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Abstract. The article discusses the concept of «art composition», that functioning in practice music teachers, teach-
ers of fine arts and literature, teachers of choreography and theater. However, the theoretical foundation of art-
composition and content of the concept has not yet been the subject of a special study. At the same time, comprehen-
sion of innovative approach in educating to the art, maintenance of artistic education characterized by an orientation 
on studying – man with a modern world view, it is necessary. A necessity of enriching of thesaurus of school pedagog-
ics was clear, actual terms, «art composition» behaves to the number of that. This study contributes to the problem of a 
more general nature – the possibility of using polyart creative activities as a means of identification and learning of 
gifted children. The originality of the art-composition – in the innovative thinking of the modern author, whose seek-
ing to portray the world is not the way it sees, but the way it understands. Results of the creative work can be present-
ed in different art forms, not excluding sketches, improvisations, postmodern «games» with the text. The pedagogical 
value of the art-composition: the teacher can visually track the progress of the child in the field of aesthetic perception, 
associative thinking and the work with the material. 
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Аннотация. Эффективное применение дистанционных технологий даже на уровне отдельных курсов в 
большинстве вузов сталкивается с целым рядом организационных, методических проблем. Окончательное 
оформление нормативной базы проблему внедрения указанных технологий из области теоретического иссле-
дования и опытно-экспериментальной работы в плоскость практического внедрения. Авторы рассматривают 
широкий спектр проблем, возникающих при массовом внедрении систем дистанционного обучения в образо-
вательную практику, их классификацию по различным основаниям. При выполнении работы авторы опирают-
ся на практический опыт разработки курса «Математические основы информатики» для студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» профилей «Информатика» и «Информатика и Иностранный 
язык» на базе системы управления обучением Moodle. Также изучается ряд аспектов, связанных с особенно-
стями изучаемой предметной области (на примере образовательной области «Математика»). Формулируются 
необходимые условия эффективности применения технологий электронного обучения. Такими условиями, с 
точки зрения авторов статьи, выступают, в числе прочих участие в процессе внедрения администрации вуза, 
формирование однородной по уровню базовой математической подготовки группы студентов, формирование 
тезауруса (семантической сети) курса в процессе аудиторной работы со студентами, а также поэтапный под-
ход к решению сложных текстовых заданий, требующих построения формальной математической модели в 
предметной области. Предлагаются некоторые простые критерии оценки эффективности (повышение успева-
емости и мотивации студентов, оптимизация по времени работы преподавателя, уменьшение количества хро-
нических задолжников по дисциплине). 
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Различные подходы к электронному обучению, 
дистанционным образовательным технологиям си-
стемно и комплексно изучались в целом ряде фунда-
ментальных педагогических исследований (М.Е. Бер-
шадский, Я.А. Ваграменко, В.В. Вержбицкий, А.Д. Ива-
нников, В.С. Лазарев, С.Л. Лобачев, Э.А. Манушин, 
О.П. Молчанова, В.И. Овсянников, Е.С. Полат, Е.Е. По-
пов, В.И. Солдаткин, Л.Г. Титарев, А. Поляков, И.В. Ро-
берт, Т.О. Хубаев, А.В. Хуторской, Д.В. Чернилев-
ский, С.А. Щенников и др.). Окончательное оформ-
ление нормативной базы, в частности принятие по-
следней редакции закона РФ «Об образовании» пере-
вело проблему из области теоретического исследова-
ния и опытно-экспериментальной работы в плоскость 
практического внедрения в повседневную деятель-
ность образовательных учреждений всех уровней: 
«Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования» [1]. 

Эффективное применение дистанционных техно-
логий (здесь и далее мы руководствуемся определе-
ниями электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, приведенных в Законе 
«Об образовании») даже на уровне отдельных курсов 
в большинстве вузов сталкивается с целым рядом ор-
ганизационных, методических проблем [2–9]. Рас-
смотрим вариант их классификации в соответствии 
со следующим основаниями: зависимость от кон-
кретной дисциплины (предметной области), и мето-
ды их решения. 

Обозначим проблему как инвариантную, если она 
присуща любому дистанционному курсу (по тем 
дисциплинам, которые допускают такую технологию 
изучения). 

Будем называть проблему предметно-зависимой, 
если она присуща, лишь некоторому классу дисци-
плин (образовательных областей). 

Проблема относится к категории методических, 
если методы ее решения лежат в области дидактики, 
методики преподавания дисциплины, педагогической 
технологии. 

Проблема относится к категории организацион-
ных, если ее решение требует модернизации норма-
тивной базы, разработки локальных актов, управлен-
ческих решений, изменения схем финансирования 
или объемов. 

Итоговая классификация представлена в табл. 1. 
Здесь и далее в тексте статьи в качестве примера для 
иллюстрации предметно-зависимых проблем (факто-
ров) будем использовать образовательную область 
«Математика» (как более знакомую авторам). 

Как правило, студенты встречают электронное 
обучение с гораздо большим энтузиазмом, чем пре-
подаватели. Дистанционный курс (или ЭОР) обеспе-

чивает им потенциальную возможность свободного 
посещения, прозрачность и единство (для всех сту-
дентов группы) требований преподавателя. Тем не 
менее, ряд проблем возникает и у обучающихся, их 
неполный перечень представлен в таблице 2. 

Теоретическое исследование было решено допол-
нить экспериментальной работой по созданию, экс-
пертизе и внедрению электронного курса. Техноло-
гической платформой выступила система управления 
обучением (LMS) Moodle. 

Требования ФГОС 3+, ФГОС 4, которые необхо-
димо учитывать при построении электронной ин-
формационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза, 
накладывают ограничения на выбор информацион-
ной системы, обеспечивающей практическую реали-
зацию ЭИОС вуза. Платформа электронного обуче-
ния Moodle предоставляет широкие возможности для 
организации процесса обучения, проведения кон-
троля и анализа результатов работы студентов. LMS 
Moodle распространяется по лицензии GNU/GPL – 
это позволяет, при необходимости, адаптировать ее 
под особенности конкретного образовательного про-
екта, встроить новые модули. [10; 11] 

Moodle поддерживает систему портфолио, вклю-
чающего: работы студента, оценки и комментарии 
преподавателя к ним, все сообщения на форуме, до-
полнительные материалы. В рамках курса преподава-
тель имеет возможность применять удобную для него 
систему оценивания [12; 13; 14]. Результаты по каж-
дому курсу могут быть представлены в виде сводной 
ведомости, есть возможности контроля времени ра-
боты студента с конкретным курсом. 

В рамках исследования проблемы использования 
электронного обучения как базовой технологии, ав-
торами был разработан, размещен в системе Moodle, 
апробирован и внедрен курс «Математические осно-
вы информатики». Целью учебной дисциплины «Ма-
тематические основы информатики» является фор-
мирование информационной картины мира, отража-
ющей основные подходы к пониманию роли и значе-
ния информации в современном мире, принципы и 
этапы информационных процессов; наиболее широко 
используемые классы информационных моделей и 
основные математические методы получения, хране-
ния, обработки, передачи и использования информа-
ции; математический аппарат анализа и синтеза ин-
формационных систем; принципы решения практи-
ческих задач хранения и обработки информации. 
Дисциплина относится к вариативной части матема-
тического и естественнонаучного цикла. Общая тру-
доемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-
цы. Всего 72 часа. Аудиторные занятия 32 часа, в том 
числе интерактивных занятий 20 часов. Самостоя-
тельная работа 40 часов. 

Структура и содержание курса представлены в 
таблице 3. 

Курс был размещен в системе Moodle (рис. 1) [10–
11] и апробирован в рамках смешанной (очная и ди-
станционная) модели обучения. 
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В процессе разработки, корректировки и внедре-
ния курса «Математические основы информатики» 
удалось выявить ряд технических особенностей, су-

щественно влияющих на скорость и качество процес-
сов разработки и внедрения. Краткая их характери-
стика приведена в таблице 4. 

Таблица 1 – Классификация факторов, препятствующих эффективному использованию дистанционных 
технологий преподавателем 

 Инвариантные Предметно-зависимые 

М
ет
од
ич
ес
ки
е 

– сложность отбора содержания в соответствии с уровнем 
подготовки студента; 
– повышенная ответственность преподавателя за кор-
ректность фактов, решений, стандартизацию и унифика-
цию обозначений; 
– невозможность изменения содержимого курса «на ле-
ту», в зависимости от уровня подготовки обучающихся; 
– принципиально иной подход к диагностике и формиро-
ванию заданий, предусматривающий сплошной контроль 
усвоения каждого понятия, определения, формулы; 
– невозможность предотвратить «списывание» без созда-
ния достаточно большого банка промежуточных и итого-
вых заданий. 

– отсутствие методик и технологий балансиро-
вания текстовой, графической, аудиальной и 
визуальной форм представления информации 
(при очной работе преподаватель легко меняет 
их «на лету»: проговаривает определения из 
методического пособия, рисует дополнитель-
ные схемы, разбирает примеры в динамике – в 
дистанционной форме оптимальное их соот-
ношение должно быть найдено заранее); 
– изменение методических особенностей рабо-
ты преподавателя и студента при использова-
нии открытых заданий (подробное решение за-
дач, написание программного кода, конструи-
рование детали и т.д.) (подготовка машинного 
варианта работы занимает у студента значи-
тельно больше времени, при этом получение 
подсказки в процессе работы осложнено; при-
ходится или дублировать объяснение типовых 
проблем и ошибок или включать дополнитель-
ные пояснения в текст курса). 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е 

– проблемы корректного использования и распростране-
ния (юридический и этический аспекты) чужих методи-
ческих материалов; 
– вопрос эффективности временных затрат при широком 
спектре различных курсов и дисциплин (у преподавате-
ля); при регулярных изменениях учебных планов; 
– необходимость освоения нового программного продук-
та, решения организационно-технических вопросов по 
размещению и организации доступа к курсу; 
– нежелание преподавателей распространять/публиковать 
авторские материалы без соответствующей компенсации 
(вопрос сохранения авторских прав); 
– затраченное время преподавателя и студента обратно 
связано – чем свободней график студента при выполне-
нии работ, тем больше времени тратит преподаватель на 
оценку, проверку и корректировку. 

– существенный объем технической работы по 
набору текста с формулами; 
– невозможность полного отказа от классиче-
ских методов контроля, и как следствие, уве-
личение работы преподавателя. 

 
Таблица 2 – Классификация факторов, препятствующих эффективному использованию дистанционных 

технологий студентом 

 Инвариантные Предметно-зависимые (Математика) 

У
че
бн
ы
е 

– технические проблемы использования интерфейса си-
стемы дистанционного обучения (системы управления 
обучением); 
– неравномерность подготовки, и, как следствие – отсут-
ствие базы для выполнения практических заданий; 
– недостаточные навыки анализа материала дисциплины 
(проблемы тезауруса, памяти, навыков анализа текста). 

– с трудом формируется навык чтения матема-
тического текста, записи со слуха; 
– трудность освоения процесса формализации, 
вызванные отсутствием неформальных приме-
ров; 
– замена мягкой обратной связи на жесткую 
(то есть правильно решенная задача с числовой 
ошибкой при проверке в тестовой форме будет 
считаться решенной неверно); 
– потеря имплицитных механизмов формиро-
вания преподавательских навыков (для буду-
щих учителей математики-информатики). 
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О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е – неразвитые умения в области самоорганизации и само-

менеджмента, сложность работы в условиях мягкого 
управления процессом обучения; 
– проблемы, возникающие при возникновении форс-
мажорных обстоятельств (пропуск крайних сроков сдачи 
работ по уважительной причине, технические сбои и т.п.)

– несоответствие форм контроля возможно-
стям конкретного студента 
– проблемы с развитием общих (мета) компе-
тенций (публичных выступлений, дискуссий, 
управления и т.п.) 

Таблица 3 – Содержание модулей дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисци-
плины, тем 

Содержание темы 

Модуль «Теория информации» 

1 
Информация как фундамен-
тальная категория современной 
науки 

Различные трактовки понятия «информации». Виды и свойства инфор-
мации. Непрерывная и дискретная информация. Информационные про-
цессы: примеры. 

2 Энтропия и информация 
Энтропия и информация. Вероятностный и алфавитный подходы к из-
мерению информации. 

3 Кодирование информации 

Постановка задачи кодирования. Коды постоянной и переменной дли-
ны: определения и примеры. Код переменной длины с разделителем. 
Условие Фано. Префиксные коды. Код Шеннона-Фано. Префиксный 
код Хаффмана. Байтовое кодирование. 

Модуль «ЭВМ как универсальное средство обработки информации» 

4 Системы счисления 
Системы счисления. Двоичная система счисления, операции над дво-
ичными числами. 

5 
Представление и обработка це-
лых чисел в компьютере 

Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без знака. Коди-
рование и обработка целых чисел со знаком. 

6 
Представление и обработка 
вещественных чисел в компью-
тере 

Нормализованные числа, операции над ними. Погрешность вычислений 
при обработке вещественных чисел. 
Проблемы представления данных. 

 

 
Рисунок 1 – Вид курса в системе Moodle 
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Таблица 4 – Содержание модулей дисциплины, их технические особенности 

Наименование 
разделов дисципли-

ны, тем 
Содержание темы 

Технические особенности 
лекционного материала* 

1 2 3 4 5 

Модуль «Теория информации» 

Информация как 
фундаментальная 
категория совре-
менной науки 

Различные трактовки понятия «информации». Виды и 
свойства информации. Непрерывная и дискретная ин-
формация. Информационные процессы: примеры 

– ± ± – + 

Энтропия и инфор-
мация 

Энтропия и информация. Вероятностный и алфавитный 
подходы к измерению информации 

± – ± + + 

Кодирование ин-
формации 

Постановка задачи кодирования. Коды постоянной и пе-
ременной длины: определения и примеры. Код перемен-
ной длины с разделителем. Условие Фано. Префиксные 
коды. Код Шеннона-Фано. Префиксный код Хаффмана. 
Байтовое кодирование 

± + ± + + 

Модуль «ЭВМ как универсальное средство обработки информации» 

Системы счисления 
Системы счисления. Двоичная система счисления, 
операции над двоичными числами 

± + ± + + 

Представление и 
обработка целых 
чисел в компьютере 

Кодирование и обработка в компьютере целых чисел без 
знака. Кодирование и обработка целых чисел со знаком 

± ± ± + + 

Представление и 
обработка 
вещественных чисел 
в компьютере 

Нормализованные числа, операции над ними. Погреш-
ность вычислений при обработке вещественных чисел. 
Проблемы представления данных 

± ± ± + + 

*Примечание: 1 – значительное количество формул и расчетов; 2 – значительное количество и сложность 
графических блоков; 3 – необходимость выделения блоков текста стилевым оформлением; 4 – многообразие 
типов практических заданий; 5 – необходимость дополнительной (после размещения материалов) научной ре-
дактуры и корректуры 

 
Проведенная работа показала, что разработка кур-

са в Moodle эквивалентна по сложности написанию 
учебно-методического пособия. При этом к преиму-
ществам Moodle можно отнести возможность ча-
стичной или поэтапной публикации учебных матери-
алов, встроенные механизмы для совместной работы 
нескольких преподавателей, возможность привлече-
ния студенческих фокус-групп для тестирования, 
проверки материалов. Однако в образовательной об-
ласти «Математика» эти преимущества нивелируют-
ся рядом технических (необходимость работы с фор-
мулами, сложности в автоматизации процессов про-
верки выполненных заданий) и методических труд-
ностей. Одной из основных методических проблем 
при этом становится подбор степени подробности 
изложения решаемых задач. Использование макси-
мально развернутых доказательств и решений 
усложняет работу преподавателя, применение со-
кращений «легко видеть», характерное для учебни-
ков университетского типа по различным разделам 
высшей математики делает их непонятными для сту-
дентов среднего и ниже среднего уровня подготовки. 
Использование вариативного подхода, когда уровень 
изложения выбирается в соответствии с возможно-
стями студента, увеличивает трудозатраты на разра-
ботку курса в несколько раз. 

На основе опыта практической работы [15–21] 
была выдвинута гипотеза, что необходимыми усло-
виями для эффективного применения дистанционных 
технологий в образовательной области «Математика» 
выступают: 

а) на предварительном этапе: 
– наличие организационной поддержки со сторо-

ны администрации вуза; 
– готовность студента к самостоятельной работе с 

отдельными темами (разделами) курса; 
– формирование достаточно однородной по уров-

ню базовой математической подготовки группы сту-
дентов; 

– оценка экономической эффективности внедре-
ния смешанной модели в условиях конкретного вуза 
(при малочисленных группах разработка и внедрение 
могут оказаться финансово нецелесообразными); 

б) в процессе организации дистанционного и/или 
смешанного обучения: 

– формирование тезауруса (семантической сети) 
курса в процессе аудиторной работы; 

– присутствие в системе модуля, позволяющего 
устранить недостатки в базовой подготовке студентов; 

– поэтапный подход к решению сложных тексто-
вых заданий, требующих построения формальной 
математической модели в предметной области. 
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Об эффективности внедрения смешанной или ди-
станционной модели обучения на базе LMS Moodle 
можно судить по таким критериям, как повышение 
успеваемости и мотивации студентов, оптимизация 
по времени работы преподавателя, уменьшение ко-
личества хронических задолжников по дисциплине. 
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Abstract. Effective application of distance technologies, even at the level of individual courses in most universities 
is faced with a number of organizational, methodological problems. The final design of the regulatory framework the 
problem of implementation of these technologies in the field of theoretical research and experimental work in the 
practical implementation of the plane. The authors consider a wide range of problems arising from the mass introduc-
tion of e-learning in educational practice, their classification on various grounds. When the authors of the work are 
based on practical experience in the development of the course «Mathematical Foundations of Computer Science» for 
students training areas «Teacher Education» profiles «Informatics» and «Computer Science and Foreign Language» 
on the basis of a learning management system Moodle. Also studied a number of aspects related to the characteristics 
of the studied subject area (in «Mathematics» example of educational area). We formulate the necessary conditions for 
effective use of e-learning technologies. These conditions, from the point of view of the authors, speakers, among oth-
ers participated in the implementation of the university administration, the formation of a uniform by the level of the 
basic mathematical training a group of students, the formation of a thesaurus (semantic web) course in the classroom 
working with students, as well as a phased approach to solving complex text assignments, requiring the construction 
of a formal mathematical model in the subject area. We offer some simple criteria for evaluating the effectiveness of 
(increased performance and students' motivation, optimization of time working teachers, reducing the number of 
chronic debtors in the discipline). 
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Аннотация. В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования в результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции по направлению подготов-
ки, а образовательная организация обязана обеспечивать гарантию качества подготовки выпускников. Однако 
образовательные стандарты не регламентируют процедуру оценивания качества освоения образовательных 
программ, а лишь устанавливают общие требования к ней. Поэтому для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений требованиям основной образовательной программы магистратуры многие 
вузы самостоятельно создают фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. В статье анализируются сложившиеся в педагогической практике системы оце-
нивания, основанные на определении уровней освоения отдельных компонент профессиональных компетен-
ций. Отмечается, что таким системам нередко присуща высокая трудоемкость и недостаточная комплексность 
при решении задачи оценивания готовности выпускников магистратуры к профессиональной деятельности. 
Предложено альтернативное инновационное решение этой задачи за счет использования фонда комплексных 
контрольных заданий в качестве диагностического инструментария при итоговой аттестации магистрантов. 
Это соответствует содержащимся в образовательных стандартах указаниям на то, что разрабатываемые оце-
ночные средства должны позволять установить не только качество сформированных у обучающихся компе-
тенций, но и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. Представлен опыт 
проектирования и использования в учебном процессе фонда комплексных контрольных заданий на кафедре 
электропривода и промышленной автоматики Самарского государственного технического университета. 

Ключевые слова: выпускники магистратуры; профессиональные компетенции; комплексные контрольные 
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