных заведений. 
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Представлена модель организации самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов бакалавриата, учитывающая 

социальный заказ высшего образования и особенности инженерно-графической подготовки в техническом вузе. Охарактеризованы ос-
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ческий, позволяющие конкретизировать компетентностно ориентированные цели самостоятельной инженерно-графической подготов-
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овышение доли самостоятельной работы 
студентов, предусмотренное Федеральны-
ми государственными образовательными 

стандартами, требует разработки новых механизмов 
ее организации в условиях бакалавриата. Так, пере-
ход на двухуровневую систему подготовки привел к 
существенному сокращению аудиторного времени 
на изучение дисциплины «Начертательная геомет-
рия. Инженерная графика», при этом доля само-
стоятельной работы студентов резко возросла и со-
ставила 60 % от общей трудоемкости дисциплины. 
В связи с этим возникла необходимость коррекции 
процесса инженерно-графической подготовки 
и в частности реорганизации самостоятельной ра-
боты студентов. 

Разработанная нами модель организации само-
стоятельной инженерно-графической подготовки 
студентов бакалавриата представлена на рисунке. 

Она состоит из трех блоков: теоретико-методологи-
ческий, проектно-технологический и диагностический. 

Теоретико-методологический блок содержатель-
но представлен целями, задачами, принципами 
и подходами к организации самостоятельной работы 
студентов, которые учитывают особенности инже-
нерно-графической подготовки [1]. 

Первая особенность состоит в том, что процесс 
инженерно-графической подготовки, характеризую-
щийся высокой абстрактностью учебного материала, 

совпадает с периодом адаптации студентов к специ-
альному профессиональному образованию, что за-
трудняет освоение принципиально новых инженер-
но-графических дисциплин в условиях дефицита 
учебного времени в рамках бакалавриата. 

Вторая особенность характеризуется тем, что 
графическая подготовка студентов в техническом 
вузе направлена на развитие их пространственного 
воображения, способности к конструктивно-геоме-
трическим решениям, анализу, синтезу пространст-
венных форм – качеств, характеризующих высокий 
уровень инженерного мышления и необходимых для 
решения прикладных задач. 

В связи с этим основными принципами организа-
ции самостоятельной работы студентов являются 
следующие: системность, интерактивность, иденти-
фикация, индивидуализация, альтернативность, про-
фессиональная направленность, рефлексия. 

Принцип системности устанавливает взаимосвязь 
и взаимозависимость всех элементов инженерно-
графической подготовки, одним из которых является 
самообразовательная деятельность. 

Принцип интерактивности предусматривает со-
трудничество студентов и обмен информацией не 
только с преподавателем, но и с другими студентами. 
Реализация этого принципа осуществляется за счет 
непосредственного контакта со всеми участниками 
образовательного процесса посредством использова-
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