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Изменение социокультурной ситуации, вызванное глобальными и региональ
ными факторами, имело ряд социально-экономических последствий, которые обус- 
ловрши парадигмальные сдвиги в педагогической науке и профессиональном обра
зовании [10]. В период радикальных изменений образование должно осуществлять 
не только воспроизводство социального опыта, традиций и знаний, но и адаптацию 
человека к новым жизненным условиям, к продуцированию и восприятию нового 
знания в изменяющемся мире. Смена ценностных установок, ориентирующих ак
туальные образовательные системы на «выращивание» инициативной, широко об
разованной и творчески мыслящей личности, предполагает преобразование про
фессионального образования.

Традиционная система профессионального образования опирается на очную, 
заочную, вечернюю формы обзшения и экстернат. Статистические данные и результа
ты проведенных исследований свидетельствуют, что самой массовой и эффективной 
с точки зрения сформированных знаний, умений и навыков является очная форма 
вузовской подготовки [4]. Исследователи проблем высшего образования отмечают, 
что популярность очной формы о^^ения обусловлена методами и формами непос
редственного педагогического взаимодействия, обеспечивающими эффективную об
ратную связь и высокую мотивацию учащихся, нежели чем при вечерней и заочной 
формах об)^ения [9]. В то же время наблюдающийся рост образовательных потреб
ностей населения Республики Беларусь неадекватен )шеличению количества учащих
ся очной формы обучения в вузе [7]. Ограниченность ресурсной базы образователь-
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ных структур, пространственных и временных возможностей учащихся жестко де
терминируют модели, формы и методы очного обучения, что сдерживает увеличение 
количественных показателей очного профессионального образования.

До недавнего времени адекватной по масштабам альтернативой очному обуче
нию являлась заочная форма обучения. Зарубежный опыт в области заочного про
фессионального образования из)^ен Е. Б. Беловой, В. П. Борисенковым, А. И. Гала- 
ганом, Т. С. Георгиевой, А. Н. Джуринским, Е. Ю. Левитской, В. А. Пеговым,
A. Д. Филипповым, К. А. Фомичевым и др. Истории становления отечественной си
стемы заочного профессионального образования посвящены работы А. А. Андреева,
B. Н. Лазарева, А. В. Ушакова, В. В. Цукермана, В. М. Юшкова и др. Ученые отмеча
ют, что за годы советского строя бывшие республики СССР приобрели уникальный 
опыт применения заочной формы обучения в сфере профессионального образования 
[9— 14]. В частности, с момента возникновения системы заочного профессионально
го образования была осуществлена подготовка около трети от общего числа специа
листов без отрыва от производственной деятельности [2].

Несмотря на очевидные достоинства данной формы о^^ения, авторы подчеркива
ют, что заочное обучение в странах СССР характеризовалось ограниченным набором 
дисциплин, жестким во времени циклическим регааментом, недостаточностью педаго
гического взаимодействия во время учебной сессии и его практическим отсутствием в 
межсессионный период [5]. Вышеуказанные характеристики сужают возможности для 
самореализации учащихся и снижают управляемость заочного обучения, тем самым сти
мулировав научный поиск в области заочного профессионального образования.

Общетеоретические и организационные вопросы заочного педагогического об
разования нашли свое отражение в исследованиях М. В. Гамезо, Н. А. Гейн, 
М. Т. Громковой, Л. П. Давьщовой, В. М. Димова, О. Н. Козловой, Ю. Г. Кр)07юва,
В. Н. Лазарева, Т. М. Никитиной, Г. И. Спижанковой, В. А. Федорова и др.

Значительный вклад в разработку проблематики заочного обучения внесли исследова
ния по изучению теоретических основ самостоятельной учебной деятельности учащихся, 
представленные в работах П. И. Пидкасистого, В. Ф. Тадияна, С. В. Ярцевой, В. А. Ушла, а 
также И. Н. ІОжлевйч, А. П. Ог^ковой,И. В. Сечкиной, В. А. Шляхоюй и др. В исследовани
ях 3. А. Абасова, Л. П. Давьщоюй, О. И. Димовой, О. Н. Козловой указывается на необходи
мость повышения эффекгавносга организации и управления самостоятельной учебной дея
тельностью студента-заочника. А. А. Андреев, Н. И. Василевская, А. И. Гридюшко, 
М. С. Долинский, М. В. Казиюв, Л. С. Ким, Н. С. Киндрат, Д. А. Ларин, Н. В. Магецкий, 
А. П. Пересыпкин, Е. С. Полаг рассматривают учебно-методическое обеспечение в качестве 
фактора, определяющего эффекгавносп» о ^ е н и я , и акценгаруют внимание на проблемах 
отбора содержания, разработки яредств и методов заочного обучения.

Прогрессирующая информатизация общества и связанное с ней широкое рас
пространение вычислительной техники, современных средств коммуникации и мето
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дов обработки информации предлагают новые возможности для заочного обучения. 
Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют авто
матизировать аналитико-прогностическую, учебно-методическую, организационно
информативную и коммуникативную функции, предоставляют уникальные возмож
ности для хранения, обработки и передачи информационно-знаниевых структур на 
расстоянии [3].

Ряд психолого-педагогических проблем, обусловленных взаимодействием ком
пьютера и человека, освещен Б. С. Гершунским, Т. Г. Жарковской, Н. М. Когдовым, 
Е. С. Полат и др. Теоретические и практические аспекты проблемы использования 
компьютерных средств обучения в системе подготовки специалистов представлены в 
работах А.А. Вербицкого, О. Н. Балоян, Л. Н. Бахтияровой, Е. И. Машбица и др. 
Вопросам автоматизации учебного процесса и внедрению автоматизированных обу
чающих систем в разное время уделяли внимание Г. Н. Александров, Вохмянин В. И., 
Дровникова, Н. В. Жуков, Н. X. Луценко, Р. Ф. Магомедов, И. И. Мархель, В. Д. Пор- 
тусалов, Н. Ф. Талызина и др. Принципиальные положения по созданию компьютер
ных учебников изложены в работах А. М. Борисова, Е. Н. Гусева, Н. А. Давыдова, 
И. А. Иващенко, Н. А. Клочко, А. Ю. Колягина, В. И. Манторовой, М. Р. Меламуца и 
др. Особенности организации и проведения рейтинговой системы контроля в учеб
ном процессе рассматривались в исследованиях М. П. Батуры, Л. И, Вареновой,
В. И. Гладковского. В. В. Гузеева, Е. Л. Ерошевской, А. В. Лавриненко, Л. Р. Марко
вич, В. А. Попкова, Л. С. Турищева и др.

На актуальность проблемы разработки масштабируемых распределенных ин
формационных систем «учитель-ученик-компьютер» указывают В. В. Гриншкун, 
О. В. Лобач, В. Н. Петраков, П. И. Пидкасистый и др.

Феномен технологически опосредованного педагогического взаимодействия удален
ных друг от друга субъектов образовательной системы связывается с дистанционным о ^ -  
чением (ДО). В организацию научных исследований и внедрение в педагогическую прак
тику идей ДО внесли вклад А. А. Андреев, В. Г. Кинелев, FI. В. Карпухин, В. И. Стражев,
В. П. Тихомиров, В. М. Филиппов, В. А. Яровенко и др.

Проблемы разработки и оценки эффективности технологий ДО рассмотрены 
М. С. Долинским, Л. С. Ким, Э. А. Тихоновым, А. В. Хуторским, А. И. Шейнис и др. 
Проблемы качества методического обеспечения ДО затрагиваются Н. А. Гришанко- 
вой, А. Кунце, X. Петерсоном, В. Н. Фурсом и др. Исследованием научно-методичес
ких основ разработки методического обеспечения ДО занимаются Ю. Ф. Авлукова, 
Н. И. Василевская, В. В. Годин, А. И. Гридюшко, А. Л. Денисова, Д. Девидж, 
Е. Е. Косило, Е. С. Полат, Е. Ю. Усачев, А. П. Пересыпкин и др.

Таким образом, отмечающийся в последние годы стремительный рост публика
ций по проблемам дистанционного обучения свидетельствует о нарастающем инте
ресе практиков и теоретиков образования по данному направлению развития профес
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сионального образования. В то же время анализ содержания научно-педагогической 
литературы и нормативно-правовых документов, выступления на научных конферен
циях и семинарах позволили зафиксировать неразработанность проблем педагоги
ческого проектирования систем дистанционного обучения (СДО) в структуре про
фессионального образования [12].

Современное высшее учебное заведение является достаточно сложной систе
мой с множеством внутренних и внешних связей. Это тем более справедливо в отно
шении института, реализующего з^ебный процесс посредством технологий дистан
ционного обучения. До сих пор разработка СДО осуществляется, как правило, не
формализованными методами с преобладанием программного подхода и ориентиро
вана на реализацию информационно-упражненческого вида обучения. Применение 
программного подхода к построению образовательных систем характеризуется ситу- 
ативностью, вследствие чего большинство педагогических конструктов СДО не отве
чают изменяющимся потребностям субъектов обучения и современным тенденциям 
развития педагогического знания, культуры и технологий [6]. В этой связи наиболее 
перспективным является системное проектирование на основе научных подходов и 
концептуальных моделей.

На необходимость перехода к проектированию социальных, социально-психо
логических и социально-морфологических систем указывали В. Я. Дубровский, 
Б. В. Сазонов, А. Г. Раппопорт, В. М. Розин. В 70-х годах прошлого века F. П. Щедро- 
вицкий и О. И. Генисаретский разрабатывают концептуальные основы тотального 
социального проектирования в русле системомыследеятельностной методологии. В 
социологии проектная деятельность изучается в контексте социального управления, 
где она начала выделяться через противопоставление социальному прогнозированию 
и планированию [13]. И. И. Ляхов и И. В. Бестужев-Лада характеризовали социаль
ное проектирование как процесс создания прескриптивной модели образа желаемого 
будущего. С. Ф. Фролов, Ж. Т. Тощенко, Н. И. Лапин под социальным проектом пони
мают модель желаемого состояния социального объекта [1]. Обобщив приведенные 
представления, Ю. А. Крючков определяет проектирование как приоритетный для 
социального управления вид деятельности, связанный с преобразованием социаль
ной реальности в соответствии с некоторым идеалом [8]. Он же актуализировал за
дачу разработки научного контекста социального проектирования. В работе [11] Ма- 
сюковой Н. А. осуществлен синтез управленческого, культурного и научного контек
стов проектирования, представленных в теории и практике образования в целях тео
ретического осмысления и становления культурной практики проектирования как 
управленческой деятельности и основного метода практикоориентированной н ^ и .

На актуальность разработки научных основ проектирования в контексте про
блем развития образовательных систем указывают труды Н. Г. Алексеева, О. С. Ани
симова, О. И. Генисаретского, Г. П. Щедровицкого, Ю. В. Громыко, Б. В. Пальчевско-
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го и др. Ученые рассматривают педагогическое проектирование как специальную, 
концептуально обоснованную и технологически обеспеченную деятельность по со
зданию образа желаемой будущей системы — проекта системы обучения. В нашей 
республике по результатам проектировочной деятельности в различных сферах обра
зования защищены диссертации Л. К. Волченковой, С. А. Крупник, Н. А. Сидорович, 
Л. С. Смотрицким и др.

Современная ситуация, сложившаяся в отрасли педагогического знания приме
нительно к области дистанционного обучения будущих инженеров-педагогов, харак
теризуется неопределенностью терминологии педагогического проектирования, от
сутствием на5̂ н о  обоснованных моделей СДО и технологий их проектирования. Зна
чимость данной проблематики в инженерно-педагогическом образовании обусловле
на противоречиями, среди которых можно выделить:

— противоречия между заявленной ориентацией системы профессионального 
образования на соблюдение паритета социальных и личностных детерминант 
и доминированием информационно-упражненческой практики заочного об
разования;

— противоречия между растущим дидактическим потенциалом новых инфор
мационных и телекоммуникационных технологий и отсутствием теоретичес
ких моделей СДО будущих инженеров-педагогов;

— противоречия между необходимостью организации личностно-ориентиро- 
ванных технологий обучения будущих инженеров-педагогов и отсутствием 
концептуальных основ и научно обоснованной технологии педагогического 
проектирования СДО в дидактике ВТУЗа.

Данные прогаворечия актуализируют значимость проблемы определения сущнос
ти процесса педагогического проектирования ВСДО.
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МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Белорусский национальный технический университет  
Минск, Беларусь

Проблема формирования учебной деятельности студентов является одной из 
наиболее актуальных в психолого-педагогической теории и практике. Проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что сіуденты-первокурснйкй, как правило, сла
бо владеют учебными действиями, обеспечивающими решение разнообразных учеб
ных задач. У многих не сформирована позитивная познавательная и профессиональ
ная мотивация учении, умения и навыки самоконтроля и самоанализа, самооценка 
результатов деятельности.

Ведущая роль в самоорганизации личности делает необходимым сосредоточение 
внимания преподавателей на создание условий для осознания студентами мотивов и 
целей своего учения. Формирование ценностного отношения к учению возможно при 
раскрытии перед студентами основных перспектив данной деятельности, таких как:
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