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Анализируются разные подходы к понятию смешанного обучения и возможность внедрения  эле-
ментов смешанного обучения в образовательный процесс технического вуза в условиях информатиза-
ции российского образования. Рассматриваются модели смешанного обучения на примере трех техни-
ческих вузов: Московского института электронной техники, Московского технического университета 
связи и информатики и Московского энергетического института. Доказываются положительные и 
отрицательные стороны использования электронных ресурсов в образовательной среде технических 
вузов в условиях интенсификации информатизации образования. 
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The article analyzes different approaches to the concept of blended learning, considers the possibilities of in-
troducing this type of training into the educational process of a technical university in the context of the informa-
tization of Russian education. Models of blended learning are presented on the example of three technical uni-
versities: the Moscow Institute of Electronic Engineering, the Moscow Technical University of 
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Communications and Informatics, and the Moscow Power Engineering Institute. The results are analysed. The 
positive and negative aspects of the use of electronic resources in the educational environment of technical uni-
versities in the context of intensification of informatization of education are presented. 

Keywords: mixed learning; Informatization; self-test tests; information and communication technologies, 
electronic resources. 

Новый тип социокультурной реальности 
сформировался стремительно и повлек за со-
бой  необратимые изменения. «Мы изменили 
свое окружение так радикально, что теперь 
должны изменить себя, чтобы жить в этом 
новом окружении», — писал родоначальник 
кибернетики Роберт Винер. 

Все более замещая вещественно-энерге-
тические ресурсы либо существенно их до-
полняя, информационные ресурсы карди-
нальным образом изменили структуру соци-
альной деятельности, а тем самым и струк-
туру общества. Наряду с миром реальным 
сложился некий виртуальный мир, виртуальная 
среда обитания, в которой огромное количество 
пользователей постоянно находятся в режиме 
онлайн, многие виды деятельности реализуются 
и многие потребности удовлетворяются через 
Интернет. Владение информационными тех-
нологиями и телекоммуникационными сред-
ствами изменяет стиль мышления и поведения: 
человек находит иной подход к организации 
своей деятельности и оценке проблем.  

Современная отечественная педагогика 
активно занимается вопросами методологии, 
теории и практики информатизации образо-
вания. Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательном процессе соответствует по-
ниманию современных требований  развития 
педагогики и улучшает качество преподава-
ния. 

Еще десять лет назад основной целью об-
разования было соответствие квалификации 
кадров запросам работодателей, сегодня 
приоритетной  является приобретаемая в вузе 
способность к обучению и переобучению. 
Для специалистов, получающих образование 
в технических вузах, эта проблема особенно ак-
туальна, так как в отличие от знаний гумани-
тарного направления, базирующихся на уни-
версалиях человеческого бытия, изменения 
в технической, технологической сфере про-
исходят постоянно. Как утверждает Е. Е. Кузь-
мина в работе «Маркетинг образовательных 
услуг», «по прогнозам американских экспер-
тов, за трудоспособный период инженеру 

необходимо 8 раз проходить курс переподго-
товки, в противном случае работодатели будут 
вынуждены каждые пять лет заменять специа-
листов» [1, с. 13]. Деформация профессиональ-
ной деятельности требует изменения направ-
ленности процесса обучения, организации 
непрерывного образования. Именно таким об-
разом можно получить специалиста, адапти-
рованного к постоянному изменению техно-
логий, а значит, в будущем успешного. 

Применение электронного обучения про-
писано в законе «Об образовании РФ», но по 
данным 2017 г. в России цифровые сервисы ис-
пользуют всего лишь 14 % учителей [2]. Один 
из возможных путей модернизации образова-
ния многие исследователи (С.Г. Григорьев, 
В.П. Демкин, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и др.) 
видят в рациональном сочетании традицион-
ных образовательных средств с современными 
ИКТ-средствами. Комбинированная форма 
обучения позволяет использовать привычную 
для студентов информационную среду.  
Именно такой формой является смешанное 
обучение. 

Анализируя понимание смешанного 
обучения, А.В. Логинова пишет: «Сейчас 
почти все в области образования размахивают 
смешанным флагом, говоря: “Мы используем 
смешанное обучение”, даже если они не 
имеют ни малейшего понятия о том, что это 
такое» [3]. Термин blended learning  использу-
ется с конца 1990-х, но его определение дано 
только в 2006 г. в книге К. Дж. Бонка и Ч.Р. Грэ-
хема «Справочник смешанного обучения». 
Изначально в объем понятия «смешанное 
обучение» авторы включили следующие опре-
деления: 1) совмещение различных способов 
обучения; 2) совмещение различных методов 
обучения; 3) совмещение обучения в ходе 
личного общения и обучения в режиме он-
лайн [4, с. 39]. Первые два определения под-
ходят фактически для любого типа обучения, 
а вот третье, которое связывает  противополож-
ные конвенциональные и инновационные 
формы, отвечает современной цифровой эпохе. 
Смешиваться могут разные  типы обучения: 
очное и дистанционное, структурированное 
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и неструктурированное, самостоятельное и кол-
лаборативное и др. Несмотря на многообразие 
подходов к понятию смешанного обучения, все 
авторы, занимающиеся этим вопросом, едины 
в том, что применение электронных форм 
обучения целесообразно, поскольку эта модель 
совмещает лучшие аспекты и преимущества 
традиционного аудиторного и электронного 
обучения, причем на основе гибкого подхода, 
который не только учитывает преимущества 
тренировочных и контролирующих заданий в 
сети, но также использует другие методы, на-
правленные на улучшение результатов обуче-
ния и экономию затрат на него [5]. Так, 
И.А. Малинина определяет смешанное обуче-
ние как «комбинирование “живого” обуче-
ния с обучением при помощи Интернет-
ресурсов, в первую очередь второго поколения, 
позволяющих осуществлять совместную дея-
тельность участников образовательного про-
цесса» [6].  

Несмотря на очевидные достоинства сме-
шанного обучения —  расширение образова-
тельных возможностей учащихся за счет при-
менения информационных и телекомунника-
ционных технологий, доступность и гибкость 
образования, индивидуализация и персонали-
зация образовательного процесса, стимулиро-
вание самообразования, трансформация, ак-
туализация стиля преподавания, — тем не 
менее остаются нерешенными технические 
проблемы такого обучения (отсутствие устройств 
и доступа к сети Интернет) и методические (не-
достаточность практических наработок, значи-
тельные трудозатраты при подготовке, страх ис-
пользования технических устройств и др.). 

Многие модели смешанного обучения 
предполагают замещение аудиторных заня-
тий, лекций и семинаров, онлайн-курсами. На 
наш взгляд, это приемлемо лишь для студен-
тов, которые в силу ряда причин не могут по-
сещать занятия. В этом случае лекции в 
электронном формате, видео-ресурсы — хо-
рошее подспорье в обучении. Электронные 
ресурсы должны быть вспомогательным ин-
струментом — использоваться для активного 
вовлечения студента в привычную цифровую 
среду и  поддерживать мотивацию [7]. Куль-
тивирование дистанционных методов приво-
дит к утрате эмоциональной, а следовательно, 
и в значительной мере мотивационной состав-
ляющих процесса обучения, к невозможности 
вовлечения в обучение через личность педа-

гога, посредством психологической зависимо-
сти, исключает двустороннюю связь препода-
вателя со студентом. Отсутствие непосред-
ственного влияния преподавателя разрушает 
преемственность идеалов и ценностей, куль-
турологических особенностей, связанных 
с традиционными методами подачи информа-
ции и предполагающих обращение к архетипам 
коллективного бессознательного (К. Г. Юнг [8]). 
Поэтому различные обучающие интернет-тех-
нологии и опосредованные диалоги в сети за-
меняют профессиональное общение, но не 
подменяют  живого педагогического взаимо-
действия как фактора развития и саморазви-
тия личности. Для дистанционного образова-
ния вопросы нравственного воспитания, 
аксиологического самоопределения студентов  
труднодостижимы. 

Важным элементом смешанного обуче-
ния, несомненно, являются тесты, широко 
применяемые сегодня в педагогической прак-
тике многих вузов. Тесты могут нести как конт-
ролирующую функцию (контрольные тесты), 
так и обучающую (тесты для самопроверки). 
Тесты для самопроверки имеют удобную 
форму закрепления пройденного материала 
и неограниченное число подходов, что способ-
ствует усилению мотивации студентов и сни-
мает психологическую напряженность во время 
подготовки.  

Преподаватели кафедры высшей матема-
тики Московского института электронной 
техники используют в своей практике разра-
ботанные ими обучающие и контролирующие 
тесты. Каждый лектор отвечает за свой поток 
и разрабатывает тесты согласно пройденным 
модулям. По завершении прохождения каж-
дого модуля студенту предлагается пройти 
тест, причем время тестирования и число 
попыток неограниченны. В случае успеш-
ного результата студенту добавляется один балл 
в его накопительную балльную систему по кон-
кретному математическому предмету. Таким 
образом, в зависимости от количества модулей 
студент за семестр может дополнительно полу-
чить до четырех-пяти баллов, влияющих впо-
следствии на итоговую оценку.  

Обучающая функция реализуется непо-
средственно при тестировании. Если студент 
ввел неправильный ответ, система возвращает 
его к данному вопросу. Таким образом про-
является своего рода цикличность обучения: 
не понял — пройди еще раз. Тесты включают 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 119

Аджемов А.С., Денисова А.Б., Чайкина Е.В.  

основные теоретические задания и примеры, 
которые можно решать, чтобы подготовиться 
к аудиторным контрольным работам. Свобод-
ный доступ к тестам открыт до наступления эк-
заменационной сессии, что позволяет еще раз 
перед экзаменом пройти и закрепить весь ма-
териал. 

Анализ успеваемости студентов показал 
эффективность использования подобных ме-
тодик. Для сравнения были выбраны резуль-
таты успеваемости студентов первого курса 
обучения, направление «Прикладные инфор-
мационные технологии», дисциплина «Мате-
матический анализ» (итоги зимней сессии 
2019 г., см. рис. 1).   

На рисунке 1 по вертикальной оси ука-
заны баллы, полученные студентами на эк-
замене. Свыше 85 баллов соответствует 
оценке «отлично», свыше 70 — «хорошо», 
менее 50 баллов — «неудовлетворительно». 
По горизонтальной оси указаны группы сту-
дентов, в каждой из которых часть студентов 
решали задания четырех тестов перед экза-
менационной сессией, остальные не уча-
ствовали в тестировании. Выявилась корре-
ляционная зависимость результатов сессии 
от прохождения тестирования: студенты, 
которые решали задания для самопроверки, 
получили максимальные экзаменационные 
баллы. Вместе с тем большинство студентов, 
не выполнявших тестовые задания, не сдали 
экзаменационную сессию или получили са-
мые низкие баллы.  

Традиционная система проверки знаний 
(экзамен, зачет) предусматривает устный и 
письменный опрос студентов, а также реше-
ние задач различной степени  сложности. Ис-
пользование компьютера в качестве экзаме-

натора, когда электронная система реализует 
тот же способ проведения экзамена, что и че-
ловек, сегодня невозможно, так как создание 
искусственного интеллекта такого уровня 
остается нерешенной задачей. Тем не менее 
компьютерные системы, на базе которых 
проводятся различные виды тестирования, 
могут быть применены для оценивания зна-
ний студентов по принципу «удовлетвори-
тельно — неудовлетворительно». Такая тех-
нология, с одной стороны, разгружает 
преподавателя, с другой — обеспечивает 
единство требований к освоению дисципли-
ны и защиту обучаемого от неформальных 
особенностей общения «преподаватель — 
студент». За ограниченное время (30 мин.) 
студенты должны ответить на 30 вопросов, 
соответствующих всем темам семестрового 
курса. Успешный результат тестирования 
дает студенту право получить оценку «удовле-
творительно» без дальнейшей сдачи экзаме-
на. Если студент желает повысить оценку, он 
имеет возможность обратиться к преподава-
телю, который продолжит экзамен тради-
ционным способом, выявляя креативность 
студента, оригинальность его подходов к ре-
шению заданий, на основании чего может 
выставить более высокую оценку. При этом 
понизить оценку «удовлетворительно» пре-
подаватель уже не имеет права.  

Практика использования данной техно-
логии в Московском техническом универси-
тете связи и информатики на кафедре «Об-
щая теория связи» показала ее высокую 
эффективность, это — снижение конфликт-
ных ситуаций, единство требований и мень-
шая нагрузка на преподавателей [9]. При этом, 
конечно, важно обеспечить достаточный 

Рис.1. Зависимость экзаменационных баллов от предварительного прохождения обучающих тестов 
(исправления в рисунке: выполнили 4 тестовых задания/не выполняли тестовых заданий)
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объем тестирующих вопросов, адекватную 
сложность и корректную постановку задач.  

Рассмотренные предыдущие практики 
показывали опыт реализации технологии те-
стирования на собственных контентных базах. 
Для «предварительного экзамена», «фильт-
рации» студентов на успевающих/неуспеваю-
щих необходима техническая база. В Москов-
ском техническом университете связи и ин-
форматики технической базой служит 
компьютерный класс, где студенты проходят 
тестирование в отведенное для этого время. 
Другой вариант использования педагогиче-
ской технологии тестирования применяется 
в Московском энергетическом институте. Те-
стирование по дисциплине «Культура речи 
и деловое общение» осуществляется на об-
щедоступном контенте в сети Интернет — 
онлайн-тестирование. Многочисленные 
тесты, которые можно найти в открытом до-
ступе, составлены как по всей дисциплине [10; 11], 
так и по отдельным темам, разделам (напри-
мер, по теме «Орфоэпия»: нормы ударения 
[12; 13], нормы произношения [14] и др.). 
В данном случае техническая база вуза не за-
действована, а преподаватель должен прове-
рять соответствие онлайн-тестов читаемому 
курсу лекций. Это особенно актуально для 
студентов вечерней и заочной форм обучения, 
поскольку часы их занятий не совпадают с ча-
сами работы основных подразделений вуза, 
следовательно, посещение компьютерных 
классов связано с дополнительными затра-
тами. Доступные онлайн-тесты можно ис-
пользовать в качестве домашнего задания, для 
подготовки к контрольным работам. При не-
обходимости можно проводить  ранжирование 
результатов для допуска студентов к устным эк-
заменам (подбирается соответствующий тест). 
Наличие почти у всех студентов смартфонов, 
обеспечивающих доступ в Интернет, позволяет 
использовать девайсы в рамках образователь-
ного процесса — непосредственно в аудитории 
проводить онлайн-проверку знаний.  

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что при всех положительных сторонах про-
цесса информатизации образования нельзя 
не учитывать отрицательных сторон. Так, 
опора на тестовую проверку знаний форми-
рует одностороннюю направленность в спо-
собе его трансляции, что не способствует 
формированию умения логически рассуж-
дать, рефлексии, более того, атрофирует 

образное мышление, затрудняет развитие 
творческого мышления, охватывающего мир 
во всем его разнообразии и раскрывающего 
неожиданные связи между элементами, — 
а значит, еще более ослабляет гуманитарную 
составляющую технического образования [15, 
с. 154—156]. В итоге такой информатизации 
мы приходим не к развитию личности в целом 
с системным критическим мышлением и ин-
дивидуальной картиной мира, а к формиро-
ванию узко ориентированной личности, об-
условленной конкретной специализацией. 
Реформы в системе образования продол-
жаются и сегодня, так как не найдено опти-
мальное соотношение необходимого и до-
статочного в программах подготовки совре-
менных специалистов.  
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