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В образовательном пространстве России заочное 
обучение — официальная форма получения образо-
вания. Правовой статус этой формы закреплен в ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция 
2012 г.).

В современной России заочное обучение наиболее 
востребованный социальный институт. В последние 
два десятилетия прослеживается общая тенденция 
изменения количественных характеристик данной под-
системы образования. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, в 2008 г. впервые 
прием на обучение по программам ВПО по заочной 
форме превысил численность студентов очной формы 
обучения, составив 810,0 и 727,2 тыс. человек соот-
ветственно. Статистика по выпуску специалистов 
с высшим образованием по формам обучения также 
свидетельствуют об устойчивой тенденции роста чис-
ла обучавшихся именно по заочной форме [1].

Основные тенденции заочного 
обучения

Для осмысления основных тенденций развития и 
перспектив заочного обучения мы обратились к ис-
следованиям отечественных ученых второго десяти-
летия XXI в. В результате пришли к выводу, что про-
блематика заочного обучения на современном этапе 
охватывает:

 ♦ общие вопросы заочного обучения и теоретико-
методологический блок проблем;

 ♦ психолого-педагогические аспекты заочного 
 обучения;

 ♦ методические системы профильного заочного 
обучения;

 ♦ вопросы организации самостоятельной учебной 
деятельности студентов-заочников;

 ♦ дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, зарубежный опыт дис-
танционного обучения.

В теоретико-методологическом блоке проблем об-
ратимся к анализу понятийного содержания заочного 
обучения. В трактовке образования (в т.ч. заочного) как 
социального института [2.С. 3] мы акцентируем меру 
соответствия целей учебно-воспитательного процес-
са запросам социума, формирование профессиональ-
но-ориентированных и социально-значимых качеств 
выпускников.

Рассмотрение заочной формы обучения в формате 
образования взрослых [4] также считаем допустимым, 
поскольку разветвленная система образования взрос-
лых открывает перед человеком реальные возможно-
сти и перспективы непрерывного образования.

В классическом понимании заочного обучения как 
особой формы организации учебного процесса, кото-
рая предполагает «сочетание образования и профес-
сиональной трудовой деятельности, а также самосто-
ятельное прохождение учащимися отдельных разделов 
учебных курсов в соответствии со специально разра-
ботанными учебными программами и планами, выпол-
нение контрольных заданий и очную сдачу экзаме-
нов» [5], отражены сущностные характеристики заоч-
ного обучения, которые с поправкой на современную 
образовательную ситуацию должны работать на пер-
спективу.

К числу факторов, определяющих несомненную 
перспективность заочного обучения, относятся:

 ♦ возможность сочетания разных видов деятель-
ности, выражающаяся в усилении взаимосвязи 
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между производственной и учебной деятельно-
стью студентов;

 ♦ возможности параллельного обучения в двух 
вузах и профессиональной переподготовки (по-
лучение второго высшего образования).

Как результат, изменения в целевой аудитории при-
водят к расширению социальной сферы и функций 
заочной формы обучения. Если ранее студенты-заоч-
ники обучались по специально разработанным про-
граммам и планам, с введением ФГОС ВПО данный 
компонент по дневной и заочной формам обучения 
един, и на выходе студенты получают диплом государ-
ственного образца без указания формы обучения. 
Сказанное относится к эффектам, объективно усили-
вающим привлекательность и перспективность заоч-
ного образования.

В части соотношения аудиторных и внеаудиторных 
часов общей трудоемкости программ(на аудиторные 
занятия при заочной форме обучения нормативами 
отводится не более 160–200часов в год, что в 5, а то и 
в 10 раз меньше, чем при очном обучении) задача со-
стоит в том, чтобы кардинально изменить технологии 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
и вывести ее из разряда неуправляемой и практически 
неконтролируемой в условиях, когда данный вид ра-
боты весомо представлен в учебном плане и програм-
мах дисциплин, однако не учитывается в нагрузке пре-
подавателя. Так, согласно учебному планубакалавра 
заочной формы обучения Института экономики и фи-
нансов Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, общее количество часов по дисциплине 
«Иностранный язык» составляет 288, из них практиче-
ские занятия — 24, самостоятельная работа — 264, 
форма контроля — экзамен.

Решение проблемы видится в поступательном и 
преемственном развитии информационной образо-
вательной среды (ИОС) на базе информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), которая может клас-
сифицироваться как дополненная, смешанная и дис-
танционная ИОС. Дополненная модель ИОС 
предполагает доминирование очного обучения, кото-
рое усиливается использованием программных про-
дуктов. В смешанной модели аудиторная практика 
чередуется с онлайн обучением, в онлайн модели ИОС 
обучение происходит дистанционно.

Конкретный опыт кафедры
Кафедра иностранных языков в сфере экономики, 

бизнеса и финансов ИЭиФ К(П)ФУ успешно практику-
ет дополненную модель ИОС. Первый опыт использо-
вания компьютерных технологий в обучении англий-
скому языку датируется серединой 1980-х гг., когда 
в рамках автоматизированной обучающей систе-
мы (АОС) силами кафедры были созданы программы 
Ved и Ving1.

1 Автор Большакова Ю.А.

Сегодня дополненная модель ИОС усиливается ис-
пользованием программных продуктов, сочетающих 
средства мультимедиа и идеи дистанционного обуче-
ния (например, британские мультимедийные языковые 
курсы Reward,LongmanExamsCoach), технологией 
PowerPoint и др.

Серьезным опытом в области электронного обуче-
ния английскому языку студентов-заочников ИЭиФ, 
ознаменовавшим переход к смешанной модели ИОС, 
стало создание электронной тестовой базы, применя-
емой на этапе промежуточной аттестации — экзамене, 
а также авторских электронных образовательных ре-
сурсов в виртуальной обучающей среде Moodle2.

Именно системы управления обучением3, одним из 
примеров которых является Moodle, позволяют орга-
низовать соответствующим образом межсессионную 
самостоятельную работу студентов-заочников. Вы-
страивание электронной части образовательной сре-
ды позволяет отойти от традиционной парадигмы пе-
дагогического воздействия, при которой деятельность 
преподавателя выстраивается в условиях массового 
аудиторного обучения, классно-урочной формы орга-
низации труда, и задействовать дидактический потен-
циал инфокоммуникационных технологий в развитии 
навыков самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов. Многофункциональная развивающая среда 
Moodle, выстраиваемая с учетом основных положений 
конструктивистской педагогики,располагает необхо-
димым инструментарием конструирования активного 
знания посредством социальной и межкультурной 
 интеракции.

Примером может служить такой элемент курса, как 
Wiki-проект, который может быть интегрирован в учеб-
ный процесс на этапе обобщения пройденного мате-
риала в и составить электронное портфолио студента. 
Wiki-проект — учебный аналог Википедии, создавае-
мый в рамках курса. В зависимости от выбранного 
режима Wiki-статья может просматриваться и редак-
тироваться как преподавателем, так и студентами.

Создание Wiki-проекта предваряет подготовитель-
ный этап, который включает организационный момент 
и все мероприятия по овладению данной тематической 
эпистемой.

Инструментом, обеспечивающим организацион-
ный момент электронного обучения, может стать «Фо-
рум». В тематическом Форуме целесообразно разме-
стить методические рекомендации для студентов по 
освоению эпистемы, которые включают четко сфор-
мулированные цель и задачи по теме. Цель — создание 
Wiki-проекта по теме. С учетом специфики дисципли-
ны «Иностранный язык» задачи формулируются в со-
ответствии с языковым материалом, который пред-
стоит усвоить студентам, и охватывают лексический 
блок эпистемы и грамматический блок [11.С. 57].

2 [URL]: http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=851
3 LMS — learningmanagementsystems
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Практические рекомендации по созданию 
Wiki-проекта в системе Moodle (на примере 
одной из тем учебной программы 
по дисциплине «Иностранный язык» 
для студентов бакалавриата ИЭиФ)

1. Добавить элемент курса: «Wiki».
2. В разделе«Основные»:
Название: «Types of Businesses Wiki» — Краткое опи-

сание: «Please enter your ideas of Types of Businesses». 
В этот раздел также рекомендуется включить навига-
ционную информацию как создать ссылки, которые 
могут стать подразделами по теме, тогда краткое опи-
сание будет выглядеть следующим образом: «Please 
enter your ideas of Types of Businesses. Click the edit tab 
to begin. To create a link to another page, simply enclose 
the name of the new page in brackets ([Sole trader]), and 
then save the page. Click on the question mark (?) next to 
the new link to build the separate page». — Тип Wiki: «Груп-
пы». Существует три типа Wiki — Учитель, Группы, Уче-
ник. Режим «Группы» позволяет учителю и ученикам 
просматривать и редактировать статью. — Отображать 
имя Wiki на каждой странице: «Нет» — Режим HTML: 
«Только HTML» — Разрешить двоичные файлы: «Да» — 
Настройка автосвязывания Wiki:  отключить Camelcase 
связывание.

3.Раздел«Необязательно» пропускаем.
4. В разделе «Общие настройки модуля» — Группо-

вой метод: «Нет групп».
5. Сохранить и показать.
6. Открывается страница, которую может редакти-

ровать учитель, такую же страницу увидит и будет ре-
дактировать студент(ы). 

7. Создание ссылки. В режиме редактирования на-
бираем название страницы Wiki (Sole Trader) — поме-
щаем название в квадратные скобки [Sole Trader], вы-
деляем, на панели выше кликаем на значок «не допу-
скать автосвязывания» — сохранить — высвечивается 
«Спасибо за ваш вклад. SoleTrader?» — кликаем на знак 
«?» — создаем следующую статью Wiki (например, Sole 
trader is one person business) — сохранить и др.

Стартовая страница Wiki-проекта создана, она 
включает название «Types of businesses», ссылку «Sole 
Trader», продолжение страницы и создание образова-
тельного продукта в формате Википедии за студентами 
группы. Преподаватель и студенты могут просматри-
вать материал страницы, дополнять его и редактиро-

вать. Окончательный вариант Wiki-проекта может быть 
включен в электронное портфолио студента.

Заключение
Резюмируя, можно утверждать, что электронная 

часть образовательной среды, позволяющая органи-
зовать и задействовать самостоятельную учебную де-
ятельность студентов-заочников в межсессионный 
период, в сочетании с классической аудиторной прак-
тикой составляют феноменологию заочной формы 
обучения в системе ВПО России.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о схо-
жих тенденциях. В современном мировом образова-
тельном пространстве вопросы расширения доступа 
к высшему образованию, его интернационализации и 
непрерывного учения решаются в т.ч. за счет исполь-
зования новых технологий смешанного обучения 
(blended learning) и массовых открытых онлайн курсов 
(Massive Open On-line Courses — MOOCs) [12]. В сме-
шанном обучении реализуется системный подход, вы-
ражающийся в сочетании очного и электронного об-
учения.

МООК на данный момент времени — одна из самых 
новых и прогрессивных форм дистанционного образо-
вания. Они позиционируются как массовые онлайн кур-
сы с открытым доступом и масштабным интерактивным 
участием субъектов образовательного процесса. В чис-
ле крупнейших провайдеров — Coursera, Udemy, Udacity, 
EdX, австралийский MOOEC, далее следуют EduKart 
в Индии, ALISONв Ирландии и Aprentica в Латинской 
Америке. В 2012 г. Открытый университет Великобри-
тании в партнерстве с 20-ю британскими и другими 
университетами мира запустил МООК Future Learn. При-
мер провайдера, специализирующегося в определен-
ной области знаний, австралийский MOOEC (Massive 
Open On-line English Course) — массовый открытый 
онлайн курс английского языка всех уровней обучения.

В педагогической модели МООК в полной мере от-
ражен принцип демократизма образования в силу бес-
платного доступа к качественным курсам престижных 
университетов мира, отсутствия вступительных тре-
бований, возможности их комбинирования с другой 
учебной работой.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА КАК ЭЛЕМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА

Представлены технология поиска работы и способы трудоустройства выпускников Поволжского го-
сударственного технологического университета, практика социального партнерства с членами попечи-
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Введение в проблему 
Президент РФ В.В.  Путин в статье «Строительство 

справедливости. Социальная политика для России» 
обратил внимание на проблему трудоустройства вы-
пускников вузов: «С большими перебоями работают 
социальные лифты, начиная от системы образования. 
Эта проблема значительно обострилась в последние 
годы, когда большинство молодых работников, входя-
щих на рынок труда, окончили вузы» [1].

Особую значимость проблема трудоустройства вы-
пускников вуза имеет для регионального рынка труда. 
Республика Марий Эл (РМЭ) относится к группе инду-
стриально-аграрных регионов РФ. Главное внимание 
политики занятости здесь исторически сосредоточено 
на трех ведущих отраслях региональной экономики: 
агропромышленном, лесопромышленном и военно-
промышленном комплексах.

В настоящее время основными отраслями эконо-
мики, которые формируют валовый региональный про-
дукт Республики Марий Эл, являются промышлен-
ность, сельское хозяйство, торговля, транспорт, связь 
и строительство. Исходя из этого, с учетом структуры 
производства формируются направления подготовки 

специалистов. На 10-ти факультетах Поволжского го-
сударственного технологического университет (ПГТУ) 
готовятся специалисты по 72-м направлениям.

Однако переход на рыночные условия экономиче-
ского развития, отсутствие государственного заказа 
на подготовку кадров и распределительной системы 
трудоустройства выпускников вузов обострили про-
блему структурного дисбаланса спроса и предложения 
рабочей силы [2]. Соискатели рабочих мест из числа 
выпускников не всегда соответствуют требованиям 
работодателей, а вакантные рабочие места — требо-
ваниям выпускников, ищущих работу. Трудности в тру-
доустройстве заключаются не только в дефиците за-
явленных вакансий, но и качественном несоответствии 
профессиональной и квалификационной структуры.

В последние годы сложилась парадоксальная си-
туация: при низком уровне безработицы растет напря-
женность на рынке труда:

 ♦ почти 70,0% вакансий приходятся на рабочие 
профессии, тогда как в составе безработных 
43,8% имеют высшее и среднее профессиональ-
ное образование;

 ♦ большая часть вакансий предназначена для муж-
чин, а среди безработных 60,4% — женщины;


