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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме  изучения технических дисциплин в области поли-

графии c использованием дистанционного обучения. Рассмотрены основные черты и методы 
реализации дистанционного обучения. Дан анализ отличия дистанционного обучения гумани-
тарным и техническим дисциплинам. Основное внимание уделено  методологическому напол-
нению дистанционного обучения техническим дисциплинам как наиболее сложному сегменту 
дистанционного обучения. Приведена разработка методики дистанционного обучения полигра-
фическим дисциплинам на кафедре «Полиграфическое оборудование и системы обработки ин-
формации» Белорусского государственного технологического университета. Указаны инстру-
менты и технологии, используемые для реализации методики дистанционного обучения. 

The article is devoted to an actual problem of remote training to technical disciplines of a poly-
graphic structure. The basic features and methods of realization of remote training are considered. The 
analysis of difference of remote training is given to humanitarian and technical disciplines. Features of 
studying of technical disciplines of a polygraphic structure are shown. The basic attention is given to 
methodological filling of remote training to technical disciplines, as to the most complex segment of 
remote training. Development of a technique of remote training to polygraphic disciplines on faculty    
«The Polygraphic equipment and systems of processing of the information » the Belarus state techno-
logical university is resulted. Tools and the technologies used for realization of a technique of remote 
training are specified. 

Введение. Подготовка по специальностям 
«Полиграфическое оборудование и системы обра-
ботки информации» и «Информационные системы 
и технологии (издательско-полиграфический ком-
плекс)» в Белорусском государственном техноло-
гическом университете ведется несколько лет. 

Так, обучение по специальности «Полигра-
фическое оборудование и системы обработки 
информации» осуществляется с 1996 года, спе-
циальности «Информационные системы и тех-
нологии (издательско-полиграфический ком-
плекс)» –– с 2003 года. За это время было выпу-
щено примерно 200 инженеров электроме-
хаников и порядка 60 инженеров-програм-
мистов для полиграфической отрасли. За не-
сколько лет работы молодые специалисты полу-
чили определенный опыт работы по специаль-
ности и успешно трудятся на полиграфических 
предприятиях республики в качестве инженеров 
нижнего и среднего звена. Понятно, что  за та-
кой короткий срок достичь уровня инженеров 
высшего звена полиграфических предприятий 
(главного инженера, главного механики и т. д.) 
они не успели. Инженерно-технические работ-
ники высшего звена полиграфических предпри-
ятий в настоящее время, за единичным исклю-
чением, не имеют высшего образования по спе-
циальности «Полиграфическое оборудование и 
системы обработки информации». Среднее и 

низшее звено инженерных работников полигра-
фических предприятий только начинает напол-
няться инженерами по профильной специально-
сти. В Республике Беларусь работает 376 поли-
графических предприятий. Потребность данных 
предприятий в инженерах-электромеханиках по-
лиграфического оборудования и инженерах-
программистах выше, чем число студентов, обу-
чающихся на бюджетной основе. Например, по-
требность в выпускниках специальности «Поли-
графическое оборудование и системы обработки 
информации» на 2015–2020 годы следующая: 
2015 – 32,  2016 – 29, 2017 – 33, 2018 – 31, 2019 – 
28, 2020 – 30 человек. Потребность в инженерах-
программистах на 2015 – 39, 2016 – 28, 2017 – 
32, 2018 – 31, 2019 – 34, 2020 – 33. При этом 
план приема на данные специальности на бюд-
жетной основе составляет по 25 человек в год. 

Основная часть. Для решения проблем не-
хватки специалистов, повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов с непро-
фильным образованием, работающих на поли-
графических предприятиях, необходимо рас-
сматривать новые подходы к обучению специа-
листов полиграфического профиля. 

Одним из таких подходов к обучению явля-
ется организация дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) все шире 
входит в нашу жизнь, наряду с традиционными 
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методами обучения. Это объясняется новыми 
возможностями, которые оно позволяет реали-
зовать в соответствии с современным лозунгом 
«Образование через всю жизнь». 

Основные черты ДО [1, 2]: 1) гибкость. 
Обучающиеся не посещают регулярных заня-
тий в виде лекций, семинаров. Каждый может 
учиться столько, сколько ему лично необходи-
мо для освоения курса, дисциплины и получе-
ния необходимых знаний по выбранной специ-
альности; 2) модульность. В основу программ 
дистанционного образования закладывается 
модульный принцип. Каждая отдельная дисци-
плина или ряд дисциплин, которые освоены 
обучающимся, создают целостное представле-
ние об определенной предметной области. Это 
позволяет из набора независимых учебных кур-
сов формировать учебный план, отвечающий 
индивидуальным или групповым потребно-
стям; 3)  параллельность. Обучение может про-
водиться при совмещении основной профес-
сиональной деятельности с учебой; 4) расстоя-
ние от места нахождения обучающегося до об-
разовательного учреждения (при условии каче-
ственной работы связи) не является препят-
ствием для эффективного образовательного 
процесса; 5) асинхронность. В процессе обуче-
ния обучающий и обучаемый могут реализовы-
вать технологию обучения и учения независимо 
во времени, т. е. по удобному для каждого рас-
писанию и в удобном темпе; 6) в системах ДО 
количество обучающихся не является критич-
ным параметром. Они имеют доступ ко многим 
источникам учебной информации (электрон-
ным библиотекам, базам данных), а также мо-
гут общаться друг с другом и с преподавателем 
через сети связи или с помощью других средств 
информационных технологий; 7) рентабель-
ность. Под этой особенностью подразумевается 
экономическая эффективность дистанционного 
образования. Средняя оценка зарубежных и 
отечественных образовательных систем ДО 
показывает, что они обходятся приблизительно 
на 10–50% дешевле традиционных методов 
обучения. Это происходит в основном за счет 
более эффективного использования сущест-
вующих учебных площадей и технических 
средств информационных технологий, а так-
же представления более концентрированного 
и унифицированного содержания учебных 
материалов и ориентированности технологий 
ДО на большое количество обучающихся и 
других факторов. 

При изучении технических дисциплин по-
лиграфического профиля необходимо учиты-
вать следующие моменты. 1. Современное по-
лиграфическое оборудование является слож-
ным технически и дорогостоящим оборудова-
нием, поэтому приобрести его специально для 
учебных целей затруднительно. 2. Современное 

полиграфическое оборудование, как правило, 
насыщено вычислительной техникой больше, 
чем  оборудование  какого-либо  другого  типа.  

3. Для качественного изучения полиграфи-
ческого оборудования необходимо иметь ши-
рокую базу знаний по целому ряду дисциплин, 
таких как системы автоматического управле-
ния, силовые электронные устройства автома-
тики, электронные вычислительные машины и 
вычислительные системы, периферийные уст-
ройства электронных вычислительных машин, 
обработка текстовой и графической информа-
ции, основы алгоритмических языков програм-
мирования, электротехника, электроника, элек-
тромеханика, лазерная техника и оптика. 

Таким образом, для изучения дисциплин 
полиграфического профиля обучаемый должен 
быть предварительно подготовленным, иметь 
знания по ряду дисциплин. 

В связи с изложенными обстоятельствами 
возникает проблема разработки стратегии полу-
чения знаний и формирования умений при реа-
лизации ДО полиграфическим дисциплинам. 

Существует несколько общепринятых на 
сегодняшний день подходов к организации ДО. 
Это кейс-технология, суть которой заключается 
в использовании наборов текстовых, мультиме-
дийных учебно-методических материалов, ко-
торые рассылаются обучаемым для самостоя-
тельного изучения. При этом организуются 
консультации традиционным очным или дис-
танционным способом посредством преподава-
телей-тьюторов. Второй подход – сетевое обу-
чение с использованием сетей телекоммуника-
ции, с организацией интерактивного взаимо-
действия между обучаемыми и обучающими в 
режимах on- или off-line. С этой целью исполь-
зуются форумы, чаты, видеоконференции, 
электронная почта, интерактивное телевидение 
и т. п. Третий, наиболее распространенный 
подход – смешанный: применение кейс-
технологий и сетевого обучения одновременно. 

Анализируя рассмотренные подходы, мож-
но выделить следующие   методы ДО [1, 2, 3]:   
1. Методы обучения посредством взаимодейст-
вия обучаемого с образовательными ресурсами 
при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых (самообучение). Для разви-
тия этих методов характерен мультимедиа под-
ход, когда при помощи разнообразных средств 
создаются образовательные ресурсы: печатные, 
аудио-, видеоматериалы и, что особенно важно 
для ДО, учебные материалы, доставляемые по 
компьютерным сетям. 2. Методы индивидуали-
зированного преподавания и обучения, для ко-
торых характерны взаимоотношения одного 
студента с одним преподавателем или одного 
студента с другим студентом (обучение «один к 
одному»). Эти методы реализуются в дистан-
ционном образовании в основном посредством 
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таких технологий, как телефон, голосовая поч-
та, электронная почта. 3. Методы, в основе ко-
торых лежит представление студентам учебно-
го материала преподавателем или экспертом, 
при котором обучающиеся не играют активную 
роль в коммуникации (обучение «один к мно-
гим»). Эти методы, свойственные традицион-
ной образовательной системе, получают новое 
развитие на базе современных информацион-
ных технологий. Так, лекции, записанные на 
аудио- или видеокассеты, читаемые по радио 
или телевидению, дополняются в современном 
дистанционном образовательном процессе так 
называемыми «э-лекциями» (электронными 
лекциями), т. е. лекционным материалом, рас-
пространяемым по компьютерным сетям с по-
мощью World Wide Web и систем досок объяв-
лений. Э-лекция может представлять собой 
подборку статей или выдержек из них, а также 
учебных материалов, которые готовят обуча-
ющихся к будущим дискуссиям. На базе техно-
логии электронной доски объявлений развива-
ется также метод проведения учебных элек-
тронных симпозиумов, представляющих собой 
серию выступлений нескольких авторитетов.   
4. Методы, для которых характерно активное 
взаимодействие между всеми участниками 
учебного процесса (обучение «многие к мно-
гим»). Значение этих методов и интенсивность 
их использования существенно возрастает с 
развитием обучающих телекоммуникационных 
технологий. Иными словами, интерактивные 
взаимодействия между самими обучающимися, 
а не только между преподавателем и обуча-
ющимися, становятся важным источником по-
лучения знаний. Развитие этих методов связано 
с проведением учебных коллективных дискус-
сий и конференций. Технологии аудио-, аудио- 
графических и видеоконференций позволяют 
активно развивать такие методы в дистанцион-
ном образовании. Особую роль в учебном про-
цессе играют компьютерные конференции, ко-
торые позволяют всем участникам дискуссии 
обмениваться письменными сообщениями как в 
синхронном, так и в асинхронном режиме, что 
имеет большую дидактическую ценность. 

Обучающийся дистанционно имеет посто-
янный контакт с преподавателями и контроль 
над получением знаний. Для этого существует 
Интернет и интерактивное общение с учебной 
программой, с помощью которой можно прове-
рить, как происходит усвоение пройденного 
материала. Связаться с преподавателем и за-
дать любой вопрос на любую тему можно по 
электронной почте или в режиме on-line. 

Таким образом, технически вопрос полно-
ценного оперативного общения между обучае-
мыми и обучающими в настоящее время решен. 

Одним из важнейших элементов ДО, опре-
деляющим качество обучения, остается учебно-

методическое обеспечение изучаемого предме-
та. В типовой состав учебных материалов ДО 
входят [2]: курсы лекций; учебные пособия; 
системы тестов; лабораторные и иные практи-
кумы; информационное и программное обеспе-
чение; материалы для организации учебно-
методической работы тьюторов. 

В существующей методической литературе 
по организации ДО, как правило, при рассмот-
рении вопросов его методики и организации  не 
делается различия в методике и механизмах 
дистанционного обучения гуманитарным и 
техническим дисциплинам. Между тем здесь 
имеются существенные отличия, которые необ-
ходимо учитывать для реализации качествен-
ного дистанционного обучения техническим 
дисциплинам, и в частности дисциплинам по-
лиграфического профиля. 

Кроме изучения теоретического материала, 
технические дисциплины предполагают прове-
дение практических, лабораторных работ, ре-
шение контрольных заданий, в процессе вы-
полнения которых обучаемые знакомятся с ра-
ботой технических систем, устройств, прибо-
ров, экспериментально проверяют законы, дей-
ствующие в  системах и устройствах, методы 
расчета таких систем, учатся синтезировать 
различные системы с заданными свойствами,  
наблюдают происходящие физические явления.  

Таким образом,  ДО техническим дисцип-
линам в отличие от ДО гуманитарным дисци-
плинам  предусматривает не только дистан-
ционное получение знаний,  но и формирова-
ние умений, навыков работы с различными 
приборами, устройствами, техническими сис-
темами. Обучаемые должны также получить 
навыки в использовании различных методов 
расчета, проектировании и конструировании 
технических систем, уметь самостоятельно 
решать практические задачи в различных 
технических областях. 

С учетом вышеизложенного необходимо 
подчеркнуть, что ключевым моментом в ДО 
является методологическое наполнение эле-
ментов учебно-методического обеспечения 
изучаемых технических дисциплин [4]. 

Для этого необходимо разрабатывать новые 
приемы усвоения информации. Реализация са-
мообучения здесь сложнее, чем при обучении 
гуманитарным дисциплинам. Эти особенности 
должны учитываться при создании соответст-
вующих средств ДО. 

При разработке ДО техническим предметам 
следует тщательно подходить к выбору инстру-
ментальных средств, информационных техноло-
гий. Набор инструментальных средств должен 
давать возможность разрабатывать эффективные 
электронные учебно-методические комплексы, 
реализующие все основные дидактические прин-
ципы: направленности и научности обучения, 
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 индивидуальной образовательной траектории 
обучаемых, доступности, наглядности [2]. 

К одним из хорошо себя зарекомендовав-
ших методов в плане самообразования лич-
ности относится программированное обучение, 
под которым понимается управляемое усвоение 
программированного учебного материала. 

При  разработке  курсов  ДО следует при-
нимать во внимание изолированность студента. 
Материалы должны снабжаться необходимыми 
пояснениями, быть дружественными к пользо-
вателю и привлекательными, все трудности 
процесса должны, по возможности, заранее 
быть учтены. 

Следует отметить, что в настоящее время 
отсутствует стандартизация на организацию 
ДО, в частности на организацию методологиче-
ского наполнения учебно-методического обес-
печения ДО. Каждое учреждение образования, 
которое осуществляет  дистанционное образо-
вание, индивидуально разрабатывает формы 
реализации  ДО, пытаясь продвинуть и развить 
эти формы обучения, доказать на практике, что 
они по качеству образования не уступают тра-
диционному обучению. Поэтому  данный этап 
развития ДО можно назвать этапом накопления 
опыта, этапом апробации ДО. 

Разрабатываемые электронные  учебные 
комплексы должны обязательно иметь развер-
нутый план изучения дисциплины, в котором 
содержатся  перечень рассматриваемых тем, 
виды занятий, структура обучения  дисципли-
не. Уже из плана обучаемый должен четко ви-
деть и ясно понимать, какие знания он может 
получить, изучая данную дисциплину, и, самое 
главное, какие умения и практические навыки 
он приобретет. Здесь же необходимо показать, 
какая предварительная подготовка по смежным 
предметам требуется для успешного освоения 
данного курса. В плане  рассматриваются  свя-
зи с другими областями знаний, поясняется, что 
полученные знания не представляют собой  
замкнутую область, а являются лишь звеном в 
цепи непрерывного обучения. Здесь же следует 
отразить, какими знаниями на базе полученных 
можно овладеть в дальнейшем. Это повысит 
мотивацию обучения и активность обучаемых. 

На кафедре полиграфического оборудования 
и систем обработки информации (ПОиСОИ) 
БГТУ ведется работа и накоплен определенный 
опыт в разработке электронных учебно-
методических комплексов по техническим дис-
циплинам специальностей «Полиграфическое 
оборудование и системы обработки информа-
ции», «Информационные системы и технологии 
(издательско-полиграфический комплекс)». Ис-
ходя из рассмотренной концепции ДО техниче-
ским дисциплинам, разработка учебно-
методических комплексов состоит из следу-
ющих этапов [4]: 1. Разработка концепции изу-

чения дисциплины с применением современ-
ных компьютерных технологий, изучение осо-
бенностей подачи материала, позволяющей на-
копить практические навыки в применении по-
лученных знаний. 2. Подготовка информацион-
ных баз данных (краткий курс лекций, графи-
ческие материалы, базы данных задач, тестов и 
др.). 3. Разработка эмуляторов лабораторных 
работ. 4. Разработка вспомогательных средств 
обучения (подпрограммы тестирования, обуче-
ния, калькуляции). 5. Формирование конечного 
программного продукта.  

При реализации данных этапов  осуществ-
ляются принципы логичности и последователь-
ности подачи материала, легкости работы с 
электронным учебно-методическим комплек-
сам, простоты в использовании предлагаемых 
компьютерных средств обучения. Ставится за-
дача как усвоения знаний обучаемыми, так и 
одновременного развития  их критического 
мышления, способности творчески применять 
полученные знания для решения новых задач. 

Важным элементом разработки системы ДО 
техническим предметам  является создание 
виртуальных лабораторий, в которых выполне-
ние лабораторных работ, экспериментов и опы-
тов должно быть максимально приближено к 
реальности. Именно лабораторные работы в 
системе обучения являются окном в мир техни-
ки. От того, как они будут организованы, во 
многом зависит практическая ценность элек-
тронного комплекса. Современные средства 
мультимедиа позволяют организовать имита-
цию реальной работы с высокой степенью дос-
товерности:   обучаемые виртуально работают с 
органами управления  приборов и технических 
устройств, настраивают их, собирают схемы, 
подключают приборы и т. д. Это фактически 
виртуальные тренажеры. Ценность использова-
ния  тренажеров в различных технических об-
ластях  давно доказана. К достоинствам вирту-
альных лабораторных работ следует отнести  
возможность организации и исследования все-
возможных  режимов  (в том числе аварийных, 
экстремальных и др.) работы техники, которые 
не всегда можно реализовать на практике.  

Виртуальные  лабораторные  работы позво-
ляют изучать самые современные электронные 
копии полиграфических устройств, приборов и 
технических устройств, которых может не быть 
в наличии в учреждении образования.  

Закючение. С использованием данного 
подхода к организации лабораторных работ на 
кафедре ПОиСОИ БГТУ разработаны и разра-
батываются мультимедийные лабораторные 
практикумы по курсам «Электронные вычисли-
тельные машины и вычислительные системы», 
«Арифметико-логические устройства цифро-
вых автоматов», «Электромеханика», «Перифе-
рийные устройства ЭВМ», «Обработка тексто-
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вой и графической информации», «Оборудова-
ние для обработки текстовой информации», 
«Оборудование для обработки изобразительной 
информации».  

 Для создания мультимедийных лаборатор-
ных практикумов использовались программы 
Matlab, Mathcad, Simulink, электронная лабора-
тория EWB Multisim 9, 3D Studio MAX, Mac-
romedia Flash MX. Для разработки графики, 
дизайна применялись  Adobe Photoshop, Corel 
Draw. В качестве языка создания сценариев   
применен Action Script. Для отображения вы-
ходной информации в мультимедийных учеб-
но-методических комплексах использовался 
язык гипертекстовой разметки HTML. При 
формировании электронных документов при-
менены Acrobat Reader, Microsoft Word XP. 

Самостоятельная работа студента при изу-
чении технических дисциплин рассматрива-
емых специальностей  включает в себя  этапы:  
1. Изучение тематического материала (лек-
ционного курса, методических разработок).  
2. Глоссарий  – для закрепления основных по-
нятий и определений с помощью программы 
промежуточного тестирования. 3. Выполнение 
виртуальных лабораторных работ, эксперимен-
тов и опытов. 4. Тренинг умений – решение за-
дач, проверка решений, закрепление знаний по 
изучаемой теме. 

Система виртуального обучения должна 
обеспечивать высокое, конкурентоспособное 
качество образования. Для этого, безусловно, 
необходимо реализовать обратную связь между 
всеми сторонами учебного процесса: педагога-
ми, разработчиками электронных комплексов, 
обучаемыми. Обратная связь с обучаемыми ор-
ганизована в виде тестирования.  

Для этого разработана обучающе-контро-
лирующая система на основе технологии 
ASP.NET, позволяющая создавать интерактив-
ные WEB-приложения, проводить многоуров-
невое тестирование  по всем изучаемым  дис-
циплинам, как в локальной сети, так и в сети 

Интернет. Уникальность данного приложения 
состоит в том, что физически на сервере суще-
ствует только одна страница. Все страницы, 
которые видит клиент, генерируются динами-
чески. Это дает возможность упростить адми-
нистрирование всей системы в целом, а также 
повысить защиту приложения.  

Материалы по ДО кафедры ПОиСОИ БГТУ 
оформлены в виде кафедрального сайта, кото-
рый входит в состав общеуниверситетского  
[5]. Сайт постоянно дорабатывается и совер-
шенствуется. В него добавляется новая, разра-
ботанная преподавателями кафедры учебно-
методическая информация. Поскольку разра-
ботка электронных комплексов для ДО – дело 
достаточно новое, они должны проходить все-
стороннюю апробацию. Для этого на кафедре 
ПОиСОИ используются все существующие 
формы обучения: дневная и заочная.  
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