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МОДУЛЬНОЙ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	ТЕХНОЛОГИИ	  

ПРИ	ПОСТРОЕНИИ	АСИНХРОННОГО	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	МАРШРУТА	
ПОДГОТОВКИ	БАКАЛАВРОВ	В	УСЛОВИЯХ	БЕЗОПАСНОЙ	  

ИНФОРМАЦИОННОЙ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	СРЕДЫ

В статье рассмотрены актуальные вопросы роли безопасной информационной об-
разовательной среды в построении асинхронного образовательного маршрута подго-
товки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» в соответствии с 
требованиями ФГОС высшего образования, что соотносится с решением задачи не-
обходимости моделирования образовательного маршрута по профилю «Образование в 
области безопасности жизнедеятельности». В представленной образовательной модели 
реализуется принцип преимущества асинхронной организации образовательного про-
цесса. Это способствует разработке рабочего учебного плана в виде учебных модулей, 
расположенных в определенном порядке и связанных между собой единой образова-
тельной целью.

Соответственно, в статье раскрываются некоторые особенности применения мо-
дульной образовательной технологии при построении асинхронного образовательного 
маршрута подготовки бакалавров в условиях безопасной информационной образова-
тельной среды.
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The article deals with the topical issues of the role of a safe information educational 
environment in building an asynchronous educational route for the bachelors enrolled in the 
Pedagogical Education programme, in accordance with the requirements of the federal state 
standards of higher education. This fully correlates with completing the necessary task of 
modeling the educational route for the specialization “Education in the field of life safety”. The 
suggested educational model implements the principle of the advantage of asynchronous 
organization in the educational process, which contributes to the development of a working 
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curriculum in the form of study modules placed in a certain order and interconnected by a single 
educational purpose.

Respectively, the article reveals some features of applying modular educational technologies 
to the process of building an asynchronous bachelor’s program in a safe information educational 
environment.

Keywords:	 educational environment, modular educational technology, asynchronous 
educational process, education in the field of life safety.

«Образование в области безопасности жиз-
недеятельности» на различных уровнях об-
разования (бакалавриат — специализирован-
ные магистерские программы).

В условиях развития информационной 
образовательной среды и влияния на все 
сферы деятельности человека угроз и опас-
ностей, особенно информационных, совре-
менное педагогическое образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности ис-
пытывает потребность в гибкой подстройке 
своей структуры и содержания, адекватной 
запросам общества. Это требует детального 
рассмотрения возможностей модульной об-
разовательной технологии в условиях без-
опасной информационной образовательной 
среды, что позволит определить структуру 
модульной ОПОП подготовки бакалавров 
(профиль «Образование в области безопас-
ности жизнедеятельности»).

Предложения	 и	 дискуссия.	 Как пока-
зывают многочисленные авторские исследо-
вания, основополагающим условием в фор-
мировании ОПОП является безопасная 
 информационная образовательная среда. Не-
обходимость обеспечения безопасности об-
разовательного процесса в общем и своев-
ременность обоснования и разработки без-
опасной информационной образовательной 
среды связана с развитием вызовов и угроз 
всему человечеству во всех сферах его жиз-
недеятельности. Поле опасностей обширно: 
это и опасности природного происхождения, 
особенно актуальные для Дальнего Востока 
(землетрясения, тайфуны, экстремальный 
холод), ураганы; опасности техносферы: по-
жары, разрушения, связанные с функциониро-
ванием оборудования — электробезопасность. 

Введение.	В современном педагогическом 
образовательном поле высшей школы созда-
ние основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП) поручается вузам, 
что способствует, как правило, оптимальному 
сочетанию базовой (инвариантной) составля-
ющей теоретической подготовки и вариатив-
ной части учебного содержания. При этом 
следует отметить, что вариативная часть учеб-
ного содержания как минимум в два раза 
превышает базовую составляющую. Следо-
вательно, вузы, конструируя образовательные 
модели подготовки бакалавров по направле-
нию «Педагогическое образование», преиму-
щественно используют принцип асинхронной 
организации образовательного процесса, что 
дает возможность студентам, обучающимся 
в частности по профилю «Образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности», 
строить свой индивидуальный образователь-
ный маршрут и осваивать содержание ОПОП 
в любое удобное для себя время. Системо-
образующим фактором в отборе учебного 
содержания по профилю «Образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности» в 
вузе выступает ноксологический подход, ко-
торый способствует раскрытию фундамен-
тальных и прикладных знаний об опасностях 
и угрозах природного, техногенного и соци-
ального характера наряду с общенаучной и 
общепрофессиональной подготовкой.

В основе организации образовательного 
процесса вузами, как правио, используется 
блочно-модульный подход, который не толь-
ко дает возможность структурировать учеб-
ное содержание в определенном порядке, но 
и способствует построению различных об-
разовательных маршрутов в рамках профиля 
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Также это опасности в социальной сфере, 
связанные с коммуникационными процесса-
ми, психологическими особенностями обра-
зовательного процесса [1, с. 102]. Особо по-
казательна здесь информационная сфера, 
которая оказывает значительное влияние на 
юношей и девушек в подростковом возрасте, 
подвергая их влиянию извне.

Определяя безопасную информационную 
образовательную среду вуза как систему, 
которая на основе нормативно-правового 
комплекса позволяет осуществлять эффектив-
ное управление педагогическими процессами 
по безопасному использованию информаци-
онных образовательных ресурсов и техноло-
гий, обеспечивающих условия эффективной 
реализации основной профессиональной об-
разовательной программы подготовки бака-
лавров [2, с. 30], следует выделить ее основ-
ные качественные характеристики. К таковым 
относятся: ориентация на использование здо-
ровьесберегающих технологий в системе под-
готовки бакалавров, возможность индивиду-
ализации образования за счет вариативной 
составляющей содержания ОПОП и порядка 
определения учебного содержания студента-
ми для формирования своего образователь-
ного маршрута, обеспечение широкой визу-
ализации и интерактивности образовательно-
го процесса, адаптивность образовательной 
среды к вызовам и угрозам в информацион-
ной сфере [2, с. 168].

В современной практике вузов при по-
строении модульного образовательного про-
цесса в системе подготовки бакалавров по 
профилю «Образование в области безопас-
ности жизнедеятельности» используется 
дифференцированный подход к определению 
учебных дисциплин и модулей по степени 
обязательности и последовательности их изу-
чения, а также в зависимости от расположе-
ния блока в ФГОС ВО инвариантной или 
вариативной составляющих частей содержа-
ния ОПОП (см. письмо Минобразования 
России от 09.03.2004 г. № 15-55-357 ин / 15).

Учитывая указанное выше письмо Миноб-
разования России, большинство педагогиче-

ских вузов классифицируют учебное содер-
жание на следующие группы: 

— дисциплины (модули) категориальной 
группы «а», относящиеся к базовой состав-
ляющей части содержания ОПОП, изучаются 
последовательно во времени и обязательно; 

— дисциплины (модули) категориальной 
группы «б», относящиеся к базовой и вари-
ативной составляющей части содержания 
ОПОП, изучаются не последовательно во 
времени, но обязательно; 

— курсы по выбору категориальной груп-
пы «в», которые студент изучает по своему 
усмотрению.

Рассматривая особенности построения 
рабочих семестровых учебных планов, не-
обходимо учитывать недельную трудоем-
кость в часах (54 часа) и семестр — 30 за-
четных единиц в соответствии ФГОС ВО. 
Причем одна зачетная единица соответству-
ет 36 часам трудоемкости и, как правило, 18 
часам аудиторной нагрузки (см. письмо Ми-
нобразования России от 28.11.2002 г. № 14-
52-988 ин / 13). Следовательно, одна учебная 
неделя теоретического обучения или практи-
ки составляет 1,5 зачетных единиц. Проме-
жуточная аттестация по учебным дисципли-
нам (модулям) проводится в форме экзамена, 
на который дается одна зачетная единица и 
выделяется не менее четырех дней на под-
готовку и сдачу, что соотносится в основном 
с европейской системой кредитных единиц 
(ЕСТS). Итоговая аттестация состоит из ито-
гового экзамена (2 недели — три зачетные 
единицы) и выпускной квалификационной 
работы (4 недели — шесть зачетных единиц) 
[1, с. 154].

При отборе учебного содержания дисци-
плин (модулей) и выделении на них часов 
трудоемкости не следует руководствоваться 
принципом «уровня сложности» и катего-
риальной группы. Но при определении зна-
чимости дисциплин (модулей) в образова-
тельной системе подготовки бакалавров 
следует учитывать наличие курсовых и 
контрольных работ, различных видов само-
стоятельной работы, зачетов (в том числе, 
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дифференцированных), текущих и итоговых 
экзаменов [1, с. 146].

Применяя метод графов в поиске опти-
мального построения ОПОП, проведем мо-
делирование индивидуального образователь-
ного маршрута студента [3, 5]. 

Будем полагать, что линейные содержа-
тельные (информационные) связи различных 
модулей находятся в тесной взаимосвязи 
между собой, т. е. имеется положительная 
причинно-следственная связь, обеспечиваю-
щая непрерывность и преемственность учеб-
ного содержания. Данные учебные модули 
условно находятся между собой в отношении 
«предок» — «потомок». Описание таких со-
держательных связей позволяет построить 
информационно-содержательный граф, ко-
торый будет показывать связи всех учебных 
модулей при реализации ОПОП. Особен-
ности образовательного процесса позволяют 
представить данный граф во времени в со-
ответствии с графиком учебного процесса 
таким образом, чтобы установить взаимос-
вязи между модулями в порядке их освоения 
(линейное построение образовательного про-
цесса) [2, с. 171]. Таким образом образуется 
ориентированный граф связности учебных 
модулей (УМ) (рис. 1).

Рис. 1. Ориентированный граф  
связности учебных модулей

(учебные модули 1, 2, 3, 4 образуют линейный 
образовательный процесс)

Соответственно, обеспечивается ассоци-
ативное расширение и углубление учебного 
материала, сведений о предмете и сопри-
касающихся с ним объектов изучения [4]. 

Ввиду временной линейности организа-
ции образовательного процесса (семестро-
вости), рассматриваемый ориентированный 
граф связности учебных модулей возможно 
разбить на отдельные этапы в соответствии 
с графиком учебного процесса (так называ-
емые множества вершин графа, расположен-
ных в одинаковом временном интервале) — 
слои (1–5) (рис. 2). 

Рис. 2. Слои графа связности учебных модулей

Такая структурная интерпретация учеб-
ных модулей ОПОП позволяет объединить 
достоинства синхронной и асинхронной ор-
ганизации образовательного процесса. 

Рассмотренные положения легли в осно-
ву построения асинхронного нелинейного 
образовательного процесса подготовки ба-
калавров (профиль «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности») в безо-
пасной информационной образовательной 
среде (рис. 3).

Соответствие идеологии блочного распре-
деления содержания в стандарте третьего 
поколения высшего образования (общена-
учная, общепрофессиональная и професси-
ональная составляющие подготовки бакалав-
ров) позволяет педагогам-технологам стро-
ить образовательный процесс на основе 
циклов учебных дисциплин и курсов по 
выбору, объединенных в образовательные 
модули.

Следовательно, образовательная система 
подготовки бакалавров по профилю «Об-
разование в области безопасности жизнеде-
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ятельности» строится на основе общих 
 дисциплин (модулей), определяющих пси-
холого-педагогическую и методическую под-
готовку по направлению «Педагогическое 
образование». Профильная составляющая 
образовательной системы подготовки бака-
лавров определяется предметно-научной об-
ластью знаний «Безопасность жизнедеятель-
ности», в основу которой положена ноксо-
логическая наука об опасностях и угрозах. 
Однако данная предметная область включа-
ет составные части (дисциплины (модули)), 
различающиеся по характеру происхождения 
опасностей и угроз (природные, техногенные 
и социальные). Соответственно, предметно-
профильная подготовка бакалавров может 
быть представлена следующими учебными 
модулями: «Защита человека в чрезвычай-
ных ситуациях», «Безопасность жизни в 

техносфере», «Экологическая безопасность», 
«Социальная безопасность человека» (рабо-
чий учебный план по подготовки бакалавров, 
профиль «Образование в области безопас-
ности жизнедеятельности», прием 2017 год, 
РГПУ им. А. И. Герцена).

Так, в рабочем учебном плане подготовки 
бакалавров профильная составляющая со-
держания ОПОП представлена следующими 
учебными дисциплинами (модулями) кате-
гориальной группы «а»: «Концептуальные 
основы безопасности жизнедеятельности» 
(Б1.Б), «Опасные ситуации природного и тех-
ногенного характера и защита от них» (Б2.Б), 
«Социальная безопасность, личности, обще-
ства и государства» (Б3.Б) — рисунок 3. Дис-
циплины (модули) категориальной группы 
«б» профильной составляющей представле-
ны следующими учебными единицами на 

Рис. 3. Структура асинхронного образовательного процесса подготовки бакалавров  
(профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности»)  

в безопасной информационной образовательной среде (прием 2010 г. — РГПУ им. А. И. Герцена)
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рисунке 3 и составляют осно ву вариативной 
части содержания ОПОП: «Правовое обе-
спечение безопасности жизнедеятельности» 
(Б1. В. ОД), «Основы здорового образа жиз-
ни» (Б2. В. ОД), «Глобальные проблемы 
человечества» (Б3. В. ОД.1), «Основы пси-
хологической безопасности (тренинг проти-
востояние кризисному влиянию)» (Б3. В. 
ОД.2), «Федеральные и региональные про-
граммы обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности» (Б3. В. ОД.3). Курсы по выбору 
категориальной группы «в» профильной со-
ставляющей представлены следующими 
учебными единицами на рисунке 3 и явля-
ются основой для выбора индивидуального 
образовательного маршрута студентов: «Ос-
новы профессионального общения на ино-
странном языке» (Б3.В. ДВ. 3.1), «Дополни-
тельное образование» (Б3.В. ДВ. 3.2), «Эко-
логическая безопасность» (Б3.В. ДВ. 4.1), 
«Учебно-исследовательская деятельность» 
(Б3.В. ДВ. 4.2).

Таким образом, модульный подход к по-
строению структуры и содержанию ОПОП 
подготовки бакалавров определяет образо-
вательную стратегию, которая позволяет ор-
ганизовать обучение таким образом, чтобы 
студенты сами осваивали полностью или 
частично индивидуализированную програм-
му. Модульной программой может выступать 
как сама основная профессиональная об-
разовательная программа, так и содержание 
отдельно взятых учебных дисциплин [2, 
с. 173; 6, с. 145].

Соответственно, применение модульной 
образовательной технологии при построении 
асинхронного образовательного маршрута 
подготовки бакалавров в условиях безопас-
ной информационной образовательной сре-
ды будет иметь особенности:

1. Содержание образования представлено 
в виде самостоятельных элементов (моду-
лей), что позволяет каждому студенту полу-
чить весь необходимый минимальный набор 
учебного материала и инструкций (директив) 
для изучения как в ходе образовательного 
процесса, так и в ходе самостоятельного обу-

чения. При этом ориентация модульной тех-
нологии на здоровьесберегающие образова-
тельные технологии будет способствовать 
созданию благоприятного социально-психо-
логического микроклимата в информацион-
ной образовательной среде.

2. Интерактивность взаимодействия 
участников в образовательном процессе пу-
тем оказания очной или дистанционной ме-
тодической помощи и поддержки в инфор-
мационной образовательной среде (обмен 
учебными и методическими материалами, 
рассылка заданий для самостоятельной ра-
боты и других) за счет применения различ-
ных форм коммуникации преподавателей 
и студентов, поскольку именно благодаря 
использованию учебных модулей появляет-
ся возможность перевести обучение на субъ-
ект-субъектную основу.

3. Возможность каждому обучающемуся 
определять уровень и качество своих знаний, 
умений, компетенций. Данная образователь-
ная модель представляет карту управления 
информационной образовательной средой, 
которую можно легко видоизменять и адап-
тировать образовательный процесс к инди-
видуальным потребностям студентов. Тем 
самым образовательный процесс имеет ин-
тенсивный характер, что в безопасной ин-
формационной образовательной среде ведет 
к оптимизации образовательного процесса.

4. Представление учебного материала в 
виде учебных элементов и модулей позво-
ляет преподавателю индивидуализировать 
учебное взаимодействие за счет возможно-
сти выбора студентами образовательных 
модулей в соответствии с индивидуальными 
интересами и потребностями [1], а также 
организации образовательного процесса на 
рефлексивной основе средствами адаптив-
ных технологий и дифференциации учебно-
го содержания [2, с. 175].

Поскольку основой построения модуля 
является его учебное содержание, безопасная 
информационная образовательная среда ста-
новится источником безопасного образо-
вательного контента [2]. Соответственно, 
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различные учебные модули, состоящие из 
самостоятельных учебных элементов, полу-
чают учебное содержание, адаптированное 
для обучающихся и адекватное требованиям 
к его содержанию, в том числе с точки зре-
ния его безопасности (рис. 4).

Рассматривая образовательный модуль как 
систему учебных элементов (УЭ), П. В. Стан-
кевич (2006) предложил следующую его 
структуру (см. рис. 5):

— вводно-корректировочный (УЭ-0), 
предназначен для раскрытия учебных целей 
модуля и его содержания;

— учебные элементы (УЭ-1, УЭ-2… УЭ-
(n-3)), модульные единицы учебного содер-
жания (учебные дисциплины, курсы по вы-
бору и дидактические единицы содержания);

— учебный элемент (УЭ-(n-2)), предна-
значен для обобщения информационного 
материала по модулю;

— учебный элемент (УЭ-(n-1)), предна-
значен для осуществления контроля знаний 
по модулю; 

— учебный элемент (УЭ-n), предназначен 
для подведения итогов освоения учебных 
материалов модуля [6, с. 133].

Заключение.	Таким образом, эффектив-
ное использование в системе подготовки 
бакалавров модульной основной професси-

ональной образовательной программы за-
висит от содержания модульных единиц 
учебного содержания, порядка их освоения 
и осуществления контроля знаний по моду-
лю. При этом важным фактором организации 
качественного образовательного процесса 
выступает создание безопасной информаци-
онной образовательной среды, в которой 
представленные учебные материалы соот-

Рис. 4. Структура модульной ОПОП подготовки бакалавров  
(профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности»)  
в безопасной информационной образовательной среде (Бояров, 2016)

Рис. 5. Структура типового модуля  
(П. В. Станкевич, 2006) в безопасной  

информационной образовательной среде
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ветствуют принципам научности, доступ-
ности, достоверности, объективности, без-
опасности информации и др.

Соответственно, в безопасной информа-
ционной образовательной среде представ-
ление содержания ОПОП в форме слоев 
позволяет выявить преимущества асинхрон-
ной организации образовательного процес-
са. Благодаря этому студент имеет возмож-
ность построить свой индивидуальный об-
разовательный маршрут с использованием 
алгоритма, основанного на принципах ие-
рархической декомпозиции. А это позво ляет 
использовать модульную образовательную 
технологию в образовательном процессе 
таким образом, чтобы студенты могли само-
стоятельно определять и осваивать часть 
целевой индивидуализированной програм-
мы. Модульной программой может высту-

пать не только ОПОП, но и содержание 
учебных дисциплин или курсов по выбору. 

Иными словами, модульный подход по-
зволяет конструировать содержание ОПОП 
подготовки бакалавров в иерархическом по-
рядке: модульный элемент (дидактическая 
единица учебного содержания) — модульная 
единица (учебная дисциплина или курс по 
выбору) — учебный модуль. При этом пред-
ставляется возможным интегрированное со-
держание предметной области «Безопасность 
жизнедеятельности» структурировать в виде 
логически завершенных блоков учебного ма-
териала — учебные модули, расположенные 
в определенном порядке и взаимосвязанные 
между собой, представляющие единую си-
стему подготовки бакалавров по профилю 
«Образование в области безопасности жиз-
недеятельности» в условиях безопасной ин-
формационной образовательной среде.
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Е. В. Баранова, И. В. Симонова 

РАЗВИТИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	КОМПЕТЕНЦИЙ	БАКАЛАВРОВ	  
ПО	НАПРАВЛЕНИЮ	ПЕДАГОГИЧЕСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	  

В	ОБЛАСТИ	ИНФОРМАТИКИ	В	УСЛОВИЯХ	ЦИФРОВОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается модель подготовки бакалавров педагогического образования в об-
ласти информатики в условиях цифрового образования, обеспечивающая формирова-
ние профессиональных компетенций учителя информатики, обосновывается, что 
структура и содержание подготовки отвечает личностным ожиданиям и требованиям 
социума к образованию, потребностям рынка труда.

Ключевые	 слова:	 подготовка бакалавров педагогического образования в области 
информатики, цифровое образование, электронные образовательные ресурсы, профес-
сиональные компетенции учителя информатики.

E. Baranova, I. Simonova

THE	DEVELOPMENT	OF	PROFESSIONAL	COMPETENCIES	
IN	THE	BACHELOR-LEVEL	PEDAGOGICAL	TRAINING	

THROUGH	DIGITAL	LEARNING	IN	THE	FIELD	OF	INFORMATICS

The article considers the model of bachelor-level pedagogical training in the field of 
informatics with the use of electronic educational resources, which provides the formation of 
professional competencies of the informatics teacher. The paper substantiates the idea that the 
structure and content of the training corresponds to personal expectations and the demands the 
society poses to education, as well as labor market needs.

Keywords:	bachelor-level pedagogical training in the field of informatics, digital learning, 
e-learning educational resources, professional competencies of the informatics teacher.

В приоритетном проекте в области об-
разования «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации» 
ставится задача подготовки компетентных 

кадров для цифровой экономики, включая 
модернизацию образовательных программ, 
внедрения цифровых инструментов учебной 
деятельности в информационную образова-


