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Проблемные аспекты организации электронного курса с ведущей ролью 

аудиовизуального контента для большого потока обучающихся 

Mikhaylova O.M., Pavlova T.B. 

HSPU, St.Petersburg, Russia 

 

Issues in organising a electronic course heavily reliant on audiovisual content for a 

large number of students.  

 

This article analyses the e-teaching experience of an «Introduction to information 

systems» course heavily reliant on audiovisual content for first-year undergraduate 

students. The analysis focuses on issues crucial for improvement of electronic 

resources. 

 

1. Введение 

В настоящее время каждый ВУЗ прикладывает максимум усилий для 

информатизации образовательного процесса. Формируется информационная 

инфраструктура, разрабатываются электронные образовательные ресурсы, 

проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей. Таким 

образом, создаются новые возможности для образовательного взаимодействия в 

информационной среде вуза. Особое значение имеет технологическая и 

педагогическая сторона организации индивидуализированной активной 

самостоятельной работы студентов при работе с большими потоками 

обучающихся (более 100 человек). 

В статье проанализирован опыт преподавания дисциплины «Основы работы 

с информационными системами» для потока студентов первого года обучения 

(бакалавриат) с информационно-педагогическим сопровождением средствами 

электронного курса с ведущей ролью аудиовизуального контента. Выделены и 

проанализированы проблемные аспекты, определяющие направления 

совершенствования электронного ресурса. 

2. Опыт проведения курса с дистанционной поддержкой 

Вводный интенсивный курс «Основы работы с информационными 

системами» проводится на факультете свободных искусств и наук СПбГУ для 

первокурсников бакалавриата. Курс задумывался для того, чтобы дать студентам 

практические навыки работы с информационными системами, попутно вводя их 
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в жизнь факультета и вырабатывая у них компетенции информационной 

грамотности. 

Несколько последних лет освоение курса сопровождалось 3 преподавателями 

в режиме смешанного обучения, т.е. занятия проводились для групп студентов в 

компьютерном классе и совмещались с интенсивной самостоятельной работой 

студентов в информационно-обучающей среде. Студенты, компетенции которых 

позволяли выполнять задания самостоятельно, имели возможность не посещать 

очные занятия. На осенний семестр 2014 года на курс было зачислено 128 

человек. Возникла проблема, связанная с ограниченной вместимостью 

компьютерного класса и уменьшением количества педагогов (с трех человек до 

одного). С увеличением потока студентов было решено в большей мере 

сориентировать курс на самостоятельную внеаудиторную работу с обязательным 

посещений только установочных лекций. В связи с этим возникла 

необходимость внести существенные изменения в способ подачи информации и 

коммуникацию преподавателя и студентов в рамках курса. 

Для поддержки курса был создан сайт в системе сетевого дистанционного 

обучения Sakai@СПбГУ (далее – СДО Sakai@СПбГУ), которая функционирует 

на факультете свободных искусств и наук с 2007 года. Ресурсная база сайта – это 

не только учебные и справочные материалы для студентов, но и 

вспомогательные материалы для преподавателей, совместно создаваемые и 

обновляемые самими преподавателями. 

2.1. Цель курса 

Погружение студентов в информационно-обучающую среду в начале их 

обучения способствует росту их информационной грамотности и 

информационно-коммуникационной культуры в университете в целом. 

Понятие информационной грамотности включает «способность определить, 

когда и для чего требуется информация, где ее найти, как ее оценить и каким 

образом эффективно использовать ее для решения поставленных задач и 

оформлять в целях этичной коммуникации» [Dacosta, 2010]. За этим 

определением скрываются многие конкретные компетенции и навыки 

современного студента: с одной стороны, это навыки работы с необходимым 

программным обеспечением, библиотекой; с другой стороны - компетенции 

целеполагания, рефлексии, самоорганизации, групповой работы. 

Информационная культура является еще более широким понятием и 

неразрывно связана с информационным обществом. Информационная культура 

– составляющая часть общей культуры человека, которая обеспечивает 

самостоятельное удовлетворение информационных потребностей, неважно, 

используются ли при этом традиционные или инновационные технологии. 

Как показывает опыт, студенты, которые начинают обучение в университете, 

обладают не очень высоким уровнем информационной грамотности и культуры. 

Поэтому, среди компетенций, на которые мы ориентировались при 

разработке программы данной дисциплины, были как информационные, так и 

общепредметные компетенции (умение внимательно читать и извлекать из 

текста релевантную информацию, работать в группах, решать творческие задачи 
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с нечетко сформулированными условиями, общепринятые нормы и практики 

академической коммуникации и др.). 

2.2. Основные задачи курса 

Задачи, решаемые при формировании содержания курса связаны не с 

передачей пакетов учебной информации, а с выработкой практических навыков. 

При самостоятельном выполнении заданий информация запоминается лучше, 

чем при пассивном восприятии. Вот почему при реализации образовательной 

среды дисциплины на базе СДО Sakai@СПбГУ, основное внимание уделялось 

созданию условий для активного, самостоятельного освоении учебного 

содержания в опоре на решение практических задач и сетевое взаимодействие 

участников учебного процесса. 

Разработка ресурсной базы курса в СДО Sakai@СПбГУ начиналась с 

создания учебных и справочных материалов для студентов. Были составлены 

наборы обязательных для выполнения и элективных заданий, при этом особое 

внимание уделялось формулировкам заданий: они должны содержать всю 

необходимую для выполнения информацию, в том числе описание результатов 

выполнения задания и критерии его оценивания. 

С того момента, как было принято решение перевести курс в 

преимущественно дистанционный формат, основой курса стали видеолекции, 

записанные с использованием скиринкастинга. Видеолекции позволили 

студентам осваивать материал согласно персональному уровню компьютерной 

грамотности, в удобное время и в удобном темпе. Видеолекции не превышали 7 

минут и были снабжены заданиями для самопроверки по теме видеофрагмента. 

Кроме видеолекций теоретический блок курса был представлен 

структурированными текстовыми учебниками (1 главе учебника соответствует 1 

видеолекция) и дополнительными учебными материалами. Практическая часть 

состояла из заданий с подробными инструкциями и ресурсами, необходимыми 

для их выполнения; чата и форума для выполнения коллективных заданий и 

взаимодействия студентов; автоматически проверяемых тестов. 

Студенты получали следующие возможности: 

 научиться самостоятельной работе и планированию своего времени; 

 освоить курс в интенсивном режиме (высокая результативность за 

короткий срок, погружение в предмет изучения и т.д.); 

 получать консультации не только преподавателя, но и своих коллег 

студентов; 

 выполняя групповые задания не только приобрести компетенции, но и 

познакомиться друг с другом; 

 получить необходимые компетенции для дальнейшей учебы и 

самообразования 

Преподаватель получал возможности: 

 сократить часы аудиторной работы до минимума; 

 проводить консультации студентов в удобное для себя время в 

виртуальной среде; 
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 осуществлять контроль учебного процесса благодаря постоянной 

обратной связи со студентами; 

 записать мини видеолекции и быть уверенным, что студенты смогут 

освоить материал. 

2.3. Выявленные проблемы 

С целью выявления проблем в ходе образовательного взаимодействия с 

использованием электронного курса, было проведено анонимное анкетирование 

студентов. В целом студенты довольны опытом работы в электронной среде. 

Опрос был составлен с целью выявления мнения обучающихся по следующим 

вопросам: 

 

Достаточно ли было предоставлено 

материалов к программе курса? 
Оценки курса в целом 

 

  
Оценка работы преподавателя Оценки качества полученных знаний и 

умений 

 
 

Оценка видеолекций 
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На основании педагогической рефлексии, бесед со студентами и анализа 

данных, полученных в результате опроса студентов были выявлены следующие 

проблемы: 

 некоторые видеолекции затянуты; 

 некоторые видеолекции перегружены теорией, не хватает примеров; 

 большое количество задействованных в курсе отдельных инструментов; 

 отсутствие четко выраженного дизайна курса; 

 нехватка четких инструкций по организации коллективных заданий; 

 сложности при коммуникации с другими студентами при выполнении 

коллективных заданий, т.к. студенты еще не знакомы; 

 недостаточно информации о каждом студенте с фотографией и 

контактными данными. 

3. Заключение 

Таким образом, опыт проведения курса «Основы работы с 

информационными системами» и данные обратной связи, полученные путем 

анкетирования студентов, обучавшихся на курсе, позволяет утверждать, что 

совершенствование информационной грамотности и информационной культуры 

студентов 1 курса в условиях нехватки материально-технической и кадровой 

базы может быть организовано средствами сетевой информационной 

образовательной среды с доминирующей ролью мультимедийного контента. 

Обучение средствами сетевой информационной образовательной среды не 

только формирует у студентов важные навыки и компетенции, но и 

демонстрирует им преимущества средового подхода к организации 

образовательной деятельности. 

Погружение студентов в информационную образовательную среду в начале 

их обучения способствует росту информационно-коммуникационной культуры в 

университете в целом. При дальнейшем обучении студенты стремятся 

использовать сетевые средства в образовательном процессе, чем побуждают 

преподавателей активнее использовать информационные инструменты, зачастую 

являясь при этом техническими консультантами. 

Необходимо постоянное совершенствование информационной среды с 

учетом выявляемых в процессе образовательного взаимодействия проблем и 

недостатков. 
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About Results of Research on Optimizing High Education through  

Online and Blended Learning 

 

For its online programs, we use various platforms for conducting webinars, one of 

which is WizIQ. This is an online service which allows us to conduct webinars with the 

use of audio-visual materials, presentations, etc. Listeners online programs can hear 

the voice of the master, to see a presentation, listen to music, take an active part in the 

chat. However, there are great difficulties associated with the ongoing course content. 

Abundance of unstructured information, inaccuracy of information, a growing number 

of public resources, an ever-changing world, changing labor market has led to the 

emergence of a new kind of activity - curating content. In chapter describes the author 

offers engine optimization training course online content using an automated curator 

in the sliding mode. This system has been used successfully by the author in five 

different universities in teaching online its 10 different academic disciplines. 

 

В последнее время появилось много работ, в которых рассматриваются 

тенденции развития образования и дистанционного обучения. Это связано с тем, 

что технологии дистанционного обучения становятся составной частью учебного 

процесса. Это связано с двумя факторами. С одной стороны развитие 

информационных технологий и облачных технологий, в частности, существенно 

упрощает их применение преподавателями и студентами в учебном процессе. С 

другой стороны, лавинообразный рост объемов информации в сети требует 

изменения методов ее обработки. Joint Research Centre европейской комиссии 

совместно с Institute for Prospective Technological Studies провели исследование 

«School's Over: Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the 

Future of Learning» (Европейское обучение 2020 http://www.smart-


