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Рассмотрены электронные образовательные ресурсы; проведён анализ зару-
бежного и отечественного опыта внедрения электронного обучения в вузе. 
Представлена модель бизнес-процессов «как есть» и «как должно быть» для 
процесса «Разработка электронных образовательных ресурсов» в СПбПУ. 
Предлагается использовать архитектурный подход для понимания бизнес-
потребностей, их формализации, анализа и комплексного видения вуза в реа-
лизации образовательных программ с применением электронного обучения.
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Введение
Акт уальность выбранной темы 
обусловлена тем, что в последние годы 
электронное обучение стало неотъем-
лемой частью образовательного про-
цесса в вузах и используется во всех 
формах обучения. Особенно акту-
альным электронное обучение ста-
ло в условиях введения федеральных 
государ ственных образовательных 
стандартов нового поколения и свя-
занного с этим сокращения объёмов 

аудиторной работы, увеличения и рас-
ширения форм самостоятельной рабо-
ты сту дентов.

0. Цель и задачи работы
Целью данной работы является разра-
ботка предложений по совершенство-
ванию процесса внедрения электрон-
ного обучения в ФГАОУ ВО СПбПУ 
Петра Великого. Для достижения 
поставленной цели были проанали-
зированы существующие виды элект-
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ронных образовательных ресурсов; 
отечественный и зарубежный опыт 
внедрения смешанных технологий 
в образовательный процесс; норма-
тивно-правовые основы и междуна-
родные и национальные стандарты 
в области электронного обучения; 
определены основные бизнес-про-
цессы при внедрении электронного 
обучения; построены модели бизнес-
процессов организации электронного 
обучения в СПбПУ «как есть» и «как 
должно быть».

1. Обзор электронных 
образовательных ресурсов
К современным тенденциям разви-
тия электронного обучения относятся 
технологии Веб 2.0, мобильные тех-
нологии, дополненная и виртуаль-
ная реальность, массовые открытые 
онлайн-курсы (MOOC). К основным 
элементам Веб 2.0 относятся Вики 
(Wiki), программное обеспечение как 
услуга (SaaS), блог, мобильные вычи-
сления, социальные закладки, мэшап, 
социальные сети, YouTube, пользо-
вательский контент (USG), Flickr, 
унифицированные коммуникации 
(UC), конструкторы сайтов, соци-
ально-сетевое коллекционирование 
информации (данных). Веб 2.0 позво-
ляет построить совместное обучение. 
Например, блоги, социальные сети 
для студентов являются неким пуб-
личным пространством для взаимо-
действия друг с другом [1]. 

Мобильные технологии — это раз-
новидность электронного обучения, 
основанная на использовании персо-
нальных мобильных устройств (план-

шетов, смартфонов) в учебном про-
цессе для получения учебных матери-
алов и беспроводных каналов связи 
(WAP, GPRS, WiFi). Выделяют такие 
категории мобильного обучения, как 
технологическое мобильное обуче-
ние, миниатюрное, но портативное 
электронное обучение, обучение, свя-
занное с аудиторией, неформальное, 
персонализированное, ситуацион-
ное мобильное обучение, мобильное 
обучение/поддержка эффективности 
и удалённое, развивающееся мобиль-
ное обучение [2].

Под дополненной реальностью 
понимается технология, которая 
позволяет интегрировать цифровую 
информацию с пользовательской сре-
дой в реальном времени. В отличие 
от виртуальной реальности допол-
ненная реальность использует суще-
ствующую, а не искусственную сре-
ду, и поверх неё накладывает новую 
информацию. (Например, с помощью 
дополненной реальности создать 
музейную экспозицию, в страницы 
книги добавить выразительную ани-
мацию, превратив чтение в увлека-
тельную игру [3]).

MOOC — это дистанционные мас-
совые интерактивные курсы с при-
менением технологий электронного 
обучения и открытым доступом через 
Интернет [4]. Такие курсы предпола-
гают наличие видеоматериала, пра-
ктических заданий, мощной инфра-
структуры, специальных форумов для 
взаимодействия студентов с препо-
давателями. Наряду с MOOC актив-
но развиваются SOOC (small private 
online courses). SOOC размещаются 
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на внутренних LMS и используются 
только для обучения студентов вну-
три университета. 

2. Анализ отечественного и 
зарубежного опыта применения 
электронного обучения в вузе
В рамках исследования был изучен 
отечественный опыт внедрения 
электронного обучения в ТГУ, МГУ, 
МЭСИ, СФУ, МИСиС, ИТМО, ВШЭ, 
MIT, Восточно-китайском педагоги-
ческим университете, Университете 
Западной Австралии и Научном уни-
верситете Малайзии. Анализ опыта 
внедрения электронного обучения в 
вузах показал, что данный процесс 
является сложным и комплексным 
и его можно разделить на несколько 
этапов.
1. Подготовительный этап. На дан-

ном этапе необходимо создать 
информационную электронную 
образовательную среду вуза. Для 
реализации данного этапа в ТГУ 
были использованы такие обра-
зовательные платформы, как 
«Электронный университет» и 
«Moodle». Функционал данных 
платформ позволяет: осуществлять 
централизованное хранение дан-
ных в системе, использовать раз-
личные ролевые модели доступа 
к работе с данными, взаимодейст-
вовать участникам в специальной 
среде. Кроме внутренних плат-
форм, ТГУ использует внешние 
платформы, такие как Coursera, 
Национальная платформа. МЭСИ 
также реализует электронное обу-
чение посредством LMS  — СДО 

«Про ме тей», Moodle, Виртуальный 
Кампус [5].

2. Разработка регламентов. Данный 
этап является одним из самых тру-
доёмких, но в тоже время ключе-
вым. Происходит описание основ-
ных бизнес-процессов, определе-
ние ответственных и иерархии их 
отношений, формируются требо-
вания к системам мониторинга 
качества. 

3. Создание организационной струк-
туры системы ЭО. В качестве удач-
ного примера реализации данного 
этапа следует привести линейно-
функциональную иерархическую 
структуру системы управления 
электронным обучением в ТГУ [5].

4. Обучение сотрудников и повы-
шение их квалификации. В целях 
повышения эффективности данно-
го этапа применяются телекомму-
никационные средства, позволя-
ющие осуществлять консультиро-
вание преподавательского состава 
по вопросам работы в онлайн и 
офлайн режимах.
Реализация представленных выше 

этапов создаёт базу для разработки 
электронных образовательных ресур-
сов. 

3. Организация и использование 
электронного обучения при 
реализации образовательных 
программ высшего образования 
в СПбПУ
Понимание бизнес-потребностей, их 
формализация, анализ и комплекс-
ное видение предприятия дают воз-
можность правильно определить 
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цели любого проекта. Получить это 
понимание позволяет архитектурный 
подход. Модель архитектуры пред-
приятия используется для проекти-
рования будущего состояния ком-
пании, для анализа существующего 
состояния, а также для представления 
альтернативных сценариев развития. 
Одной из основных функций архитек-
турного подхода является создание 
системного взгляда на предприятие. 
Использование системного подхода 
позволяет выявить основные бизнес-
процессы организации [6].

В работе представлено мотива-
ционное расширение (рис. 1), кото-
рое используется для моделирования 
мотивации, или причин, которые 
лежат в основе проектирования или 
изменения архитектуры предприя-
тия. Эти мотивы руководят проек-
том и влияют на его выполнение и 
бизнес-слой (ракурсы бизнес-про-
цессов и бизнес-функций) СПБПУ, 
который описывает деятельность и 
развитие СПбПУ, а также его окру-
жение. Бизнес-модель СПбПУ реа-
лизации образовательных программ 
высшего образования с применением 
электронного обучения построена на 
основе модели Остервальда и состоит 
из 9 основных блоков. 

Среди партнёров СПбПУ — веду-
щие мировые высокотехнологичные 
компании, крупнейшие университе-
ты−партнёры, реализующие проек-
ты в области онлайн-образования. 
От ключевых партнёров университет 
получает профессиональные компе-
тенции с углублённой проработкой 
технического материала. Основными 

каналами поставки являются дистан-
ционные образовательные техно-
логии и электронные образователь-
ные ресурсы. Общие доходы СПбПУ 
складываются из государственного 
и внебюджетного финансирования. 
Доходы от применения электронного 
обучения формируются за счёт кур-
сов повышения квалификации, инве-
стиций от заинтересованных сторон 
и оплаты сертификатов.

Для определения состояния вуза 
на сегодняшний день был применён 
SWOT-анализ, который показал, что 
к сильным сторонам СПбПУ отно-
сится наличие электронной инфор-
мационной образовательной среды. 
IT-инфраструктура и технологии 
Университета отвечают современным 
требованиям и имеют возможности 
развития [7]. Успешно функциониру-
ет и развивается LMS Moodle. К сла-
бым сторонам относится оптимиза-
ция персонала, что приводит к дефи-
циту поддержки курсов на внешних 
платформах. Отсутствие единой сис-
темы авторизации, корпоративных 
почт студентов также затрудняет про-
цесс применения электронного обуче-
ния, а отсутствие курсов на англий-
ском языке не позволяет привлекать 
иностранных студентов.

Разработка ЭОР является тру-
доёмким и основным процессом. 
Декомпозиция 1 уровня процесса 
«Разработка ЭОР» в СПбПУ представ-
лена на рисунке 2. Процесс разделён на 
4 подпроцесса: планирование курса, 
производство курса, публикация кур-
са на платформе и обучение на курсе. 
На этапах планирования и производ-
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Рис. 1. Мотивационное расширение
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ства курса проводится конкурс, фор-
мируются рабочие группы, согласуется 
график работ, согласуется и утвержда-
ется структура курса, рассчитывается 
его стоимость, утверждается смета и 
стоимость видео (1 минуты), прово-
дятся встречи с авторскими коллекти-
вами (приложение). Ориентировочная 
стоимостная оценка производства 
одного MOOC на Национальную плат-
форму, рассчитанного на 16 недель, 
составляет 519 178, 70 рублей. 

Найденные в модели AS-IS недо-
статки исправляются путём созда-
ния модели ТО-ВЕ, т. е. модели новой 
организации процессов на предпри-
ятии. На основе качественного ана-
лиза процесса и представленных 
отечественных и зарубежных пра-
ктик предложена новая модель, в 
которую входят 2 новых подпроцесса 
(Продвижение курса и Анализ), а так-
же учитывается содержательная экс-
пертиза курсов на выходе из подпро-
цесса «Планирование курса» (рис. 3). 

Продвижение MOOC необходи-
мо для того, чтобы повысить узнавае-
мость, сформировать репутацию уни-
верситета. Маркетинговая кампания 
должна строиться, в первую очередь, 
на уровне университета. Для про-
движения своего курса авторы могут 
рассказывать о нём коллегам в соци-
альных сетях, на сайте университета. 
Обязательно необходимо отслеживать, 
к какому результату приводит выстро-
енная маркетинговая кампания; чтобы 
осуществить первичный анализ, мож-
но воспользоваться инструментами 
Google Analytics и Яндекс.Метрики [8]. 

Анализ процесса обучения необ-
ходим для совершенствования пони-
мания процесса обучения студентов и 
подразумевает не только проведение 
опросов среди слушателей, но и ана-
лиз цифрового следа (видео, пройден-
ный тест, оставленный комментарий). 
Анализ процесса обучения также 
полезен для разработки структуры 
онлайн-курсов, выявляет явные и 
скрытые модели онлайн-взаимодей-
ствия студентов.

Заключение
Применение электронного обучения 
позволяет удовлетворять потребно-
сти современных студентов, авто-
матизировать процесс промежуточ-
ного и итогового контроля знаний, 
обмениваться знаниями и развивать 
сотрудничество между вузами, сти-
мулировать студентов к самостоя-
тельной работе, переопределять роль 
преподавателя в образовательном 
процессе, а также содействует повы-
шению компьютерной грамотности.

В результате проведённого иссле-
дования были выделены следующие 
проблемы:

 ●Отсутствие стратегии развития 
электронного обучения в СПбПУ.

 ●Отсутствие адаптивных курсов и 
курсов на английском языке.

 ●Отсутствие технических требова-
ний к компонентам электронных обра-
зовательных ресурсов, положения о 
балльно-рейтинговой системе СПбПУ.

 ●Отсутствие содержательной экс-
пертизы курсов. 

 ●Отсутствие процесса продвиже-
ния курсов и аналитики. 
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Рис. 2. Разработка электронных образовательных ресурсов (модель AS-IS)

Рис. 3. Разработка электронных образовательных ресурсов (модель TO-BE)
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