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хореографии, предлагает отличную возможность про-
фессиональным хореографам за короткий срок, значи-
тельно повысить свою квалификацию, а также, выйти 
на более высокий уровень выступлений. В процессе 
получении хореографического образования у человека 
формируются не только представления о хореографии, 
но появляется понимание элементов общечеловеческой 
культуры: самоконтроль, культурное поведение, ответ-
ственность и трудолюбие. 

Эти качества взаимосвязаны с культурой данного 
вида образования. Творческий процесс игровых танцев 
позволяет человеку самостоятельно отыскивать и осва-
ивать оптимальные способы овладения технически до-
ступными движениями. 

Телесно-культурные ориентации танца во многом 
совмещаются с целями и задачами физического воспи-
тания детей. На ранних стадиях развития человечества 
физическое воспитание формировалось, прежде всего, в 
обрядовом танце, как полифункциональном феномене. 
Поэтому игровой танец способствует формированию 
таких морально-волевых качеств как решительность, 
смелость, ловкость, инициативность, находчивость, гиб-
кость, коллективизм.
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Под дистанционным образовательными технологи-
ями, вслед за М.Б. Лебедевой, мы понимаем образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением средств информатизации и телекоммуникации, 
при опосредованном или неполностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического ра-
ботника [2, С.10].

Стремительное развития информационно-комму-
никационных технологий открывает широкие возмож-
ности их использования в обучении, например, в виде 
электронных обучающих курсов, что отвечает требова-
ниям ФГОС ВО. Принципиально важная роль информа-
ционно-образовательной среды в формировании блока 
общекультурных и профессиональных компетенций от-
ражена, в частности, в содержании ФГОС ВО по направ-
лению 44.03.01. Педагогическое образование, в части, 
ОК-3 - способность использовать естественнонаучные 
и математические знания для ориентирования в совре-
менном информационном пространстве, а также ПК-2 
- способность использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики. Следовательно, мак-
симальная цель современной образовательной органи-
зации состоит в формировании информационно-образо-

вательной среды, под которой мы понимаем, результат 
взаимодействия субъектов образовательного процесса и 
информационно-образовательного пространства.

Анализируя зарубежный опыт коллег в области опре-
деления актуальности проблемы проектирования ин-
формационно-образовательной среды, можно привести 
аргументы ряда ученых, в том числе,  Питер Друкер ука-
зывает на то, что «потребность в традиционном высшем 
образовании отпадет в ближайшие 30 лет», Г. Драйдент 
пишет : «Обучение очень быстро будет превращаться в 
самообучение: самостоятельно направляемое и самосто-
ятельно выполняемое» [1,3]. Джим Рон: «Формальное 
обучение поможет вам выжить. Самообразование при-
ведет вас к успеху». Это доказывает, что в современном 
высшем образовании растет роль информального об-
разования. Такое образование реализуется за счет соб-
ственной активности. Развивается идеология открытых 
образовательных ресурсов.

Современные студенты очень изменились, они стали 
более мобильные, более 60% студентов 3 курсов уже ра-
ботают, владеют ИКТ, являются сетевыми резидентами.  
Учитывая данные тенденции, мы понимаем, что необ-
ходимо менять стиль обучения, искать новые активные 
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формы, уходить от традиционных форм обучения. 
В 2010 г. в ФГБОУ ВПО «ВСГАО» на кафедре пси-

хологии и педагогики дошкольного образования старто-
вал проект по разработке и использованию электронных 
обучающих курсов. Основываясь на опыте реализации 
данного проекта, рассмотрим некоторые теоретические 
и методические аспекты обучения профильным дисци-
плинам в веб-ориентированной электронной обучающей 
среде МООDLе. Moodle - (модульная объектно-ориен-
тированная динамическая учебная среда) — свободная 
система управления обучением (LMS). Данная система 
реализует философию «педагогики социального кон-
струкционизма» и ориентирована, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и 
учениками, хотя подходит и для организации традици-
онных дистанционных курсов, а также поддержки очно-
го обучения. 

На основе анализа требований, предъявляемых к 
электронным обучающим курсам, в 2010 г. были созда-
ны первые обучающие курсы по дисциплинам «Детская 
игровая субкультура», «моделирование образователь-
ных программ», «Дошкольная педагогика», «Общая и 
экспериментальная психология» и др. В числе основных 
требований, предъявляемых к ним, на основе ГОСТ Р 
53620-2009 «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании. Электронные образовательные 
ресурсы. Общие положения» были выделены следую-
щие:

- Наличие учебно-методических электронных мате-
риалов для самостоятельной работы;

- Возможность доступа не только к основным, но и 
дополнительным источникам информации;

- Наличие задач, ориентированных на оценку сфор-
мированности разных групп компетенций;

- Наличие обратной связи о затруднениях и достиже-
ниях студентов по курсу. 

В обучении нами сочетаются традиционные лекцион-
ные и практические занятия с самостоятельной работой 
студентов в он-лайновом режиме с использованием лич-
ностно-ориентированной веб-программы. Контрольное 
тестирование проводятся в веб-ориентированной обуча-
ющей среде Moodle.

Рассмотрим некоторые особенности дидактических 
материалов электронного обучающего курса по дисци-
плине «Дошкольная педагогика». 

Содержание каждого раздела представлено следу-
ющими стандартными учебными элементами: учебные 
ресурсы; деятельностные элементы – задания, форум, 
чат, глоссарий, wiki, тесты.

Для студентов заочной формы обучения по данной 
дисциплине предусмотрена организация вебинаров по 
моделям: лекция – презентация с несколькими опроса-
ми в течение занятия; проблемный семинар с общими 
опросами студентов; практическое занятие по решению 
задач и занятий; групповая консультация по теме, опре-
деленной запросами студентов или заданной преподава-
телями.

Активно в рамках данного курса нами используется 
такая форма, как ведение блогов в учебном процессе, 
что включает новости учебного процесса; коллектив-
ные обсуждения; дополнительный учебный контент; 
сопровождение исследовательских работ; публикация 
материалов курса; сбор мнений о материалах и внешних 
источниках; коллекция полезных источников (ссылок); 
публикация заданий; публикация текущего состояния по 
выполнению заданий; сопровождение слушателей.

Ресурс использования Wiki в учебном процессе мы 
видим, в групповой работе студентов над проектами; 
систематизация базы знаний по учебным предметам; на-
учно-исследовательские работы преподавателей и сту-
дентов; учебники на Wiki. 

Для получения  промежуточной аттестации и сдачи 
экзамена по каждому разделу студент должен выполнить 
серию заданий и ответить на вопросы тестов не менее 

чем 85% от объема предложенных заданий. Количество 
попыток тестирования ограничивается по времени от-
ветов в тесте, в зависимости от количества вопросов. 
Предусмотрено ограничение на интервал между попыт-
ками (не менее 30 мин) для того, чтобы студент в случае 
неудачи, мог еще раз обратиться к учебному материалу.

Использование веб-ориентированной среды Moodle 
позволяет достигать непрерывности и систематичности 
самостоятельной работы студентов, повышается эффек-
тивность контроля преподавателя. Студенты имеют воз-
можность заниматься в удобное для них время и в удоб-
ном месте (преимущественно дома), использовать наи-
более подходящие для каждого способы аналитической 
работы с учебными материалами и оперативно получать 
необходимые консультации и ответы на возникающие 
вопросы, не тратя время на встречи с преподавателем. 

Отношение студентов к работе в веб-
ориентированной среде Moodle. Для выяснения отноше-
ния студентов к новой форме обучении нами проводи-
лось тестирование, в котором приняло участие 165 че-
ловек. При разработке анкеты нами использованы мате-
риалы В.М. Богданова, В.С. Пономарева, А.В. Соловова, 
А.А. Меньшикова [4, С.36].:

Таблица 1. 

Как видно по результатам,  в целом, студенты ха-
рактеризуются положительным отношением к работе в 
информационной образовательной среде Moodle, при-
чем показательно, что чем старше курс обучения, тем 
выше процент положительных комментариев в оцен-
ке возможностей веб-ориентированной среды Moodle. 
Очевидно, что с каждым годом растет доля студентов, 
предпочитающих он-лайновые учебные материалы. По 
данным опроса они хотят практически применимых, а 
не просто академических знаний, ждут быстрой обрат-
ной связи.

Как уже отмечалось, использование электронной об-
учающей среды по сравнению с традиционной системой 
обучения дает ряд преимуществ:

- Сокращает время на выдачу и проверку заданий, си-
стема автоматически показывает студенту правильность 
процесса его решения задачи;

- Появляется возможность варьировать задания в со-
ответствии с уровнем подготовки студентов, что позво-
ляет ему работать над учебным материалом индивиду-
ально, выбирать темп и глубину проработки;

- Освобождается аудиторное время, которое может 
быть использовано для организации других форм учеб-
ной деятельности;

- Достигается максимальная объективность и опера-
тивность оценки результатов учебного процесса;

- Появляются дополнительные возможности форми-
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рования компетенций студентов, как результата продук-
тивного сочетания в электронном курсе контекстного, 
междисциплинарного и предметно-информационного 
подходов.

Как справедливо, замечает Т.В. Зыкова «к концу се-
местра автоматически накапливается информация об 
успеваемости студентов. Такое обучение с применени-
ем ИКТ позволяет оперативно анализировать типовые 
ошибки студентов, видеть динамику уровня сформиро-
ванности компетенций через уровень формирования ее 
индикаторов» [5, С.40]. 

Подготовка преподавателей к работе в веб-
ориентированной среде Moodle. 

Современная информационная образовательная сре-
да академии изменила и преподавателя. Сегодня пре-
подаватель перестал быть единственным источником 
информации, появились новые удобные инструменты 
обучения и технологии, появилась возможность органи-
зации информального учебного взаимодействия со сту-
дентами [6-9]. 

Обратная связь по результатам образовательного 
взаимодействия с использованием ресурсов ИКТ может 
быть мгновенной. Роль преподавателя меняется.  Он 
продолжает быть экспертом в своей предметной обла-
сти, наряду с этим он должен стать наставником, моде-
ратором, гидом в мире информации. Как справедливо 
отмечает Рванова А.С. – «накопленный опыт внедрения 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе обучения привел к осознаний того, 
что информатизация образования – многоаспектный 
процесс, затрагивающий требования к компетентности 
педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы 
повседневной работы учащихся и учителей»[10, с.179]. 

Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Приложение к Приказу 
Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 
14.08.2009 акцентирует внимание, на группе компетен-
ций преподавателя – профессиональных, информацион-
ных, коммуникационных. В частности, правовые компе-
тенции указывают на то, что  для всех категорий ППС в 
разделе «Должен знать» записано буквально следующее: 
«современные формы и методы обучения и воспитания; 
методы и способы использования образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных; требования к ра-
боте на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах, в том числе предназначенных 
для передачи информации». 

В этой связи, наш опыт работы по реализации про-
екты позволил обобщить и систематизировать типичные 
трудности организации системы дистанционного обуче-
ния: 

Во-первых, терминологическая группа трудно-
стей.   Дистанционное обучение – новая для нас фор-
ма обучения, именно новая форма, а не модификация 
заочной формы. Это самостоятельная система обу-
чения, а не технология (дистанционная технология). 
Терминологическая неоднозначность явилась причиной 
одной из главных проблем организации системы дис-
танционного обучения в России, по мнению Е.С. Полат 
[11], ибо государство предполагает финансирование тех-
нологической составляющей дистанционного обучения, 
т.е. процесс информатизации, интернетизации образо-
вательных учреждений, включая общеобразовательные 
школы. Но финансирование педагогической составляю-
щей, т.е. создание соответствующей информационной 
образовательной среды, не предусматривается. 

Во-вторых, проблема взаимодействия специалистов 
в дистанционном обучении студентов [12, 13, 14]. Для 
создания качественного учебно-материального обеспе-
чения дистанционного обучения, т.е. создания соответ-
ствующих средств обучения необходимы совместные 
усилия специалиста-предметника, методиста, знакомого 

с интернет-технологиями, технологиями других элек-
тронных изданий, компьютерными коммуникациями, 
а также с современными педагогическими, психоло-
гическими теориями, современными педагогическими 
технологиями, и программиста, специалиста в области 
новых информационных технологий. В идеале функции 
специалиста-предметника и методиста должны соче-
таться в одном лице. Современный преподаватель дол-
жен обладать не только знаниями своего предмета, но и 
особенностями информационных и педагогических тех-
нологий. На практике пока это остается мечтой. 

В-третьих – проблема подготовки преподавателей 
дистанционного обучения. Преподаватель дистанцион-
ного обучения должен владеть всем арсеналом пользо-
вательских навыков работы с применением НИТ, интер-
нет-технологий. Но главное все-таки - психолого-педа-
гогическое мастерство преподавателя. При этом важно 
уметь осуществлять дифференциацию обучения, реф-
лексию. Подмена дистанционной формы заочной только 
с применением иного средства доставки учебных мате-
риалов – электронной почты, никак не влияет на каче-
ство обучения. Преподаватели вузов особенно нуждают-
ся в специальном обучении по разработке своих курсов 
для дистанционной формы совместно с программистами 
и в овладении соответствующими педагогическими тех-
нологиями. 

В четвертых, проблема нормативно-правовой основы 
дистанционного обучения.  Нормативно-правовая база 
должна регулировать все отношения в системе органи-
зации и проведения системы дистанционного обучения. 
Кто сейчас знает, как оплачивать труд преподавателя 
дистанционного обучения? 

Понятно, что дистанционное обучение – процесс 
значительно более трудоемкий, чем очное. Существуют 
нормативы для оплаты труда преподавателей вузов.  
Но полтора часа лекции в аудитории для 30 человек – 
это одно, а проведение занятия с 30 студентами дистан-
ционно – это совсем другое. Для этого потребуется зна-
чительно больше времени и хотя бы потому, что инфор-
мация вводится через клавиатуру. И комментирование 
заданий студентов, даже если они идут от групп, требует 
значительных временных затрат. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод:
1. Интеграция традиционного и онлайнового обуче-

ния студентов на основе электронных обучающих кур-
сов способствует успешному формированию комплекса 
компетенций, как общекультурных, так и профессио-
нальных. Преимущества подобной интеграции поддер-
живается и студентами, как потребителями образова-
тельных услуг вуза.

2. В настоящее время созданы хорошие предпосылки 
для успешного внедрения в практику вузовского учеб-
ного процесса современных методов и технологий дис-
танционного обучения – оснащенность электронным и 
телекоммуникационным оборудованием, наличие раз-
витых компьютерных сетей, методики электронного 
обучения достигли уровня международной стандарти-
зации.

3. Острой остается проблема повышения квалифи-
кации преподавателей вуза, отсутствие  недостаточная 
нормативно-правовая основа для формирования вну-
тренней потребности  и осознания преподавателем тех 
преимуществ, которые предоставляют преподавателю 
средства электронного обучения. 
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Аннотация: В исследованиях экспериментально определены взаимосвязи конкретных показателей адаптации 
личности с особенностями проявления этнических стереотипов. Рефлексия способствует оптимизации показателей.
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Исследователи в области психологии подчеркивают, 
что стереотипы способны защищать ценности индиви-
да, его социальную идентичность, их предназначение 
– регулировать отношения внутри группы через уста-
новку, образ, позволяющий обеспечить целостность 
социальной общности (Т.Г. Стефаненко. Е.П. Крупник 
[1,с.95;2,с.35]). В периоды расширения поликультурно-
го пространства субъекта образовательного процесса в 
вузе усиливается противоречие между: необходимостью 
адаптации личности в условиях изменяющейся среды 
и неспособностью преодолевать кризисы в межэтниче-
ском взаимодействии и отношениях; объективной зна-
чимостью рефлексии личности в процессе адаптации к 
изменяющимся условиям среды и отсутствием целост-
ного понимания механизмов ее развития. 

 В статье предпринята попытка разрешения противо-

речий, которым будет способствовать рефлексия как 
уникальная способность человека осознавать собствен-
ные действия, основанные на конкретных этнических 
стереотипах, преобразование личностью в новых усло-
виях собственных взглядов, поведения, адекватных си-
туациям. 

 Обособленное существование народов и культур 
становится невозможным в условиях роста миграцион-
ных процессов, числа смешанных браков, образования 
многонациональных коллективов. 

Расширяются рамки межэтнического взаимодей-
ствия, наблюдается сложный процесс адаптации, требу-
ющий корреляции поведения личности в соответствии с 
традициями и привычками многонационального микро-
социума. 

 Современная образовательная среда также является 
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