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звено. В развивающем мини-курсе задания будут усложняться с каждым 

годом обучения. Ресурс может дополняться и использоваться снова с 1 года 

обучения. 
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 магистерской подготовки 

 

Тенденции изменений, наблюдаемые в Российском и мировом 

образовании, во многом связанные с развитием информационных 

технологий, существенно меняют требования, предъявляемые к выпускнику 

магистратуры по направлению педагогическое образование. Большое 

значение приобретает способность к эффективному реагированию на 

инновации в профессиональной сфере, в частности, связанные с процессами 
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информатизации образования. Специфика подготовки в рамках 

магистерской программы «Информационные технологии в образовании» 

заключается не только в освоении известных алгоритмов применения 

информационных и коммуникационных технологий в педагогической 

практике, но и в формировании готовности к инновационной деятельности, 

ведущей к активной модернизации образовательного процесса.  

В соответствии с этим формируются требования к содержательной 

составляющей и функциональным возможностям информационной и 

коммуникационной образовательной среды, в которой происходит 

взаимодействие магистрантов. В ней должны быть реализованы особые 

возможности, ориентирующие магистрантов на творческий подход к 

образовательной и профессиональной деятельности, на профессиональную 

самореализацию в проводимых исследованиях. Взаимодействие в период 

обучения рассматривается как импульс для дальнейшего профессионального 

саморазвития, ресурсы среды должны быть полезны выпускнику и после 

окончания университета.  

Ресурсная база образовательной среды магистерской подготовки также 

имеет свои особенности. Понятие «электронная ресурсная база» (1) 

используется с целью подчеркнуть взаимосвязанность и целевое единство 

комплекса электронных образовательных ресурсов, необходимых, чтобы 

организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сетевой 

среде в процессе их личностно-профессионального развития. 

Информационное ядро магистерской программы далеко не всегда может 

быть представлено набором учебников или учебных пособий. Объясняется 

это, прежде всего, различным образовательным запросом обучающихся: 

магистранты имеют разный «стартовый уровень» подготовленности, как в 

области информационных технологий, так и в области педагогических 

компетенций. Как следствие, необходимо как обширное и вариативное 

содержательное наполнение среды, так и взаимообогащающее 

сотрудничество студентов с преподавателями, помогающее быстро войти в 

осваиваемую профессиональную область. Не менее чем количественные 

показатели доступной информации, важны алгоритмы включения ресурсов в 

образовательное взаимодействие. Магистрантам они должны предоставить 

возможность не только эффективно освоить содержание, но и «испытать на 

себе» новые модели образовательного взаимодействия.  

Характерными чертами современной информационной ситуации 

является не только значительное увеличение объемов информации, но и 

быстрое развитие технологий взаимодействия с ней. Ресурсную базу 

образовательной среды современного вуза составляют специализированные 

базы данных и знаний, информационно-правовые системы, электронные 

образовательные ресурсы информационного центра и библиотеки. В 

информационной среде Российского образования можно назвать такие 

единицы как информационные образовательные и профессиональные 
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порталы и сайты, базы данных, электронные библиотеки, коллекции 

ресурсов в рамках профессиональных сетевых сообществ и пр. Поэтому, для 

магистранта остро стоит проблема эффективного нахождения и 

использования ресурсов, наиболее актуальных и полезных в конкретной 

образовательной, профессиональной или исследовательской ситуации. 

Процесс формирования компетенций должен соответствовать личностно 

принятой стратегии профессионального развития и происходить в условиях, 

отражающих течение информационных процессов в современном обществе 

и осваиваемой области.  

Образовательная среда, доступная обучающемуся, существует на разных 

уровнях – от предметно-практического окружения, связанного с освоением 

конкретной дисциплины, до глобальной информационной среды. В, 

процессе магистерской подготовки, когда специфику конкретной 

магистерской программы, как правило, отражает междисциплинарный 

образовательный модуль (дисциплины профессионального цикла), 

возрастает значимость межпредметных связей в процессе формирования 

компетенций. Для этого в среде необходим электронный контент, который 

обеспечивает не только набор обязательных или рекомендованных для 

освоения источников информации, но и предоставляет обучающемуся 

реальную свободу в выборе пути познания и образовательных действий.  

Ресурсную базу междисциплинарного модуля магистерской подготовки 

предлагается выстраивать не путем привычной каталогизации, а по 

принципам общих ресурсов образовательного сообщества, многократно 

используемых в различных образовательных ситуациях. При такой 

постановке вопроса электронные образовательные ресурсы являются 

постоянно развивающимся полем и результатом сотрудничества 

магистрантов и преподавателей. С одной стороны, вклад каждого 

магистранта в насыщение общего образовательного пространства должен 

быть оценен, а другой стороны, необходимо опираться на мотивы 

профессиональной самопрезентации и саморелизации. Таким образом, в 

информационную образовательную среду будет обеспечен постоянный 

приток новой, интересной, актуальной информации. Свою роль в насыщении 

ресурсной базы, по нарастающей, будет вносить каждое поколение 

студентов, используя опыт и наработки предшествующих групп.  

Для этого разрабатывается и проверяется на практике технологический 

механизм формирования ресурсной базы (организация хранилища ресурсов, 

разработка интерфейсов его пополнения). Также, вырабатываются 

регламенты взаимодействия субъектов с учетом эффективных побуждающих 

факторов, таких как рейтингование активности, соревновательность, 

критерии оценивания. Ресурсная база междисциплинарного модуля имеет 

множественные каналы насыщения в соответствии с ее компонентным 

составом: новостной канал, медиаканал, коллекции разработок студентов, 

коллектива модуля и др. Совместными усилиями идет постоянное 
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расширение таких разделов как «Инновационный опыт», «Конференции», 

«Педагогические публикации» и др.  

Часть ресурсов среды имеет регламентированный доступ, они носят 

рабочий характер при освоении отдельных дисциплин, но при этом 

определенные компоненты целенаправленно предоставляются в открытом 

доступе и рассматриваются как содержание, которое характеризует 

результативность и привлекательность магистерской программы для 

внешних пользователей. Благодаря публикации в открытом доступе 

результатов исследований и проектной деятельности магистрантов, внешние 

субъекты (абитуриенты, потенциальные работодатели, профессиональные 

партнеры) имеют возможность составить представление о специфике 

формируемых компетенций, принять решение воспользоваться 

образовательной услугой или наладить профессиональные связи.  

Значительную роль в образовательной среде играет такой вид ресурсов, 

как e – портфолио магистранта, которое отражает индивидуальное 

продвижение студента, помогает ему систематизировать необходимые в 

учении и исследовании ресурсы, реализовать в удобном режиме обмен 

знаниями в образовательном сообществе. Изначально портфолио 

формируется не только как учебное средство, но и как средство 

профессиональной самопрезентации. Портфолио имеет связи с основными 

компонентами среды, предоставляет удобный механизм пополнения базы 

электронных ресурсов, комментирования согласованных действий 

субъектов, публикации достижений. На страницах портфолио магистрант 

может подписаться на полезные ему источники информации, с 

использованием специальных форм пополнить общую коллекцию, 

сопроводив ссылки на ресурсы рекомендациями и аннотациями, 

адресованными остальным субъектам взаимодействия. Для того, чтобы 

студент мог выбрать удобный для него способ образовательных 

информационных действий, для каждого элемента электронной ресурсной 

базы предусмотрены вспомогательные справочные материалы, технические 

подсказки (руководства).  

Таким образом, главной стратегией построения электронной ресурсной 

базы является стратегия обмена знаниями. За счет этого рост среды и ее 

развитие прямым образом зависит от вклада, достижений каждого студента; 

при этом действенными оказываются рефлексивные механизмы, отношения 

взаимоуправления, а не прямые управляющие воздействия педагога. 

Студенты и преподаватели включаются в общее поле деятельности, в 

котором магистранты могут учиться и обогащать свой профессиональный 

опыт, а преподаватели получают не только возможность, но и стимул 

строить учебный процесс в опоре на новейшую информацию, которая 

служит отражением передового профессионального опыта. При такой схеме 

обучающийся не являлся конечной точкой приобретенного знания, условия 

сетевого взаимодействия побуждают быстро найти ему применение, 
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уточнить свой образовательный запрос, передать знание, обогащенное 

собственным опытом и восприятием другим членам образовательного 

сообщества. Важной целевой установкой, учитываемой при формировании 

информационных условий взаимодействия, является вхождение 

магистрантов в широкое информационное профессиональное пространство. 

В этом отношении среда образовательного модуля рассматривается как 

точка интеграции соответствующих ресурсов, дающая возможность для 

использования их потенциала, проявления активности и самопрезентации во 

внешней профессиональной среде.  

Важно также отметить, что среди магистрантов и преподавателей 

инициируется постоянное обсуждение проблем взаимодействия с целью 

выбора оптимальных алгоритмов, дающих наибольший образовательный 

эффект. В дальнейшем, предполагается сформулировать методические 

рекомендации, которые позволят использовать отработанные схемы 

взаимодействия в организации виртуальной среды других магистерских 

программ. 
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