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The article covers the essence of the information-programme complex and the technology of its introduc-
tion in self-educational activity of university students.
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В современных условиях приоритетной 
задачей образования является подготовка 
специалиста, способного самостоятельно 
решать задачи профессиональной деятель-
ности, обладающего определенными профес-
сиональными качествами личности, такими 
как способность логично и последовательно 
представить освоенное знание, умение кон-
текстуализировать новую информацию и дать 
ее толкование, способность использовать 
методы критического анализа и понимать 
результаты экспериментальной проверки 
научных теорий. 

Решение данной задачи возможно только 
при условии формирования у выпускника вуза 
навыков самостоятельной деятельности. При-
оритетность данной задачи была обсуждена в 
Болонской конвенции, предполагает переход 
образования на систему сравнительных степе-

ней, базирующихся на двух основных циклах: 
бакалавриат и магистратура, также изменение 
стандартов. В результате их решения 75% вре-
мени должно уделяться на самостоятельную 
работу студентов.

Применение компьютерных обучающих 
систем призвано, в частности, разрешить 
противоречия между возрастающим объемом 
учебной информации и ограниченными сро-
ками обучения, между его массовостью и 
индивидуализацией, а также создать условия 
для качественной фундаментальной подго-
товки в сочетании с освоением современных 
информационных технологий. 

Исходя из этих соображений, нами был раз-
работан информационно-программный комп-
лекс, который был апробирован в ходе опытно-
экспериментальной работы на базе Брянского 
государственного университета. В его основе 

Информационно-программный комплекс как средство управления процессом самообразования...



ПЕДАГОГИКА

144

лежит единая база данных. Комплекс является 
средством управления самообразовательной 
деятельностью для студентов очной формы 
обучения с высокой долей самостоятельной ра-
боты и включает в свою структуру следующие 
программные модули:

•  картотека;
•  приказы и распоряжения;
•  экзаменационные ведомости;
•  учебная нагрузка;
•  платежи;
•  электронная библиотека.
Модуль «Картотека» предназначен для ве-

дения персонифицированного учета студентов 
и позволяет: 

• вести личные дела студентов и отражать 
в них необходимую информацию;

• формировать и печатать необходимые 
документы (справки, отчеты, списки и т. п.);

• отражать различную информацию, отно-
сящуюся к лицам, внесенным в картотеку.

Модуль «Приказы и распоряжения» позво-
ляет вести журнал документов оснований по 
всем категориям лиц, внесенных в базу данных 
с автоматическим внесением их в личное дело. 
Кроме того, в данном разделе представлена вся 
необходимая для организации образовательно-
го процесса информация (ГОСы ВПО, планы 
и графики учебного процесса, программы 
учебных дисциплин и т. п.).  

Модуль «Экзаменационные ведомости» 
позволяет: 

• вести учет экзаменационных и зачетных 
оценок по дисциплинам;

• контролировать собственную успевае-
мость. 

Модуль «Учебная нагрузка» предназначен 
для отражения учебной нагрузки и ее распре-
деления по преподавателям. В данном разделе 
также приводятся графики консультаций каж-
дого преподавателя, что позволяет студентам 
выстраивать собственную образовательную 
траекторию, планировать дополнительные 
занятия в случае необходимости.

Модуль «Платежи» позволяет: 
• вести учет прихода и расхода денежных 

средств за обучение;

• планировать платежи с учетом их назна-
чения;

• подготовить данные для финансового 
мониторинга поставщикам образовательных 
услуг.

Модуль «Электронная библиотека» – упоря-
доченная коллекция электронных документов, 
снабженных средствами навигации и поиска, 
который:

• обеспечивает работу с необходимыми 
для самообучения версиями электронных 
учебников, справочных и учебных пособий, 
конспектов лекций, практических заданий для 
самостоятельной работы, тестов;

• позволяет мгновенно осуществлять поиск 
как по названиям и авторам учебных пособий 
и электронных учебников, так и по всему кор-
пусу текстов. 

Для экспериментального обучения с приме-
нением разработанного информационно-про-
граммного комплекса были выбраны методики 
дистанционного обучения с использованием:

•  кейс-технологий;
•  сетевых технологий.
Также были применены инновации в виде 

дистанционного контроля выполнения работы 
над проектом в соответствии с выработанной 
методикой.

Дистанционный контроль осуществлялся 
путем контроля над своевременностью и 
полнотой выполнения работы в виде анализа 
присланных файлов по электронной почте, а 
также сетевых консультаций по электронной 
почте и в форумах.

Для того чтобы подтвердить эффективность 
применения практических методов в процессе 
использования информационно-программного 
комплекса, необходимо рассчитать следую-
щие коэффициенты усвоения изложенного 
материала:

KS – полнота усвоения студентами системы 
знаний, умений и навыков;

Kα – качество усвоения студентами системы 
знаний, умений и навыков;

Kβ – степень научности усвоенной студен-
том системы знаний;
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Kτ – степень автоматизма усвоенной систе-
мы знаний или сформированности необходи-
мой динамичности в ориентировке и приня-
тии решений применительно к проблемным 
ситуациям.

Произведем расчеты по характеру про-
фессиональной деятельности специалиста 
I уровня (узнавание (воспроизведение с 
помощью извне) объектов, свойств, процес-
сов, методов деятельности в данной области 
на основе предшествующего обучения и 
внешне заданной ориентировочной основы 
действия).

Для суждения о степени полноты усвоения 
получаемой информации используем коэффи-
циент полноты усвоения понятий

N
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где: п – количество элементов в системе; 
n = 35. N – количество учеников, выполнявших 
работу; N = 20.

ni – фактическое количестве усвоенных 
элементов системы, подтвержденное i-м обу-
чаемым.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ni 20 22 19 15 28 10 15 30 20 24 25 20 21 18 12 23 16 19 21 23

KS = 401/700 = 0,57.
Исследование уровня усвоения было вы-

полнено также с помощью теста, выявляющего 
поэтапное накопление учениками их потенци-
ала знаний. При таком подходе коэффициент 
уровня усвоения может быть определен по от-

ношению количества правильно выполненных 
решений (а) к общему числу предложенных 
заданий: (р):
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ni 0,57 0,62 0,54 0,42 0,8 0,28 0,4 0,85 0,6 0,7 0,71 0,57 0,6 0,5 0,34 0,65 0,4

Как показывает опыт эксперимента, удов-
летворительным результатом можно считать 
Kα > 0,7.

Рассматривая другой параметр оценки зна-
ний – критерий научности, следует отметить, 
что он позволяет определить условное раз-
личие в четырех способах описания явлений 
действительности как объективных ступеней 
(ступеней абстракции Д) в развитии науки:

npK
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β пр – ступень абстракции, на которой 
представлен разработанный материал; 
βnp = 1. 

βn – ступень абстракции читаемой дисцип-
лины; βn = 2.

Kβ =1/2 = 0,5.
Для нахождения критерия  Kτ – степени 

автоматизма усвоенной системы знаний или 
сформированности необходимой динамичности 
в ориентировке и принятии решений примени-
тельно к проблемным ситуациям используем 
формулу:

;
обуч

спецK
τ
τ

τ =
 ( )15,0 ≤≤ τK

где: τспец.  – время, допустимое по программе; 
τобуч.–затрачиваемое (реальное) время на вы-
полнение операций. 

Тогда на проверяемой ступени абстракции 
имеем:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

n 32 25 29 27 33 31 29 35 30 24 26 37 22 34 26 31 33 20 28 26

 Kτ  = 28,9 мин./30 мин. = 0,96.
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Далее произведем расчеты по характеру 
профессиональной деятельности специалиста 
II уровня (воспроизведение информации, опе-
раций, методов деятельности (знания-копии) 

путем самостоятельного применения типовых 
правил (алгоритмов) деятельности на основе 
ориентировочной основы действий (алгорит-
мическая деятельность)).

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n 31 25 19 30 34 28 35 33 25 29 35 31 28 20 24 27 33 32 24 30

KS = 583/700 = 0,83.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
n 0,85 0,7 0,54 0,85 0,97 0,8 1 0,9 0,7 0,8 1 0,88 0,8 0,57 0,68 0,77 0,9

Kα = 0,82.
Kβ = 1/2=0,5.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kx 23 20 25 29 27 18 28 29 28 20 21 20 22 24 20 25 29 24 26 27

Kτ = 24,3 мин./30мин. = 0,8.

Вышерассмотренные частные критерии 
могут быть положены в основу формирова-
ния критерия эффективности использования 
предлагаемой методики работы, с дальнейшим 
расчетом коэффициента эффективности:

.

.
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K
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где: Kэксп. – коэффициент, полученный в экс-
периментальной группе после прохождения 
обучения; Kконтр. – то же до начала обучения.

ηS = 0,83/0,57 = 1,45;
ηα = 0,82/0,56 =1,46;
ηβ =0,5/0,5 = 1;
ητ = 0,8/0,96 = 0,83.

Рис. 1. Эффективность используемой методики
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тивно в использовании с традиционными 
методами обучения.

Результаты эксперимента подтвердили, что 
использование электронного программного 
продукта значительно повысило эффектив-
ность самообразования студентов в вузе.

Коэффициенты эффективности составили:
ηS 1,45

ηα 1,46

ηβ 1
ητ 0,83

Следовательно, применение информаци-
онно-программного комплекса более эффек-
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В статье рассмотрены педагогические воззрения Н. И. Лобачевского, рассказано о его работе, 
направленной на их реализацию, представлены взгляды великого геометра на роль родного языка и 
родной культуры в развитии личности воспитуемых. В тексте статьи сделана попытка показать, 
что Н. И. Лобачевский находился у истоков такой дисциплины, как школоведение.
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PEDAGOGICAL VIEWS OF N. I. LOBACHEVSKY 

The article deals with the pedagogical views of N. I. Lobachevsky and his work focused on their realisation. 
The great geometrician’s opinion on the role of the native language and native culture in the development of 
educatees’ personalities is presented. The author makes an attempt to show that N. I. Lobachevsky was one 
of the originators of such a discipline as Educational process management.

Key words:  N. I. Lobachevsky, Educational process management, educatees’ personalities.

Н. И. Лобачевский хорошо известен как 
выдающийся математик, но немногие знают, 
что он был замечательным педагогом и ор-
ганизатором науки, человеком с обширным 
кругом интересов, имеющим энциклопеди-
ческие знания в различных областях знания. 
Его научное творчество не ограничивается 
проблемами методологии и философии точ-
ных наук. В его трудах изложены передовые 
идеи о роли человека в обществе; о целях и 
значении воспитания и образования, о мето-
дах научного познания, о назначении и роли 
ученого в жизни общества.

 Педагогические воззрения Н. И. Лобачев-
ского отражены в его речи «О важнейших 
предметах воспитания», произнесенной в 

1828 г. по случаю окончания учебного года и 
очередного выпуска студентов после первого 
года работы в качестве ректора. Педагогичес-
кие идеи, ценнейшие дидактические указания 
содержатся в таких работах, как «Наставления 
учителям математики в гимназиях и уездных 
училищах», «Инструкция о преподавании 
физики в гимназиях», в составленных им и 
при его участии программах обучения сту-
дентов и учащихся, методических рекомен-
дациях; написанных им учебниках, пособии 
«Краткое руководство к улучшению методов 
преподавания». Руководя Казанским округом, 
Н. И. Лобачевский посещал учебные заведе-
ния; выступая перед учителями и школьной 
администрацией, он анализировал работу 

Педагогические взгляды Н. И. Лобачевского


