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ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

И. К. Войтович,
канд. филол. наук, каф. лексикологии и фонетики англ. яз., ИИЯЛ, УдГЪг

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Дистанционное обучение занимает важное мес-
то в концепции непрерывного образования, в том
числе и языкового. За последние 20 лет сущест-
венно изменилось отношение к дистанционному
обучению, увеличилось количество обучающихся
дистанционно, снизилась его стоимость, повыси-
лось качество. Разрабатываются педагогические
принципы обучения on-line, а также вопросы его
организации и менеджмента.

Существует множество терминов для обозна-
чения обучения on-line: e-learning, Internet learning,
distributed learning, tele-learning, virtual learning,
networked learning, computer assisted learning, web-
based learning, distance learning [2, с 4] - и это за-
трудняет определение самого явления. Все эти на-
звания предполагают, что обучающийся находится
на расстоянии от учителя, использует какие-то тех-
нологии (обычно компьютер), чтобы получить до-
ступ к учебным материалам и общаться с учителем
и другими учениками: «Дистанционное образова-
ние - это образование, в котором обучение предпо-
лагает взаимодействие обучаемого и обучающихся
на расстоянии друг от друга» [5, с. 11].

К 2000 году дистанционное образование на-
считывало уже около 100 лет, его использовали для
обучения разных возрастных групп разным пред-
метам, с использованием разнообразных техноло-
гий [6, с. 3]. Однако объединение дистанционного
образования и Интернета - это недавнее явление
в системе высшего образования. Дистанционное
образование имеет ряд преимуществ перед тради-
ционными формами обучения, как то: обучение не
ограничено географически, связь с преподавателем
можно поддерживать через e-inail, имеется широ-
кий доступ к различным научным источникам, что
особенно важно для получения необходимой ин-
формации [3, с. 2].

Существует ряд определений обучения on-line.
Карлайн (Carline, 1999) определяет обучение

on-line как учебный материал, представленный на
компьютере. Хан (Khan, 1997) определяет обучение
on-line как инновационный подход для передачи
инструкций удаленной аудитории, используя сеть
как средство. Тем не менее обучение on-line - это
больше, чем просто презентация и доставка мате-
риала с использованием сети (web): это использо-

вание Интернета для получения доступа к учебным
материалам, взаимодействия с контентом, инструк-
тором и другими обучающимися, получения подде-
ржки и помощи в процессе обучения с целью полу-
чения знаний и личностного развития в результате
учебного процесса [2, с. 5].

Дистанционное обучение - это «дисциплина,
которая объединяет знания педагогики, психологии
и социологии, а также экономики и бизнеса; новых
технологий» [2, с. 14].

Одним из наиболее сложных вопросов дистан-
ционного обучения является вопрос оценки качест-
ва знаний. Не менее важным является вопрос о мес-
те и роли преподавателя в обучении on-line.

Теоретическая база обучения on-line, и в част-
ности вопросы о роли учителя в обучении on-line,
были разработаны Гаррисоном, Андерсоном и Ар-
чером (2000) [2, с. 273]. Она включает три компонен-
та: когнитивный, социальный и педагогический.

Преподавание и обучение on-line во многом схо-
же с преподаванием и обучением в других системах
(традиционных): оцениваются потребности обуча-
ющихся: содержание курса (контент) предопреде-
лено; учебный процесс организован, полученные
знания оцениваются. И тем не менее оно уникально:
время и место обучения легко меняются; контент
подается в разнообразных форматах (мультимедиа,
видео, текст); широкий доступ к богатому матери-
алу, который раньше можно было получить только
в крупной научной библиотеке, имеется дома или
на рабочем месте; есть возможность общения как
синхронно, так и асинхронно.

Среди когнитивных стратегий выделены: усва-
ивание информации, выбор, отсылка сообщений,
выражение результатов размышления или новой
информации, взаимодействие с другими обучаемы-
ми, организация информации (сохранение, филь-
трация, сортировка, установление связей между
идеями, нахождение «красных нитей» дискуссии и
т.д.). Психологическими стратегиями обучения яв-
ляются выработка уверенности в себе, внутренней
организованности, способности к сотрудничеству,
нацеленности на успех. Однако пока нет количес-
твенных данных, позволяющих связать эффектив-
ность обучения с характеристиками личности [1].
Отдельно рассматривается понятие контроля как
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возможности обучаемого воспринимать информа-
цию, отделять представляющую ценность инфор-
мацию, связывать информацию с реальной жизнью
и существующими научными схемами, ощущать
результат в виде внутреннего убеждения или новой
информации и выражать его. Другая потребность
обучаемого - включенность. Под включеннос-
тью понимается связь с окружающими, желание
привлечь к себе внимание и быть идентифициро-
ванным как часть какой-то общности. Контроль и
включенность взаимосвязаны. Если обучаемый
утрачивает контроль над процессом обучения, это
может привести и к проблемам с включенностью.
Например, обучаемый начинает «отмалчиваться»
или, наоборот, специально пытается привлечь к
себе внимание, стать центром дискуссии. В качест-
ве причин утраты контроля называются чрезмерная
перегруженность информацией; постоянная необ-
ходимость принятия решений относительно учас-
тия в дискуссии и отслеживания ее хода; отсутствие
своевременных и конструктивных откликов участ-
ников; чувство оторванности от основного потока
дискуссии; боязнь пропустить ценные идеи.

Оценка результатов работы курса и знаний сту-
дентов помогает понять и выявить слабые стороны
в содержании курса, а также те моменты, которые
требуют в нем доработки или переработки.

Оценивать обучающихся on-line можно до, во
время и после курса [4, с. 38].

Оценка до курса помогает выявить исходный
уровень слушателей. Она проводится через тест и
не только выявляет исходный уровень знаний, но и
помогает слушателям получить понятие об основ-
ных темах, рассматриваемых в курсе.

Оценка знаний во время курса помогает понять,
насколько эффективно слушатели усваивают мате-
риал. Она также дает возможность:

- определить, нужно ли вводить дополнитель-
ный контент, дополнительную информацию;

- определить, требуется ли дополнительная
работа по отдельным аспектам курса;

- показывает, как идет процесс усвоения мате-
риала.

Оценка знаний в конце курса показывает, что и
в каком объеме слушатели изучили и усвоили при

Имеется множество технологий, помогающих
оценивать знания слушателей при обучении on-
line. Это могут быть: вопросы (quizzes), эссе, порт-
фолио, презентация, интервью, дневник (journals),
письменные работы, самооценка слушателей, оцен-
ка других слушателей курса, цифровые данные.

Quizzes проверяют знания через поставленные
вопросы. Вопросы могут быть оформлены по-раз-
ному: T/F (true/false); на установление соответс-
твий; выбор из множества; дополнение информа-
ции; краткий ответ или эссе.

Эссе оценивает более высокий уровень знаний.
В них можно проанализировать, сравнить, дока-
зать, сформулировать заключения и т.д.

Портфолио - это набор заданий, выбранных
обучающимся для исполнения и демонстрирую-
щих, что он знает или может делать.

Презентация. При оценивании через презента-
цию должна быть четко разработана система баллов.

Интервью. On-line дает большие возможности
по проведению интервью.

Дневник (journals) - это записи, которые ведут
обучающиеся на протяжении курса, отражающие
их мысли по поводу различных этапов обучения и
опыт, полученный при выполнении заданий.

Цифровые данные, фиксирующие работу обу-
чающихся on-line, помогают отследить, сколько ча-
сов человек работал над выполнением заданий на
протяжении курса. Можно заранее установить ми-
нимум часов работы, например, на неделю.

Самооценка обучающихся и оценка других уча-
щихся курса являются субъективными методами,
но представляют большой интерес для определения
прогресса каждого в отдельности и класса в целом.

Многие из перечисленных выше способов оцен-
ки эффективности курса предполагают оценивание
результатов работы в баллах, поэтому необходима
хорошо продуманная система критериев оценива-
ния выполненных работ в баллах. Эти критерии
будут отличаться в разных способах оценки, пере-
численных выше. Общими критериями являются:
цели, содержание, организация, четкость, умение
писать (правильное использование грамматики,
пунктуации и орфографии).

прохождении данного курса.
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