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Переход к информационной экономике и фор-
мирование информационного общества при-
водит к необходимости трансформации форм 

и методологии организации учебного процесса. С дру-
гой стороны, возрастают требования работодателей 
к профессиональной подготовке студентов. Это ведет 
к необходимости смены образовательных парадигм и 
формированию новых подходов в обучении. В настоя-
щее время проведено большое число исследований, по-
священных методам активизации процесса обучения и 
познавательной деятельности, технологическим аспек-
там организации процесса дистанционного обучения с 
использованием Интернет, например, [1 – 3]. Однако 
недостаточно исследованными остаются вопросы по-
строения методологического базиса педагогического 
дизайна мультимедийного образовательного информа-
ционного пространства. Объектом исследования явля-
ются процессы электронного обучения с использовани-
ем информационного образовательного пространства. 
В качестве предмета исследования выбраны методо-
логические основы педагогического дизайна образова-
тельного пространства на основе мультимедийных обу-
чающих комплексов. Цель исследования – построение и 
обоснование концепции педагогического дизайна муль-
тимедийного образовательного пространства.

В литературе существует ряд определений педа-
гогического дизайна, раскрывающих разные стороны 
этого сложного явления. Так, педагогический дизайн 
трактуется как упорядоченный процесс разработки 
учебного материала на основе положений теории уче-
ния/обучения, как область науки, которая занимает-
ся исследованием и разработкой процедур, подробно 
регламентирующих процессы создания, применения, 
оценки ситуаций, обеспечивающих учение, как ветвь 
знаний о разработке и применении методов учебной 
работы. В настоящем исследовании под педагогическим 
дизайном авторы понимают процесс систематического 
конструирования архитектуры контента учебной дис-
циплины и сценария интерактивного взаимодействия 
учащегося с контентом для достижения заданных ди-
дактических целей.

Авторами предложена концепция педагогическо-
го дизайна мультимедийного образовательного про-
странства, а также методы и инструменты для ее реа-

лизации. Содержание основных положений сводится к 
следующему. 

1. Образовательное пространство следует стро-
ить на основе сочетания системного и пространствен-
ного подходов. Системный подход (образовательная 
система) предусматривает, что обучаемый получает 
информацию заранее подготовленную преподавате-
лем и не может повлиять на построение линии своего 
обучения. Пространственный подход (образовательное 
пространство) дает возможность построить открытую 
среду обучения, которая становится частью жизни обу-
чаемого, позволяет ему искать новые возможности для 
саморазвития из окружающего пространства знаний. 

2. При построении образовательного простран-
ства могут быть использованы существующие методы 
обучения, наполненные новым содержанием и выпол-
няющие несвойственные им в классической педагогике 
функции.

3. Повышение эффективности и качества процес-
са обучения может быть достигнуто путем организации 
обучающей системы на основе моделей компетенций. 
Компетенцию предлагается описывать совокупностью 
двух моделей – содержательной модели компетенции 
и модели профиля компетенций работника. Для дис-
циплины, таким образом, формируется два множества 
моделей описания компетенций. Данные два множества 
моделей определяют состав, структуру контента и ди-
дактические инструменты образовательной системы.

4. Образовательное пространство может быть 
представлено в виде связанных гиперссылками мульти-
медийных обучающих комплексов (МОК), архитектура 
которых поддерживает интерактивность и позволяет 
учесть особенности личности студента.

К составляющим МОК, используемым в процес-
се архитектурного проектирования, относятся: 
модели компетенций – содержательная модель 

компетенции и модель профиля компетенций работ-
ника; категории знаний в структуре контента МОК; 
дидактические проблемы, проявляющиеся через мно-
жества дидактических задач; дидактические задачи, ре-
шаемые педагогом через МОК; дидактические задачи, 
решаемые студентом с использованием МОК; функции, 
поддерживаемые архитектурой МОК; содержательные 
уровни для работы студента по освоению компетен-
ций; секции, включающие в себя фрагменты контента, 
представленные через дидактические инструменты раз-
личного уровня сложности; дидактический интерфейс 
(ДИ) для осуществления коммуникации обучаемого с 
МОК [4]; индивидуальная траектория изучения дисци-
плины (представлена в виде дидактического сценария); 
модальности передачи информации студентам; психо-
логические и интеллектуальные особенности студента; 
технологические инструменты пользователя.
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Для реализации компетентностного подхода ис-
пользованы следующие механизмы [5]:

1. Принцип построения контента МОК: «Через 
развитие и активизацию познавательных компетенций 
к формированию профессиональных компетенций».

2. МОК содержит компоненты, поддерживающие 
репродуктивную и креативную деятельность студента.

3. Задания являются продуктами, полностью или 
частично реализующими компетенции.

4. Портфолио дисциплины (в целом и по темам).
5. Портфолио студента по выполненным заданиям.
6. Вопросно-ответный метод построения текстов 

МОК (Что? Где? Когда? Как? Зачем? Кому это нужно?).
7. Формирование мотивационной составляю-

щей компетенции: (Зачем это знать? – Это мне интерес-
но. Как это сделать? – Я могу и умею это сделать. Где это 
применяется? – Я хочу быть успешным.)

Синтез архитектуры мультимедийных обучающих 
комплексов предлагается проводить как построение ин-
струментальной оболочки содержащей дидактические 
инструменты, позволяющие студенту выполнять ин-
формационную работу над элементами информацион-
ного пространства. Образовательное информационное 
пространство специальности имеет «две точки входа»: 
через содержание дисциплины (предмет – тема – от-
дельный вопрос темы); через формирование профес-
сиональной компетенции. 

5. При создании мультимедийного образователь-
ного пространства необходимо учитывать особенности 
мышления обучаемого и стили восприятия им инфор-
мации. Если модальности преподавателя и студента не 
совпадают, то материал, подготовленный в процессе 
педагогического дизайна, не обеспечит эффективного 
решения всех дидактических задач. Таким образом, за-
дача педагогического дизайна – заложить в комплекс 
инструменты интерактивности, соответствующие всем 
стилям обучения студентов, а задача преподавателя – 
разработать рекомендации (для интерактивных под-
сказок) по формированию траектории обучения, учи-
тывающей модальности стиля обучения конкретного 
студента, работающего с МОК.

Для этого в МОК встраивается система тести-
рования (например, VARK), позволяющая студенту 
определить его модальности. Возможно проведение он-
лайнового тестирования студента на сайте VARK с по-
следующим встраиванием оцениваемых модальностей в 
конструирование траектории.

6. Для обеспечения максимально эффективного 
усвоения содержания дисциплины при создании мульти-
медийного образовательного пространства в виде мно-
жества МОК необходимо заложить в него дидактические 
инструменты, обеспечивающие интерактивность.

В рассматриваемой концепции интерактивность 
трактуется как взаимодействие студента и МОК, в ко-
тором соединяются два типа взаимодействия: студента 
и учебного материала, а также опосредованное взаимо-
действие студента с педагогом, разработавшим контент, 
дидактические инструменты и сценарии движения по 
пространству контента.

В процессе разработки архитектуры МОК необхо-
димо максимально приблизить функциональность ком-
плекса к возможностям педагогического процесса осу-
ществляемого при индивидуальном взаимодействии в 
обучении студента и педагога. Для этого в общей струк-
туре педагогического процесса сформированы цепочки 
вида: «Дидактическая проблема – Дидактическая задача 
– Дидактический инструмент». Каждая дидактическая 
проблема реализуется через несколько дидактических 
задач, которые в свою очередь решаются с помощью 
одного или более дидактических инструментов. Дидак-
тические инструменты могут наращиваться разработ-
чиками со временем – в этом проявляется открытость 
архитектуры МОК и возможность его развития. Одной 
из ключевых дидактических проблем является поддерж-
ка усвоения студентом различных видов новых знаний.  
В качестве примера рассмотрим некоторые из предла-
гаемых в составе МОК дидактических инструментов.

Далее рассмотрим некоторые из предлагаемых в 
составе МОК дидактических инструментов.

Дидактическая проблема: Запоминание и пони-
мание изучаемого материала. Помощь студентам читать 
более активно. Решение данной проблемы особенно 
актуально при изучении дисциплин с использованием 
МОК на младших курсах бакалаврата.

Дидактическая задача Z1: Поддержка процесса 
понимания нового материала путем встраивания его в 
существующий базис ментальных моделей студента.

Дидактический инструмент Z1-1: Метафора.
Метафора представляет собой перенесение 

свойств одного предмета на другой по принципу их 
сходства. Явления, объекты, процессы осязаемые и 
воспринимаемые человеком через различные органы 
чувств являются богатейшим источником имплицит-
ных знаний (содержательные метафоры). Через моде-
ли – основания метафор осуществляем связь фрагмента 
(модуля) знаний с содержательными метафорами. Мы 
исходим из того, что студент имеет множество менталь-
ных моделей, которые могут быть развиты и дополнены 
новыми знаниями через конгруэнтные им метафоры.

Дидактическая задача Z2: Создание информа-
ционных спусковых механизмов для важной информа-
ции, которую студенты изучали, которые могут исполь-
зоваться как резюме при повторении или вспоминании 
материала.

Дидактический инструмент Z2-1: Формирова-
ние студентом списков основных вопросов формули-
руемых по изучаемому материалу.

Мерой того, как эффективно студент изучает что-
либо, может служить его способность сформулировать 
вопросы по изученному материалу, и затем ответы на 
эти вопросы. Эти вопросы могут служить спусковыми 
механизмами для важных элементов знаний по изучен-
ному материалу. В основе данного механизма лежит то 
обстоятельство, что любой элемент знаний когда-то был 
получен как результат поиска ответа на вопрос, постав-
ленный человеком (ученым, инженером, аналитиком).

Дидактический инструмент Z2-2: Формирова-
ние плана чтения путем краткой записи вопросов пред-
варяющих чтение учебного материала. 
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В этом случае чтение становится автоматически 

более активным. Найденные в процессе изучения отве-
ты на вопросы, имеют тенденцию лучше фиксироваться 
в памяти.

ВыВОДы
Основываясь на рассмотренных концептуальных 

положениях, в Харьковском национальном экономиче-
ском университете создан прототип мультимедийного 
образовательного пространства на основе МОК, кото-
рый проходит этапы тестирования и развития. Прово-
дятся исследования по эффективности использования 
МОК в учебном процессе: для дистанционного обуче-
ния и для поддержки учебного процесса студентов оч-
ной формы обучения. Дальнейшие исследования свя-
заны с решением задач построения и обоснования мо-
делей выбора технологической платформы, разработка 
технологии и документальное оформление процесса 
проектирования МОК; разработки методик обучения 

педагогов педагогическому дизайну в рамках выбран-
ной концепции.                     
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Применение модели EFQM для оценки менед-
жмента качества кафедр образовательных 
учреждений позволяет унифицировать проце-

дуру оценивания их качества, проводить сравнительный 
анализ различных систем качества, гармонизировать 
процедуры оценивания качества, проводить конкурсы 
моделей качества и др. При этом возникает необходи-
мость ее адаптации к специфике процессов управления 
качеством, уточнения параметров модели и проверки 
обоснованности получаемых результатов.

Процессный подход к анализу подразделений об-
разовательного учреждения, определенный стандарта-
ми ISO, позволяет выявить иерархию основных видов 
их деятельности, основные и вспомогательные процес-
сы, а также сопоставить модель совершенствования с 
данными процессами. Полученная иерархия представ-
ляет собой подмодель EFQM с помощью которой оце-
нивают образовательные учреждения в целом, с учетом 
того, что, во-первых, подразделения выполняют не все 
процессы образовательного учреждения, а только часть,  
а во-вторых, результаты оценивания подразделений 
всего образовательного учреждения должны быть со-
гласованы, гармонизированы, что обеспечит системный 
подход к процедуре оценивания. Иерархия для оценки 
системы менеджмента качества образовательных под-

разделений на примере кафедры имеет вид, как показа-
но на рис. 1. 

Данная иерархия позволяет определить веса от-
дельных критериев и подкритериев и с их учетом про-
водить оценивание системы менеджмента качества ка-
федры. Она определяет необходимость использования 
иерархических моделей и методов их анализа. В настоя-
щее время одним из наиболее популярных и активно 
используемых в различных областях является метод 
анализа иерархий и его расширение, метод аналитиче-
ских сетей, предложенные Т. Саати [1]. Они основаны на 
композиции эмпирических, экспертных методов оцени-
вания с аналитическими методами обработки эксперт-
ной информации. Указанные методы состоят в деком-
позиции проблемы на все более простые составляющие 
части и дальнейшей обработке последовательности 
суждений по парным сравнениям, выражающихся затем 
численно. Методы включают в себя процедуры синтеза 
множественных суждений, получения приоритетности 
критериев и нахождения альтернативных решений. 

Их использование применительно к системе кри-
териев EFQM позволило построить иерархическую мо-
дель оценки системы менеджмента. При обосновании 
подсистемы критериев, определения их значений, а так-
же для проверки работоспособности модели рассмотре-
ны два варианта. В первом, первоначальном варианте, 
веса критериев и подкритериев модели распределяются 
в равных пропорциях, во втором варианте веса крите-
риев и подкритериев определены непропорционально с 
учетом их значимости в приведенной иерархии. Тогда 
определение векторов производится построением мно-
жества матриц парных сравнений для каждого из ниж-
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