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Аннотация. В данной статье рассматривается значимость обработки стати-
стических данных для построения эффективной педагогической деятельно-
сти в рамках дистанционного образования. Организация учебного процесса 
рассматривается в контексте профессиональных и общекультурных компе-
тенций, необходимых для формирования в техническом вузе. Актуальность 
данной работы определяется необходимостью в  настоящее время поиска 
новых моделей построения образовательного процесса.
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Современные информационные технологии явля-
ются одним из необходимых факторов формиро-
вания профессиональных компетенций выпуск-

ника высшего учебного заведения, так как представляют 
собой инструментарии для научных исследований и по-
следующих практических реализаций. В процессе освое-
ния дисциплины, в соответствии с учебной программой, 
у студентов должны быть сформированы компетенции: 
способность самостоятельно приобретать с  помощью 
информационных технологий новые знания и  умения 
использовать их в практической деятельности; осущест-
влять самостоятельное научное исследование с исполь-
зованием современных средств [1, с.  12]. Выпускник 
технического вуза должен владеть системой методов, 
процессов и программно-технических средств, интегри-
рованных с целью сбора, обработки, использования ин-
формации в практической деятельности.

Учебный процесс строится на  взаимном обмене ин-
формацией (теоретической, прикладной, культурной) 
между педагогом и  обучаемым, что на  современном 

этапе развития образования невозможно без создания 
благоприятных условий для свободного доступа к необ-
ходимому учебному материалу.

Необходимо организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы предоставить возможность выбора соб-
ственной траектории обучения по  всем дисциплинам, 
с  учетом индивидуализации образования и  деятель-
ностного подхода.

Во  многих высших учебных заведениях это стало 
вполне возможным с  учетом построения, развития 
и  внедрения разных систем дистанционного обучения 
(ДО).

Общение педагога и  обучаемого в  системе ДО мо-
жет быть построено в  разных формах, например, быть 
ориентированным на  последовательное ознакомление 
определенной части учебной информации и контролем 
ее усвоения, или в контексте деятельностного подхода, 
быть ориентированным на  построении моделей изуча-
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емых объектов, процессов и явлений (как пример, лабо-
раторные практикумы).

Дистанционное обучение чаще представляет собой 
систему модулей, которые представляют собой целост-
ные структурные элементы по  ознакомлению с  основ-
ными учебными рекомендациями в  контексте целой 
дисциплины или определенного раздела. Модули со-
держат основные теоретические положения, пояснения 
к практической реализации, комплекс учебно-методиче-
ской литературы.

В  рамках высшего образования, в  соответствии 
с  учебными программами, студент большую часть ма-
териала осваивает самостоятельно. В  помощь студен-
ту, в  рамках ДО, помимо готовой учебной литературы, 
необходимо представить письменные лекции и  виде-
о-лекции курирующего курс преподавателя. Куратор 
(преподаватель) в разной форме (блоги, чаты, онлайн се-
минары) общается со студентами. Однако контроль дея-
тельности заключается не только в общении и фиксации, 
но и в проверке эффективности выбранного направле-
ния онлайн-курса.

В  настоящее время становится необходимым вне-
дрение онлайн-курсов при изучении всех дисциплин, 
в том числе и гуманитарного цикла. Преподаватели (ку-
раторы курса) должны точно произвести сбор, обработ-
ку результатов разных контролирующих деятельность 
обучающихся средств (тесты, контрольные работы, ла-
бораторные работы и  т. д.), организованные в  разной 
форме и  в  различном временном формате (время изу-
чения темы может регулироваться преподавателем или 
студентом). В  рамках дистанционного образования ми-
нимизируется контактное общение, поэтому сложнее 
оценить реальные знания студента.

На  начальном этапе формирования определенного 
модуля (курса), его можно рассматривать как некоторый 
педагогический эксперимент, так как только по истече-
нии определенного времени, после работы с  группой 
обучающихся и  внесения определенных изменений 
и в подаче теоретического материала, и в организации 
практической деятельности, и  в  контроле, можно рас-
сматривать внедренный онлайн-курс как конечный про-
дукт.

В ходе проведения эксперимента по внедрению но-
вого курса в  системе ДО, можно выделить следующие 
основные этапы:

При составлении определенного курса ДО необходи-
мым фактором является экспериментальная проверка 
выдвинутых гипотез об эффективности заданного учеб-
ного модуля. То есть куратору учебного курса в системе 

ДО необходимо обосновать, что выбранные инструмен-
ты, а  именно, форма подачи материала, содержание, 
методы и  средства более эффективны. Для этого необ-
ходимо создать на  первичном этапе внедрения курса 
сравнительную группу, где преобладает традиционный 
учебный процесс с минимизацией онлайн-курсов.

Внедрение курса, модуля по дисциплине должно со-
провождаться статистической обработкой результатов. 
Для эффективной работы со статистическими данными, 
целесообразно на  этапе контроля знаний, представить 
большое количество вопросов, оцениваемых в баллах.

Рассмотрим некоторые аспекты статистического ана-
лиза и обработки результатов, оценивания рассматрива-
емых параметров и проверку правильности выдвинутой 
гипотезы (например, бесконтактное изучение некото-
рой конкретной темы даст лучшие результаты, чем тра-
диционная форма непосредственного обучения) [5].

Одним из  доступных реализаций результатов ста-
тистических данных является выборочный способ [2]. 
Для статистического исследования необходимо уста-
новить приемлемую величину вероятности и допуска-
емой ошибки. Как правило, в выводах, представленных 
на основе результатов наблюдений, по сравнению с те-
оретическими предположениями, допускаемую ошиб-
ку рассматривают в пределах от пяти до десяти процен-
тов [3].

Для достоверности выводов по  целесообразности 
внедрения того или иного дистанционного курса не-
обходимо рассматривать большое количество данных 
по выбранному признаку.

Репрезентативность исследования обеспечивает-
ся, прежде всего, их случайным выбором. Рассмотрим 
на примере четырех групп технических специальностей 
в среднем по 25 студентов (т. е. всего примерно 100 сту-
дентов). Для дальнейшей обработки составляется об-
щий список, где каждому студенту присваивается номер 
(можно просто в  алфавитном порядке). Затем, случай-
ным образом формируется выборка из 20 студентов, ко-
торые, в свою очередь, определяют те группы, которые 
нужны преподавателю для статистического исследова-
ния [4].

Преподаватель (куратор) должен всегда проводить 
оценку отчета по показателям, по пользователю, анали-
зировать историю оценок.

В  первую очередь, необходимо произвести реги-
страцию имеющихся статистических данных (например, 
сколько студентов приступило к  выполнению опреде-
ленного задания).
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В  системе ДО целесообразно рассматривать сле-
дующие понятия: длительность времени посещения, 
время на выполнение конкретного задания (комплекса 
заданий), количество попыток, динамика выполнения 
одного задания, определенного курса (качество и  вре-
мя), средний балл одного студента или группы студентов 
(за одно задание, за комплекс заданий), результаты вход-
ного, промежуточного и итогового контроля.

Во вторую очередь, необходимо провести ранжиро-
вание имеющихся данных, т. е. расположить собранные 
данные в  определенной последовательности (напри-
мер, убывание или нарастание каких-либо показате-
лей — по количеству вопросов, к которым приступили, 
по количеству правильных ответов, по времени, потра-
ченному на  выполнение того или иного задания и  т. д.) 
[6].

В третьих, для достижения большей определенности 
в исследовании, необходимо присвоить баллы или дру-
гие цифровые показатели исследуемым характеристи-
кам, т. е. произвести градацию, шкалирование.

Шкалы дают возможность объективно и  точно диа-
гностировать, упорядочить статистические данные, дать 
их количественную оценку. В  системе ДО шкалы могут 
быть разнообразной формы: двусторонними — усвоил 
или не  усвоил (зачетная и  незачетная шкала); трехмер-
ными — усвоил удовлетворительно, хорошо, отлично; 
пятибалльными — выставлять оценки от  1 до  5, (деся-
тибалльными, сто бальными и т. д.); шкала компетенций 
по  умолчанию — пока не  соответствует требованиям 
или полностью соответствует.

Числовые оценочные шкалы дают каждому пункту 
соответствующее значение. Так, при анализе отношения 
студентов к  учебе, их настойчивости в  дистанционной 
работе, готовности к  дистанционному сотрудничеству 
можно составить числовую шкалу на основе таких пока-

зателей: 1 — полное отсутствие работы; 2 — неудовлет-
ворительная работа; 3 — удовлетворительная работа; 
4 — хорошая подготовка, 5 — отличная подготовка.

Наглядное представление оценочных шкал дает луч-
шее восприятие динамики улучшения или ухудшения 
результатов дистанционной работы. Это может быть 
выражено графически (с  двумя стандартными осями), 
в виде различных диаграмм.

В  современном высшем образовании (средне-про-
фессиональном) набирает большие обороты курс в сто-
рону дистанционного образования, поэтому преподава-
тели всех дисциплин (не только математического цикла) 
должны обладать навыками работы со статистическими 
данными, приемами итогового обобщения данных, так 
как контактное общение со  студентами сводится к  ми-
нимуму. Необходимость в  проведении исследования 
собранных данных, свидетельствует тот факт, что ошиб-
ки в этой работе обесценивают самую исчерпывающую 
и содержательную информацию.

Преподаватель должен владеть: аналитическим ме-
тодом по работе со статистическими данными, который 
определяет умение оперировать математическими фор-
мулами, с помощью которых выводятся так называемые 
«обобщающие показатели»; навыками работы с относи-
тельными величинами, характеризующие динамику ка-
ких-либо изменений во времени и др.

Таким образом, при работе со  статистическим дан-
ными, особенно в контексте дистанционного обучения, 
от преподавателей всех дисциплин, в том числе и гума-
нитарного цикла, требуется хорошее владение мате-
матическим аппаратом обработки экспериментальных 
данных в  единстве со  знанием качественных характе-
ристик исследуемой дисциплины. Только в этом случае 
возможна квалифицированная обработка и  получение 
достоверных итоговых данных.
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