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Сборник содержит научные труды IV Международной научно-

практической конференции «Цифровые трансформации в образова-
нии», ставшей уже традиционной и привлекательной для профессор-
ско-преподавательского состава учебных заведений и обучающихся. 

Цифровые технологии, завоевавшие весь мир, не оставили без вни-
мания и сферу образования. Цифровая революция поставила перед 
нами новые цели и задачи, предоставив инструменты для их решения. 
Поиск ответа на вопрос: «Как использовать цифровые технологии в об-
разовании, чтобы каждый выпускник университета обладал набором 
цифровых компетенций?» определил основные проблемно-тематиче-
ские направления конференции: искусственный интеллект и онтологии 
в образовании; виртуальная образовательная среда: методология, тео-
рия и практика внедрения; массовые открытые онлайн курсы как одно 
из направлений развития образования; подготовка инженерных кад-
ров: ключевые компетенции цифровой экономики; цифровое корпора-
тивное образование; экономика цифрового образования. 

В центре внимания конференции – актуальные вопросы, которые 
надо решить по пути цифровой трансформации образования. Участ-
ники обменялись идеями, знаниями, умениями, передовым опытом и 
результатами по использованию цифровых технологий в образователь-
ном процессе. Интерес вызвал доклад заведующего кафедрой «Инфор-
мационные технологии транспорта» СГУПС профессора В. И. Хаба-
рова «Технологии искусственного интеллекта в профессиональном об-
разовании». Вопросами организации онлайн мониторинга качества ин-
женерных образовательных программ заинтересованными сторонами, 
результатами исследования, выполненного совместно с профессором 
Университета Генуи Альфредо Скварцони, поделился профессор 
С. И. Герасимов, заведующий кафедрой «Строительная механика» 
СГУПС. 

Ориентиром для выступлений и последующего обсуждения стали 
цели конференции: выявление новых методик преподавания с приме-
нением электронного образования; развитие взаимодействия между 
профессорско-преподавательским составом различных учебных заве-
дений; развитие контактов специалистов на стыке наук; повышение 
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научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; объ-
единение усилий профессорско-преподавательского состава учебных 
заведений, направленное на обновление образовательного процесса. 

Национальный проект «Образование» определил сроки создании 
цифровой образовательной среды в российских образовательных орга-
низациях 31.12.2024 г., однако сложившаяся на момент проведения 
конференции ситуация ускорила систему внедрения в полном объеме 
дистанционных форм образования во всех учебных заведениях. В 
связи с этим вопросы, затронутые в процессе работы конференции, 
стали значительно актуальнее, а обсуждение докладов привело к созда-
нию новых предложения для совершенствования и дальнейшего разви-
тия цифровой образовательной среды. 

Надеемся, что представленные в сборнике материалы участников 
IV Международной научно-практической конференции «Цифровые 
трансформации в образовании», будут полезны участникам образова-
тельного процесса всех видов и уровней образования. 

 
А. А. Новоселов, 

проректор по учебной работе 
Сибирского государственного университета путей сообщения 
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УДК 378.147 

М. Ф. Алимбекова, Н. А. Маслов 

Применение метода численного моделирования 
при определении параметров универсальной машины 

для новых технических видов спорта 

В целях совершенствования методики подготовки инженеров-инноваторов 
по наземным транспортно-технологическим средствам в студенческом научном 
объединении на языке программирования Virtual Basic (VBA) разработана вспо-
могательная программа, рассчитаны и оптимизированы геометрические и сило-
вые параметры универсальной машины для новых технических видов спорта. 

Ключевые слова: электронное обучение, численное моделирование, 
инженерная подготовка, студенческое научное объединение, технические 
виды спорта, сухопутная гребля, колесный движитель, рельсовый ход, гу-
сеничный движитель, механический привод. 

Известно, что физическое воспитание и спортивно-оздоровитель-
ная деятельность повышают эффективность обучения и работы людей. 
Гребной спорт является одним из популярных олимпийских видов 
спорта, имеющий, однако, определенную специфику – сезонность. 
В связи с этим подготовка спортсменов в межсезонье затруднительна. 
Существующие способы подготовки не в полной мере удовлетворяют 
требованиям спортсменов: недостаточно точно имитируют механику 
гребного движения и создаваемую при этом нагрузку, а также могут 
использоваться лишь в определенных условиях. Одним из решений та-
кой нетривиальной задачи является создание и применение универ-
сальной машины для новых технических видов спорта, что в полной 
мере соответствует программе развития факультета «Управление 
транспортно-технологическими комплексами» Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения на 20192023 годы [1, 2]. 

Цель работы: совершенствование методики подготовки инжене-
ров-инноваторов по наземным транспортно-технологическим сред-
ствам в студенческом научном объединении с применением метода 
численного моделирования во вновь разрабатываемых вспомогатель-
ных программах для решения оригинальных технических задач [3]. 

Задачи работы: 
1. Разработка численных моделей механических движителей (для 

колесного, гусеничного и рельсового хода) универсальной машины для 
новых технических видов спорта (зимние и летние гонки на сухопут-
ных байдарках) в интегрированной среде разработки программного 
обеспечения Microsoft Visual Basic, в частности в Visual Basic for 
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Applications (VBA, диалект языка программирования Visual Basic для 
приложений). 

2. Расчет и оптимизация геометрически и силовых параметров 
движителей с применением метода численного моделирования физи-
ческого процесса гребли на создаваемой универсальной машине во 
вновь разработанной вспомогательной программе. 

Научная новизна работы заключается в создании эффективного 
средства совершенствования методики подготовки инженеров-иннова-
торов по наземным транспортно-технологическим средствам в студен-
ческом научном объединении с применением метода численного моде-
лирования и разработанных вспомогательных программ при создании 
новой уникальной машины [3]. 

Разрабатываемая универсальная машина (рис. 1) для сухопутной 
гребли позволит наиболее точно в условиях тренировки сымитировать 
механику при гребном движении и отличается возможностью кругло-
годичного использования как в условиях помещения (в стационарном 
или мобильном виде), так и на открытой местности в мобильном виде 
(на колесном, гусеничном и рельсовом ходу) на различных видах трасс 
при разных погодных условиях. Это позволит максимально использо-
вать машину в течение года, что исключит затраты на покупку сезон-
ных спортивных снарядов; позволит ситуативно применять машину в 
качестве тренажера либо спортивного снаряда на соревнованиях [1, 2]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема универсальной машины для сухопутной гребли 

на колесном ходу 

Для численного моделирования физического процесса гребли при 
использовании универсальной машины составлены расчетные схемы 
для трех типов движителей. По составленным схемам определены дей-
ствующие на движущуюся машину сопротивления. В качестве расчет-
ного принят наиболее неблагоприятный по сочетанию нагрузок вари-
ант: машина разгоняется под уклон и против ветра. 

Расчет начат с колесного движителя (см. рис. 1) ввиду того, что он 
наиболее применим в широком диапазоне условий эксплуатации. Так 



7 

как создаваемая машина не имеет точных аналогов, то необходимо 
определить его основные геометрические параметры. Эти параметры 
определены по разработанному алгоритму расчета (рис. 2) методом 
подбора из условия удовлетворения требованиям гарантированного 
движения машины (т. е. превышения движущей силой машины всех 
сил сопротивления ее движению) и условия тяги по сцеплению (для 
недопущения пробуксовывания машины) [4]. 

Подбор наиболее оптимальных геометрических параметров по 
разработанному алгоритму представляет собой итеративный процесс, 
поэтому с целью автоматизации расчетов на диалекте языка програм-
мирования Visual Basic для приложений (Visual Basic for Applications, 
VBA) разработана вспомогательная программа. Интерфейс программы 
представлен на рис. 3. 

С помощью разработанной программы определены оптимальные 
значения геометрических параметров колесного движителя (диаметр 
приводных шкивов Dшк = 0,1 м; диаметр полуосей dос = 0,022 м; диа-
метр колес Dкол = 0,120 м), гусеничного движителя (диаметр приводной 
звездочки Dзв = 0,189 м) и колесного движителя на рельсовом ходу 
(диаметр одноребордного колеса Dрельс = 0,2 м). 

Для определения требуемого усилия спортсмена и всех сил сопро-
тивления, действующих на машину в процессе движения, вычисления 
проведены по такому же алгоритму (рис. 2) и расчетным зависимостям, 
однако теперь искомой величиной являлись уже величины сопротив-
лений и требуемое усилие спортсмена.  

Принятые исходные данные к расчету колесного движителя: коэф-
фициент лобового сопротивления (сх = 1,5 как для системы гонщик-
велосипед,); плотность воздуха (ρ = 1,3 кг/м3); сумма скоростей движе-
ния машины и встречного ветра (υ = 7,3 м/с при поступательной ско-
рости колес 3,3 м/с и скорости встречного ветра 4 м/с); наветренная по-
перечная площадь машины со спортсменом (А = 0,5 м2 при наветрен-
ных площадях спортсмена 0,4 м2 и наветренной площади машины 
0,1 м2); коэффициент трения в подшипниках (f = 0,002 [5]); коэффици-
ент трения качения колесного движителя c расчетным типом грунта 
(µ = 0,02 для асфальтобетонного дорожного покрытия или укатанной 
грунтовой дороги [5]); вес машины со спортсменом (G = 1275 Н при 
массе 130 кг); уклон дороги (α = 3°); дистанция разгона (S = 25 м по 
статистическим данным; дистанция проходится лодкой за 16 гребков); 
темп при разгоне машины (100120 гребков/мин или 1,71,8 гребков/с 
[6]); движущая сила на весле или «гребное усилие», создаваемое 
спортсменом (FД ≤ 40 Н при разгоне по статистическим данным [6]). 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета и оптимизации параметров колесного 

движителя универсальной машины для сухопутной гребли  
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Рис. 3. Интерфейс («окна») программы для автоматизации расчета основных 
геометрических параметров движителей универсальной машины 

для сухопутной гребли  

Расчетом получено: сила лобового сопротивления (от ветра) 
Fω = 26 Н; сила сопротивления перекатыванию Fтр = 152 Н; сила сопро-
тивления подъему Fh = 40 Н; ускорение при разгоне j = 0,6 м/с2; cила 
сопротивления разгону (сила инерции) Fj = 52 Н; суммарная сила со-
противлений ΣW = 270 Н; сила на приводных колесах FК = 327 Н; сцеп-
ной вес машины Fсц = 893 Н. Условие FК > ΣW обеспечения гарантиро-
ванного движения колесной машины (т. е. превышения движущей си-
лой всех сил сопротивления) выполняется (327 Н > 270 Н), это значит, 
что для трогания машины с места под уклон спортсмену будет доста-
точно прикладывать усилие около 35 Н, а после разгона – 27 Н. При 
движении по горизонтальной местности (без уклона) усилие после раз-
гона должно составлять не менее 22 Н. Условие тяги по сцеплению 
FК ≤ Fсц (для недопущения пробуксовывания машины) также выполня-
ется (327 Н < 893 Н). Это значит, что при движении по выбранному 
типу дорожного покрытия буксования не происходит, и возможно дви-
жение по более сложным трассам, при условии преодоления дорожных 
сопротивлений. 

Основные сопротивления для гусеничного движителя имеют та-
кие же значения, как и для колесного. Исключением является сопро-
тивление перекатыванию. Принятые исходные данные (дополнитель-
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ные) к расчету гусеничного движителя: число гусениц (4 шт.); коэффи-
циент объемного смятия грунта (n = 0,50,6 для влажной плотной 
глины); ширина и длина опорной поверхности гусеничной ленты 
(b = 0,118 м, L = 0,490 м); коэффициент сцепления (φ = 0,5 для вязких 
глинистых грунтов [5]); постоянная деформации грунта (m = 0,02 м); 
коэффициент буксования (δ = 10 %). Расчетом получено: сопротивле-
ние перекатыванию FК = 72 Н; суммарные сопротивления движению 
ΣW = 190 Н; сила сцепления Fсц = 519 Н. Для гусеничного движителя 
проверки по буксованию и обеспечению движения машины также вы-
полняются. Максимальное требуемое усилие спортсмена при разгоне 
равно 38 Н, а после разгона – 28 Н. 

В качестве колес для рельсового движителя могут быть приняты 
одноребордные крановые колеса по ГОСТ 28648 с диаметром 
Dрельс = 0,2 м, а в качестве трассы  рельсы Р8Р24 или фасонный про-
кат с шириной полки не менее 0,04 м. При этом машина утяжелится на 
48 кг (четыре колеса по 12 кг). Расчетом получено: сопротивление ка-
чению Fтр = 16,5 Н (при коэффициенте трения  = 0,0010,002 и 
уклоне пути в 2); сила сопротивления подъему Fh = 58 Н; cила сопро-
тивления разгону (сила инерции) Fj = 85 Н; суммарная сила сопротив-
лений ΣW=185 Н. Для преодоления этих сил сопротивления спортс-
мену необходимо приложить усилие в 38 Н при разгоне и 27 Н после 
разгона. 

Таким образом, с использованием метода численного моделирова-
ния определены основные геометрические и силовые параметры всех 
трех типов движителей создаваемой машины. Расчетная скорость ма-
шины (около 2 м/с) и усилия (около 40 Н при разгоне и около 25 Н при 
установившемся движении), создаваемые спортсменом, достигают 
требуемых значений [6]. Применение полученных результатов при со-
здании натурного образца машины позволят наиболее точно сымити-
ровать процесс гребли на суше и обеспечить эффективный процесс тре-
нировки на машине при различных условиях ее эксплуатации. 
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program have been developed in the programming language Virtual Basic (VBA), 
calculated and optimized geometric and force parameters of the universal machine for 
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Т. В. Андрюшина, О. Б. Болбат 

Опыт разработки и использования электронных 
учебных пособий различного назначения 

В статье описан опыт разработки и использования электронных учебных по-
собий различного назначения в преподавании дисциплин графического цикла, а 
также предпринята попытка классификации электронных учебных пособий по их 
назначению. Приведены примеры конкретных электронных учебных разработок 
преподавателей кафедры «Графика» Сибирского государственного универси-
тета путей сообщения, предназначенных для проведения лекционных и практи-
ческих занятий, самостоятельной работы и дистанционного обучения. 
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Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электрон-
ные учебные пособия, дисциплины графического цикла.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) стремительно во-
рвались в образовательный процесс чуть больше десятилетия назад, 
вызвав необходимость совершенствования традиционного учебного 
процесса на основе компьютерных технологий. В современных слож-
ных условиях, обусловленных сложившейся ситуацией с пандемией 
коронавируса в России, они стали незаменимым инструментом препо-
давателей вузов в дистанционном общении со студентами. 

Дидактические требования к электронным ресурсам давно из-
вестны. Они заключаются в обеспечении научности, наглядности и до-
ступности обучения, а также прочности усвоения знаний. ЭОР должны 
обеспечивать индивидуальность и интерактивность обучения, обла-
дать системностью и структурно-функциональной связанностью пред-
ставления учебного материала и обеспечивать полноту (целостность) и 
непрерывность обучения. 

Использование ЭОР позволяет студентам ознакомиться с учебной 
информацией по любой дисциплине. При этом обучающийся может 
выбрать удобный для себя скоростной режим и необходимое количе-
ство просмотров. Возможности ЭОР огромны: от передачи теоретиче-
ских положений и практических навыков, выработки алгоритмов ре-
шения конкретных практических задач до контроля знаний обучаю-
щихся. 

Многолетний опыт преподавания в вузе и разработки многих элек-
тронных учебных пособий (ЭУП) в формате презентаций PowerPoint 
позволяет поделиться нашими наблюдениями и методами по их созда-
нию. Не затрагивая дидактических требований к ЭОР, можно сказать, 
что качество ЭУП непосредственно зависит от того, насколько пра-
вильно они разработаны в соответствии с целью конкретного занятия 
и как они будут восприниматься студентами. 

Для успешности использования ЭУП в образовательном процессе, 
преподавателю надлежит тщательно продумать содержание, сценарий 
и визуальный стиль презентации ЭУП в целом, потратив достаточно 
много времени на оформление, дизайн, компоновку объектов слайдов 
и т. д. Следует отметить, что ЭУП, предназначенные для самостоятель-
ной работы студентов, в значительной мере отличаются от презента-
ций, предназначенных для публичных выступлений, в том числе для 
сопровождения лекций или практических аудиторных занятий, – это 
два абсолютно различных типа ЭУП [1]. На примере преподавания 
сложной для первокурсников дисциплины начертательной геометрии 
рассмотрим возможные варианты ЭУП. 
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Презентация для публичных выступлений (например, конферен-
ций или сопровождения лекции) чаще всего показывается в аудитории 
на большом экране. Такое ЭУП достаточно сложно понять без объяс-
нения преподавателя. При любых публичных выступлениях централь-
ной фигурой является преподаватель или спикер, а презентация явля-
ется в большей степени только сопровождающим доклад вспомога-
тельным инструментом для визуализации его идеи. 

Пример оформления слайда, предназначенного для сопровожде-
ния лекции, представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример оформления слайда для сопровождения лекции 

ЭУП, предназначенные для сопровождения практического заня-
тия, разрабатываются для объяснения решения каких-то конкретных 
задач и для коммуникации с группой студентов в небольшой аудито-
рии. Зрительное восприятие обучающихся не позволяет сфокусиро-
ваться сразу на всем содержании презентации. Поэтому, даже если на 
слайде имеется алгоритм решения задачи, студенты способны выде-
лить лишь отдельные элементы или только воспринять всю картину в 
целом. Преподаватель во время занятий следит за реакцией студентов, 
при необходимости дает краткие комментарии или более полное пояс-
нения [2]. Пример оформления слайда ЭУП, предназначенного для со-
провождения практического занятия, представлен на рис. 2. 

Возвращаясь к дистанционной форме обучения, можно сказать, 
что ЭУП удобно размещать в образовательной среде вуза. В Сибир-
ском государственном университете путей сообщения такой средой яв-
ляется система управления обучением Moodle. 
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Рис. 2. Пример оформления слайда для сопровождения практического занятия 

Дистанционная форма обучения не предполагает физического 
наличия преподавателя рядом с обучающимся, поэтому в ЭУП, пред-
назначенном для самостоятельного изучения учебного материала, 
должна содержаться вся нужная подробная информация с необходи-
мыми ссылками на теоретический и справочный материал. Пример 
оформления слайда ЭУП, предназначенного для дистанционного обу-
чения, представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пример оформления слайда для дистанционного обучения 

В презентациях для любого публичного выступления (лекций, до-
кладов на конференциях и семинарах и т. п.), текста на слайдах должно 
быть мало: краткий тезис или предложение, а все остальное в соответ-
ствии с соответствующей темой – схемы, графики, диаграммы, таб-
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лицы, алгоритмы, чертежи и т. д. В таких презентациях необходимо ис-
пользовать крупный, хорошо читаемый текст размера 2224 пт. и бо-
лее. Презентацию, выполненную в PowerPoint, можно сохранять в раз-
личных форматах в зависимости от оборудования аудитории и жела-
ния выступающего. 

Для проведения аудиторных практических занятий в небольших 
группах, кроме графической составляющей на слайдах ЭУП, как пра-
вило, требуются еще какие-то данные и краткие пояснения решения 
конкретных задач, анимационные эффекты, которые помогают препо-
давателю при объяснении достигать нужной последовательности появ-
ления объектов. Такая последовательная анимация графических по-
строений в виде пошаговых действий широко используется преподава-
телями при объяснении задач начертательной геометрии. В таких пре-
зентациях можно использовать четкий шрифт без засечек высотой от 
20 пт. и выше (см. рис. 2). 

В презентациях, предназначенных для самостоятельной работы 
студентов, помимо графической, на слайде может быть много тексто-
вой информации. Шрифт можно использовать мельче, размером 
1218 пт. [3]. В примечаниях можно применить даже десятый кегль, 
это относится также к оформлению таблиц, графиков, диаграмм и пр. 
(см. рис. 3). 

Если ЭУП создается для дистанционного обучения, то оптималь-
ным форматом его сохранения будет PDF. В таком формате студенты 
смогут прочитать и изучить его на любом гаджете, хотя при изучении 
графических дисциплин это очень неудобно, с точки зрения визуали-
зации. 

Переход российских вузов на дистанционную форму обучения в 
связи с пандемией коронавируса, потребовало от преподавателей сроч-
ного редактирования многих существующих ЭУП и разработку новых 
учебных пособий с более подробной учебной информацией. В настоя-
щее время преподаватели оказались в сложной ситуации: им необхо-
димо перестроиться на виртуальное общение со студентами (освоить 
работу в чате, форуме и пр.), пересмотреть наполнение учебно-методи-
ческого комплекта и электронного сопровождения дисциплин в обра-
зовательной среде вуза, а иногда и разработать новые ЭОР. Многим 
преподавателям нашей кафедры потребовалось время на корректи-
ровку наполнение учебных курсов в LMS Moodle на период дистанци-
онного обучения. На проверку графических работ при дистанционной 
форме обучения затрачивается больше времени, так как преподава-
телю необходимо загрузить чертежи, проверить их и написать замеча-
ния. Если учесть, что, как правило, с первого раза чертежи студенты 
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сдать не могут, то временные затраты преподавателя увеличиваются в 
34 раза. 

Кроме проведения учебных занятий преподаватель ежедневно со-
ставляет несколько отчетов: в соответствующий деканат  о «посеще-
нии» студентов, заведующему кафедрой – о проведении лекционных, 
практических и лабораторных занятий с указанием гиперссылок на 
электронный ресурс представления учебного материала и формы кон-
троля работы студентов, а также отчет о работе со студентами, обуча-
ющимися по целевому направлению. На составление таких отчетов 
уходит тоже много времени. 

И, наконец, разработка новых ЭОР – еще одна статья временных 
затрат преподавателя. 

Преподавателями нашей кафедры ранее были разработаны и заре-
гистрированы в ИНФОРМРЕГИСТРе и ОФЭРНиО электронные учеб-
ные пособия, охватывающие почти все преподаваемые на кафедре дис-
циплины [1, 6, 7]. Для преподавания некоторых дисциплин, преподава-
телями нашей кафедры широко используются обучающие видео 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Примеры разработок видеоуроков преподавателей кафедры «Графика» 

И, даже имея такую обширную базу ЭОР, преподавателям прихо-
дится затрачивать много времени на переработку существующих и раз-
работку новых ЭУП, более подходящих для дистанционной формы 
обучения студентов. 

При редактировании ЭУП для эффективной самостоятельной ра-
боты студентов можно дополнительно вставить управляющие кнопки, 
внутреннюю навигацию или внешние гиперссылки на другие источ-
ники учебной информации [4]. На рис. 5 представлен пример внутрен-
ней навигации в презентации. 

ЭУП играют большую роль в системе образования, в том числе и 
развитии дистанционной формы обучения. Использовать ЭУП в своей 
самостоятельной работе студент может при изучении теоретического 
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материала, выполнении лабораторных работ и практических занятий, 
самоконтроле усвоения учебного материала [5, 6]. 

 

 
Рис. 5. Пример оформления слайда для дистанционного обучения 

Современный уровень развития научно-технического прогресса и 
квалификация преподавательского состава кафедры «Графика» позво-
ляет успешно применять современные информационные технологии в 
образовательном процессе. Использование мультимедиа позволяет ре-
шить ряд дидактических задач: повысить эффективность обучения; 
значительно сократить время, отведенное на изучение темы или раз-
дела учебного курса; расширить круг рассматриваемых проблем и во-
просов [1]. 

Разработка ЭУП и использование в процессе преподавания дисци-
плин графического цикла современных компьютерных технологий яв-
ляется активным методом обучения, направленным на эффективность 
образовательного процесса, развитие познавательной и мотивацию 
творческой деятельности обучающихся, подготовку их к будущей про-
фессиональной деятельности [7]. 
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Формирование информационных компетенций 
в техническом вузе 

Актуальные трансформации, происходящие в окружающем физическом и 
цифровом пространстве, вносят существенные изменения в процесс обучения 
студентов технического вуза. Процесс нарабатывания и формирования необхо-
димых информационных компетенций будущего специалиста из своей профес-
сиональной области и из смежных областей носит непрерывный характер, с по-
стоянно меняющимися как входными данными студентов младших курсов, так и 
с глобальными изменениями в результатах обучения. В связи с этим необходимо 
менять учебные задачи и вводить новые более современные знаниевые лакуны. 

Ключевые слова: информационные компетенции, облачные техноло-
гии, технический вуз, аналитика больших данных. 

Изменения, происходящие в настоящее время в окружающей эко-
номической ситуации в стране и в мире, предполагают незамедлитель-
ные ответные действия как во внутренних процессах высшей школы, 
так и в производственных, и промышленных процессах. Цифровая эко-
номика вносит перемены во все сферы жизни, изменяются условия 
труда, требования работодателей к выпускнику технического вуза, спе-
циалисту, высшим учебным заведениям, готовящим специалистов. 

Компетенции, связанные с цифровой экономикой, информацион-
ными технологиями, широтой полученных знаний и способностью их 
применять в различных областях для решения производственных за-
дач, оказываются основополагающими и необходимыми условиями 
для успешного осуществления профессиональной деятельности и ка-
рьерного роста специалиста [1, 2]. Встающие перед каждым из них про-
блемы требуют трансформированного восприятия новой информации; 
автоматизация различных процессов производства, уход в цифровое, 
виртуальное пространство как в процессе постановки профессиональ-
ных задач, так и в процессе решения и верификации результатов, пред-
ставления входных систем ограничений и конечных данных. 

Таким образом необходимыми и важными при подготовке специ-
алистов в техническом вузе сейчас становятся компетенции, связанные 
с цифровыми технологиями, аналитикой Big Data, Cloud Technology и 
т. п. Увеличивается спрос на цифровых специалистов; специалистов, 
имеющих широкий спектр наработанных и сформированных компе-
тенций, связанных непосредственно с профессиональной деятельно-
стью и деятельностью из смежных областей. 
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В настоящее время снижается спрос на профессионалов узкой 
направленности, не имеющих большого количества компетенций об-
щекультурных, общепрофессиональных; жизненный цикл профессий 
уменьшается; меняется набор необходимых компетенций профессио-
нала; увеличивается потребность в специалистах с широким набором 
информационных, цифровых компетенций. Современные востребо-
ванные специалисты должны: 

 легко разбираться в цифровых технологиях; 
 ориентироваться в возможностях выбора из предлагаемого 

набора программных продуктов наиболее оптимального варианта для 
решения своих профессиональных задач; 

 осуществлять быстрое погружение в выбранный продукт; 
 грамотно оценивать риски, связанные с применением конкрет-

ных технологий (от несанкционированной потери данных и результа-
тов до оценки финансовых потерь от применения выбранного про-
дукта); 

 уметь адаптироваться в условиях неопределенности; 
 выполнять эффективную визуализацию как исходных данных, 

так и полученных результатов. 
При начальной подготовке студентов вводятся основные понятия, 

формы и методы решения простейших графических задач [3]. Позднее 
студентам дорожно-строительных факультетов по инженерной гра-
фике используются задания, непосредственно связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью. Например, курсовая работа на по-
строение аппарели (рис. 1, 2), где на топографической поверхности 
дано земляное сооружение, состоящее из площадки с отметкой 25 и 
съезда с нее. Требуется построить линии пересечения откосов между 
собой и с топографической поверхностью земли, а также профиль зем-
ляного сооружения по плоскости 1–1. Уклон полотна аппарели iа = 1/5, 
уклон насыпи iн = 2/3, уклон выемки iв = 1/1. Задание выполняется на 
формате А2 (ГОСТ 2.301–68*) в масштабе 1 : 200. 

Данная работа позволяет подготовить студента к решению в даль-
нейшем более сложных учебных и профессиональных задач. На стар-
ших курсах студентам предлагается использовать различные про-
граммные продукты [4]. Например, PTV Vision® VISUM для 4-шаго-
вой схемы моделирования транспортных потоков. При построении 
транспортной схемы используется четыре этапа: генерирование поез-
док (транспортных корреспонденций); распределение их между райо-
нами, создание матрицы корреспонденций (источник и цель поездки); 
расписание поездок различных видов транспорта; распределение поез-
док по транспортной сети (рис. 3). 
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Рис. 1. Построение аппарели 

 
Рис. 2. Построение криволинейной аппарели 
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Рис. 3. Транспортное районирование территории г. Томска 

и прилегающих территорий 

Программный продукт PTV Vision® VISUM позволяет решать 
следующие задачи: план транспортной инфраструктуры; анализирова-
ние, оценка и визуализация сети; прогнозирование загрузки сетей и ме-
роприятий. При построении модели транспортной сети необходимо 
сформировать и обработать большие массивы входных данных: схема 
сети; состав и интенсивность потока; скорость потока при различных 
параметрах; пропускная способность различных участков сети; движе-
ние общественного и личного транспорта; расположение остановок об-
щественного транспорта и т. д. 

Эффективное введение современных информационных продук-
тов, использование облачных технологий, обработка больших масси-
вов данных в процессе обучения в университете позволяет быстрее и 
успешнее подготовить будущего специалиста к успешному решению 
профессиональных проблем в его деятельности [5–7]. Последователь-
ное решение разноплановых учебных задач позволяет сформировать 
необходимый набор профессиональных, общепрофессиональных ком-
петенций при подготовке выпускника технического вуза. 
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educational tasks and introduce new more modern knowledge gaps. 
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УДК 378.147 

И. Н. Басев 

Оптимизация электронного курса по дисциплине 
«Информатика» 

В статье рассматриваются возможности оптимизации учебного курса по 
дисциплине «Информатика», реализованного в LMS Moodle. Приведены данные 
по трудоемкости изучения электронного курса, определена сложность различных 
разделов дисциплины. На основе этой информации сделаны рекомендации по 
оптимизации электронного курса дисциплины. 

Ключевые слова: дисциплина «Информатика», LMS Moodle, трудо-
емкость и сложность дисциплины, оптимизация электронного курса. 

Дисциплина «Информатика», изучаемая в школе, а затем в вузе, 
формирует базовые цифровые компетенции, необходимые каждому 
человеку в условиях цифровой экономики. При формировании необхо-
димых умений и навыков во время обучения в вузе, возникают про-
блемы, причиной которых является низкий уровень информационной 
грамотности абитуриентов. По результатам проведения ЕГЭ в 2017 г. 
информатику сдавали 8,6 % от общего числа сдававших экзамен, в 
2018 г. – 10,3 %, в 2019 г. – 11,3 %. При этом количество не сдавших 
ЕГЭ по информатике составляет в среднем 10 %. Проведенный анализ 
уровня знаний абитуриентов также показал низкий уровень знания ос-
нов теоретической информатики, плохое владение базовым и приклад-
ным программным обеспечением. Таким образом большинство абиту-
риентов (90 %) не владеют информационными технологиями на необ-
ходимом уровне. В связи с этим, в рамках дисциплины «Информатика» 
помимо основного материала приходится давать дополнительный ма-
териал. Для этого был создан базовый электронный курс c выстроен-
ной траекторией обучения [1]. Курс содержит разделы, приведенные в 
табл. 1 (РП – рабочая программа, СРС  самостоятельная работа сту-
дентов). 

Раздел «Алгоритмизация и программирование» исключен из курса 
в связи со значительным сокращением часов, отводимых на дисци-
плину по учебному плану. В зависимости от специальности распреде-
ление часов может отличаться. 

Базовый электронный курс используется уже несколько лет с не-
значительными корректировками. Курс максимально автоматизирован 
и позволяет реализовать компетентностную модель обучения с контро-
лем достигнутых результатов как в on-line так и в off-line режимах [2]. 
Большая часть выполненных заданий проверяется самой системой [3]. 
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Преподавателю в данной ситуации отводится роль консультанта, по-
могающего решать возникшие проблемы. 

Таблица 1 

Распределение времени (без учета подготовки к экзамену) 

Название раздела курса 
Время на изуче-

ние курса 
(по РП) 

Время на 
СРС 

(по РП) 

СРС по изучению 
теории 

(из табл. 2) 

1. Базовые понятия информатики. 
Техническая база информатики 

15 4 2,7 

2. Технические средства реализа-
ции информационных процессов 

7 2 1,5 

3. Программные средства реали-
зации информационных процес-
сов 

36 11 2,3 

4. Модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач 

6 2 0,3 

5. Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Защита информации в сетях 

8 2 0,8 

Всего часов 72 21 7,6 

Использование электронных ресурсов в современном образовании 
открывает новые возможности в использовании сетевых информаци-
онных ресурсов как основного средства оценивания студентов в про-
цессе обучения [4]. Процесс оценивания учебных достижений сту-
дента, это всегда процесс двусторонний, так как позволяет оценивать 
не только деятельность студента, но и, что не менее важно, объективно 
оценить результаты работы преподавателя, эффективность используе-
мых им методов обучения и контроля [5]. 

Для повышения эффективности курса был проведен анализ слож-
ности и фактической трудоемкости освоения элементов. Среднестати-
стические данные (по 50 студентам) приведены в табл. 2. Количество 
попыток в таблице отличается от количества студентов, так как неко-
торые элементы курса выполнялись повторно, или вообще не выпол-
нялись ни разу. Фактические затраты на выполнение лабораторных ра-
бот не учтены. Параметр «Сложность» показывает уровень сложности 
выполнения элемента, по мнению студентов (максимальная сложность 
10 баллов), балл  средний балл за выполнение элемента, время  сред-
нее время выполнения элемента, ВК – весовой коэффициент, рассчи-
тываемый по формуле: ВК=балл/кол-во попыток. Чем меньше значе-
ние ВК, тем больше попыток пришлось выполнить для достижения ми-
нимального проходного балла, и тем сложнее элемент курса. 
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Таблица 2 

Результаты прохождения курса 

Элемент курса 
Слож-
ность 

Балл 
Время, 

мин 

Кол-во 
попы-

ток 
ВК 

Раздел 1. Базовые понятия информатики. Техническая база информатики 
Л. «Информатика. Сигналы, данные, ин-
формация. Свойства информации» 3 97 16,4 67 1,4 
Л. «История развития ЭВМ» 3 75 10,0   
Л. «Кодирование графической информа-
ции» 3 85 13,0 57 1,5 
Л. «Кодирование звуковой информации» 3 100 10,0 54 1,9 
Л. «Кодирование текстовой информации» 3 100 8,0 57 1,8 
Л. «Меры и единицы количества и объ-
ема информации» 3 87 27,0 57 1,5 
Л. «Общие вопросы кодирования инфор-
мации» 4 96 7,0 58 1,7 
Т. №1. «Информация и ее свойства» 3 72 6,7 90 0,8 
Т. № 2. «Меры и единицы количества и 
объема информации» 3 74 9,3 65 1,1 
Т. № 3. «Кодирование информации. Об-
щие вопросы» 4 72,0 7,1 88 0,8 
Т. № 4. «Кодирование информации. За-
дачи» 4 72,0 15,2 65 1,1 
Т. № 5. «Позиционные системы счисле-
ния» 4 87,0 8,3 55 1,6 
Т. № 6. «Основные понятия алгебры ло-
гики» 4 67,0 9,2 73 0,9 
Т. № 7. «Логические основы ЭВМ» 4 67,0 5,6 68 1,0 
Т. № 8А. «История развития ЭВМ» 5 68,0 6,9 68 1,0 
Л.р. № 1. «Представление, кодирование и 
определение объема информации» 3 98,0  49 2,0 
Л.р. № 2. «Логические основы ЭВМ» 3 97,0  50 1,9 

Среднее значение 3,5 83 =160   
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Л. «Запоминающие устройства» 3 69,0 27,0 40 1,7 
Л. «Архитектура компьютера» 4 72,0 7,0 80 0,9 
Л. «Устройства ввода/вывода данных» 2 86,0 17,0 45 1,9 
Л. «Устройство компьютера» 2 98,0 7,0 40 2,5 
Т. № 8. «Архитектура компьютера» 5 68,0 6,1 58 1,2 
Т. № 9. «Устройство ПК» 4 79,0 2,7 55 1,4 
Т. № 10. «Запоминающие устройства» 3 75,0 12,2 48 1,6 
Т. № 11. «Устройства ввода/вывода дан-
ных» 

3 78,0 10,9 48 1,6 

 Среднее значение  3,3 78  = 90   
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Продолжение табл. 2 

Элемент курса 
Слож-
ность 

Балл 
Время, 

мин 

Кол-во 
попы-

ток 
ВК 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Л. «Файловая структура ОС. Операции 
с файлами» 3 100 12,0 40 2,5 
Л. «Программное обеспечение» 4 100 9,0 44 2,3 
Л. «Системное ПО, ОС» 4 100 10,0 40 2,5 
Л. «СУБД Access. Основные понятия» 4 100 12,0 43 2,3 
Л. «Технология обработки графической 
информации» 3 75,0 15,0 70 1,1 
Л. «Средства создания презентаций» 3 98,0 4,0 45 2,2 
Л. «Текстовый процессор» 3 89,0 10,0 49 1,8 
Т. № 12. «Программное обеспечение» 3 81,0 4,8 48 1,7 
Т. № 13. «Системное ПО, ОС» 4 91,0 4,5 44 2,1 
Т. № 14. «Файловая структура ОС. Опе-
рации с файлами» 3 89,0 3,7 43 2,1 
Т. № 15. «Текстовый процессор» 4 53,0 13,1 92 0,6 
Т. № 16. «Адресация, ссылки, вычисле-
ния в табличном процессоре»« 5 67,0 13,2 68 1,0 
Т. № 17. «Фильтрация, диаграммы в таб-
личном процессоре» 4 72,0 7,9 49 1,5 
Т. № 18. «Технология обработки графи-
ческой информации» 4 80,0 4,9 57 1,4 
Т. № 19. «Средства создания электрон-
ных презентаций» 4 63,0 4,5 74 0,9 
Т. № 20. «Базы данных» 3 64,0 7,2 49 1,3 
Л.р. № 3. «Файловая структура хранения 
информации» 3 88,0  53 1,7 
Л.р. № 4. «Текстовый процессор» 5 86,0  52 1,7 
Л.р. № 5. «Основы работы в табличном 
процессоре» 5 88,0  55 1,6 
Л.р. №6. «Основы работы в мастере пре-
зентаций» 3 96,0  52 1,8 
Л.р. № 7. «Создание и обработка данных 
в Access» 5 84,0  56 1,5 
Среднее значение 3,8 84  = 136   

Раздел 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Л. «Модели решения функциональных и 
вычислительных задач» (краткий кон-
спект) 5 70,0 5,0 55 1,3 
Л. «Информационные модели» 5 96,0 5,0 36 2,7 
Т. «Моделирование» 6 83,0 6,0 40 2,1 
Л.р. № 8. «Разработка информационных 
моделей» 6 85,0  46 1,8 
Среднее значение 5,5 84  = 16   
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Окончание табл. 2 

Элемент курса 
Слож-
ность 

Балл 
Время, 

мин 

Кол-во 
попы-

ток 
ВК 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 
Л. «Принципы организации и основные 
топологии вычислительных сетей» 4 100 4,0 39 2,6 
Л. «Сетевые технологии обработки дан-
ных. Компоненты вычислительных се-
тей» 4 75,0 7,0 58 1,3 
Л. «Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Средства использования сетевых стан-
дартов» 5 96,0 6,0 36 2,7 
Л. «ЭЦП и алгоритмы шифрования» 4 97,0 6,2 39 2,5 
Т. № 21. «Сетевые технологии обработки 
данных. Компоненты вычислительных 
сетей» 4 95,0 2,6 36 2,6 
Т. № 22. «Топология и принципы органи-
зации в сети» 5 66,0 7,0 46 1,4 
Т. № 23. «Сетевой сервис и сетевые стан-
дарты» 5 61,0 9,7 53 1,2 
Т. № 24. «ЭЦП и алгоритмы шифрова-
ния» 5 85,0 3,5 33 2,6 
Л.р. № 9.«Защита информации» 5 87,0  49 1,8 
Л.р. № 10. «Поиск информации в Internet. 
Облачные технологии» 3 93,0  48 1,9 
Среднее значение 4,4 86  = 46   

Примечание. Принятые сокращения в таблице: Л – лекция, Т – тест, Л.р. – 
лабораторная работа. 

На основе анализа данных таблицы можно сделать выводы: 
1. Студенты тратят 30 % самостоятельной работы на изучение тео-

рии, в оставшееся время доделывают лабораторные работы. 
2. Часть элементов курса имеет невысокую сложность, как, по 

мнению студентов, так и по значению ВК. В данной ситуации часть 
таких элементов можно объединить между собой (например, тест 10 и 
тест 11), что позволит сократить их общее количество. В результате 
работать станет комфортнее без потери качества. 

3. Некоторые элементы более сложны в освоении (например «Ко-
дирование данных», «Архитектура ЭВМ») и им необходимо уделить 
больше времени. 

4. Наибольшую сложность у студентов вызывает освоение раздела 
по моделированию. Здесь требуется методическая доработка данной 
темы. 
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5. Почти все лабораторные работы, связанные с навыками владе-
ния прикладным программным обеспечением, имеют приблизительно 
одинаковую сложность. Как показал опыт, доработка самих работ не 
требуется, но необходимо организовать ритмичную самостоятельную 
работу студентов для своевременной сдачи работ [6]. 
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УДК 378.147(004.85) 

И. Н. Басев 

Формирование компетенции «Поиск информации» 

В статье рассматриваются вопросы формирования у студентов цифровой 
компетенции поиска информации в сети Интернет. Анализируется текущее со-
стояние дел, предлагается вариант формирования этой компетенции. 

Ключевые слова: поиск информации, формирование компетенции, 
скорость и методы поиска в Интернет. 

Развитие глобальной инфосферы характеризуется резким ростом 
объема цифровых данных. По данным Seagate [1] объем цифровых дан-
ных вырастет с 16 Збайт (2016 г.) до 163 Збайт (к 2025 г.). В настоящее 
время студенты, а в дальнейшем – специалисты, получают информа-
цию из множества источников: online библиотеки; электронные версии 
журналов; онолайновые базы данных, энциклопедии, словари; фо-
румы; персональные сайты; новостные сайты; блоги; социальные сети; 
торрент-сети; информационные агентства; средства массовой инфор-
мации; интернет-радиостанции; электронные доски объявлений (BBS). 
Все это создает проблему переизбытка данных, что существенно за-
трудняет поиск нужной информации и часто требует значительных за-
трат времени. 

При таком гигантском объеме данных на первое место выходят 
уже не знания, а умение находить и обрабатывать нужную информа-
цию. Данная компетенция введена во всех ФГОС и формируется, как 
правило, при изучении дисциплины «Информатика». В связи с посте-
пенным переходом на цифровое обучение постоянно сокращается об-
щее количество часов, отводимое на дисциплину. При этом не менее 
половины учебного времени отводится на самостоятельную работу 
(это касается всех изучаемых дисциплин), в процессе которой студен-
там приходится осуществлять постоянный поиск информации. 

Кроме того, в настоящее время происходит увеличение количества 
студентов, приходящихся на одного преподавателя при одновремен-
ном сокращении часов аудиторных занятий (контактная работа с пре-
подавателем) и увеличении доли самостоятельной работы учащихся. В 
данной ситуации, для того, чтобы обеспечить качество обучения, необ-
ходимо организовать эффективную самостоятельную работу студен-
тов, которая в значительной степени зависит от умения найти нужную 
информацию [2]. Следует также учесть, что в условиях цифровой эко-
номики важным моментом является скорость принятия решений, кото-
рая невозможна без быстрого получения достоверной информации. 
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Процесс оценивания учебных достижений студента, это всегда 
процесс двусторонний, так как позволяет оценивать не только деятель-
ность студента, но и, что не менее важно, объективно оценить резуль-
таты работы преподавателя, эффективность используемых им методов 
обучения и контроля [3]. 

Поэтому для выяснения уровня владения методами поиска инфор-
мации среди студентов был проведен анонимный опрос (участвовало 
126 человек), результаты которого представлены в таблице. В столбце 
«Ответ» указано в % количество студентов, давших положительный 
ответ. 

Результаты опроса студентов для выяснения уровня владения 
методами поиска информации 

Вопрос Ответ, % 
Используете ли для поиска информации поисковые системы:  
Яндекс 91 
Google 98 
Mail.ru 18 
Рамблер, Bing, Yahoo!, DickDuckGo, Nigma.eu <4 
Параметры поиска  
Используете ли расширенный поиск? 56 
Можете ли найти информацию на конкретном иностранном языке (т. е. 
в результатах поиска будут отображены источники только на этом 
языке)? 

56 

Можете ли осуществить поиск документов определенного типа, напри-
мер, pdf (при этом все документы другого типа не должны отобра-
жаться в результатах поиска)? 

44 

Поиск в найденном  
Можете ли быстро найти нужную информацию в pdf-документе? 69 
Можете ли быстро найти нужную информацию на web-странице? 92 
Запросы  
Знаете ли, что такое запрос и чем он отличается от вопроса? 82 
Знаете ли, как найти справку по языку запросов? 24 
Используете ли язык запросов при составлении запроса? 21 
Оцените по десяти балльной шкале уровень своего умения состав-
лять запросы: 

 

 15 22 

 68 60 

 910 18 

Поиск на иностранном языке  
Используете ли поиск информации на иностранном языке? 82 
Используете ли онлайн переводчики при составлении запросов на ино-
странном языке? 

80 

Достоверность информации  
Вы нашли нужную информацию на сайте. Сравниваете ли вы ее с по-
добной информацией на других сайтах? 

46 
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Окончание таблицы 

Вопрос Ответ, % 
Форумы  
Используете ли форумы для поиска информации? 51 
Зарегистрированы ли Вы хотя бы на одном форуме, связанном с изуча-
емыми дисциплинами и будущей профессиональной деятельностью? 

21 

Различные информационные ресурсы  
Умеете ли искать файлы в интернете с помощью ftp-серверов? 51 
Используете ли каталоги (Ramblers Top 100, Яндекс.Каталог, 
LiveInternet, Каталог@Mail.ru) для поиска информации? 

29 

Знаете ли вы об электронных библиотеках открытого доступа? 94 
Ищите ли вы информацию в электронных библиотеках открытого до-
ступа? 

62 

Экзамен  
Удавалось ли вам пользоваться поиском информации с помощью 
смартфона на экзамене? 

34 

Если вам удалось воспользоваться смартфоном на экзамене, то смогли 
ли найти нужную информацию? 

20 

Самооценка  
Оцените по десяти балльной шкале свой уровень умений по поиску ин-
формации: 

 

 6  6 
 7 20 
 8 25 
 9 31 
 10 18 

Как видно из таблицы, студенты достаточно высоко оценивают 
свои умения по поиску информации, при этом: часть ресурсов для по-
иска вообще не используют; слабо владеют языком запросов. Одним из 
важных источников информации являются тематические форумы, поз-
воляющие решать не только учебные, но и профессиональные задачи. 
Лишь 51 % опрошенных студентов используют этот ресурс. Умение 
быстро найти ответ в интернете на экзаменационный вопрос (т. е. в экс-
тремальных условиях) продемонстрировали 59 %. 

Результаты проведения двух олимпиад по поиску информации по-
казали, что скорость поиска и качество найденной информации у раз-
ных участников значительно различается. На поиск ответов на 20 во-
просов было затрачено от 30 до 115 мин, при этом ни один участник не 
ответил правильно на все вопросы, максимальный результат составил 
85 %. Это говорит о том, что правильность ответов участниками не 
проверялась и то, что они недостаточно хорошо владеют методами по-
иска информации. 

Эту проблему нужно решать. Проведенный анализ рабочих про-
грамм дисциплины «Информатика» показал, что для формирования 
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умений по поиску информации отводится 4 ч времени (одна двухчасо-
вая лабораторная/ практическая работа плюс самостоятельная работа). 
Для повышения качества обучения поиску информации была скоррек-
тирована лабораторная работа по поиску информации, которая теперь 
охватывает следующие темы: отбор ключевых слов; составление за-
просов; поиск информации с использованием языка запросов в разных 
поисковых системах, включая ftp-поиск; использование метапоиско-
вых систем; поиск на конкретном сайте; поиск документов определен-
ного типа; поиск на различных языках; сравнение результатов поиска; 
поиск информации в библиотеках; поиск информации на интернет-стра-
нице или в документе; поиск тематических форумов; работа с катало-
гами; поиск информации в электронной образовательной среде вуза. 

Также в курсе дисциплины «Информатика» в различные лабора-
торные работы были внедрены элементы поиска, необходимые для вы-
полнения заданий этих работ. Это позволило закрепить поисковые 
навыки студентов. 

Завершающим этапом формирования компетенции является олим-
пиада по поиску информации, которая четко показывает уровень при-
обретенных умений. При выполнении олимпиадных заданий решаются 
следующие задачи: разработка стратегий успешного поиска за мини-
мальное количество шагов; анализ достоверности информации. Прове-
дение анализа результатов олимпиады позволяет определить, какие 
проблемы возникают при поиске информации, и, при необходимости, 
скорректировать учебный курс. 
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Инклюзивное образование в среде LMS Moodle 

В данной статье представлены особенности организации инклюзивного об-
разования, реализованные в среде LMS Moodle. Указываются актуальные ме-
тоды взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями в дистан-
ционной образовательной среде. 

Ключевые слова: электронное обучение, инклюзивное образование, 
информационно-коммуникационные технологии. 

Использование дистанционных технологий в высшем образовании 
приобретает особую актуальность при организации инклюзивного об-
разования («обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей» [1]). Особые образовательные 
потребности  это потребности в особенных условиях, необходимых 
для лучшей реализации ряда возможностей человека с ОВЗ в процессе 
обучения. Образовательная среда Moodle позволяет выстраивать обра-
зовательные траектории студентов с ОВЗ с учетом их образовательных 
потребностей. Рассмотрим особенности организации обучения студен-
тов с ОВЗ (плохо слышащие). 

Материально-техническое обеспечение при организации инклю-
зивного обучения со студентами с таким типом ОВЗ достаточно за-
тратно: индукционная портативная система; визуально-звуковые 
устройства различного типа; радиокласс – стационарное оборудование 
коллективного пользования; комплекты звукоусиливающего оборудо-
вания с применением профусилителей; интерактивные и сенсорные 
доски; компьютеры; мультимедийный проектор. Программное обеспе-
чение включает программы-конверторы звучащей речи в текстовый 
формат, программы, предназначенные для создания и редактирования 
субтитров и др. 

Психофизические особенности, особенности познавательной дея-
тельности и социальной адаптации плохо слышащих студентов обу-
словливают изменения в учебной документации (учебные планы, про-
граммы и др.), формах обучения и методах. В связи с этим необходимо 
повысить число практических занятий и уменьшить количество лекци-
онных (в традиционном понимании этой формы занятия). Также нуж-
дается в пересмотре и содержание учебной дисциплины в сторону уси-
ления межпредметных связей, необходимо усиливать связи общеобра-
зовательных и профессиональных дисциплин. Целесообразно реализо-
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вывать дисциплину блочно-модульно, предоставлять студентам с 
нарушениями слуха возможность последовательного изучения кон-
кретных уровней, основательного овладения профессиональными ком-
петенциями, в том числе развития информационно-коммуникационной 
компетентности, крайне необходимой неслышащим и слабослышащим 
студентам для успешной будущей профессиональной реализации. От-
метим, что учебная дисциплина в инклюзивном образовании должна 
дополняться специальным учебным пособием с учетом нозологии сту-
дента; опорными тезисами лекций, составленными с учетом речевых и 
познавательных особенностей неслышащих; предъявлением изображе-
ний, мультимедийных материалов по всем темам учебного курса. 

При организации работы по дисциплине целесообразно использо-
вать комплект учебно-методического сопровождения (доступен сту-
дентам в системе управления обучением Moodle) с учетом специфики 
заболевания студента. Несмотря на единообразную структуру компо-
нентов курсов в Moodle (новостной форум, рабочая программа курса, 
методические рекомендации, теоретическая информация, общие прак-
тические задания, разноуровневые самостоятельные задания, кон-
трольные кейсы и тесты усвоенного материала и др.), можно выделить 
ряд особенностей при разработке дистанционного курса для слабослы-
шащего студента. 

После представления аудиоинформации целесообразно преду-
смотреть задания на воспроизведения полученных сведений для про-
верки понимания слабослышащими студентами полученной информа-
ции. Отдельные студенты со слуховыми нарушениями могут слышать, 
но воспринимают отдельные звуки неправильно. При создании учеб-
ной аудиозаписи лектору следует выдерживать паузы, тщательно про-
говаривать слова, особенно новые термины и понятия. Рекомендуется 
использовать простые предложения и передавать учебное содержание 
в виде небольших фрагментов, законченных в смысловом плане. Воз-
можно, лектору придется говорить тише, так как студенты с такой но-
зологией не способны воспринимать громкую речь. Разработка текстов 
для обучающихся с нарушенным слухом требует обязательного уча-
стия специалиста дефектолога, контролирующего развитие словарного 
запаса такой категории студента. Дело в том, что при таком заболева-
нии у человека отмечается небольшой словарный запас и наблюдаются 
трудности в его пополнении. 

При организации онлайн собеседования со слабослышащими сле-
дует иметь в виду, что эти обучающиеся не могут в полной мере отсле-
живать его течение, и, следовательно, в полной мере участвовать в бе-
седе. В этом случае необходимо привлекать демонстрационные мате-
риалы, осуществлять сурдоперевод выступлений собеседников, под-
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держивать общение презентацией по ключевым вопросам дискуссии, 
применять подходящие видеоматериалы для визуализации обсуждае-
мого материала. Необходимо учитывать и быструю утомляемость обу-
чающихся с такой нозологией, в том числе и зрительную, таким сту-
дентам следует чередовать различные формы представления учебного 
содержания: устная информация – письменная информация в виде тек-
ста  письменная информация в виде схемы – устная информация – ра-
бота с макетом – работа с аппаратурой и т. п. 

Работу в дистанционной системе можно дополнить электронными 
образовательными ресурсами, в которых предусмотрен режим для сла-
бовидящих (например, Университетская библиотека Online 
(www.biblioclub.ru.), ЭБ ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru), ЭБС «Лань» 
(http://e.lanbook.com), научная электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU» (https://elibrary.ru). 

При организации оценки результатов обучения студентов с ОВЗ 
(нарушением слуха) выделяют следующие формы: 

 письменная проверка усвоенного материала в виде контрольных 
работ, графических работ, эссе, коллоквиумов, отчетов и др.; 

 устная проверка усвоенного материала в виде индивидуальной 
или групповой беседы, дискуссии, круглых столов, собеседования, уст-
ных коллоквиумов и др. с учетом вышеназванных особенностей орга-
низации такого типа взаимодействия. При возможности с использова-
нием специальных технических средств (аудиосредств, звукоусилива-
ющей аппаратуры и др.); 

 с использованием компьютера и специального ПО. 
Индивидуальные консультации по предмету становятся важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установле-
нию контакта между преподавателем и обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Во время консультаций создаются ис-
ключительные образовательные условия, позволяющие построить ин-
дивидуальную траекторию восприятия учебного материала. 

При разработке дистанционного курса для лиц с ОВЗ полезным 
для преподавателя окажется Портал «Инклюзивного образование». 
Цель этого ресурса  организация общего открытого электронного хра-
нилища для создания информационно-методической помощи в разви-
тии инклюзивного образования лиц с ОВЗ, инвалидов в вузах (в кон-
тексте задач «Концепции развития качества и доступности высшего об-
разования для лиц с инвалидностью в Российской Федерации» и гос-
программы «Доступная среда») [2]. 

Таким образом при реализации инклюзивного образования в вузе 
необходимо дифференцировать содержание, приемы и методы органи-
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зации учебной работы. Разработка соответствующей информационной 
поддержки дисциплины с использованием LMS Moodle способствует 
интеграции обучающихся с ОВЗ в профессиональную среду, раскры-
тию познавательного и творческого потенциала студента. 
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Т. Н. Бочкарева, А. Р. Гапсаламов, В. Л. Васильев 

Количественные и качественные изменения в российской 
системе общего образования в 1990 – начала 2000-х гг.* 

Целью представленного исследования является изучение количественных 
и качественных процессов, происходивших в российской системе общего обра-
зования в 1990 – начала 2000-х гг. Авторы проанализировали переходные про-
цессы в школьном образовании, выявили проблемы. Особое место в статье уде-
лено процессу цифровизации современной экономики и отражении этого про-
цесса на образовательной сфере. Современный мир сегодня нуждается в новых 
кадрах, приобщенным к цифровым технологиям, с гибким мышлением и цифро-
выми навыками. Возможность овладения в общеобразовательной школе цифро-
выми компетенциями является требованием времени. 

                                        
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-29-07037. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в статье 13 сказано: «При реализации обра-
зовательных программ используются различные образовательные тех-
нологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение» [1]. Не только нормативные документы, но и 
вызовы времени требуют формирования у преподавателей образова-
тельных организаций как представления о современных тенденциях 
развития цифровизации в образовании, так и овладения цифровыми 
инструментами образования. Результатом этого внедрения будет повы-
шение конкурентоспособности образовательной организации, переход 
к новой форме работы на основе цифровых технологий, появление но-
вых рабочих мест в образовательной организации, связанные с внедре-
нием, распространением и поддержанием цифровой среды в образова-
нии, приобщение к новым перспективным технологиям в образовании. 

Однако, современная российская школа не успевает отвечать вы-
зовам цифровой экономики, а именно: в школе не используются циф-
ровые инструменты, применяемые в других сферах общественной 
жизни; не применяются цифровые инструменты для персонализации и 
индивидуализации обучения, для повышения мотивации и стимуляции 
познавательной деятельности школьников, не распространяются циф-
ровые сервисы для управленческой и повседневной жизни учителя. 
Почему в школе отсутствуют механизмы решения ключевых задач 
обучения на современном уровне и попытается дать ответ наше иссле-
дование. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо 
сделать историографический анализ по вопросам количественных и ка-
чественных изменений в Российской системе общего образования в 
постсоветский период до нулевых годов XXI в. 

Реформаторы начала 1990-х гг. брали курс на радикальное обнов-
ление и приоритет личности в образовании, что должно было дости-
гаться с помощью демократизации, гуманизации и дифференциации 
образовательной политики в школе, и нормативно было закреплено в 
Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) [2]. Как отмечают эксперты, пер-
вый этап образовательной реформы в постсоветской России завер-
шился к середине 1990-х гг. К этому времени для общеобразователь-
ной школы были разработаны различные варианты учебного плана и 
предложена широкая специализация обучения по гуманитарному, фи-
зико-математическому и другим направлениям [3]. Образовательной 
политика указанного периода имела и недостатки: тяжелое финансово-
экономическое положение в стране сказывалось на финансировании 
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всей системы образования и, в частности, на финансировании школ и 
выплате заработной платы учителям. Одновременно с этим во второй 
половине 1980-х гг. в России наметилось снижение рождаемости, про-
должающееся и сегодня, которое приняло резкий и масштабный харак-
тер. И если до начала восьмидесятых годов число рождений не превы-
шало 2,2 млн чел. в год, с 19821987 гг. этот показатель вырос на 10 %, 
то в дальнейшем мы видим резкое падение этого показателя, что в 
1997/98 гг. составляло снижение уже на 50 % [4]. 

Финансирование системы образования по остаточному принципу 
сыграло свою роль на уровне престижа профессии учителя и отноше-
нии к нему в обществе. Образование перестало быть первоочередным 
фактором развития общества и государства. Дальнейшее сокращение 
финансирования системы образования произошло в период 
19971998 гг., усугубило данные процессы, и вызвало как активное 
недовольство курсом государственной образовательной политики 
большей части общества, так и показало кризис управленческой прак-
тики второй половины 1990-х гг. Качественными изменениями в сфере 
образования в 1990-е гг. стало переосмысление содержания образова-
ния и его изменение в связи со сменой политической идеологии в 
стране  разработка и введение нового базисного учебного плана об-
щеобразовательных учреждений РФ (БУП – 1993), курс на построение 
эффективной модели обучения  утверждение новых версий стандар-
тов общего образования (1998 г.). 

Важным этапом образовательной политики государства стало под-
писание распоряжение Председателя Правительства РФ В.В. Путина о 
подготовке в «Центре стратегических разработок» стратегического 
плана развития страны, что в 2001 г. вылилось в «Концепцию модер-
низации российского образования на период до 2010 года». В системе 
школьного образования следствием реализации это «Концепции» стал 
переход на четырехлетнее начальное обучение, введение профильного 
обучения на старшей ступени школы, апробация и введение ЕГЭ. 

К количественным и качественным изменениям в школе можно от-
нести и появление двух типов дифференцированных школ – гимназий 
и лицеев. Доля лицеев и гимназий, а также школ, имеющих гимназиче-
ские или лицейские классы, составляла 10 % в 1990 г. и 12 % в 1998 г. 
от общего числа школ. В это же время численность учителей в школах 
выросла на 25 % с 1990 г. по 1998 г., что связано с создание новых ти-
пов школ, которым требовались кадры. 

Последствиями реформ постсоветского периода стали непрестиж-
ность и непопулярность учительской профессии. В советские времена 
учителей уважали и боялись, быть учителем было престижно. В совре-
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менной России профессия учителя совсем непопулярна. Всему виной – 
маленькие зарплаты, а также сложившиеся отношения с учениками и 
родителями. Учитель знает намного больше учеников, но проигрывает 
им в скорости поиска информации. Причиной чему является чрезвы-
чайная загруженность учителя. Образование осталось классическим, а 
вызовы времени, к которым оно готовит, – реализовать себя в извест-
ном месте – изменилось. Сегодня это звучит как: реализовать себя, со-
здав свое собственное место. А это требует построения индивидуаль-
ной персональной жизненной траектории, к которой не готовят в педа-
гогических вузах. Программы подготовки будущих учителей, стан-
дарты, учебники меняются довольно медленно и с трудом. 

При овладении в процессе обучения цифровыми навыками значи-
тельную роль играет преподаватель. Он может в последовательной 
форме с применением цифровых образовательных ресурсов объяснить 
тот или иной материал. Также преподаватель имеет навык доступной 
форме использовать цифровые технологии в процессе обучения. В 
связи с этим, присутствует необходимость анализа роли преподавателя 
в обучении и преподавании цифровых навыков. 

Можно назвать несколько педагогических ошибок при обучении 
цифровым навыкам: 

 недостаточная методическая подготовленность преподавателя; 
 малая материально-техническая обеспеченность образователь-

ных организаций; 
 применимость преподавателем цифровых образовательных ре-

сурсов носит случайный характер. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс овладения циф-

ровыми навыками и роль преподавателя в данном процессе к началу 
нулевых годов был проработан в недостаточной степени. Это сводится 
к поиску эффективной методики применения цифровых образователь-
ных ресурсов, которые бы соответствовали материально-техническим 
возможностям и условиям, а также конкретным задачам, целям, специ-
фике учебного материала. 

На сегодняшний день Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр 
стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина подготовили план 
масштабной образовательной реформы стратегии социально-экономи-
ческого развития России до 2024 г. и с перспективой до 2035 г. [5]. Од-
ним из шагов данной реформы является внедрение цифровых техноло-
гий. Цифровые технологии радикально меняют содержание препода-
ваемых дисциплин и форму их подачи: к 2023 г. страна должна перейти 
на систему цифровых учебно-методических комплексов, которые за-
менят традиционные учебники. 
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processes that took place in the Russian General education system in the 1990s and 
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УДК 81:378 

М. В. Влавацкая, М. А. Юрченко 

Адаптация процесса обучения второму иностранному 
языку к виртуальной среде  

В данной статье авторы обращаются к вопросу о переводе языковой дисци-
плины в виртуальную среду. Данное исследование является попыткой решения 
проблемы адаптации рабочей программы учебной дисциплины «Практический 
курс второго иностранного языка». Авторы работают со студентами направления 
«Лингвистика», аудиторными полилингвами, в связи с чем применяется поли-
лингвальный подход. В статье предлагается модель обучения второму иностран-
ному языку на виртуальной образовательной платформе. 

Ключевые слова: виртуальная среда, образовательная платформа, 
второй иностранный язык, обучение иностранным языкам. 

Данное исследование посвящено проблеме перехода на дистанци-
онный режим при обучении второму иностранному языку студентов-
лингвистов. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что на се-
годняшний день все вузы оказались вынуждены перевести своих сту-
дентов на дистанционное обучение с максимальным использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Однако не все оказа-
лись готовы к данной ситуации, поскольку программы дисциплин не 
адаптированы под данный формат. Оказавшись за пределами учебной 
аудитории, педагогическое сообщество столкнулось с рядом проблем: 
какие средства обучения эффективно использовать, как общаться со 
студентами, как осуществлять контроль и оценку знаний. 

Объект данного исследования – процесс дистанционного обучения 
второму иностранному языку. Предмет – адаптация обучения второму 
иностранному языку к виртуальной среде. 

Цель нашего исследования – создание наиболее оптимальной вир-
туальной среды обучения второму иностранному языку студентов-
лингвистов. 

Реципиентами нашего исследования являются студенты 2 и 3-го 
курсов направления подготовки «Лингвистика» в количестве 37 чел. 
Они относятся к категории аудиторных (искусственных) полилингвов, 
поскольку достигли высокого уровня владения вторым иностранным 
языком в коммуникационно-образовательной среде. 

В связи с вынужденным переводом всех студентов очной формы 
обучения в виртуальную среду возникла проблема, как лучше адапти-
ровать к данной ситуации процесс изучения дисциплину «Практиче-
ский курс второго иностранного языка». За основу взяты требования 
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федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-
стика (уровень бакалавриата)». 

Согласно ФГОС, результаты обучения иностранным языкам 
вплотную соотносятся с формированием общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций вышеупомянутой специальности: 
«владение системой лингвистических знании ̆, включающей в себя зна-
ние основных явлении ̆ и закономерностей изучаемого иностранного 
языка; владение системой композиционного построения текста; спо-
собность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-
образные языковые средства; готовность осуществлять межкультур-
ный диалог; способность осуществлять письменный перевод с соблю-
дением норм; способность осуществлять устный последовательный пе-
ревод и устный перевод с листа с соблюдением норм» [1]. 

С целью формирования компетенций ФГОС, а также выполнения 
внутренних требований рабочей программы по дисциплине [2] нами 
было отобраны базовые виртуальные образовательные платформы. Да-
леко не все вузы имеют собственную систему ДО, а значит виртуальная 
платформа должна стать инструментом реализации всех или большин-
ства этапов образовательного процесса, таких как: 1) мотивация сту-
дентов, 2) актуализация пройденного материала, 3) целеполагание, по-
иск путей решения коммуникативных задач, 4) решение поставленных 
задач, 5) корректировка возможных ошибок, 6) самостоятельная работа 
студентов, 7) систематизация знаний, 8) закрепление речевых навыков 
в домашней работе, 9) контроль и оценивание уровня сформированно-
сти компетенций. 

Из имеющих виртуальных платформ с неограниченным доступом 
на бесплатной основе все вышеперечисленное возможно реализовать 
только в «Google classroom» и «Edmodo». Мы протестировали обе 
платформы, чтобы выявить ту, которая лучше удовлетворяет нужды 
студента и преподавателя. Так студенты 3 курса изучают французский 
язык на платформе «Google classroom» [3], студенты 2-го курса изу-
чают немецкий язык на платформе «Edmodo» [4]. Сравним возможно-
сти платформ. Можно выделить одинаковые для обеих виртуальных 
образовательных платформ возможности: 

а) для преподавателя: 1) прописывать ход урока, 2) выкладывать 
заданиями в систему заранее (отложенный пост), 3) исправлять 
ошибки и оставлять комментарии к работам в режиме реального вре-
мени, 4) запрашивать повторную отправку работы (при наличии тех-
нической проблемы и/или если задание не может быть зачтено), 
5) ограничивать время выполнения заданий в режиме реального вре-
мени (для рубежного и итогового контроля), 6) выставлять сроки сдачи 
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работ, 7) автоматически формировать электронные ведомости (жур-
нал) с опцией выгрузки, 8) создавать интерактивные задания тестового 
формата (1 правильный ответ, несколько правильных ответов, соответ-
ствие, краткий ответ), 9) пользоваться автоматической проверкой боль-
шинства заданий тестового формата по предзаданным ключам, 10) со-
здавать виртуальную библиотеку, 11) использовать ссылки, текстовые 
документы, презентации, аудио– и видеофайлы в заданиях и инструк-
циях; 

б) для студента: 1) присоединиться к классу/ курсу по 
коду/ссылке/индивидуальному приглашению, 2) выполнять задания с 
использованием медиа-материалов, в том числе интерактивно, 3) полу-
чать обратную связь от преподавателя, 4) обращаться за консульта-
цией, 5) пользоваться библиотекой курса, 6) следить за своей успевае-
мостью, 7) отслеживать ход курса. Однако «Edmodo» выгодно отлича-
ется от «Google classroom» стабильностью работы, удобством хране-
ния информации (не зависит от каких-либо облачных хранилищ, вме-
стимость библиотеки класса не ограничена), возможностью отметить 
отсутствие студента без снижения общей оценки, возможностью про-
водить внеурочные консультации со студентами. 

Важно отметить, что ни в одну из рассмотренных выше платформ 
не интегрированы сервисы аудио– и/или видеочата, однако при адап-
тации программы дисциплины невозможно оставить без внимания раз-
витие устной речи студентов. Как показывает опыт, при практике как 
монологической, так и диалогической речи на занятиях по иностран-
ному языку критически важными для формирования соответствую-
щего навыка становятся следующие компоненты: 

1) уникальность выдаваемого ответа, обусловленная спонтанно-
стью речи. Для оценки спонтанности речи, с свою очередь, необходима 
видеосвязь, в противном случае преподаватель не способен оценить са-
мостоятельность ответа студента; 

2) наличие или отсутствие опоры (схема/план/тезисы). В то время 
как при выступлении с устным докладом от лица мини-группы записи 
обязательны, преподавателю может понадобиться к ним доступ, зара-
нее подготовленные диалоги не требуют опоры на записи, именно их 
отсутствие определяет степень свободы употребления студентами кон-
кретной лексики и конструкций; 

3) уровень сформированности звукопроизносительных навыков. 
При подготовке как монологического высказывания, так и диалога, 
огромное значение имеет стабильность связи, в случае частых техни-
ческих помех могут пострадать как восприятие информации группой, 
так и оценивание и контроль со стороны преподавателя. 
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В режиме дистанционного обучения, как мы видим, все эти осо-
бенности устной речи без должной технической поддержки могут 
стать препятствием для поддержания должного качества обучения. 

Для отработки говорения во всех группах в процессе обучения вто-
рому иностранному языку, мы остановили свой выбор на нескольких 
дополнительных сервисах, выступающих инструментами для решения 
разных педагогических задач: «Discord», «Zoom», «WhatsApp». Рас-
смотрим подробнее сервисы и их аналоги. Наиболее доступными для 
непрофессионального пользователя на сегодняшний день являются 
всего два сервиса для проведения видеоконференций: «Zoom» и 
«Skype»; только первый из них позволяет показывать презентацию, 
пользоваться функцией «белой доски», совместного доступа группы к 
экрану. Таким образом, видеочат подходит для проведения презента-
ций, выступлений малых групп с использованием дополнительных ма-
териалов. «Discord» не имеет аналогов, потому как это не является из-
начально бизнес– или образовательным ресурсом, а представляет со-
бой платформу коммуникации геймеров. Мы обращаемся к этому сер-
вису в образовательных целях, потому как он в наибольшей степени 
удовлетворяет требованиям безопасности передачи данных и стабиль-
ности связи. «Discord» отлично подходит для проверки спонтанности 
речи. Для проверки звукопроизносительных навыков необходимо 
должное качество записи звука, которую идеально обеспечивают мес-
сенджеры. Мы выбрали «WhatsApp», ка один из самых распространен-
ных, для проведения дискуссий с группой по темам рабочей про-
граммы. 

Тщательно изучив опыт преподавания ИЯ2, описанный в зарубеж-
ной лингводидактике, а также на основе нашего опыта в условиях 
аудиторного полилингвизма можно сделать вывод о том, что не всем 
методическим рекомендациям, актуальным в рамках полилингваль-
ного подхода, можно следовать в дистанционном режиме. В ситуации 
виртуального обучения остается реальным и эффективным создание 
онлайн-библиотеки учебной и художественной литературы на выбран-
ной образовательной платформе, ее интеграция в ходе занятия, созда-
ние и распространение среди студентов справочного материала по 
межъязыковой интерференции в соответствии с преподаваемым аспек-
том языка. 

В процессе проведения эксперимента объектами контроля явля-
лись: степень сформированности грамматических, лексических навы-
ков, навыков аудирования, говорения, навык иноязычной письменной 
речи. Для определения степени сформированности навыков, а также 
эффективности применяемых технологий, в ходе обучения был прове-
ден ряд срезов, как устных, так и письменных (таблица). В качестве 
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форм контроля проводились два устных и два письменных среза. 
Срезы во всех группах проводились в рамках одной лексической темы. 
В каждой группе проведено по одному срезу на монологическую речь 
(Срез 1) и одному срезу на диалогическую речь (Срез 2), ожидаемо 
успеваемость по второму виду речевой деятельности несколько выше 
за счет проработанных в заданиях на лексику и грамматику, а также 
письмах речевых клише. Что касается письменных срезов, первый из 
них был полностью интерактивным, включая в себя видеосюжет и во-
просы к нему, тестовые вопросы, заполнение пропусков в тексте, зада-
ния с кратким ответом, второй был сформулирован в классическом 
виде, но представлен на виртуальной платформе в виде текстового 
файла. Первый письменный срез во всех группах написан более 
успешно, что мы связываем с логичностью интеграции формата зада-
ний в виртуальную среду. Если сравнивать с очной формой обучения, 
то общая успеваемость студентов осталась на прежнем уровне. 

Успеваемость групп в период дистанционного обучения 

 Группа французского языка 
 (9 чел.) 

Группы немецкого языка 
 (28 чел.) 

 Срез 1 
(пис.) 

Срез 2 
(пис.) 

Срез 1 
(устн.) 

Срез 2 
(устн.) 

Срез 1 
(пис.) 

Срез 2 
(пис.) 

Срез 1 
(устн.) 

Срез 2 
(устн.) 

Успеваемость 100 % 89 % 78 % 89 % 86 % 82 % 67 % 75 % 

Как мы увидели на практике, дистанционное обучение второму 
иностранному языку может быть эффективным. Виртуальные плат-
формы дают преподавателю возможность быстро и четко среагировать 
при отставании студента или появлении вопросов в ходе обучения. В 
то же время благодаря интерактивному формату растет вовлеченность 
студента в образовательный процесс, несмотря на автономность вы-
полнения большей части заданий. При переходе на дистанционное обу-
чение гибкость со стороны преподавателя и терпимость к ошибкам 
очень помогут повысить уверенность и мотивацию обучающихся. Так, 
оба субъекта находятся в состоянии открытого диалога, с четким пла-
нированием и пониманием, как дойти из точки «А» в точку «Б». Ди-
станционное обучение требует большей отдачи как от студента, так и 
от преподавателя, однако оно стоит того, потому как преподаватель ре-
агирует на каждый «шаг» каждого студента, а студент, в свою очередь, 
успевает выполнить и освоить больше, чем аудиторно, не отвлекаясь 
на посторонние процессы. 
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Управление знаниями и профессиональная 
компетентность будущих инженеров 

в условиях цифровой экономики 

В статье рассматривается влияние перехода ведущих отечественных от-
раслевых корпораций от управления производством к управлению знаниями на 
содержание профессиональной деятельности инженерных кадров. Обосновыва-
ется воздействие цифровизации производства на содержание и методы подго-
товки будущих инженеров в отраслевых вузах. Предлагаются ответы на вопросы: 
Что представляет собой управление знаниями как профессиональная деятель-
ность будущего инженера? Какие педагогические инструменты могут обеспечить 
становление и развитие профессиональной компетентности будущего инженера 
для новых условий в отраслевом вузе? 
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отрасль, отраслевой вуз. 

В условиях перехода мирового сообщества к экономике знаний 
управление этим ценным нематериальным ресурсом становится клю-
чевым видом деятельности в отраслевых корпорациях, реализующих 
масштабные научно-технические проекты в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и ориентиро-
ванных на использование широкого спектра цифровых технологий, в 
том числе когнитивных. 

Один из примеров – комплексный научно-технический проект 
«Цифровая железная дорога», который осуществляется ОАО «РЖД» и 
рассматривается предпосылкой перехода к производству, управляе-
мому системами искусственного интеллекта. Как отмечают Б. А. 
Левин и В. Я. Цветков, цифровая железная дорога является сложной 
технологической системой, специфика которой определяется особен-
ностями цифровой экономики, исходя из ее сущностных признаков 
(выделены в 1994 г. Д. Тапскотом) [1]. Среди таких признаков «цифро-
визация», в основу которой полагаются знания, занимает особое место. 
Это свидетельствует в пользу обоснованности утверждения о том, что 
цифровизация транспорта потребует от инженеров на любой должно-
сти профессиональной компетентности, обеспечивающей управление 
знаниями. 

Очевидно, что цифровизация отраслей производства непосред-
ственно затрагивает технические вузы, исторически тесно с ними свя-
занные через образовательную и научную деятельность, и заставляет 
пересмотреть традиционные подходы и методы к подготовке будущих 
инженеров. Анализ современной отечественной и зарубежной психо-
лого-педагогической и методической литературы позволяет говорить о 
том, что одним из активно развивающихся научных направлений явля-
ется применение технологий семантического веба (англ. Semantic Web) 
на основе онтологий для решения актуальных образовательных задач. 
Среди таких задач – развитие умений когнитивной деятельности обу-
чающихся; обеспечение взаимодействия науки, образования и произ-
водства в сетевом формате; разработка виртуальных образовательных 
сред на основе семантических технологий (англ. Virtual Learning 
Environments) [2, 3] и др. Следует отметить, что онтологии одобрены 
ISO/IEC в качестве международного стандарта репрезентации знаний 
для отдельных отраслей производства и e-learning. 

Вместе с тем онтологическая форма представления знаний в педа-
гогике еще не получила широкого распространения и является доста-
точно новой, хотя и приобретает популярность среди обучающихся ин-
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женерных факультетов, прежде всего в процессе самообразовательной 
деятельности. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных 
анкетирования студентов технических вузов с 2015 по 2019 гг. (участ-
вовали 949 чел.), которые позволили выявить тенденцию роста востре-
бованности «экономичных» (компрессионных) форм представления 
учебного контента. Так, линейный текст для самостоятельного освое-
ния учебного материала признали эффективным 5,23 % будущих ин-
женеров в 2015 г., 9,23 % – в 2016 г., 3,51 % – в 2017 г., 4,26 % – в 
2018 г. и 3,23 % в 2019 г. Выбор в пользу онтологий (в форме контро-
лируемого естественного языка и онтографа) сделали 5,41 % обучаю-
щихся в 2015 г., 14,62 % – в 2016 г., 9,94 % – в 2017 г., 11,23 % – в 
2018 г. и 15,06 % – в 2019 г. Однако наиболее устойчивую группу ре-
спондентов сформировали обучающиеся, предпочитавшие обращаться 
к разным вариантам преставления одного и того же учебного контента: 
22,70 % – в 2015 г., 24,62 % – в 2016 г., 22,81 % – в 2017 г., 24,24 % – в 
2018 г. и 23,24 % – в 2019 г. 

Формирование компетенций будущих инженеров, связанных с 
управлением знаниями, в реальном процессе обучения требует ответа 
на два важных вопроса: Что представляет собой управление знаниями 
как профессиональная деятельность будущего инженера? Какие педа-
гогические инструменты могут обеспечить становление и развитие 
профессиональной компетентности будущего инженера для новых 
условий в отраслевом вузе? 

Ответ на первый вопрос – это, фактически, решение задачи созда-
ния концептуальных оснований становления и развития профессио-
нальной компетентности будущего инженера при взаимодействии 
науки, образования и производства в условиях их цифровизации. Он 
предполагает прояснение сущности данной компетентности в контек-
сте цифровых трансформаций отрасли и разработку педагогической 
концепции, определяющей теоретико-методологический базис назван-
ных процессов на уровне вуза. Ответ на второй вопрос относит нас в 
область педагогического творчества и компетенций педагогов, необхо-
димых для достижения обозначенной при ответе на первый вопрос 
стратегической цели – становления и развития профессиональной ком-
петентности будущих инженеров. 

Автором настоящей статьи предпринята попытка ответа на оба эти 
вопроса. В частности, описана сущность профессиональной компе-
тентности будущего инженера с учетом специфики деятельности по 
управлению знаниями применительно к этапам жизненного цикла от-
раслевых знаний и разработана педагогическая концепция становления 
и развития профессиональной компетентности будущего инженера в 
отраслевом научно-образовательном комплексе [4]. Реализация теоре-
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тических положений концепции предлагается с использованием педа-
гогического инструментария, некоторые средства которого предста-
вим далее. 

Один из ключевых инструментов – виртуальная образовательная 
среда (ВОС) Onto.plus. Ее прототип разрабатывался коллективом 
научно-исследовательской лаборатории «Информационные техноло-
гии транспорта» факультета «Бизнес-информатика» Сибирского госу-
дарственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) по за-
казу учебно-методического центра по образованию на железнодорож-
ном транспорте в 2016–2017 гг. 

Контент ВОС Onto.plus структурирован по принципу модульности 
и представлен в форме онтологий учебных дисциплин/курсов на раз-
ных национальных языках, что создает условия становления и разви-
тия профессиональной компетентности будущих инженеров сред-
ствами разных учебных дисциплин – профилирующих и общеобразо-
вательных, включая иностранные языки. При этом базовыми онтоло-
гиями полагаются онтологии на русском языке, а онтологии на англий-
ском языке предназначены для погружения локального знания в гло-
бальный контекст. Каждая конкретная онтология соответствует мо-
дулю отдельного курса, но связана с другими онтологиями (модулями) 
через общие понятия (концепты). Предложенные программные и мето-
дические решения для реализации ВОС и ее возможности описаны, 
например, в работе [5]. 

Онтологии, составляющие базу знаний ВОС Onto.plus, рассматри-
ваются концептуальной схемой для создания учебно-методической ли-
тературы в традиционных форматах, ориентированных исключительно 
на восприятие человеком – текстовом и гипертекстовом. Так, онтоло-
гия «Общий курс железных дорог» на русском и английском языках 
была положена в основу контента электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) English for Railways для студентов университетов 
путей сообщения – серии учебных пособий и интерактивных мульти-
медийных практикумов [6, 7]. 

Использование онтологий ВОС Onto.plus в реальном процессе 
обучения будущих инженеров реализуется в соответствии с методикой 
развития умений когнитивной деятельности обучающихся. В контек-
сте нашего исследования наиболее точно предназначение разработан-
ной методики отражает содержание понятия, предлагаемое С. Ю. Го-
ловиным: «технические приемы реализации метода с целью уточнения 
или верификации знаний об изучаемом объекте; конкретное воплоще-
ние метода – выработанный способ организации взаимодействия субъ-
екта и объекта исследования на основе конкретного материала и кон-
кретной процедуры» [8]. 
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Методика развития умений когнитивной деятельности будущих 
инженеров связывается с деятельностью по управлению знаниями, в 
частности, с умениями, необходимыми для умственного моделирова-
ния решений задач профессиональной деятельности до их вывода в 
объективную реальность, а именно: умением формировать понятия 
(концептуализация), умением делать логический вывод, умением ста-
вить цели и определять способы их достижения (целеполагание), уме-
нием классифицировать материал по степени важности и выстраивать 
иерархию, умением систематизировать материал, умением выделять 
инвариант, умением составить фреймы понятий, умением устанавли-
вать связи между понятиями в разных языках, умением писать развер-
нутый текст на основе инварианта. 

Для реализации предложенной методики был разработан ком-
плекс заданий, которые соотносятся с уровнями знаний (репродуктив-
ные, типовые, технологические, вероятностные и методологические) и 
выделенными группами умений. 

Основные положения методики и конкретные формулировки зада-
ний представлены в монографии [9]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что переход экономики нашей 
страны на новый этап развития будет сопровождаться серьезными пре-
образованиями – цифровыми трансформациями, которые затронут все 
сферы человеческой деятельности. Феномены цифровизации (виртуа-
лизация, комплементарная пара в виде стремящихся к объединению и 
взаимодополняемости действующих сущностей, виртуальная логи-
стика, искусственные интеллектуальные агенты) и переход в отрасле-
вых корпорациях от управления производством к управлению знани-
ями изменят содержание профессиональной деятельности инженеров 
на предприятиях транспортного комплекса. Соответственно, должны 
измениться устоявшиеся подходы к профессиональной подготовке бу-
дущих инженеров в отраслевых вузах. 
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Экспертный онлайн мониторинг качества инженерных 
образовательных программ 

Главной целью мониторинга уровня соответствия требованиям и уровня 
эффективности образовательного процесса, основанного на опросе мнения сту-
дентов, выпускников, трудоустроенных выпускников и работодателей, является 
определение сильных и слабых сторон образовательного процесса, результаты 
которого будут учтены при пересмотре образовательной программы. 

Ключевые слова: моделирование, повышение эффективности, инже-
нерное образование, принятие решений, цифровая обработка информации. 

Согласно определению качества по стандарту ISO 9000, в рамках 
Tempus проекта EQUASP под «качеством образовательной про-
граммы» понимают «уровень (степень) достижения целей, поставлен-
ных согласно требованиям и ожиданиям лиц, заинтересованных в 
предоставлении образовательных услуг» [1, 2]. Другими словами, 
«уровень выполнения требований качества, отвечающих ожиданиям и 
потребностям всех заинтересованных сторон». Обеспечение качества 
(ОК) это инструмент, позволяющий сделать качество образовательной 
программы (ОП) прозрачным и внушающим доверие всем заинтересо-
ванным сторонам, и, в первую очередь, студентам и работодателям 
[35]. 

Основной целью мониторинга соответствия и эффективности об-
разовательного процесса по мнению студентов, выпускников и работо-
дателей, является определение сильных и слабых сторон образователь-
ной программы и использование этих данных для ее пересмотра. 

Анкеты EQUASP предлагают минимальный набор тем, которые 
должны быть едины для всех ОП. Для каждой определенной темы ан-
кеты EQUASP предлагают пример вопроса и варианты ответов (среди 
которых студенты, выпускники, трудоустроенные выпускники и рабо-
тодатели должны выбрать свой ответ). Рекомендуется использовать 
следующие варианты ответов: «Да / Скорее да, чем нет / Скорее нет, 
чем да / Нет» или «Положительно / Скорее положительно, чем отрица-
тельно / Скорее отрицательно, чем положительно / Отрицательно». 
Каждый университет/ ОП вправе добавить другие вопросы в зависимо-
сти от конкретной/определенной цели. 
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1. Анкеты для студентов 
1.1. Дисциплины 
a) Организационные аспекты 
Расписание занятий. Позволяет ли существующее расписание за-

нятий (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы 
и т. д.) посещать лекции в рамках других дисциплин и, в то же время, 
предоставляет возможности для самостоятельного обучения? 

Первоначальные знания. Достаточно ли было ваших первоначаль-
ных знаний для понимания содержания дисциплины? 

Учебные материалы. Являются ли предоставленные или рекомен-
дованные учебные материалы (учебники, презентации и т. д.) доста-
точными для обучения и изучения содержания дисциплины? 

Экзаменационные требования. Были ли экзаменационные требо-
вания четко определены до начала обучения по дисциплине? 

b) Преподавательская деятельность 
Соблюдение расписания занятий. Проводились ли занятия (лек-

ции, семинары, практические занятия, лабораторные работы и т. д.) со-
гласно установленному расписанию? 

Соблюдение рабочей программы дисциплины. Соответствует ли 
содержание дисциплины представленному учебному плану? 

Эффективность интегративной учебной деятельности. Интегра-
тивная учебная деятельность: все виды учебной деятельности, не 
включающие лекции (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т. д.). Согласованы ли интегративные виды учебной деятель-
ности (семинары, практические занятия, лабораторные работы и т. д.) 
с лекциями? Эффективна ли интегративная учебная деятельность (се-
минары, занятия, лабораторные работы и т. д.) для изучения содержа-
ния дисциплины? 

Педагогические навыки преподавателя. Представляет ли препода-
ватель информацию ясно и доступно? Удается ли преподавателю вы-
звать интерес к изучению дисциплины? 

Доступность преподавателя для вопросов и объяснений. Есть ли 
возможность задавать вопросы и обращаться к преподавателю за объ-
яснениями? 

Педагогические навыки ассистентов преподавателя. Представ-
ляют ли ассистенты преподавателя информацию ясно и доступно? Уда-
ется ли ассистентам преподавателя вызвать интерес к изучению дисци-
плины? 

Доступность ассистентов преподавателя для вопросов и объясне-
ний. Есть ли возможность задавать вопросы и обращаться к ассистен-
там преподавателя за объяснениями? 

 



55 

с) Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные аудитории. Отвечают ли учебные аудитории, в кото-

рых проходили занятия, необходимым требованиям (было удобно си-
деть, писать, было хорошо видно и слышно)? 

Помещения и оборудование для интегративной учебной деятель-
ности. Отвечают ли помещения и оборудование для интегративной 
учебной деятельности (семинаров, тренингов, лабораторий и т. д.) не-
обходимым требованиям? 

d) Интерес к дисциплине и ее практическая значимость 
Интерес к дисциплине. Интересно ли вам содержание дисци-

плины? 
Практическая значимость дисциплины. Как вы думаете, будут ли 

полезны знания, полученные на занятиях, для вашей будущей ра-
боты/профессии? 

1.2. Обучение за пределами университета (практики) 
Привлекательность темы (содержания) практики. Была ли вам ин-

тересна тема (содержание) практики? 
Соответствие запланированных и выполненных во время практики 

работ. Соответствовали ли выполненные во время практики работы за-
планированным? 

Продолжительность и количество часов практики. Были ли про-
должительность и количество часов практики достаточными? 

Эффективность практики для развития компетенций по предмет-
ным областям. Помогла ли практика развить ваши компетенции по 
предметным областям? 

Эффективность практики для развития общекультурных компе-
тенций. Помогла ли практика развить ваши общекультурные компе-
тенции? 

Курирование со стороны компании/организации. Было ли куриро-
вание со стороны компании/организации приемлемым? 

Оценка принимающей компании/организации. Хотели бы вы еще 
раз пройти практику в этой же компании/организации? 

2. Анкеты для выпускников 
а) Организация образовательной программы 
Индивидуальная траектория обучения. Была ли у вас возможность 

для / поощрялась ли разработка индивидуальной траектории обучения? 
Организация дисциплин. В целом была ли организация дисциплин 

(последовательность дисциплин в программе обучения, согласованность 
дисциплин между собой, расписание занятий) удовлетворительной? 

Учебная нагрузка. Соответствовала ли учебная нагрузка, необхо-
димая для достижения результатов обучения, продолжительности об-
разовательной программы? 
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Организация экзаменационной сессии. Была ли организация экза-
менационной сессии (апелляции, расписание, информация, возмож-
ность записи на экзамен и т. д.) в целом удовлетворительной? 

Соответствие результатов экзаменов уровню подготовки студен-
тов. Отражали ли результаты экзаменов ваш фактический уровень под-
готовки? 

Помощь в подготовке к выпускному экзамену. Была ли достаточ-
ной помощь, полученная при подготовке к выпускному экзамену?  

b) Материально-техническое обеспечение ОП 
Логистика материально-технического обеспечения ОП. Как вы в 

целом оцениваете логистику использования материально-технической 
базы для реализации ОП (лекционные аудитории, помещения доступ-
ные для самостоятельного обучения, лаборатории, включая компью-
терные классы)? 

Библиотеки. Как вы в целом оцениваете работу библиотек (в част-
ности: часы работы, доступ к выдаче книг и консультациям, доступ к 
базам данных, доступность и профессионализм сотрудников)? 

c) Службы поддержки студентов 
Сервис, предоставляемый студенческим административным отде-

лом/ деканатом. Как вы в целом оцениваете сервис, предоставляемый 
студенческим административным отделом/деканатом (в частности, ра-
бочие часы, ясность документации, доступность и профессионализм 
сотрудников)? 

Служба профориентации абитуриентов/ сервис, предоставляемый 
приемной комиссией. Как вы в целом оцениваете работу службы про-
фориентации абитуриентов/сервис, предоставляемый приемной ко-
миссией? 

Служба курирования (тьюторства). Как вы в целом оцениваете ра-
боту службы курирования? 

Служба организации обучения за пределами университета (служба 
организации практик). Как вы в целом оцениваете работу службы ор-
ганизации обучения за пределами университета(практик)? 

Служба по трудоустройству выпускников. Как вы в целом оцени-
ваете работу службы по трудоустройству выпускников? 

Сайт университета/ факультета/ ОП. Как вы в целом оцениваете 
сайт университета/факультета/ОП (в частности, удобство навигации по 
сайту, полнота сведений и обновление информации по ОП и т. д.)? 

d) Общая оценка 
Оценка ОП. Удовлетворены ли вы ОП, по которой проходили обу-

чение? 
Оценка опыта, полученного в университете. Если бы вы могли вер-

нуться во времени, то поступили бы вы в университет? 
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3. Анкета для трудоустроенных выпускников 
Текущее место работы выпускника. Какую должность вы занима-

ете на данный момент? Возможные варианты ответов: я работаю в 
сфере, соответствующей моей квалификации / я работаю в сфере, от-
личной от моей квалификации / я нахожусь в поисках работы / я про-
должаю или планирую продолжить обучение / я не ищу работу и не 
собираюсь продолжать обучение / Другое (служба в армии, уход за ре-
бенком и т. д.). 

Востребованность полученной при обучении квалификации. Тре-
буется ли на вашем текущем месте работы образовательная квалифи-
кация, соответствующая вашей? 

Применение компетенций, сформированных в процессе обучения. 
Вы применяли/применяете компетенции, сформированные в процессе 
обучения, в работе, которую выполняете/выполняли? 

Время, необходимое для полной адаптации на рабочем месте. 
Сколько вам потребовалось времени для полной адаптации к работе? 
Возможные варианты ответов: 3 месяца / 6 месяцев / 1 год / больше 
1 года. 

Практическая значимость обучения за пределами университета 
(практик). Помогло ли обучение за пределами университета (практики) 
войти в рабочий процесс? 

Польза службы по трудоустройству выпускников. Помогли ли в 
поиске работы предоставляемые университетом услуги службы по тру-
доустройству выпускников? 

Удовлетворенность сформированными компетенциями по пред-
метным областям. В соответствии с вашим опытом работы как вы оце-
ниваете компетенции по предметным областям, сформированные в 
процессе обучения по ОП? Возможные варианты ответов: Положи-
тельно / Скорее положительно, чем отрицательно /скорее отрица-
тельно, чем положительно / Отрицательно. 

Недостающие компетенции по предметным областям. Если ваша 
оценка не положительна, то укажите основные компетенции, которые 
были Вам необходимы и которые не были сформированы в процессе 
обучения. 

Удовлетворенность сформированными общекультурными компе-
тенциями. В соответствии с вашим опытом работы как вы оцениваете 
общекультурные компетенции (способность принимать решения, ком-
муникативные навыки, навыки работы в команде/лидерства, способ-
ность к обучению в течение жизни), сформированные в процессе обу-
чения по ОП? 

Недостающие общекультурные компетенции. Если ваша оценка 
не положительна, то укажите общекультурные компетенции, которые 
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были Вам необходимы и которые не были сформированы в процессе 
обучения. 

Основные достоинства ОП. Перечислите основные достоинства 
Вашей ОП. 

____________________________________________________________________________________ 

Основные недостатки ОП. Перечислите основные недостатки ва-
шей ОП. 

Общая оценка опыта обучения в университете. Если бы вы могли 
вернуться во времени, то поступили бы вы в университет? 

4. Анкеты для работодателей 
Оценка компетенций по предметным областям … выпускников 

образовательной программы «…». Как вы оцениваете компетенции по 
предметным областям выпускников программы «…», которые рабо-
тают или работали в вашей компании /организации? 

Недостающие компетенции по предметным областям. Если ваша 
оценка не положительна, то укажите компетенции по предметным об-
ластям, которыми, по вашему мнению, должны обладать выпускники 
программы «…» и которых им не хватает. 

Оценка общекультурных компетенций выпускников программы 
«…». Как вы оцениваете общекультурные компетенции (способность 
принимать решения, коммуникативные навыки, навыки работы в ко-
манде/лидерства, способность к обучению в течение жизни) выпускни-
ков программы «…», которые работают или работали в вашей компа-
нии/организации? 

Недостающие общекультурные компетенции. Если ваша оценка 
не положительна, то укажите общекультурные компетенции, кото-
рыми, по вашему мнению, должны обладать выпускники программы 
«…» и которых им не хватает. 

Время, необходимое для полной адаптации на рабочем месте. 
Сколько времени требуется выпускнику программы «…» для полной 
адаптации к работе? Возможные варианты ответов: 3 месяца / 6 ме-
сяцев / 1 год / больше 1 года. 
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Л. В. Голунова 

Восприятие электронного обучения студентами 

В статье проанализированы результаты исследования, определившего от-
ношение студентов к технологиям электронного обучения. Студенты заинтере-
сованы в использовании электронных курсов в учебной деятельности, потому 
что это дает им определенную академическую свободу, возможность планиро-
вать образовательные результаты. Но, с другой стороны, студенты должны раз-
вивать свои способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа-
лизации. Образовательное учреждение в свою очередь должно поддерживать 
студентов в стремлении активно использовать электронные технологии в учеб-
ной деятельности через создание дружественной электронной среды. 
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студента, самостоятельная работа студента, LMS Moodle. 

Электронное обучение, дистанционные технологии давно превра-
тились в обыденное явление во всех образовательных системах мира. 
В одних случаях такой формат представления знаний лишь дополняет 
традиционные методы, в других является самостоятельной формой 
обучения. Но в любом случае электронные курсы должны быть «дру-
жественными» по отношению к обучающимся: должны помогать им 
учиться, а не представлять собой дополнительную нагрузку. При этом, 
как и любые другие формы и методы обучения, образовательные элек-
тронные технологии имеют свои достоинства и недостатки. 

Среди достоинств можно отметить такие возможности как доступ 
к учебным материалам из любого места и в любое время без каких-
либо ограничений, выбор темпа изучения, соответствующего психофи-
зиологическим особенностям индивидуума. В результате студенты бо-
лее осознанно относятся к своей учебной деятельности, самостоя-
тельно планируют ее результаты. Недостатки заключаются в ограни-
ченных или полностью отсутствующих личных контактах с препода-
вателем и одногруппниками, неумении у определенной части студен-
тов мотивировать себя к самостоятельной работе, ограниченном ис-
пользовании из-за достаточно высокой стоимости технологий прокто-
ринга для контроля издержек электронного обучения, зависимости от 
технической составляющей и пр. 

Проблема использования электронных технологий в образователь-
ном процессе является одной из основных в работах современных ис-
следователей, например таких как А. А. Андреев [1], Е. С. Полат [2], 
А. В. Хуторской [3] и др. Все они отмечают эффективность такого обу-
чения, но каково мнение непосредственных участников образователь-
ного процесса: преподавателей и студентов. Прежде всего, нас интере-
совало мнение студентов. С этой целью мы провели социологический 
опрос «Электронные образовательные ресурсы в учебной деятельно-
сти студента». В опросе приняло участие 92 чел., студенты очной 
формы обучения факультета «Мировая экономика и право» СГУПС. 
Респондентам предложили ответить на восемь вопросов, из которых 
один открытый вопрос. 

Во-первых, нам интересно было узнать об отношении студентов к 
использованию электронных образовательных ресурсов при изучении 
различных дисциплин (табл. 1, 2). Все студенты без исключения отме-
чают, что электронное обучение позволяет им более эффективно по 
сравнению с использованием традиционных учебных ресурсов органи-
зовать обучение, так как они имеют постоянный доступ к учебным ма-
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териалам и возможность получения оперативных консультаций препо-
давателя. 

Таблица 1 

Отношение студентов к электронному обучению 

Вопрос 

Полно-
стью 

согла-
сен, % 

Скорее 
согла-
сен, % 

Не согла-
сен, % 

Позволяет использовать современные учебные 
ресурсы 

67 23 2 

Я готов обучаться (уже обучаюсь) с использова-
нием электронных курсов 

69 22 1 

Электронное обучение  это потребность вре-
мени 

58 32 2 

Целесообразно использовать ЭО по изучаемым 
мной дисциплинам 

50 38 4 

Является дополнительной/ лишней работой 16 24 52 
Позволяет более эффективно организовать обу-
чение 

58 34 0 

Повышает уровень моих ИКТ-компетенций 57 30 5 

Таблица 2 

Эффективность использования электронных курсов в учебном процессе 

Вопрос 
Очень 
эффек-

тивно, % 

Скорее 
эффек-

тивно, % 

Неэффек-
тивно, % 

Доступ к учебным материалам и заданиям в ре-
жиме 24/7 

60 26 6 

Возможность гибкого графика обучения 60 29 3 
Взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами в электронной среде 

52 35 5 

Развитие навыков самоорганизации 56 31 5 
Возможность получения оперативных консуль-
таций (в том числе, консультации, сдача задол-
женностей и т. д.) 

64 22 6 

Повышение мотивации и вовлечения в учеб-
ный процесс 

42 39 11 

Главными трудностями, с которыми столкнулись студенты при ис-
пользовании электронных курсов (табл. 3), названы сбои и технические 
проблемы работы LMS Moodle (86 %), необходимость набрать проход-
ной балл при выполнении учебных элементов (68 %), недостаток вре-
мени на работу с электронным курсом (59 %). 
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Таблица 3 

Основные трудности при использовании электронных курсов 

Вопрос 
Да, в пол-

ной мере, % 
Скорее 
да, % 

Нет, % 

Необходимость набрать проходной балл 32 36 24 
Недостаток времени на работу с элек-
тронным курсом 

18 41 33 

Сбои в работе портала 31 47 14 
Избыточность материалов и заданий: 
несоответствие времени, отведенного на 
дисциплину и объема материала 

22 28 42 

Неудобство работы с инструментами и 
сервисами в электронной среде 

13 25 54 

Непонятна роль и место электронного 
курса в учебном процессе: материалы 
электронного курса не связаны с лекци-
ями и лабораторными работами 

8 22 62 

Отсутствие мотивации со стороны препо-
давателя 

13 16 63 

Работать в LMS Moodle скучно, предпо-
читаю сдавать задания лично преподава-
телю 

13 13 66 

Поиск и доступ к моим электронным кур-
сам 

25 29 38 

Недостаток ИКТ-компетенций, необходи-
мых для работы в LMS Moodle 

11 20 61 

Несмотря на дефицит времени 47 % респондентов тратят на ра-
боту в LMS Moodle в течение недели более трех часов, 48 %  от одного 
часа до трех, а 5 % студентов достаточно всего одного часа в неделю. 
Но при подготовке к промежуточной аттестации (экзамену/ зачету) 
97 % студентов отметили, что в обязательном порядке используют 
электронные курсы, подчеркивая, что «в электронных материалах со-
держится практически вся необходимая информация для подготовки к 
экзамену». 

Анализируя свою работу в LMS Moodle, респонденты отмечают, 
как положительные, по их мнению, стороны своей деятельности: «я 
трачу достаточно много времени, чтобы сделать все очень хорошо и 
желательно с первого раза», «очень продуктивно стараюсь заниматься 
именно в электронных курсах», так и отрицательные: «постоянная ра-
бота с планшетом/компьютером влияет на зрение», «в электронном 
курсе нет практически ничего, что помогло бы мне в подготовке к эк-
замену». 

В следующем блоке мы проанализировали виды деятельности сту-
дентов в LMS Moodle, и соответственно посмотрели, когда взаимодей-
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ствие с преподавателем было наиболее тесным и продуктивным 
(рис. 1, 2). Как мы видим, наибольшие затраты интеллектуальных, вре-
менных и прочих ресурсов приходятся на работу с заданиями. При 
этом студенты отмечают, что «преподаватель не всегда быстро отве-
чает или может очень долго проверять работу, которую нужно срочно 
проверить» по мнению респондентов. 

 
Рис. 1. Виды деятельности студентов в LMS Moodle 

 
Рис. 2. Виды взаимодействия преподавателя и студентов в LMS Moodle 

И в заключение мы попросили студентов выразить свое мнение об 
использовании технологий электронного обучения в нашем универси-
тете. Респонденты отметили, что «использование электронного обуче-
ния в нашем университете является очень эффективным способом 
ознакомления с учебным материалом», но при этом «уменьшается 
время живого общения с преподавателями» и «не все курсы были по-
лезными». 

Анализ результатов проведенного нами исследования позволяет 
сделать следующие выводы: психологически студенты готовы активно 
использовать электронные технологии в своей учебной деятельности, 
их беспокоит уменьшение времени непосредственного контакта с пре-
подавателем, кроме того, у части студентов не сформированы навыки 
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самоорганизации, отсутствует мотивация к самостоятельной работе, 
этому необходимо учиться. Электронные технологии обучения в сово-
купности с традиционными педагогическими технологиями уже ко-
ренным образом изменили образовательный процесс, и роль препода-
вателя создать для заинтересованных в этих изменениях студентов 
комфортную среду для обучения. 
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Алгоритмы численного решения задач расчета 
нелинейных систем: метод припасовывания 

В программе MathCAD, на примере расчета рабочего цикла гидроударного 
устройства, демонстрируется алгоритм метода припасовывания, используемого 
при решении нелинейных систем. Наглядность представления математических 
выражений в MathCAD делает наиболее доступным для обучающихся представ-
ление данного метода решения уравнений. 

Ключевые слова: нелинейная модель, система уравнений, метод при-
пасовывания, подпрограмма-функция. 
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Для расчета гидроимпульсных систем с переменными структурой 
уравнений и входящих в них коэффициентов в настоящее время име-
ется ряд программ (AutomationStudio, SimulationX, Modelica и другие 
[13]), позволяющих эффективно строить их имитационные модели и 
производить расчет динамики и интегральных выходных характери-
стик. Однако задачи построения моделей и процедуры расчета форма-
лизованы в этих программах до такой степени, что практически полно-
стью скрывают ключевые алгоритмы, которые заложены в них. Между 
тем понимание этих алгоритмов весьма важно, как для эффективного 
построения моделей в перечисленных программах, так и для разра-
ботки новых процедур и составления собственных программ решения 
гидроимпульсных систем. В данной работе, на примере расчета рабо-
чего цикла гидроударной системы, представлен разработанный в про-
грамме MathCAD алгоритм метода припасовывания [4] – согласования 
условий в моменты перехода от одной фазы функционирования си-
стемы к другой. 

Рассмотрим математическая модель гидроударной системы с ис-
точником постоянного давления [5] (рис. 1), включающую насос Н (ис-
точник постоянного давления pn), двухпозиционный идеальный рас-
пределитель Р и дифференциальный поршень-боек Б массой m и пло-
щадями со сторон камеры обратного хода (КОХ) SA и камеры прямого 
хода (КПХ) SB. 

Позиции распределителя Р (I и II), имеющего обратные связи с по-
ложением бойка (координатой x), определяют знак силы, действующей 
на боек, как показано на диаграмме рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетная схема гидроударной системы с источником 

постоянного давления 

Динамика рассматриваемых систем описывается дифференциаль-
ными уравнениями (1), начальными условиями (2) и условиями сопря-
жений решения дифференциальных уравнений в точках припасовыва-
ния (3): 

dx

dt
= �, �

��

dt
= �(�)��, 

(1) 
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где S(j)= –SA (j = 1,3), S(j) = SB(j = 2). 

t = 0: x = x0, υ = υ0. (2) 
x ≤ – x[1], υ < 0 – III; x = – x[2], υ > 0 – III; x = 0, υ > 0 – υ+ = –Rυ-. (3) 

где R, υ– и υ+ – коэффициент восстановления скорости бойка, пред– и 
послеударная скорости бойка, а символ «» показывает направление 
изменения позиции распределителя. 

Точки припасовывания в данном случае определяются условиями 
сопряжения (3), алгоритм их поиска подобен алгоритму локализации 
корней при решении нелинейных уравнений с одной неизвестной, при 
этом неизвестной является время t, а функцией – независимая перемен-
ная системы уравнений (1), т. е. координата x при наложении условий 
(3) на скорость υ. Цикл в этом случае условно можно разделить на три 
фазы. 

Постановка задачи в программе MathCAD: параметры модели, си-
стема дифференциальных уравнений, начальные условия представ-
лены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Скриншот фрагмента окна MathCAD c параметрами модели, векторами 
правых частей системы дифференциальных уравнений и начальных условий 

Процедура припасовывания, так как ее надо многократно повто-
рять в процессе решения, реализована в виде подпрограммы Fitting, в 
которой отслеживается точка припасовывания и производится оста-
новка счета, и представлена на скриншоте фрагмента окна MathCAD 
(рис. 3). 



67 

 
Рис. 3. Скриншот фрагмента окна MathCAD с подпрограммой Fitting 

отслеживания точки припасовывания и прерывания счета 

В подпрограмму Fitting передаются матрица предыдущего реше-
ния Y (ее последняя строка используется в качестве начальных значе-
ний), правые части дифференциальных уравнений D, шаг счета h, но-
мер yn и значение ye точки сопряжения припасовываемой переменной. 

В условном цикле while в процедуре решения системы дифферен-
циальных уравнений (4) производится пошаговый счет с шагом h по 
времени до достижения припасовываемой переменной y значения ye, 
что отслеживается по невыполнению условия (5): 

rkfixed(y, Yk,0, Yk,0 + h,1,D), (4) 
k = kstart (Yk,yn-ye)(Yk-1,yn-ye)>0. (5) 

�� = ���. 
Остальные операторы подпрограммы Fitting выполняют вспомога-

тельные функции: определение порядка матрицы Y, пропуск проверки 
условия (5) на первом шаге вычислений, определение вектора y, пере-
дачу полученных при выполнении процедуры rkfixed неизвестных в 
матрицу решения Y и др. 

На рис. 46 представлены результаты решения задачи – расчет од-
ного рабочего цикла системы с применением процедуры Fitting. 
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Рис. 4. Скриншот фрагмента окна MathCAD с расчетом 1-й фазы цикла 

 
Рис. 5. Скриншот фрагмента окна MathCAD с расчетом 2-й фазы цикла 

 
Рис. 6. Скриншот фрагмента окна MathCAD с расчетом 3-й фазы цикла 

В работе рассмотрен алгоритм процедуры припасовывания, имею-
щий важное значение для решения задач, описываемых уравнениями с 
переменной структурой и коэффициентами. Представляется перспек-
тивным демонстрацию решения аналогичных задач в программе 
MathCAD, как имеющей привычный для математики вид записи мате-
матических выражений, формул и процедур. 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ № гос. регистрации 
АААА-А17-117122090003-2. 
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Demonstration in the MathCad program of algorithms for numerical 
solution of problems of calculation of nonlinear hydroimpulse systems 

Abstract. In the MathCAD program, the algorithm of the method of stocking is 
demonstrated using the example of calculating the working cycle of an auto-oscillating 
hydraulic hammer system. The visual representation of mathematical expressions 
makes it more accessible for students to represent this method of solving equations. 
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Оптимизация образовательного процесса 
в техническом вузе на основе 
информационных технологий 

Повышение качества высшего образования в России является приоритет-
ной задачей современного общества. Нарастающая конкуренция в системе об-
разования вынуждает оптимизировать обучение, обеспечивая высокий уровень 
подготовки кадров. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты опти-
мизации обучения на основе внедрения инновационных информационных тех-
нологий. 

Ключевые слова: высшая школа, учебный процесс, оптимизация, ин-
формационные технологии, электронные средства обучения. 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в России и во 
всем мире дистанционное обучение является единственной формой об-
разовательного процесса, позволяющей продолжить обучение в вузе. 
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Однако, в результате этого обучения не должно ухудшиться качество 
образования. На сегодняшний день для поддержания высокого уровня 
профессиональной подготовки специалистов есть возможность ис-
пользования современных информационных технологий в образова-
тельном процессе. Это позволит оптимизировать процесс обучения 
[1, 2]. Оптимизация обучения будет эффективна за счет модернизации 
педагогического труда, структурирования содержания, форм, модер-
низации средств и методов обучения. Эти изменения в процессе пре-
подавания при сохранении установленных сроков обучения приведут 
к повышению познавательной деятельности студентов. 

В настоящее время оптимизация образовательного процесса в вузе 
является стратегической задачей всего процесса обучения, обусловлен-
ного постоянной интенсификацией учебных программ. Другими сло-
вами, суть оптимизации обучения в высшей школе состоит в улучше-
нии качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Несмотря на сокращение часов аудиторной нагрузки и интенсифика-
ции обучения, студент должен получить глубокие фундаментальные 
знания, практические профессиональные умения и навыки, которые 
сформируют в нем необходимые профессиональные и общекультур-
ные компетенции. 

Основываясь на передовом педагогическом опыте и последних ре-
зультатах научных исследований, можно выделить факторы, позволя-
ющие оптимизировать и совершенствовать обучение в техническом 
вузе [3]. 

На наш взгляд, основываясь на передовом педагогическом опыте 
и последних результатах научных исследований, можно выделить фак-
торы, позволяющие оптимизировать и совершенствовать обучение в 
техническом вузе. Среди них особого внимания заслуживает совер-
шенствование содержательной компоненты и процессуальной части 
учебно-воспитательного процесса. 

Усовершенствование содержательной компоненты образователь-
ного процесса связано с использованием новых информационных тех-
нологий. Сейчас вообще трудно назвать какую-либо область деятель-
ности, где бы внедрение новых технических средств не приносило 
ощутимых результатов. Причем возможности современных компью-
терных образовательных технологий стремительно расширяются. 

В настоящее время идея компьютерной грамотности стала очень 
популярной, а процесс компьютеризации обучения стал необходимым. 
Весьма разнообразны функции компьютера и в системе высшего обра-
зования  от управления учебным процессом до использования в каче-
стве средства обучения [4, 5]. 
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Поэтому, исходя из уже имеющего передового педагогического 
опыта оптимизации образовательного процесса в высших учебных за-
ведениях, считаем необходимым выделить приоритетные задачи внед-
рения информационных технологий: 

1) развивать образование и воспитание студентов наряду с профес-
сиональными навыками, не исключая их постоянную психологиче-
скую подготовку при увеличении требований в образовательном про-
цессе: содержательной и практической цели каждого вида занятий; 

2) усиливать межпредметные связи; 
3) основываться на реализации компетентностного и личностно-

ориентированных подходах в обучении; 
4) содержание и структуру занятий построить на переходе от ре-

продуктивного к интерпретирующему и в последствии к творческому 
принципу обучения [6]; 

5) формировать универсальные учебные действия; 
6) структурировать учебный материал таким образом, чтобы но-

вый объем информации, используемый на каждом занятии, был макси-
мально доступен каждому студенту; это позволит значительно расши-
рить объем развивающих задач; 

7) при масштабном развитии в настоящее время инновационных 
средств обучения (информационные и поисковые справочники, элек-
тронные варианты учебников и т. д.) предоставляется возможность по-
дачи учебного материала обобщенными блоками, сосредотачивая вни-
мание обучаемых на усвоение основных понятий и навыков [7]. 

Реализация поставленных задач, разумеется, требует от каждого 
преподавателя измененного подхода и мышления на их внедрение. 

Вот, на наш взгляд, основные актуальные направления оптимиза-
ции содержательной стороны образовательного процесса на базе но-
вых информационных технологий. Однако и процессуальная сторона 
оптимизации образовательного процесса представляет собой неотъем-
лемую его часть, оказывая, как и содержательная, существенное влия-
ние на качество профессиональной подготовки будущих кадров, так 
как методы преподавания находятся в прямой зависимости от уровня 
владения профессорско-преподавательским составом новыми техноло-
гиями обучения [8, 9]. Преподавателям, предстоит по-новому осознать 
свою роль в учебно-воспитательном процессе. Иными словами, препо-
давательскому составу предстоит по-новому осознать свою роль в 
учебном воспитательном процессе при внедрении современных педа-
гогических технологий, что невозможно без использования новых ин-
формационных систем. 
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УДК 004.9 

С. А. Диденко 

Цифровая экономика как учебная дисциплина в вузах 

В статье рассмотрены основные технологии, составляющие собой понятие 
цифровой экономики в том виде, как оно есть в настоящий период времени. 
Предложены принципы и подходы к преподаванию цифровой экономики как 
учебной дисциплины в высших учебных заведениях – как для студентов про-
фильных специальностей (например, прикладная информатика), так и в виде об-
щеобразовательного курса для специальностей, не связанных (или частично 
связанных) с информационными технологиями. Кроме того, рассмотрены воз-
можности включения отдельных разделов из цифровой экономики в рабочие 
программы других учебных дисциплин. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информатизация, сквозные 
технологии, информационные технологии, цифровизация. 

Что такое «цифровая экономика»? Цифровая экономика как об-
ласть знаний находится в начале своего пути развития. По сути, она 
представляет собой деятельность, связанную с наиболее перспектив-
ными информационными технологиями, которые могут быть приме-
нимы как средство экономического взаимодействия субъектов, не в од-
ной, а в нескольких сферах, т. е. охватывают несколько рынков. Такие 
технологии принято называть сквозными. 

В рамках государственной программы «Национальная технологи-
ческая инициатива» (НТИ) выделены 9 рынков (таблица), в которых 
применение данных технологий является перспективным [1]. 

Кроме того, в НТИ дан перечень самих сквозных технологий, 
наиболее приоритетными из которых в настоящее время являются [2]: 

• Большие данные (Big Data) 
• Искусственный интеллект 
• Системы распределенного реестра (Blockchain) 
• Квантовые технологии 
• Новые и портативные источники энергии 
• Новые производственные технологии 
• Интернет вещей, промышленный интернет вещей (IoT, IIoT) 
• Сенсорика и компоненты робототехники 
• Технологии беспроводной связи 
• Технологии управления свойствами биологических объектов 
• Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной ре-

альностей 
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Ключевые рынки цифровой экономики 

Рынок Задачи, технологии 
Воздушный 
транспорт 

Развитие распределенных систем беспилотных летательных 
аппаратов 

Автомобильный 
транспорт 

Создание интеллектуальной инфраструктуры для логистики 
людей и вещей. Развитие беспилотных автомобилей 

Морской транспорт Развитие интеллектуальных систем управления морским 
транспортом 

Нейрокоммуника-
ции 

Создание человеко-машинных коммуникаций на основе 
нейротехнологий 

Медицина Создание персонализированных медицинских услуг и ле-
карств. Рост продолжительности жизни. Профилактика за-
болеваний 

Пища Улучшение питательности продуктов. Персонализация про-
изводства пищи. Устранение посредников 

Энергетика Системы управления энергообъектами. Распределенная 
энергетика. Возобновляемая энергетика 

Промышленность Создание виртуальных фабрик. Кастомизированное произ-
водство. Аддитивное производство 

Безопасность Персональные системы безопасности, аутентификации. Ин-
тернет вещей. Большие данные. Системы распределенного 
реестра 

Учебная дисциплины «цифровая экономика»: основные про-
блемы. Автором был разработан и прочитан односеместровый курс 
«Цифровая экономика» для магистрантов специальности, связанной с 
информационными системами и технологиями в отрасли транспорта. 
Обучающиеся уже имели достаточный уровень подготовки в области 
информатизации. Курс был встречен с интересом, было много вопро-
сов, дискуссий и обсуждений. 

Лекционная часть курса строилась следующим образом. На пер-
вой лекции были даны основные понятия цифровой экономики, планы, 
перспективы, обзор рынков, законодательные документы. Все остав-
шиеся лекционное время было посвящено рассмотрению сквозных тех-
нологий, список которых приведен выше. Практические же занятия но-
сили вид семинаров: после изучения каждой из технологий студенты 
высказывали свое понимание в данном вопросе. В результате, выяви-
лись следующие основные проблемы формирования курса цифровой 
экономики как учебной дисциплины в вузе: 

1. Отсутствие единой стандартизации данного учебного курса, 
даже на рекомендательном уровне. Проанализировав учебные про-
граммы различных учебных заведений, можно увидеть, что некоторые 
из них практически не имеют ничего общего между собой. Под «циф-
ровой экономикой» многие понимают применение информационных 
технологий в определенной отрасли, либо какую-либо отдельную тех-
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нологию без привязки к отрасли, причем, не обязательно из перечня 
сквозных технологий, приведенных в НТИ. 

2. Изменчивость ситуации в области информационных техноло-
гий. Некоторые подходы в цифровой экономике (как и вообще в сфере 
информационных технологий), используемые или разрабатываемые в 
настоящее время, могут оказаться малоэффективными, нецелесообраз-
ными и, как следствие, ненужными в самом ближайшем будущем. Это 
связано не только с общим интенсивным развитием в области инфор-
матизации, но также и с экспериментальным (на данный момент вре-
мени) характером некоторых технологий [3]. 

3. Многие разделы цифровой экономики требуют достаточно глу-
боких знаний в других науках. Как и любые другие высокотехнологич-
ные направления, многие сквозные технологии имеют под собой до-
статочно мощную теоретическую основу. Например, для того чтобы 
рассказывать о квантовом компьютере, необходимо, чтобы студенты 
имели хотя бы минимальные знания в квантовой физике, хотя бы в той 
мере, в которой это необходимо для понимания терминов «квантовая 
запутанность» и «квантовый паралеллизм». В противном случае невоз-
можно будет понять, что такое «кубит», который является основой 
квантового компьютера. Другим примером можно привести большие 
данные – для того чтобы понять, что такое BDP (Big Data Platform), 
необходимо сначала иметь представление о «классической» СУБД, по-
нимать принципы ее построения, ее возможности и недостатки. 

4. Не совсем понятно, какие задания давать на практических или 
лабораторных занятиях. По факту, это являлось одной из основных 
проблем, возникших при формировании данного курса. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что большинство технологий, составляющих 
понятие «цифровая экономика», в настоящий момент недоступны для 
активного эксперимента на «учебном» уровне. Кроме того, по многим 
технологиям даже теоретическая часть разработана еще не в той мере, 
чтобы строить на ее основе учебный материал и формировать практи-
ческие учебные задания, результат которых будет трактоваться одно-
значно. 

Оптимизация учебного плана дисциплины «Цифровая эконо-
мика». Для того, чтобы оптимизировать данный образовательный курс 
под общепринятые стандарты обучения в вузе, автором предлагается 
подход, который приведен ниже. 

В первую очередь, целесообразно классифицировать все сквозные 
технологи по признаку их фактического внедрения на настоящий мо-
мент времени. При этом, под «внедрением» в данном случае следует 
понимать именно сам факт внедрения и распространения заявленной 
технологии, а не уровень ее развития в данный момент, так как послед-
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ний можно будет оценить лишь спустя некоторое время в историче-
ском разрезе. Таким образом, можно выделить три вида сквозных тех-
нологий. 

Первая группа – экспериментальные технологии. В эту группу 
можно отнести, все, что имеет достаточные теоретические наработки, 
но на практике пока не реализовано, либо реализовано в единичных 
масштабах. Например, квантовый компьютер – еще совсем недавно он 
считался лишь гипотетическим устройством, сейчас есть эксперимен-
тальные образцы, но они дороги и эффективность использования пока 
сомнительна. 

Вторая группа – технологии, имеющие ограниченное практиче-
ское применение. Сюда отнесем те технологии, которые уже применя-
ются, но пока еще недостаточно эффективны, чтобы использовать их в 
больших масштабах. Сюда можно отнести, например, новые производ-
ственные технологии, основанные на трехмерной печати – сейчас уже 
никого не удивишь 3D-принтером, но широкого применения данной 
этой технологии в промышленных масштабах пока нет. 

Третья группа – технологии, массово используемые уже сейчас. 
Несмотря на то, что в настоящее время они широко применяются, пока 
еще они не достигли пика своего жизненного цикла, поэтому есть 
смысл в повышении их эффективности. Наглядным примером могут 
быть технологии беспроводной связи – сейчас они уже имеют повсе-
местное применение, но постоянно развиваются «и вширь и вглубь» – 
и совершенствуются сами технологии и расширяется сфера их исполь-
зования. Другой пример – технологии распределенного реестра, которые 
уже сейчас успешно применяются, например, в банковских системах. 

Следует отметить, что в разные периоды времени одни и те же тех-
нологии могут быть отнесены к разным группам, при этом, законо-
мерно движение от первой к третьей. 

Очевидно, что практические или лабораторные занятия следует 
формировать прежде всего по тем разделам, которые относятся к тре-
тьей и ко второй группе. Что касается технологий первой группы, то 
по ним практические занятия следует свести к минимуму и проводить 
в виде семинара или тестирования на усвоение знаний, полученных на 
лекциях. 

Курс «Цифровая экономика в отрасли». Особое внимание следует 
обратить на то, что многие вузы включают в учебную программу курс 
«Цифровая экономика» не в общем виде, а применительно к опреде-
ленной отрасли. Как правило, это делается в тех случаях, когда уровень 
цифровизации профильной отрасли уже достаточно высок – например, 
транспорт, электроэнергетика, некоторые отрасли промышленности, 
финансы. 
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В этом случае необходимо в первую очередь выделить те сквозные 
технологии, которые имеют применение в рассматриваемой отрасли и 
углубленно изучать именно их, а лишь затем перейти на уровень кон-
кретизации, т. е. к изучению того, что уже создано и внедряется на дан-
ный момент. Например, в некоторых сферах промышленности важное 
значение могут иметь перспективные производственные технологии, 
основанные на трехмерной печати. В сфере финансов актуальны тех-
нологии распределенного реестра и большие данные. В отраслях 
транспорта – интернет вещей, технологии беспроводной связи, робото-
техника. В энергетике – источники энергии. 

Включение разделов цифровой экономики в другие учебные дис-
циплины. Также, следует рассмотреть возможность включение разде-
лов, связанных со сквозными технологиями в другие дисциплины. Это 
связано с тем, что в настоящий момент не на всех направлениях подго-
товки внедрен курс цифровой экономики как таковой. Но возможны 
другие варианты. Например, в общий курс информатики, независимо 
от направления подготовки, можно включить общие понятия о цифро-
вой экономике и сквозных технологиях. Курсы связанные, с компью-
терными сетями, органично дополнит интернет вещей. Большие дан-
ные могут быть уместным разделом к курсам, связанным с базами дан-
ных и системами управления ими. Все, что связано с физическим мо-
делированием объектов, может быть дополнено технологией трехмер-
ной печати. И даже для гуманитарных направлений подготовки здесь 
найдется место – к примеру, в курсы, связанные с законодательством, 
можно включить раздел о правовом статусе роботов. Приведенный пе-
речень примеров далеко не исчерпывающий. 

Таким образом, цифровая экономика (даже в ее нынешнем состо-
янии) прочно вошла не только в нашу жизнь, но и в систему образова-
ния. Поэтому динамичные изменение технологий будут непрерывно 
менять не только нашу жизнь, но и образовательные программы учеб-
ных заведений. 
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Онлайн-обучение как одно из направлений развития 
инженерного образования транспортных вузов 

Первые упоминания о дистанционном образовании появились еще в XIX в. 
И сегодня, онлайн-обучение, как один из видов дистанционного образования, по-
лучает свое распространение все шире и шире. Такое образование имеет как 
свои положительные, так и отрицательные стороны. Однако, имея талант препо-
давателя и огромное желание научить, можно создать целую онлайн школу обу-
чения для массовой онлайн подготовки инженерных кадров. Что касается инже-
неров по транспорту, онлайн-обучение поможет в планировании процедур утвер-
ждения, оценке воздействия на окружающую среду и, возможно, также в монито-
ринге строительства транспортных систем. 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное образование, 
доступность, возможность, инженерное образование, транспорт. 

Дистанционное образование – вид образования, который позво-
ляет обучаться человеку дистанционно, находясь в любой точке зем-
ного шара и имея только доступ к интернету [1]. На мой взгляд, дистан-
ционное обучение – есть самый современный, модернизированный и 
доступный вид обучения, особенно для высших учебных образований. 

Первое в мире дистанционное образование смогли получать в Бо-
стоне благодаря господину Калебу Филипсу. Он первый, почти триста 
лет назад, через газету, объявил о наборе желающих на курсы быстрого 
письма. Развитие регулярных почтовых сообщений стало одной из пер-
вопричин появления дистанционного образования. Так, в 1840 г. Исаак 
Питман, английский педагог и изобретатель системы стенографии, 
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впервые в Англии, используя почтовые отправления, стал обучать сту-
дентов стенографии. В 1873 г. в США Анна Элиот Тикнор (англ. Anna 
Eliot Ticknor) создала для женщин программу обучения посредством 
почты «Общество Тикнор», взяв в качестве примера английскую про-
грамму «Общество поддержки домашнего обучения». 

Разработанная в России после революции 1917 г. «консультацион-
ная» модель дистанционного образования (заочное обучение) не пред-
полагала визуального контакта. Эта форма обучения получила широ-
кое распространение: в 1960 г. в СССР насчитывалось 11 заочных выс-
ших учебных заведений, практически во всех вузах функционировали 
заочные факультеты [2]. Центральная и Восточная Европа последовала 
примеру СССР после Второй мировой войны. Открытие в 1969 г. От-
крытого университета Великобритании поспособствовало развитию 
дистанционного обучения в странах Европы и Азии. 

К середине 1990-х гг. сформировалось представление о дистанци-
онном образовании как о системе, основанной на интегрированной ин-
формационно-образовательной среде обучения, в которой преподава-
тель не только передает знания, но и координирует познавательный 
процесс, а студент самостоятельно разрабатывает индивидуальную об-
разовательную траекторию из модульных компонентов курса. 

В Беларуси с начала 2000-х гг. использование информационно-
коммуникационных технологий привело к появлению трансляционной 
и расширению технического арсенала дистанционной модели образо-
вания. 

Преимущества дистанционного обучения: 
– свобода и доступность – обучаться онлайн можно в любом месте 

и в любое время; 
– снижение затрат на обучение – обучаемый несет затраты на но-

ситель информации, но не на методическую литературу. Отсутствуют 
материальные траты на проезд к месту обучения. Стоимость курса бу-
дет меньше, так как не учитывается заработная плата педагогов, содер-
жание учебных заведений и т. д.; 

– потенциально равные возможности обучения – обучение не за-
висит от конкретного преподавателя и конкретного учебного заведе-
ния. Образование становится доступным для людей с ограниченными 
возможностями; 

– возможность определять критерии оценки знаний – знания оце-
ниваются по заранее разработанным четким критериям. 

Недостатки онлайн-обучения: 
– неумение пользоваться платформой для электронного обучения; 
– необходимо освоить приемы эффективного проведения онлайн 

семинаров; 
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– каждое занятие, лекция должны быть технически подготовлен-
ные; 

– важно научиться удерживать внимание аудитории на расстоя-
нии. 

Имея талант преподавателя и огромное желание научить, можно 
создать целую онлайн школу обучения для массовой онлайн подго-
товки инженерных кадров. Однако, инженерное онлайн образование 
организовать не так просто, как это кажется на первый взгляд. Инже-
нерное образование – это не только обсуждение теоретических момен-
тов, прежде всего – это практика. Практика в построении чертежей 
транспортных или промышленных объектов, практика в расчетах, в 
изобретениях. И все это необходимо донести преподавателю до своего 
ученика логично, лаконично и понятно, имея при этом помимо знаний 
еще и много программ, как для расчетов, так и для черчения. И порой 
этот момент организовать гораздо сложнее, чем при очном обучении. 
Однако, если преподаватель смог организовать совместно свою работу 
и работу студентов онлайн, то это ключ к успеху в современном мире. 

Инженерные кадры в транспортной отрасли занимаются проекти-
рованием, строительством и эксплуатацией транспортных объектов. 
Практически все стадии данной работы можно проводить онлайн. Про-
ектирование, выбор вариантов, работа над описанием вариантов, тех-
нико-экономические выборки, тендеры и так далее – все это можно, да 
и нужно в современном мире, выполнять онлайн. Выполнение работ 
онлайн позволяет участвовать в тендерах на проектирование транс-
портных объектов не только в своей местности, но и далеко за рубе-
жом. Все это дает способность оставаться «на плаву» в современных 
условиях, развиваться в ногу со временем. А с учетом сегодняшней си-
туации в мире – онлайн образование, а в дальнейшем и работа онлайн 
позволит всей транспортной отрасли страны быть доходным и нужным 
субъектом хозяйствования. 

Таким образом, в условиях современного цифрового образования 
инженерное онлайн образование при определенных условиях имеет 
право на свое существование. 
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Abstract. The first mention of distance education appeared in the XIX century. 
And today, online learning, as one of the types of distance education, is gaining ground 
more and more. Such an education has both its positive and negative sides. However, 
having the talent of a teacher and a great desire to teach, you can create a whole 
online school of instruction for mass online training of engineering personnel. For 
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Организация дистанционного обучения 
по инженерно-графическим дисциплинам 

В статье рассматриваются аспекты изменения представления учебного ма-
териала, организации приема практических заданий, контроля знаний и взаимо-
действия преподавателя и студента в учебном процессе в дистанционном ре-
жиме. Сочетание различных технологий обучения позволяет реализовать совре-
менные концепции преподавания, используя потенциал электронных и сетевых 
ресурсов. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образова-
тельные технологии, система дистанционного обучения (СДО, ЛМС), Moo-
dle, MS Teams, МООК, индивидуализации обучения, инженерная графика. 

С 16 марта 2020 г. в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции образовательный процесс в Южном 
федеральном университете реализуется с использованием электронной 
информационно-образовательной среды. Рассмотрим нюансы органи-
зации учебного процесса в предыдущие годы по дисциплине «Инже-
нерная и компьютерная графика», которые позволили сделать переход 
в дистант более мягким как для студентов, так и для преподавателя. 
Сочетание различных технологий обучения предоставляет возмож-
ность организовать учебный процесс, используя потенциал электрон-
ных и сетевых ресурсов [1, 2]. 
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Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины», включает три модуля: Начерта-
тельная геометрия, Инженерная графика (техническое черчение, стан-
дарты ЕСКД), Компьютерная графика (автоматизация чертежно-гра-
фических работ). Учебно-методическое обеспечение: помимо учебни-
ков по данному направлению, на кафедре есть авторские учебные по-
собия, а также рабочие тетради и методические указания для выполне-
ния практических работ. Первым элементом с использованием онлайн-
технологий [3] десять лет назад было введено компьютерное тестиро-
вание и потом дополнительные онлайн-консультации (наряду с кон-
сультациями в аудитории). Такие консультации оказались востребо-
ванными, так как позволяли получить более оперативный ответ препо-
давателя по вопросам, связанным с выполнением работ. Особенно это 
оказалось актуальным в случаях, когда занятия были по расписанию 
один раз в две недели. Студент в удобное для него время формулирует 
вопрос к преподавателю в сети с возможностью прикрепления к сооб-
щению изображений разрабатываемых конструкторских документов, а 
преподаватель в свое удобное время (зачастую, оба собеседника чи-
тают/отправляют сообщения в вечернее время, что невозможно при 
аудиторной работе) также письменно дает комментарии по возникшей 
проблеме. Это действительно работает, привлекает активных студен-
тов, помогает тем, кто отстал в аудитории наверстать упущенное. Еще 
одно достоинство подобного общения – формирование у студента 
навыка грамотно формулировать свои мысли, ставить проблему, опи-
сывать возможные пути решения. 

Востребованным направлением в развитии электронного обучения 
является смешанное обучение (blended learning), основанное на сочета-
нии принципов и технологий электронного обучения и традиционных 
аудиторных занятий. Несколько лет назад для поддержки самостоя-
тельной работы студентам был рекомендован массовый открытый он-
лайн-курс [4] по работе в системе AutoCAD. Таким образом, смешан-
ное обучение (аудиторные занятия + онлайн) дает возможность постро-
ить новую учебную среду: позволяет ориентироваться на индивидуаль-
ные стили студентов, разнообразие дополнительных материалов и 
форм их подачи, практические задания и оценочные мероприятия в он-
лайн-форме помогают повысить мотивацию к обучению и привлечь 
студентов к активному участию в групповых учебных проектах. Мо-
дели применения онлайн-курсов: по встраиванию онлайн-курса в об-
разовательную программу (вспомогательный материал, смешанное 
обучение, исключительно электронное обучение), по точке принятия 
решения о применении онлайн-курса (преподаватель, руководитель 
образовательной программы/ директор института, обучающийся). Ко-
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гда онлайн-курс используется как вспомогательный материал или вы-
страивается смешанное обучение, точка принятия решения – препода-
ватель, так как изменений часов в учебном плане нет, изменения гра-
фика учебного процесса нет, преподаватель вносит изменения в РПД. 
В структуре РПД указываются: темы самостоятельной работы, в 
списке литературы указываются рекомендованные онлайн-курсы, 
ссылка на сайт. Выбор онлайн-курса осуществлялся преподавателем, 
например, на сайте НПОО (Национальная платформа открытого обра-
зования openedu.ru) с учетом специфики дисциплины. 

Де-факто технологии и методы электронного обучения стали при-
вычным средством поддержки учебного процесса для университетов. 
Но для подавляющего большинства выпускников школ все-таки важен 
контакт с преподавателем. Однако методы взаимодействия преподава-
теля и студента должны меняться [5], надо приучать студентов исполь-
зовать различные источники информации, в том числе и цифровые, 
вместо записи под диктовку определений и правил учить анализиро-
вать проблему и искать актуальную необходимую информацию. Учи-
тывая отсутствие пока специальных знаний и аналитических навыков 
у первокурсника, отправлять его исключительно на самостоятельные 
поисковые операции в сети рискованно. Базовый контент по дисци-
плине должен формироваться преподавателем, хранится в свободном 
доступе для обучающихся в ЭИОС и ЭБС вуза. Причем важную роль 
играет не «навязывание» преподавателем, а именно доступ – захотел, 
взял (начинает работать мотивация, а не принуждение: не формально 
выучить, а нужно для решения учебных задач). Удобной точкой до-
ступа к структурированным учебными материалам по дисциплине с 
различных устройств (ПК, ноутбук, планшет, смартфон) становится 
система дистанционного обучения СДО/ЛМС (LMS, learning manage-
ment system). В ЮФУ в качестве ЛМС используется платформа Moodle 
(рис. 1). Таким образом, происходит перемещение фокуса с передачи 
знаний на индивидуализированную работу над практическими зада-
чами – нет смысла диктовать тексты на занятиях, когда это доступно в 
ЛМС, библиотеках, сети, лучше разобрать ошибки и найти верное ре-
шение, закрепить связь теории с задачами. 
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Рис. 1. Организация учебного процесса с использованием ЛМС 

Элемент Задания в курсе включает: описание практической ра-
боты, методические указания, сроки сдачи каждой работы. Доступ к 
элементам курса можно настроить по-разному для разных учебных 
групп. Студент загружает в систему выполненное задание (скан, фото 
или файл в формате *.pdf или *.dwg). Преподаватель проверяет работу, 
выставляет в системе оценку и пишет комментарии. Студент получает 
оповещение на электронную почту, может посмотреть в системе ком-
ментарии и внести изменения, прикрепить новую версию работы. Об-
щение в виртуальной среде способствует развитию учебной автономии 
студентов. Они становятся более активными, учатся критически оце-
нивать свои навыки и умения, участвуя в групповых дискуссиях. При-
менение компьютерного тестирования дополнительно к выполнению 
контрольных графических работ позволяет за короткое время провести 
контроль знаний обучаемых по каждой теме, информация фиксиру-
ются в базе данных [6]. Результаты в любой момент можно посмотреть 
для отдельного студента или по группе. Студент имеет возможность 
для самоконтроля во время процесса обучения. 

Для организации образовательного процесса с использованием 
ЭИОС в ЮФУ были готовы технические решения. В вузе была разра-
ботана ранее база локальных нормативных актов для использования в 
учебном процессе ЭО и ДОТ, своевременно внесены дополнения в По-
ложение о контактной работе обучающихся с преподавателем, в Мето-
дические рекомендации по организации образовательной деятельности 
в части проведения промежуточной аттестации. Все подразделения 
оперативно получили инструкции по использованию различных кор-
поративных систем, интегрированных с базами данных университета: 
Moodle, MS Teams, Office 365, БРС (балльно-рейтинговая система) и 
др. Все сотрудники и студенты заходят в любую систему по своим кор-
поративным логинам, оповещения приходят на корпоративную почту. 
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Это целесообразно для организации и контроля учебного процесса. Во 
всех подразделениях были проведены обучающие занятия (повышение 
квалификации) для преподавателей в течение первой недели дистанта. 
Сотрудники с опытом работы с ЭО и ДОТ, члены рабочей группы по 
развитию онлайн-обучения в ЮФУ, ИТ-директора подразделений по-
могают технически и консультируют преподавателей, не имеющих 
навыков работы в онлайн среде. 

Студенты отмечают удобство проведения онлайн-занятия по дей-
ствующему с начала семестра расписанию (рис. 2). Контактная работа 
преподавателей со студентами продолжается теперь в онлайн-формате. 
В среде MS Teams можно «поделиться» экраном своего компьютера: 
презентация, рабочее окно AutoCAD, документ *.pdf или *.doc, сайт с 
онлайн-курсом и т. п. В чате можно писать вопросы, комментарии, 
вставлять изображения. Видеокамеры после первых двух недель пере-
стали включать, так как изображение лиц участников не влияет на 
учебный процесс, а вопросы и ответы озвучиваются с помощью мик-
рофона. Веб-камеры выступающих включаются во время защиты до-
кладов по проектам, на конференции. Для оперативного опроса по теме 
занятия используются тесты в MS Forms. Доступ к работе в общих до-
кументах One Drive и в других приложениях позволяет осуществлять 
групповую работу. 

 
Рис. 2. Занятие в среде MS Teams 

(демонстрация экрана программы AutoCAD и чат) 

Практика показала, что применение элементов ЭО и ДОТ в очном 
учебном процессе позволило осуществить плавный переход в дистант 
без большого стресса для преподавателя и студентов. С начала учеб-
ного года студенты работали с электронным курсом в ЛМС вуза, где 
был структурирован учебный материал по дисциплине, загружали ре-
зультаты практических работ, проходили тестирование, был опыт про-
ведения занятий в формате вебинара, опыт работы с МООК. Также 
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коммуникации со студентами осуществлялись в соцсети ВКонтакте 
(консультации по практическим работам, решение оргвопросов со ста-
ростами учебных групп в созданной общей беседе по дисциплине). По-
этому в марте из новшеств стали только онлайн-занятия в среде MS 
Teams. Студенты отмечают удобство использования предложенных 
вузом инструментов, легкость доступа к учебным материалам, удоб-
ство проведения занятий по привычному расписанию. 
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Массовые открытые онлайн-курсы 
как одно из направлений развития образования 

Актуальность изучения онлайн-курсов заключается в их активном внедре-
нии в системы высшего образования. Автор приводит определение МООК, а 
также подробно раскрывает историю их становления и тенденции развития. Рас-
сматривается позиция университетов в отношении развития партнерства с плат-
формами МООК, которое, однозначно, взаимовыгодно. 

Ключевые слова: МООК, онлайн-курсы, массовые открытые онлайн 
курсы, электронное обучение.  

В настоящий момент дистанционное образование набирает обо-
роты, чему объективно способствует текущая ситуация в мире, где 
многим школьникам/студентам пришлось перейти именно на ресурсы 
электронной образовательной среды. Многие учебные заведения ока-
зались не готовы к такому повороту событий, что показывает, в целом, 
их отношение к образованию в интернете [1]. Однако, дистанционное 
образование существовало еще задолго до этих событий. Одним из 
способов получения знаний дистанционно являются массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК). Что же такое МООК? Данное понятие 
было впервые введено в 2008 г. в США и состояло из четырех состав-
ляющих [2]: 

– массовые (massive) – для большого количества слушателей; 
– открытые (open) – открытый доступ, что означало предназначе-

ние для любого человека, из любой точки мира и любого возраста; 
– онлайн, электронные (online) – весь материал курсов и резуль-

таты выполненных заданий выложены в интернете и имеют свободный 
доступ; 

– курсы (courses) – электронные курсы, находящиеся в интернете, 
должны иметь соответствующую структуру. 

Массовые открытые онлайн-курсы – это электронные учебные 
курсы, которые размещены на определенной образовательной плат-
форме в интернете и предназначены для массового слушателя. Стоить 
отметить, что в понятии фигурирует термин «онлайн», что подразуме-
вает собой проведение учебного курса в режиме реального времени. 
Однако, на массовых открытых онлайн платформах, в основном, элек-
тронные курсы уже с заранее записанными лекциями. 

В 2012 г. на базе американских высших учебных заведений были 
сформированы популярные в наше время платформы Coursera, Udacity 
и Edx, которые положили начало коммерческим платформам МООК. 
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В тот момент онлайн-образование считалось менее предпочтительной 
формой обучения, чем традиционные форматы [3]. Однако, потенциал 
у МООК был достаточно высокий, чтобы поставить под угрозу универ-
ситетский формат образования и предоставлять студентам всего мира 
возможность обучаться по довольно низким ценам. 2012 г. можно с 
уверенностью назвать «годом МООК». При этом всеобщее внимание 
было направлено на то, каким образом модель массовых открытых он-
лайн-курсов сумеет «подорвать» предпринимательскую деятельность 
университетов. 

Естественно, университеты были встревожены таким ажиотажем, 
поэтому они начали активно сотрудничать с МООК-платформами. Из-
начально целью образовательных учреждений было сохранение своих 
позиций в новых условиях, а потому рассматривали МООК как способ 
привлечения студентов, на которых они раньше не претендовали. 
Также многие университеты использовали МООК, как инструмент де-
монстрации своих инноваций [3]. Помимо этого, создавались рабочие 
группы, занимающиеся развитием взаимодействия между университе-
тами и различными платформами. 

Согласно данным на 2018 г., аудитория платформы Coursera со-
ставляет более 37 млн людей со всего мира [4]. Именно такой глобаль-
ный охват позволяет университетам эффективно использовать новые 
возможности для роста и улучшения своей репутации. Кроме того, это 
позволяет формировать дополнительные источники дохода. Например, 
на май 2017 г. аудитория онлайн-курсов ВШЭ на Coursera составляла 
более 1 млн чел. [5], при этом географически они охватывали более 
200 стран. Тем не менее, МООК не сумели в полном объеме реализо-
вать свой инновационный потенциал, о котором говорили создатели 
крупнейших платформ. 

Для примера рассмотрим платформу Coursera. Миссия данной 
платформы, указанная на сайте, заключается в том, что «каждый чело-
век в любой точке мира сможет изменить свою жизнь с помощью луч-
шего в мире образования» [6]. Отсюда можно сделать вывод, что суще-
ствование Coursera заключается в обеспечение лучшего качества 
жизни и достижения более высоких результатов в карьерной сфере бла-
годаря новому подходу к обучению. 

При этом следует обратить внимание еще на одно предложение, 
которое гласит: «Развивайте навыки с онлайн-курсами, сертификаци-
ями и дипломными программами от лучших университетов и компа-
ний мира» [6]. Тут расстановка сил резко меняется: получается, что 
важна не возможность обучаться сама по себе, чтобы привлечь внима-
ние к данному виду обучения. Платформа делает упор на авторитет ве-
дущих университетов мира. Именно возможность получения знаний 
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ведущих университетов является главным предложением данного ре-
сурса. 

В настоящий момент, как уже подчеркивалось, популярность он-
лайн-курсов обусловлена еще тем, что в мире объявлена пандемия. 
Естественно, все крупные платформы сразу решили обратить на себя 
внимание и предоставили бесплатный доступ к своей библиотеке. Все 
это позволяет большому количеству людей познакомиться с огром-
ными ресурсами знаний, а у университетов появляется возможность 
знакомить огромное количество людей с собственной программой. 

Таким образом, онлайн-образование играет важную роль в нынеш-
нем мире, однако оно не смогло вытеснить традиционную форму выс-
шего образования, а скорее, только расширило границы возможного 
для университетов: теперь университеты могут взаимодействовать со 
своей аудиторией онлайн. Все это позволяет наращивать количество 
слушателей, которые, возможно, придут на полноценные курсы в сам 
университет. Кроме такой онлайн-формат позволяет спикерам вещать 
на большую аудиторию, чем они могли собрать в стенах университета. 

Пока наши университеты в самом начале большого пути сотруд-
ничества с онлайн-платформами, но, при грамотном использовании, 
МООК принесут невероятно полезный эффект для развития образова-
тельной деятельности высших учебных заведений. 
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Key words: MOOC, online courses, mass open online courses, e-learning. 
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Development of senior school students independent work 
skills through the use of virtual learning environment 

Abstract. One of the priorities of the IT development process is the 
informatization of education. Education is one of the main institutions for the formation 
of both an individual person and society, therefore, studying the issue of the impact of 
IT development on various aspects of the educational process, in particular on the 
process of learning foreign languages seems relevant. Foreign languages, being the 
key to the international exchange of experience and knowledge against the backdrop 
of the growing role of globalization, require a careful selection of the methodological 
tools in their study. 

Key words: informatization, virtual learning environment, teaching 
methods. 

Scientific and technological progress has led to digitalization, the 
informatization of many aspects of modern society activities. 
Informatization of society provides and accelerates the continuous 
development and improvement of the intellectual potential of the society, 
thanks to quick access to sources of reliable information, visualization of 
presented information. 

Informatization has, probably, introduced some changes into the 
education system as well. As you know, education is one of the main 
institutions for the formation of both an individual and society. Therefore, 
the investigation of the issue of informatization impact on various aspects of 
the educational process seems relevant. 

Study of foreign languages is important since foreign languages 
knowledge and skills nowadays are the key to international cooperation, 
communication. Therefore the study of foreign languages requires careful 
selection of the methodical instruments. 

Transition from the «knowledge-based» paradigm to the «personality-
oriented» education, aimed to develop students 'creative potential, their 
cognitive activity; the role of students' independent work is growing. Many 
research works of both foreign and Kazakhstan`s researchers are devoted to 
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this problem [1]. The issue of developing students' independent work skills 
was raised in pedagogy of the educators and researchers of twentieth century 
such as Ushinsky K.D., Kapterev P.F., Vakhterov V.P. and others. In their 
works the methodology of teaching schoolchildren to independently obtain 
information through experiment, observation is scientifically substantiated 
and determined. 

The importance and necessity of forming independent work skills is 
considered in the research of Kazakhstan`s scientists, who emphasize that 
independent work of students is multi-purpose and it is aimed to achieve 
communicative and educational goals [2]. 

In foreign literature, independent work is often interpreted as 
«independent and self-regulatory learning» [3; 4]. Literature review 
revealed not only various definitions of independent work concept, but also 
the justification of advantages of students independent work within 
educational activities. Works of I. Cunningham, J. Hsu, C. Hamilton. J. 
Wang, S. Virtanen emphasize that students` cognitive activity depends on a 
number of external and internal factors, among which the ability to work 
independently stands out [5]. Studies conducted by scientists from the UK 
and the Netherlands showed that in the conditions of «self-regulatory 
learning» students become more motivated and are more involved actively 
in the learning process. B. Meyer, N. Heywood, D. Sachdev, S. Faraday have 
identified in their work a number of skills that students need to acquire for 
successful independent activity [6]. 

The study of scientific and methodological literature sources shows 
successful experience of organizing students' independent work using a 
number of teaching methods and means. So, the problem of developing 
independent skills in the university educational process is analyzed in the 
scientific work of D. Pedrosa, J. Cravino, L. Morgado, C. Barreira. A set of 
tasks for independent work of students in computer programming was 
proposed as a learning tool [7]. The work of C. Yot-Domínguez, C. Marcelo 
examines the self-regulatory education of university students using digital 
in combination with other pedagogical technologies allowed E. M. 
Lyubimova, E. Z. Galimullina, R. R. Ibatullin to develop a hypothesis that 
their integration ensures the interactivity of the educational process and 
contributes to the development of students` independent work skills [8]. 

Let`s consider the study of this issue as a part of the educational process 
at school, where person just starts to get aquianted with foreign language 
and obtains basic skills. We should figure out how applicable are the 
techniques and methods of digital technologies usage in the development of 
school students` independent work skills. 

Due to global informatization of education there appearred a concept of 
«virtual learning environment». In the methodological literature, the virtual 
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educational environment is interpreted as the communicative capabilities of 
global computer networks for educational purposes use [9]. The virtual 
learning environment is a means of effective communication of participants 
in the educational process. Virtual learning environment was investigated by 
such researchers as A.Yu. Uvarov, V.P. Tikhomirov, I.V. M.P. Shishkina, 
A.V. Farmstead. Scientist A.Yu. Uvarov considers the virtual environment 
as an open educational architecture object with the main goals, methods and 
organizational forms, there is a plexus of communication, information and 
physical space [10]. A.V. Khutorskoy believed that the virtual educational 
environment is, first and foremost, a system of influence and conditions for 
the formation of an individual according to the basic set pattern [11]. M.P. 
Shishkina notes that «virtual learning environment» is a widespread concept, 
and in this concept or in some synonymous with it there are different 
meanings that can be invested, for example, as «software or a platform that 
is used to provide educational services» [12]. This environment can be 
considered as «a set of integrated learning tools that allow you to manage 
online learning, providing an appropriate management mechanism, monitor 
the learning process of students, evaluate the success of training and provide 
access to resources». According to the professor of the Helsinki University 
T. Seppo, «in a virtual environment, information and communication 
resources are consistent with the processes of communication and activity, 
forming some integrity, are integrated into a single system, through which 
meaningful learning is supported and directed [13]. Back in 1999, the 
American scientist H. Pimentel emphasized the importance of on-line 
learning and described the virtual learning environment as a learning 
environment that allows you to learn, evaluate situations, perform actions 
necessary for learning, and carry out necessary research activities; helps to 
perform tasks much better than in a normal, traditional sutiations «[14]. 

Thus, the virtual learning environment involves primarily the 
interaction of the subjects of the educational process with information and 
communication technologies. The role of the virtual learning environment is 
inexhaustible for the development of students' independent work skills if 
they follow all requirements in their use. 

The methodically competent use of the virtual learning environment is 
carried out by observing traditional didactic requirements in accordance with 
the didactic principles, such as ensuring the visibility, scientific content, 
consciousness of the learning process, the requirement for a systematic and 
consistent teaching, as well as the unity of educational and training 
functions. 

However, in addition to traditional didactic requirements, there are a 
number of specific conditions for the successful functioning in the virtual 
learning environment. Based on the experience of implementing virtual 
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educational environments, it is noted that there is a need for the adaptability 
of a higher education institution (virtual learning environment), which 
implies the possibility for students to choose the most appropriate individual 
pace for studying material [15]. 

There is a requirement of feedback in the learning process, which means 
the need for control, correctness of the student’s actions, development of 
recommendations for his further work. 

The virtual learning environment (VLE) should provide the learner with 
the possibility of controlled training activities variety in order to gradually 
increase the students' intradisciplinary level of knowledge at the level of 
assimilation sufficient for the implementation of algorithmic and heuristic 
activities. 

Also, the requirements for the VLE include the condition for the 
effective and justified use of resources, their testability, simplicity, 
reliability and completeness. Also important is the possibility of combining 
electronic and paper media [16]. 

However, the main requirement for the methodically correct work 
within the virtual learning environment is orientation to the state education 
program. 

The state education program quite clearly sets the criteria for 
assessment of foreign language skills of a graduate of a secondary school in 
four types of speech activity (reading, writing, listening, speaking).Then the 
next question arises: is it possible to use the Internet, a computer, an 
interactive whiteboard in the formation of both oral and written 
communication in the development of grammatical, lexical topics? This 
question can only be answered by subjectively analyzing the topics 
presented in the state program on English as a school subject for the 
corresponding class. So, in the 9th grade of secondary schools, the following 
lexical topics are studied: Traveling, «Theater and Cinema,» «Media,» and 
«Environment.» Along with the lexical topic, it is also supposed to study 
grammatical themes, such as: «Gerund \ Infinitive», «Prepositions of place, 
time», «Phrasal verbs», etc. 

Major role in formation of students` independent skills plays problem 
based teaching methods. Even J. Dewey noted that true knowledge is 
obtained only when a person obtains it by himself. So, to understand the 
differences between the two grammar categories of the gerund and the 
infinitive, it’s not enough just to show students the rule, force them to 
memorize it, but it will be more effective if the students themselves 
formulate the rule, find and understand the differences in the use of these 
categories. It is advantageous for students to practice their use in situational 
dialogues and polylogues. The AnkiDroid application will come to the aid 
of the teacher. The application database contains more than 6000 ready-
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made flash cards, it is enough to enter the desired theme, the application will 
immediately suggest several different offers that carry the main features of 
a given topic; put forward a hypothesis, discuss with other students and 
formulate a rule. To identify difficulties connected with the assimilation of 
the material, it is enough to click again to show new offers on the same topic. 
If the lesson is not a presentation of a new grammatical topic, but it is aimed 
to enhancing skills, bringing the use of the «gerund-infinitive» rule to 
automatism, then you can use the Englichclub website, which offers many 
different kinds of tasks to any topic from the English course. The main 
advantage of using this site is that the program itself tells where the error 
was made, the student remains to think about how to fix the error, introduce 
a new option and the system accepts or does not accept the answer again. 
Thus, the teacher acts only as a coordinator, easily guiding the student; the 
student is no longer dependent on subjective assessment, is not afraid of 
ridicule of his classmates in case of unsuccessful attempt, and the desire to 
obtain approval of program gives motivation to figure out the problem. 

However, is it possible to develop creative cognitive abilities, foreign 
languages skills of students by the application of a virtual environment, 
because languages primarily are means of communication. Let us consider 
the possibility of solving this problem by studying the lexical topic, grade 9 
of the secondary school «Mass Media» as an example. 

In this regard, such teaching methods as debate and discussion have 
great potential and possibilities. It is known that in the educational process, 
debates are often used as a technology aimed at developing students' 
analytical thinking, tolerance, a culture of dialogue and communication 
skills. HelloTalk is one of the best educational platforms where you can join 
to the conversation with native speakers from around the world. You can 
find an appropriate partner using a convenient search by country, city, age 
or other criteria. There is an opportunity to hold a debate on the dangers and 
benefits of the media for students with peers from abroad. During the debates 
the student is actively included in the search educational and cognitive 
activity, focused on internal motivation. The exchange of experience, 
adaptation to various accents and pronunciation features of a particular 
region – all these are the features of the linguistic-culturological approach to 
the study of foreign languages, which replaced the traditional one that 
developed back in the days of the Soviet Union, when the language was 
studied apart from culture. In the course of the now accessible lesson format, 
a second linguistic personality is formed. The pedagogical role of the debate 
has already been considered in a number of studies, the effectiveness of this 
technology in the formation of students' independence is undeniable. 

Let`s consider another possibility of virtual learning environment for 
students to create independently some projects within the topic 
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«Environment». This task contributes to the development of cognitive 
independence of students. Pinterest can help students complete a project. 
Students and teachers from around the world share their ideas for crafts, 
projects, and creative ideas. If a student completes successfully the project, 
he can put his idea on this platform (Pinterest), which may inspire others 
who are still in search. For the presentation of the project, the student can 
use an interactive whiteboard. Only by using personal experience, the 
student can decide for himself what was useful for his speech, what strategy 
was successful, how to stand in front of the audience and speak reasonably. 

So, among the above-described applications that form a virtual learning 
environment, there may be web resources, mail servers, forums, tools for 
holding virtual conferences, blogs, social spaces, as well as tools for 
monitoring, evaluating the effectiveness of training and learning 
management. 

The specific content of the virtual learning environment may vary 
depending on the level of training of students, their individual interests. The 
main requirement for the successful use of the virtual environment is the 
availability of the entire set of resources to students through a single entry 
point, and, of course, data must be synchronized to the teacher's computer to 
monitor the process. The virtual learning environment also has a content 
management function: its development, storage and use; planning and 
scheduling classes, evaluating results, as well as personalizing learning 
experience; administration and involvement of students. This means 
controlled access to information about students and monitoring their 
progress and achievements; communication and collaboration. 

Generalizing all above mentioned, we conclude that the very presence 
of informational technology in the learning process changes the internal 
specifics of the educational and cognitive activities of students, their 
thinking style, and psychological mechanisms of mental development. In 
this case, the computer acts only as a «smart» tool, and the interaction of 
participants in the educational process with modern technologies comes to 
the fore. The virtual learning environment is an effective means of forming 
and developing students' independent work. In this context, the priority is 
given to the professionalism and competence of the teacher. His ability to 
methodically competently organize the work of students with a virtual 
environment creates optimal conditions for a productive educational 
process. The development of students' independent work skills and 
improvement of their cognitive abilities opens up great opportunities in the 
formation of competitive specialists. 



96 

Библиографический список 

1. Шакенова Ж. Ж. Интерактивные технологии как средство совершенство-
вания познавательной самостоятельности учащихся // Вестник Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева, 2014. – № 5(102). – С. 174180. 

2. Шибаев В. П., Шибаева Л. М. Система работы по повышению успеваемо-
сти студентов // Мир науки, культуры, образования, 2013. – № 4(41). – С. 202203. 

3. Cunningham I. Learning to lead – self managed learning and how academics 
resist understanding the process // Development and Learning in Organizations: An In-
ternational Journal. 2010. Vol.24, issue 2. Рр. 46. DOI: 10.1108/14777281011019434. 

4. What is independent learning and what are the benefits for students? / В. Meyer 
[et al.] // London: Department for Children, Schools and Families Research Report 051. 
2008. URL: http://docplayer.net/12844512-What-is-independent-learning-and-what-
are-the-benefits-for-students.html (дата обращения: 12.12.2016). 

5. Hsu J., Hamilton K., Wang J. Guided independent learning: A teaching and 
learning approach for adult learners // International Journal of Innovation and Learning. 
2015. Vol. 17, issue 1. Рр. 111133. DOI: 10.1504/IJIL.2015.066103. 

6. Meyer V., Haywood N., Sachdev D., Faraday S. What is independent learning 
and what are the benefits for students? Department for Children, Schools and Families 
Research Report 051. London. 

7. D. Pedrosa, J. Cravino, L. Morgado, C. Barreira. Self regulated learning in 
computer programming: strategies students adopted during an assignment. In: Allison, 
C., Morgado, L., Pirker. ILRN 2016. CCIS, vol.621, pp.87101. 

8. Lyubimova E.M., Galimullina E.Z., Ibatullin R.R. The development of univer-
sity students' self-sufficiency based on interactive technologies by their immersion in 
the professional // International Education Studies. 2015. Vol. 8, issue 4. Рр. 192199. 
DOI: 10.5539/ies.v8n4p192. 

9. Мамедова К. А. Виртуальная образовательная среда как необходимый 
компонент современной системы образования. 

10. Уваров А. Ю. Открытая учебная архитектура / А. Ю. Уваров// Интернет-
журнал «Эйдос», 1999. 

11. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика / А. В. Хуторской.  М. : 
Академия, 2008. – 256 с. 

12. Шишкина М. П. Инновационные технологии в развитии образовательно-
исследовательской среды учебного заведения // Образовательные технологии и 
общество, 2013. Т. 16. № 1. С. 599–608. 

13. Tella S. The students’ pedagogical thinking and the use of ICTs in teaching // 
Scandinavian Journal of Educational Research, 2011. №55, 5. – P. 537–550. 

14. Pimentel J.R. Design of net-learning systems based on experiential learning // 
Journal of Asynchronous Learning Networks, 1999. №3(2). – P. 64–90. 

15. Калмыков Д. А., Хачатуров Л. А. Опыт реализации виртуальных образо-
вательных сред. Школьные технологии, 2002. – № 2. 

16. Вайндорф-Сысоева М. Е., Хапаева С. С., Шитова В. А. Алгоритм дея-
тельности при сетевом взаимодействии для решения образовательных задач в вир-
туальной образовательной среде МГОУ.  М., 2008. 

17. Червякова Я. И., Чибисова О. В. Электронный учебник как средство но-
вых информационных технологий // Международный журнал эксперименталь-
ного образования, 2010. – № 4. – С. 5253. 



97 

У. И. Копжасарова, З. Е. Султанова 

Развитие у старшеклассников навыков самостоятельной работы 
с использованием виртуальной учебной среды 

Одним из приоритетов процесса развития информационных технологий яв-
ляется информатизация образования. Образование является одним из основ-
ных институтов формирования как личности, так и общества, поэтому изучение 
вопроса о влиянии его развития на различные аспекты образовательного про-
цесса, в частности на процесс изучения иностранных языков, представляется ак-
туальным. Иностранные языки, являясь ключом к международному обмену опы-
том и знаниями на фоне возрастающей роли глобализации, требуют тщатель-
ного подбора методического инструментария при их изучении. 

Ключевые слова: информатизация, виртуальная учебная среда, ме-
тодика обучения. 

Копжасарова Умит Ибжановна, кандидат педагогических наук, ассо-
циированный профессор, Карагандинский государственный университет; 
Республика Казахстан. E-mail: umit-55-hope@mail.ru. 

Султанова Зухра Еркиновна, магистрант, Карагандинский государ-
ственный университет; Республика Казахстан. E-mail: 
sultanova9876@gmail.com.  

УДК 37.018.4 

А. В. Котова 

Цифровое образование в аграрном секторе 

В статье рассматривается проблема цифрового образования в аграрном 
секторе. Показано, что переход к технологическому цифровому управлению в 
сельском хозяйстве в результате реализации программы «Цифровое сельское 
хозяйство» повысит потребность в специалистах, обладающих компетенциями в 
области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и цифровыми 
технологиями. Исследуется структура и задачи системы непрерывной подго-
товки специалистов сельскохозяйственных предприятий, предложенной Мин-
сельхозом в рамках реализации ведомственного проекта. Рассматриваются ос-
новные возможности программ онлайн-обучения и перспективы их реализации в 
аграрном образовании. 

Ключевые слова: цифровая платформа, образовательные техноло-
гии, онлайн-обучение, дистанционное обучение, онлайн-консультирование. 

Современные цифровые технологии открывают совершенно но-
вые возможности организации экономической жизни [1, с. 78]. В аг-
рарном секторе экономики РФ предпосылки цифровизации связаны с 
необходимостью развивать инновационные технологии для повыше-
ния продуктивности производства и снижения непроизводительных за-
трат. 
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Проведенные исследования показывают, что к 2050 г. потребность 
в продовольствии в мире вырастет на 70 %, при этом существующие 
темпы роста продуктивности сельского хозяйства не способны ее обес-
печить. Площадь сельскохозяйственных земель к 2050 г. увеличится не 
более чем на 4 %, вместе с тем в 1,5 раза увеличится доля земель, под-
верженных засухе. Экономический анализ состояния аграрного сек-
тора демонстрирует низкую эффективность на каждом этапе производ-
ства, в результате совокупно теряется 40 % продукции АПК, что сни-
жает рентабельность отрасли [2]. 

Выходом из сложившейся ситуации является внедрение новых ме-
тодов и платформенных решений, основанных на цифровых техноло-
гиях. С целью обеспечения технологического прорыва в АПК Мин-
сельхозом разработан проект «Цифровое сельское хозяйство» [3, с. 5]. 
Предполагается, что внедрение новых технологий с использованием 
интернета, искусственного интеллекта, робототехники, анализа боль-
ших данных, электронной коммерции и др. позволит увеличить произ-
водительность труда на «цифровых» предприятиях к 2024 г. в два раза 
и добиться существенного сокращения затрат производства [3, с. 11]. 
Использование достижений цифровой экономики сможет обеспечить 
не только высокий уровень инновационного развития и устойчивый 
рост сельского хозяйства, но и развитие аграрного образования и 
науки, повышение экологической безопасности производственно-хо-
зяйственной деятельности объектов агропромышленного комплекса 
[4, с. 12]. 

По замыслу Минсельхоза, к 2024 г. за счет реализации проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» 100 % данных АПК будет консолиди-
роваться на единой платформе, все производители сельскохозяйствен-
ной продукции станут использовать цифровые сервисы, а доля просле-
живаемой сельхозпродукции достигнет 80 % [5]. 

Переход к технологическому цифровому управлению в сельском 
хозяйстве повысит потребность в специалистах, обладающие компе-
тенциями в области цифровой экономики по работе с цифровыми про-
дуктами и цифровыми технологиями [3, с. 8]. Возникает необходи-
мость создания системы подготовки специалистов отрасли, а значит, 
разработки инновационных образовательных программ. 

Онлайн-обучение – один из основных мировых трендов развития 
образовательных технологий. Задача государства состоит в создании и 
развития системы подготовки и повышения квалификации кадров, ори-
ентированной на практику. Онлайн-курсы являются уникальными об-
разовательными продуктами, которые позволяют решать задачи по-
строения индивидуальной образовательной траектории и дополнитель-
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ной профессиональной подготовки обучающегося, достижения запла-
нированных результатов обучения и контроля уровня освоения обра-
зовательного контента, формирования способности к самоорганизации 
и самообразованию – ключевой компетенции, необходимой для реали-
зации концепции непрерывного образования [6, с. 125]. 

Реализация программ подготовки и переподготовки специалистов 
сельскохозяйственных предприятий с целью освоения ими компетен-
ций цифровых технологий будет осуществляться на базе аграрных ву-
зов, подведомственных Минсельхозу России и в иных сельскохозяй-
ственных организациях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура и задачи системы непрерывной подготовки специалистов 

сельскохозяйственных предприятий  

Для дистанционного обучения проектом «Цифровое сельское хо-
зяйство» предусматривается создание отраслевой квазикорпоративной 
электронной образовательной системы «Земля знаний», в которой к 
2021 г. пройдут подготовку 55 тысяч специалистов отечественных 
сельскохозяйственных предприятий. Электронная образовательная си-
стема «Земля знаний» позиционируется как цифровой аграрный вуз, 
который предоставляет инновационный формат повышения квалифи-
кации в сфере АПК, объединяющий онлайн-лекции с практическими 
заданиями, методическими материалами, возможностью анализа дина-
мики прогресса. В системе реализован механизм получения специали-
стами сельскохозяйственных предприятий консультаций в режиме on-
line по проблемным вопросам сельскохозяйственного производства с 
применением чат-ботов и привлечением специалистов-консультантов. 

Определение потребности в специалистах с компетенциями в области цифровой экономики 
для создания институциональной основы цифровой трансформации сельского хозяйства и 
обеспечения технологического прорыва в АПК 

Создание Центра компетенций «Цифровое 
сельское хозяйство» с представитель-
ствами на базе аграрных вузов Минсель-
хоза России и иных организаций 

Создание отраслевой электронной образо-
вательной среды «Земля знаний» для ди-
станционного обучения специалистов сель-
скохозяйственных предприятий 

Подготовка и переподготовка специалистов 
на предмет обладания компетенциями в об-
ласти цифровой экономики; 
переподготовка специалистов, в том числе 
высвобождающихся в результате внедрения 
цифровых продуктов и технологий 

Дистанционное обучение специалистов 
сельскохозяйственных предприятий; 
предоставления оперативных профессио-
нальных консультаций по проблемным во-
просам с применением чат-ботов и привле-
чением специалистов-консультантов 
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Определены кадровые целевые показатели по годам реализации 
проекта «Цифровое сельское хозяйство» (рис. 2), согласно которым 
доля специалистов сельскохозяйственных предприятий, прошедших 
переподготовку и обладающих компетенциями в области цифровой 
экономики по работе с цифровыми продуктами и технологиями, 
должна неуклонно увеличиваться и к 2024 г. достичь значения 50 % от 
общего количества специалистов, занятых на сельскохозяйственных 
предприятиях (показатель отражает данные нарастающим итогом). 
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Рис. 2. Кадровые показатели проекта «Цифровое сельское хозяйство» 

Необходимыми компонентами цифрового образования являются 
контент (содержание обучения, требования к его формату и структуре); 
технологии обучения (соответствие принципам педагогического ди-
зайна, соответствие видов учебной деятельности целям обучения, ме-
тодические материалы курса); измерение и оценивание результатов 
обучения (полнота и адекватность оценочных материалов, разнообра-
зие инструментов; механизмы обратной связи); технологические реше-
ния (идентификация обучающихся, логирование их действий, хране-
ние и передача информации о результатах). 

Стратегия Минсельхоза в области онлайн-обучения направлена на 
создание моделей образовательного процесса с использованием он-
лайн-курсов и обеспечение условий (организационных, финансовых, 
технологических, методических, кадровых) повышения эффективно-
сти таких моделей. 
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Digital education in the agricultural sector 

Abstract. The article deals with the problem of digital education in the agricultural 
sector. It is shown that the transition to technological digital management in agriculture 
as a result of the implementation of the program «Digital agriculture» will increase the 
need for specialists with competence in the field of digital economy to work with digital 
products and digital technologies. The structure and tasks of the system of continuous 
training of specialists of agricultural enterprises, proposed by the Ministry of agriculture 
in the framework of the departmental project, are studied. The main features of online 
training programs and prospects for their implementation in agricultural education are 
considered. 

Key words: digital platform, educational technologies, online training, 
distance learning, online consulting. 

Котова Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, до-
цент; Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной меди-
цины, г. Санкт-Петербург. E-mail: anastakot@gmail.com. 

УДК 378.147 

С. В. Кравченко, А. Х. Каде, С. А. Занин, С. П. Вчерашнюк 

Опыт организации дистанционного преподавания 
патологической физиологии 

В условиях напряженной эпидемиологической обстановки организация ди-
станционного обучения имеет особую актуальность. В данной работе описан 
опыт организации онлайн-занятий по дисциплинам «патологическая физиоло-
гия», «иммунология», «патология» в медицинском вузе. Занятия проводились в 
виде голосовых онлайн-конференций. По результатам проведенных онлайн-се-
минаров можно сделать заключение об эффективности и целесообразности дан-
ной формы преподавания в условиях, затрудняющих организацию традиционных 
занятий. 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционное обуче-
ние, цифровая экономика, преподавание медицинских дисциплин, патологи-
ческая физиология, информационные технологии. 
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Наблюдающееся расширение использования сети Интернет и уве-
личение роли информационно-коммуникационных технологий в раз-
личных сферах жизни человека привели к созданию объективных 
предпосылок для перехода человечества к новому технологическому 
укладу, который некоторыми исследователями рассматривается как 
4-я промышленная революция. В п. 4 «Стратегии развития информа-
ционного общества в РФ на 2017–2030 годы», утвержденной Указом 
Президента РФ № 203 от 9 мая 2017 г. хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства являются данные в цифро-
вом виде, была определена как «цифровая экономика» [1]. Распоряже-
нием Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р была создана 
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», основной целью которой является создание в России условий, 
наиболее благоприятных для развития цифровой экономики, что 
должно обеспечить устойчивые темпы роста национальной экономики 
[2]. Среди направлений, представленных в принятой программе, име-
ется направление «Кадры и образование», основной задачей которого 
является подготовка кадров, отвечающих требованиям развития циф-
ровой экономики и владеющих цифровыми компетенциями [3]. Из 
всего вышесказанного следует высокая актуальность внедрения в об-
разовательный процесс современных информационных технологий, 
технологий дистанционного обучения, виртуальных технологий, в том 
числе и в сфере высшего медицинского образования. В России име-
ются примеры успешного внедрения различных цифровых технологий 
в образовательный процесс, среди которых можно упомянуть интерак-
тивный анатомический стол «Пирогов», атлас трехмерной анатомии 
человека «In body Anatomy» и другие [4]. 

В условиях пандемии COVID-19 именно организация дистанцион-
ного обучения, причем в кратчайшие сроки, обрела особую актуаль-
ность, в связи с чем интересным примером может послужить опыт ка-
федры общей и клинической патологической физиологии ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России). Кафедра общей и клинической патологической 
физиологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России имеет успешный 
опыт внедрения инновационных методов преподавательской деятель-
ности, например, на кафедре в образовательном процессе активно ис-
пользуется мультимедийный курс, представленный набором презента-
ций и видеофильмов, по темам преподаваемых на кафедре дисциплин 
[5], интерактивная доска [6]. В вопросе организации учебного процесса 
немаловажную роль играет применение эвристики и мнемоники в со-
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четании с модульным подходом, актуальные при интенсивном приме-
нении инновационных образовательных технологий [7]. 

При переходе на дистанционное обучение была своевременно ор-
ганизована оценка знаний студентов в виде тестирования на размещен-
ном на сайте университета портале дистанционного обучения. Там же 
были размещены в электронном виде необходимые для обучения рабо-
чие тетради и иные материалы. Однако для эффективного полноцен-
ного освоения материала студентами необходима большая интерактив-
ность и степень обратной связи с преподавателем. Оптимальным спо-
собом достижения этого могут стать онлайн-занятия в режиме голосо-
вых и видео конференций. Среди существующего программного обес-
печения, обладающего подобным функционалом, было выбрано при-
ложение Discord, разработанное компанией Discord Inc. 

Учебный процесс с использованием Discord (рисунок) был органи-
зован следующим образом: создавались сервера, которые выполняли 
роль виртуальной учебной аудитории. На каждый сервер приглаша-
лись студенты 12 групп (1517 человек в каждой) одного курса и фа-
культета. Выбранное количество студентов на сервере было опреде-
лено как оптимальное – большее количество человек целесообразно в 
случае проведения лекционных занятий, однако, если речь идет о се-
минаре, который подразумевает активный диалог со студентами во 
время занятия, при увеличении количества человек в виртуальной 
аудитории затрудняется реализация индивидуального подхода и кон-
сультирования. Одной из возможностей приложения Discord является 
возможность создания ролей с различными настройками полномочий 
для каждого присоединившегося к серверу (далее на рисунке приведен 
пример настройки ролей). Были созданы три роли: «студент», «старо-
ста» и «преподаватель» с различным набором полномочий. Роль «сту-
дент» имела базовый набор полномочий на сервере, позволяющий про-
сматривать содержимое текстовых и голосовых каналов, отправлять 
файлы, текстовые сообщения, подключаться к общему голосовому 
чату, транслировать видео, что позволяло выполнять все необходимые 
действия для занятия по любой дисциплине. У роли «староста» был 
установлен тот же набор полномочий, что и у роли «студент», к кото-
рым были добавлены некоторые дополнительные возможности – при-
оритетный режим в аудио-чате, что позволяло при необходимости по-
могать преподавателю модерировать занятие с группой. Так же опцио-
нально, при необходимости старосте могли быть добавлены иные пол-
номочия, имеющие ситуативную необходимость для проведения заня-
тия. Роль «преподаватель» имела максимальный уровень полномочий, 
позволяющий управлять сервером, администрировать и настраивать 
его, модерировать голосовой и текстовый каналы и имела приоритет в 
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них, присваивать роли участникам сервера и настраивать их полномо-
чия. 

 

Фрагмент окна приложения настройки ролей на сервере в Discord 

Настройка ролей на сервере в Discord (фрагмент окна приложе-
ния). Выбрана роль «студент», можно видеть некоторые доступные 
(подключение к голосовому каналу и разговор в нем, трансляция ви-
део) и недоступные (отключение микрофона и звука других участни-
ков, перемещение участников) права. 

Данная структура позволяет поддерживать порядок и дисциплину 
во время занятия, обеспечивает базовый уровень информационной без-
опасности, исключая возможность случайного или злонамеренного из-
менения настроек сервера участниками, не имеющими достаточных 
полномочий для этого. Также данная структура обеспечивает гиб-
кость – в случае необходимости возможно подключение к серверу дру-
гого преподавателя с присвоением ему соответствующей роли и пол-
номочий. Возможность создания шаблонов для серверов обеспечивает 
масштабируемость – можно создавать новые сервера с такими же ро-
лями и правами для их участников по заданному прототипу, передавать 
их другим сотрудникам кафедры и университета. Каждое занятие про-
ходило с преимущественным использованием голосового канала – пре-
подавателем рассказывался материал занятия, проводился опрос сту-
дентов. При изложении материала у студентов имеется возможность 
задать уточняющие вопросы по его содержанию в тестовом или голосо-
вом формате, ведение дискуссии касаемо содержания учебного задания. 

В ходе проведения занятий по дисциплинам «патологическая фи-
зиология», «иммунология», «патология» у студентов 2-го и 3-го курсов 
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различных факультетов в целом была установлена эффективность вы-
бранных подходов к организации онлайн-обучения. В ходе занятий 
удавалось донести до студентов содержание учебной программы. Го-
лосовой и текстовый каналы обеспечивали достаточный уровень ин-
терактивности – студенты имели возможность задавать уточняющие 
вопросы для дополнительного разъяснения содержания учебного мате-
риала, преподаватели могли контролировать ход занятия и усвоения 
студентами программы путем постановки вопросов касаемо сути услы-
шанного студентами материала, вопросов на его логическое осмысле-
ние на примере различных ситуационных задач. По результатам про-
веденных онлайн-семинаров можно сделать заключение об эффектив-
ности и целесообразности данной формы преподавания в условиях, за-
трудняющих организацию традиционных занятий в очной форме. 
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Experience in organization of remote teaching of pathological physiology 

Abstract. In a difficult epidemiological situation, the organization of online-
learning in very important. This article describes about our experience in online-
learning of pathological physiology in medical university. Classes were held in the form 
of online voice conferences. After this experience we conclude, that this learning form 
has quite effectiveness and feasibility, in the environment with difficulties to organize 
full-time classes. 
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УДК 378 

О. М. Куницкая 

Проблемные аспекты формирования 
образовательной среды в контексте развития 

цифровых компетенций будущих юристов 

Решению задачи по подготовке юридических кадров, соответствующих тре-
бованиям цифровизации экономики, может содействовать организация образо-
вательного процесса на основе смешанного обучения. Выявлено ряд проблем, 
не позволяющих полноценно внедрять информационные и цифровые техноло-
гии в образовательный процесс: законодательные; технологические; методиче-
ские. Необходимо создание единых правовых подходов, общей платформы элек-
тронного обучения, а также образовательной среды, объединяющей электрон-
ные ресурсы и информационно-телекоммуникационные системы. 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровые технологии, циф-
ровая инфраструктура, смешанное обучение, дистанционное обучение, об-
разовательная среда, компетенции. 

Дальнейшее развитие экономики прочно связывают с ее цифрови-
зацией – преобразованием бизнес-процессов и иных сфер обществен-
ной жизни, направленным на внедрение и использование цифровых 
технологий [1, с. 15]. Цифровизация экономики, основанная на исполь-
зовании цифровой инфраструктуры, направлена на формирование но-
вой модели экономического развития и такой самоорганизации обще-
ства, где основным процессом становится выработка информации и 
знаний [2, с. 13]. 

В рамках данного направления перед учреждениями образования, 
имеющих специальности по юридическому направлению, ставятся за-
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дачи, по подготовке кадров, в том числе отвечающих требованиям раз-
вития цифровой экономики и обладающих не только фундаменталь-
ными базовыми знаниями в своей профессиональной сфере, но и ин-
формационно-технологической готовностью. Важным становятся уме-
ние находить, давать оценку и применять информацию, способность и 
потребность к постоянному самообразованию, а также высокая адап-
тивность к изменяющимся условиям труда, [3, с. 127]. Главное для вы-
пускника в информационном обществе – умение не только знать, но и 
создавать информацию и инновацию. 

Цифровое образование основывается на использовании средств 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), от-
крытых образовательных ресурсов. 

В университетах предлагается использование различных моделей 
электронного обучения: 

– обучение с веб-поддержкой (до 20 % учебного времени отво-
дится на работу с электронными образовательными ресурсами); 

– смешанное обучение (до 3080 % учебного времени отводится 
на работу с электронными образовательными ресурсами); 

– полное электронное обучение (более 80 % учебного времени от-
водится на работу с электронными образовательными ресурсами) 
[4, с. 5]. 

Как представляется на данном этапе развития образования, реше-
нию его задач во многом может содействовать организация образова-
тельного процесса на основе концептуальных положений «смешанного 
обучения». К тому же оно рассматривается в качестве стержневой стра-
тегии в процессе обучения и преподавания в «Университетах 3.0», так 
называемых предпринимательских университетах, когда частично обу-
чение совершается в системе онлайн, где участники обучения выпол-
няют основополагающее правило – самостоятельно контролировать 
процесс обучения [5, с. 118]. 

Термин смешанное обучение применяют в случае, если «одни за-
нятия в процессе изучения дисциплины проводятся по традиционной 
технологии (лекции, семинарские занятия, экзамен), а другие осу-
ществляются в киберпространстве, с использованием дистанционных 
технологий (вебинары, групповые чаты, удаленное тестирование, кон-
сультации, самостоятельная работа и пр.)» [6, с. 25]. 

Поддерживая модель «смешаннoгo oбучения», рекoмендация не 
максимизирoвать испoльзoвание электрoнных технoлoгий связана с 
вoзмoжнoстью вoзникнoвения самoгo разнoгo рoда прoблем. Это ка-
сается не только отсутствия должной материально-технической базы и 
обеспечения административной поддержки, но и нaличия дисциплин, 
не трaнсформируемых в чисто дистaнционный фoрмaт. Прaктически 
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неразрешимыми станoвятся также вoпрoсы, связaнные с aутенти-
фикaцией пoльзoвaтелей. Поэтому рaзумный баланс в использовании 
традиционных и электронных (нетрадиционных) oбразoвательных 
технoлoгий, наличие непосредственного личного контакта преподава-
теля с обучающимся должны стать основополагающими требованиями 
при реализации «смешанного обучения». 

В системе смешаннoгo oбучения прoисхoдит как синхрoннoе 
(чаты, форумы, вебинары, видеоконференции), так и асинхрoннoе вза-
имoдействие (видеолекции, интерактивные работы, выполнение зада-
ний и пересылка их преподавателю посредством электронной связи и 
т. д.) участникoв oбразoвательнoгo прoцесса. 

Смешанное oбучение основывается на дистанционных техноло-
гиях. В Республике Беларусь дистанционная форма получения образо-
вания пока применима только как вид заочной формы получения обра-
зования, когда получение образования осуществляется преимуще-
ственно с использованием современных информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ). При дистанционном oбучении происхо-
дит взаимодействие преподавателя и oбучающихся между собой не на 
очной основе, но ему присущи все образовательные компоненты (цели, 
сoдержание, метoды, формы, средства обучения), и реализуемое сред-
ствами ИКТ. Онo не умаляет роль препoдавателя, а качественнo ее ме-
няет, предпoлагая владение метoдoлoгией электрoннoгo oбучения, 
умелoе применение технoлoгическoгo инструментария, обеспечиваю-
щегo интерактивный характер oбучения, и пoзвoляющего делать его 
«адаптивным» или «персонифицированным». 

Смешанные формы и технологии обучения, вобрали в себя все 
лучшее из очного и онлайн-обучения. К примеру – использование ве-
бинаров, которые уже себя положительно зарекомендовали при орга-
низации заочного обучения. Одна из наиболее эффективных моделей 
обучения студентов-юристов стала модель «перевернутого обучения», 
успешная реализация которой также стала возможной благодаря реа-
лизации «смешанного обучения». 

Следует отметить, что стоит более активно привлекать студентов 
к созданию видео-лекций и видеороликов по темам занятий, что позво-
ляет развивать у них цифровые навыки, способности к инновацион-
ному и творческому мышлению, работе в команде. Это научит студен-
тов-юристов структурировать информацию, выделять главное из ее 
большого объема и находить взаимосвязи; вырабатывать общее реше-
ние: эффективно распределять труд; проводить самопроверку усвое-
ния материала. 

Таким образом, в процессе выполнения поисковых, проблемных 
заданий у студентов активизируется творческое начало, они перестают 
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выступать в качестве пассивного субъекта. Преподаватель становится 
проектировщиком и навигатором новых форм обучения и преподава-
ния. 

Как нам представляется, в рамках «смешанного обучения» доста-
точно успешно осуществляется переход к практико-ориентированному 
образовательному процессу с преимущественно практическими фор-
мами обучения, когда творческий потенциал обучаемого перемещается 
на умение выработки им самостоятельных решений, либо при необхо-
димости – умение участвовать в выработке коллективного решения. 
Задача преподавателя состоит в создании проблемной ситуации и во-
влечении обучающихся в ее анализ и решение. 

Использование методов активного и интерактивного обучения в «сме-
шанном обучении», основанное на взаимодействии участников образова-
тельного процесса, активности и инициативности самих обучаемых, нали-
чии обратной связи, должно способствовать развитию у будущих специали-
стов умения провести анализ конкретной практической ситуации, принять 
решение, выполнить поставленные цели и задачи. 

Информационная культура личности становится трендом в современ-
ных реалиях, поскольку дает возможность эффективно использовать имею-
щиеся в обществе информационные ресурсы и ИКТ, в первую очередь, в 
профессиональном становлении. 

В смешанном обучении юристов реализуются известные интерак-
тивные формы обучения: проблемная лекция, лекция-провокация (лек-
ция с запланированными ошибками), бинарная лекция, лекция-визуа-
лизация, лекция «пресс-конференция», лекция-диалог [7, с. 20]. 

Основная цель цифровой трансформации заключается не только в 
модернизации содержания образования и технологий обучения, но и 
оптимизации деятельности университета и его структур, в частности, 
организации процесса обучения, руководстве кафедрами, факульте-
тами. При этом в центре – личность студента, раскрытие его индиви-
дуальных способностей, творческая самореализация, развитие крити-
ческого мышления и креативных способностей. Во время обучения 
должен идти непрерывный процесс по созданию студентами собствен-
ного образовательного продукта, в том числе через электронное порт-
фолио.  

Однако существует ряд проблемных моментов, не позволяющих 
полноценно и эффективно формировать необходимую образователь-
ную среду в новых условиях внедрения ИКТ в образовательный про-
цесс. Основополагающими из них являются:  

1. Отсутствие нормативного правового обеспечения и единых чет-
ких требований по организации дистанционной формы обучения, норм 
нагрузки для профессорско-преподавательского состава при осуществ-
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лении учебной работы в дистанционной форме и т. д. При этом разра-
ботка стандартов и компетенций по электронным дисциплинам должна 
соответствовать принципу гибкости, вариативности, постоянной акту-
ализации и многоаспектности. 

2. Технологические трудности: неподготовленность информаци-
онно-образовательной среды к поддержке целостного процесса обуче-
ния в отдельном учреждении образования и по уровням образования; 
непродуманность взаимосвязи между ступенями образования, отсут-
ствие общей платформы электронного обучения. 

3. Методические трудности и отсутствие единых психолого-педа-
гогических подходов. Электронное обучение требует использования 
новых принципов организации учебного процесса, разработки соответ-
ствующих методик. 

Учреждениям образования необходимо создавать цифровую обра-
зовательную среду и наполнять ее своими образовательными продук-
тами, тогда для них станет возможным решение задач, поставленных 
цифровой экономикой. 

Сегодня в информационном образовательном пространстве Бела-
руси существующие электронные ресурсы и системы представлены 
разрозненно и автономно. Актуальным является объединение их в еди-
ную среду, охватывающую все ступени образования. Создание Респуб-
ликанской информационно-образовательной среды повысит качество 
подготовки специалистов, в том числе юристов, обеспечит условия 
внедрения технологий современного обучения, усовершенствует про-
цесс управления в сфере образования. 

Концепция цифровой трансформации процессов в системе образо-
вания Республики Беларусь на 20192025 гг., закладывающая базу для 
осуществления цифровой трансформации процессов в системе образо-
вания, включающая модернизацию инфраструктуры системы образо-
вания, внедрение прорывных технологий в образовательный процесс, 
предусматривает использование дистанционных технологий обучения. 
В ходе цифровой трансформации процессов в системе образования в 
рамках Республиканской информационно-образовательной среды фор-
мируется цифровая реальность всей системы образования, включая ин-
формационно-телекоммуникационную инфраструктуру, нормативно-
правовую основу, образовательные сервисы и платформы, информаци-
онные системы и ресурсы, с необходимым уровнем информационной 
безопасности (подпрограмма «Цифровая трансформация» Государ-
ственной программы развития цифровой экономики и информацион-
ного общества на 2016–2020 гг., утвержденная постановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235). 
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Тем не менее, признавая высокую значимость инновационных тех-
нологий при изучении юридических дисциплин, отметим, что указан-
ные технологии должны использоваться только в качестве дополни-
тельных к системе традиционных форм и методов подготовки юристов, 
при осуществлении контроля самостоятельной работы, проведении 
консультаций, принятии отработок пропущенных занятий и т. п. 

То есть в преподавании дисциплин правового блока, однозначно 
требуется использовать современные методы обучения, основываю-
щиеся на цифровых технологиях, грамотно и разумно сочетая их с 
классическим проведением лекций и семинарских (практических) за-
нятий. 

Не отрицая указанной необходимости, авторы справедливо наста-
ивают на сохранении традиционных методик получения знаний, по-
скольку «именно классические лекция и семинар, при условии про-
блемного изложения материала с элементами дискуссии способны 
научить мыслить, анализировать, делать выводы, спорить и доказывать 
свою точку зрения» [8, c. 31]. 

Процесс организации образовательной среды, направленный на 
взаимодействие преподавателя и обучающегося при «смешанном обу-
чении», должен иметь своим итогом приобретение у обучающегося 
опыта применения знаний в практической деятельности, формирова-
ние у него образовательных навыков в течение всей жизнедеятельно-
сти. 

В ходе смешанного обучения будущим юристам прививаются не 
только навыки самообразования, но и «саморегулирования», само-
управления», так необходимых в профессии, где нужно принимать са-
мостоятельные решения в ситуации выбора, быть динамичным, мо-
бильным и ответственным. 

Выпускник должен уметь подобрать из огромного массива инфор-
мации необходимые источники по применимым к возникшей ситуации 
законодательству, материалам судебной практики, комментарии и т. п. 
При работе с указанными материалами нужно уметь выделить и понять 
узловые положения, сделать самостоятельные выводы, определить 
свое отношение к проблеме и ее решению, доказать его правильность. 

В свою очередь, важным является развитие диалога и обмена ин-
формацией между студентом и преподавателем (иными субъектами об-
разовательной деятельности) посредством компьютера, а также изме-
нение позиции студента с пассивного на активное использование элек-
тронных ресурсов, направленного на получение данных, определение 
их достаточности (не достаточности) как исходной информации, выход 
на новые ресурсы и т. д. В масштабе реального времени он должен 
учиться анализировать, обобщать, решать и ставить новые задачи. 
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Поэтому именно у студентов-юристов так приоритетно сместить 
акцент с деятельности преподавателя как основной на обучающегося, 
на создание у него положительно-эмоционального отношения к своей 
самостоятельной познавательной деятельности и ее результату. 

Навыки самостоятельной работы или «умение учится» студент вы-
рабатывает в условиях смешанного обучения. 

Также появляется и реализуется возможность взаимодействия (со-
трудничества) субъектов образовательного процесса и их взаимного 
развития. Студент приобретает опыт взаимодействия, так необходи-
мый на практике, а также умение общения, необходимое для адаптации 
в обществе. В последнем может успешно проявляться воспитательный 
компонент в образовательном процессе. 

Указанные положения следует учитывать при создании и реализа-
ции единой информационно-образовательной среды в Республике Бе-
ларусь, совершенствовании ее основных средств в рамках учреждения 
высшего образования: электронная сетевая библиотека; электронные 
учебники и пособия; банк интернет-ресурсов; банк ресурсов препода-
вателя и студента (презентации, видео-лекции, интерактивные игры, 
кейсы и др.) и др. 
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Problem aspects of the formation of the educational environment 
in the context of the development of digital competencies of future lawyers  

Abstract. In modern conditions, educational institutions have been tasked with 
training legal personnel who meet the requirements of the development of the digital 
economy and possess digital competencies. The organization of the educational 
process based on the conceptual provisions of blended learning can contribute to the 
solution of problems. A number of problems have been identified that do not allow fully 
incorporating the latest information and digital technologies into the educational 
process: legislative; technological; methodical. First of all, it is necessary to create 
common legal approaches, a common e-learning platform, as well as an educational 
environment that unites existing electronic resources and information and 
telecommunication systems in the information educational space. 
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Инновационные цифровые технологии консультирования 
при разработке индивидуальной 

образовательной траектории 

В статье раскрывается роль и значение инновационных цифровых техноло-
гий консультирования при проектировании индивидуальной образовательной 
траектории студента в образовательной среде современного вуза. С точки зре-
ния ожиданий различных участников образовательного процесса теоретически 
выявлены содержательные аспекты использования цифровых технологий, обос-
нована сущность цифровой образовательной среды. Исходя и опыта проектиро-
вания и практической реализации личностно-ориентированной образовательной 
траектории, особое внимание уделено эмпирически подтвержденным консалтин-
говым мероприятиям эффективного использования цифровых инноваций в об-
разовательно-воспитательной среде вуза. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, 
инновации, консалтинг. 
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Цифровизация, интеллектуализация всех сфер социума трансфор-
мирует современные представления государства, общества, работода-
телей об особенностях профессиональной подготовки в образователь-
ной среде вуза. Диджитализация образовательной среды рассматрива-
ется в контексте междисциплинарного интегративного совершенство-
вания методологии систем профессиональной подготовки, направлена 
на интеллектуализацию учебной деятельности и ориентирована на со-
циальную, трудовую адаптацию студентов к трансформациям рынка 
труда. Ожидания работодателей по отношению к выпускнику вуза вы-
полнять задачи инновационного уровня инициирует необходимость и 
значимость решения возникшего противоречия между кадровыми по-
требностями на рынке труда и качеству профессиональной подготовки 
будущего специалиста в образовательно-воспитательной среде вуза [1]. 

Возможные сценарии эффективного решения обострившихся про-
тиворечий нового техноуклада, недопущения инновационного отстава-
ния от ведущих стран – цифровых лидеров, отражены в ряде утвер-
жденных документов: «Концепции развития образования», «Кадры и 
образование», правительственной программы «Цифровая экономика 
России» и др. В соответствии с программой, стратегическое направле-
ние цифровизации социально-экономического развития содержит пять 
ключевых пунктов: реформирование образовательного пространства и 
реализация кадровой политики; нормативно-правовое регулирование, 
развитие безопасной цифровой среды; исследовательские компетен-
ции и технические заделы [2]. 

Роль инновационных технологий в достижении высокого качества 
развития цифровых компетенций работника концептуально меняют 
сложившиеся представления о личностно-профессиональном развитии 
индивидуума на протяжении всей жизни. В качестве одного из весо-
мых показателей качества обучения рассматриваются STEM компетен-
ции (от англ. S – наука, T – технология, E – инженерное дело, M – ма-
тематика). Идея междисциплинарного STEM консультирования за-
ключается в развитии конкурентоспособности, востребованности обу-
чающихся при решении сложных задач сегодняшнего и завтрашнего 
дня, удовлетворении потребности динамично развивающегося рынка 
труда, доступности получения знаний и навыков не зависимо от места 
жительства [3]. 

Проектирование собственного вектора образовательной траекто-
рии студента вуза требует особой индивидуализировано выстроенной, 
дифференцированной по степени сложности технологии. Цифровиза-
ция ставшая общемировым трендом социально-экономического разви-
тия должна быть направлена на успешное решение возникающих про-
блем образовательной среды вуза, которые трудно себе было предста-
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вить еще два или три года назад. Значимую роль в решении глобальных 
вызовов современности, обеспечения подготовки компетентных спе-
циалистов, способных эффективно работать в безопасной информаци-
онно-коммуникационной среде принадлежит консалтинговой помощи 
в организации, планирования индивидуальной образовательной траек-
тории студента современного вуза. Цифровую образовательную среду 
мы детерминируем как совокупность системно выстроенного управля-
емого консалтингового взаимодействия участников педагогического 
процесса, направленного на личностно-профессиональное развитие 
учащихся, реализуемого с использованием информационно-консульта-
ционных методов, электронной техники и программно-телекоммуни-
кационных средств обучения [4]. 

В данном контексте считаем полезной изучение ведущих практик 
формирования цифровых навыков в образовательной среде. Целевые 
ориентиры модели формирования цифровых навыков ориентированы 
на стратегию дальнейшего развития информационных средств обуче-
ния, компетенций необходимых для адаптации к новой цифровой ре-
альности, а также проведение мониторинга и составление прогнозных 
сценариев развития образования. 

Экспертно-консультативная группа ООН по вопросам науки, об-
разования, культуры опубликовала отчет «Цифровые навыки для 
жизни и работы» (Digital skills for life and work), содержащего описание 
необходимых в цифровом обществе пользовательских и профессио-
нальных навыков. Овладение цифровыми навыками на уровне пользо-
вателя означает: свободное выполнение действий, позволяющих доста-
точно легко обращаться с электронной техникой для работы во всемир-
ной информационной сети; осуществлять действия по настройке про-
филя и созданию учетных записей; заниматься целенаправленным по-
иском и обработкой информационного контента. К навыкам професси-
онального уровня, относят такие «жесткие навыки», которые необхо-
димы при выполнении профессиональной деятельности в цифровой 
среде (жесткие навыки). Достижению высокого профессионального 
уровня способствуют так называемые «мягкие навыки»: критическое 
мышление, способность к реализации творческих проектов, умение ра-
ботать в команде и др. [5]. 

Исходя и опыта проектирования и практической реализации лич-
ностно-ориентированной образовательной траектории необходимо 
осуществление ряда консалтинговых мероприятий использования 
цифровых инноваций в образовательно-воспитательной среде вуза: 

 обучать работников вуза работе с цифровыми технологиями 
(LMS Moodle, Microsoft Teams, Zoom и др.) в образовательной деятель-
ности; 
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 оказывать информационно-консультационную поддержку при-
менения цифровых и облачных технологий; 

 мотивировать активное использование форм электронного обу-
чения синхронных (онлайн лекций, семинаров, консультаций с исполь-
зованием мессенджеров, проводимых в режиме реального времени), 
асинхронных (off-line–видеолекций, электронные учебники, Е-mail 
консультации), а также смешанных методов (blended learning) элек-
тронного обучения цифровых технологий в учебно-воспитательном 
процессе вуза; 

 изучать опыт информационной поддержки, дистанционного 
обучения ведущих образовательных организаций с использованием 
цифровых и облачных образовательных технологий. 

Консалтинговое сопровождение с использованием цифровых тех-
нологий будет способствовать достижению целей индивидуальной об-
разовательной траектории с учетом непрерывного, индивидуально вы-
строенного на основе технологий продвинутого обучения (advanced 
learning technologies), обучения в течение всей жизни (lifelong learning 
process), обеспечивающего формирование ключевых компетенций и 
целенаправленного развития конкурентоспособных качеств будущих 
специалистов постиндустриального социума [6]. 

Таким образом, инновационные технологии консультирования в 
эпоху цифровых трансформаций социально – экономической, культур-
ной, образовательной сфер обретают особое значение и оказывают мо-
тивирующее влияние на проектирование собственной образовательной 
траектории на протяжении всей жизни. 
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of individual educational trajectory 

Abstract. The paper reveals the role and importance of innovative digital con-
sulting technologies in the design of an individual educational trajectory of a student in 
the educational environment of a modern university. From the point of view of the ex-
pectations of various participants in the educational process, theoretically revealed the 
substantive aspects of the use of digital technologies, the essence of the digital edu-
cational environment is substantiated. Based on the experience of designing and prac-
tical implementation of a personality-oriented educational trajectory, special attention 
is paid to empirically confirmed consulting activities for the effective use of digital inno-
vations in the educational environment of the university. 
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Использование блог-технологий как средства развития 
речевых навыков на уроке английского языка 

Современный урок иностранного языка в любой школе невозможно пред-
ставить без применения информационных технологий, методов использования 
которых сейчас насчитываются сотни. Данная статья как раз посвящена одному 
виду ИКТ – блог-технологиям. Статья раскрывает дидактические свойства бло-
гов как методического средства обучения иностранному языку обучающихся об-
щей школы. Рассматриваются методические возможности использования блог-
технологи в образовательном процессе. Приводится комплекс упражнений по 
развитию навыка письменной речи и методические рекомендации его примене-
ния с доказанной экспериментальным путем эффективностью. 

Ключевые слова: информатизация языкового образования; ИКТ; 
блог-технология; речевые умения, письменная речь. 

Типичная картина современного урока английского языка – это 
постоянно растущие требования к уровню знаний обучающихся с од-
ной стороны, и активное применение ИКТ с другой. Эта двоякая сущ-
ность урока иностранного языка рождает множество вопросов для пе-
дагогов и методистов о правильности и целесообразности применения 
Интернета в обучении, а также о необходимости развития этой сто-
роны вопроса для улучшения всего образовательного процесса. 
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Блог-технологии обладают множеством функций, внедрение кото-
рых на уроке иностранного языка позволит углубить языковые знания, 
повысить уровень речевой компетенции, расширить поле использова-
ния возможностей Интернета и открыть новые способы самопознания 
и самореализации [1, с. 140]. 

Понятие блог-технологии трактуется различными учеными по-
разному, но все они восходят к одному первоисточнику – к сетевому 
дневнику Джона Бэргера, в котором он впервые использовал слово 
weblog (от «logging the Web» – «веду дневник в Сети») еще в 1997 г. 
Далее Питер Мерхольц употребляет этот термин в разложенном виде – 
«we blog», а затем уже все читатели их блогов и пользователи сети Ин-
тернет в принципе начинают использовать слово «блог», обозначаю-
щее интернет-дневник, предназначенный для личного пользования с 
возможностью добавлять, хранить, обрабатывать и передавать тексто-
вый материал, фото, видео и прочие материалы, доступные для ком-
ментирования всем читателям блога [2]. 

Работа с Интернетом на уроке может иметь различные виды и 
формы, которые зависят от поставленных задач и социальной формы 
работы на уроке. Применение блог-технологий может соответствовать 
любой социальной форме работы, так как совмещает в себе абсолютно 
разные виды деятельности, которые предпочитает учитель. 

Блог-технологии обладают рядом своих особых дидактических 
свойств, учет которых необходим для разработки урока иностранного 
языка с их применением: 

1. Публичность позволяет осуществлять сетевое взаимодействие 
между всеми участниками образовательного процесса на иностранном 
языке, что способствует развитию как языкового навыка, так и всех ви-
дов речевой деятельности. 

2. Линейность (т. е. хронологический порядок размещения публи-
каций) способствует разработке методики развития речевой компетен-
ции, которая позволяет уделять особое внимание индивидуальной ра-
боте обучающихся. 

3. Авторство и модерация, осуществляемая автором блога, позво-
ляет автору определять тематику блога, цель и необходимость каждой 
публикации, а также контролировать размещение публикаций. Это 
означает, что работа в блогах, даже индивидуальная, всегда остается 
под контролем учителя. 

4. Мультимедийность способствует обогащению языковых и со-
циокультурных знаний обучающихся. Те, в свою очередь, могут ис-
пользовать эту возможность для оформления проектной работы или 
любого другого задания в любом интересном для них виде [3, с. 122]. 
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Вышеперечисленные дидактические свойства блог-технологий яв-
ляются необходимой основой для развития всех видов речевой дея-
тельности у обучающихся. Помимо этого, блог-технологии – это от-
личное средство для формирования личности, способной быстро ори-
ентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся инфор-
мационном пространстве. 

Дж. Стэнли предлагает классификацию блогов по цели обучения, 
выделяя три вида блогов: 1) блог учителя (создается и модерируется 
преподавателем иностранного языка, публикации в таком блоге могут 
носить обучающую информацию или информацию более личного ха-
рактера); 2) блог класса (учитель и обучающиеся могут размещать свои 
публикации в основной ленте блога; идеально подходит для классных 
обсуждений, для «онлайн» круглых столов); 3) личный блог обучаю-
щегося (возможность рассказать о себе, собрать портфолио своих луч-
ших работ плюс личное учебное онлайн-пространство) [4]. 

Чтобы добиться всех поставленных целей обучения и, помимо 
формирования языковых и коммуникативных умений, развить еще и 
разностороннюю полноценную личность, учителю необходимо учиты-
вать все эффекты, которыми обладают все виды блогов как средств 
обучения. 

Внимательно исследовав дидактические свойства блог-техноло-
гий и выделив множество положительных сторон этого методического 
средства, мы разработали комплекс упражнений для развития навыков 
письменной речи с помощью блог-технологий. 

Для выявления эффективности разработанных комплексов упраж-
нений была проведена экспериментальная работа среди обучающихся 
7-х классов общеобразовательной школы, разделенных на две группы. 
Контрольная группа (группа 2) проходила обучение по основной 
школьной программе, а в программу экспериментальной группы 
(группа 1) были также включены упражнения по развитию письменной 
речи с помощью блог-технологий. 

Работа проводилась в три этапа: 1) диагностический этап (первич-
ная оценка сформированности речевой компетенции обучающихся); 
2) формирующий этап (применение блог-технологий по разработан-
ным упражнениям); 3) контрольный этап (итоговая диагностика 
уровня сформированности речевой компетенции). 

Результаты первого тестирования показали различный уровень 
сформированности навыков письменной речи – группа 1 продемон-
стрировала более низкий уровень, чем группа 2. Процентное соотно-
шение оценок группы 1: «5»  21 %, «4»  36 %, «3»  36 %, «2»  7 %. 
Процентное соотношение оценок группы 2: «5»  36 %, «4»  36 %, 
«3»  28 %, «2»  0 %. 
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Второй этап нашего эксперимента, формирующий, заключается в 
создании блога учителя с открытым комментированием на веб-сервисе 
LiveJournal (https://www.livejournal.com/), регистрации обучающихся 
на этом сервисе, их самостоятельном оформлении страниц своих бло-
гов, изучении правил пользования сайтом и основных правил безопас-
ности в Интернете. После этих организационных действий начинается 
внедрение наших разработок. 

Наш комплекс упражнений на развитие навыков письменной речи 
тесно связан с темой второй главы учебника УМК «Spotlight 7» [5] – 
это литература, выдающиеся личности Родины и страны изучаемого 
языка, писатели. Комплекс включает в себя упражнения на развитие 
тех навыков письменной речи, недостаток которых мы обнаружили в 
рабочей программе УМК во второй главе. Работа велась на протяжении 
девяти уроков – на это количество занятий рассчитана глава учебника. 
Помимо указанных ниже упражнений активно применялось онлайн-
обсуждение тем урока, онлайн-дискуссии, а письменные домашние ра-
боты публиковались обучающимися в личных блогах. 

Суть всех упражнений заключается в реакции на публикацию учи-
теля в своем блоге в виде комментария под записью или создания своей 
публикации в личном блоге. Оценка письменных работ и устных отве-
тов проводится учителем на уроке и сообщается обучающимся в лич-
ных сообщениях сервиса. Критериями оценивания являются решение 
коммуникативной задачи; организация высказывания и его языковое 
оформление в рамках требуемого уровня сформированности навыков 
продуктивных видов речевой деятельности. Формируемые умения ука-
заны в начале каждого упражнения, соответствуют ФГОС и воспол-
няют пробелы в развитии навыков в определенной главе. 

Упражнение 1. Упражнение направлено на развитие умения пи-
сать личные электронные письма с ответом на поставленный вопрос. 
Оно заключается в написании ответа на публикацию в блоге о недавно 
прочитанной книге учителя. На выполнение упражнения отводится 
15 мин. 

Публикация в блоге от учителя: «Hi everyone! Today I’m finally fin-
ishing reading the book that I got as a present for my birthday! It is «The 
Adventures of Tom Sawyer» by Mark Twain and I think it is my favourite 
book now. This book is telling a story about a young boy who lives with his 
aunt and enjoys marvelous adventures with his friends. My favourite episode 
in this book is when Tom finds a treasure that can cost more than twelve 
thousand dollars and shares it with his friend Huckleberry Finn. That was 
really funny and exciting! Tomorrow I’m going to start reading a new book 
but I don’t know what to choose. Could you please advise me something? 
What was the last book you’ve read?». 
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Упражнение 2. Упражнение направлено на развитие навыков повест-
вования в прошедшем времени, рассказывая о реальных событиях. Оно 
заключается в написании дневниковой записи в личных блогах обучаю-
щихся о своем детстве и о семейной традиции рассказывать сказки на ос-
нове публикации учителя в блоге. Поощряется творческое оформление 
публикации, т. е. добавление картинок, музыки, видео и т. д. В классе ра-
зумно будет выделить на такое упражнение не меньше 20 минут. 

Публикация в блоге от учителя: «Today is such a cold weather! I used 
to like these rainy days when I was a child and my mother told me different 
fairy-tales, or folk-tales. My favourite one was «The fisherman and his 
wife». He caught a fish and asked it for the presents until it left him with noth-
ing but an old hovel. This story suggests some deep moral values that everyone 
should think of. What do you usually do on these rainy days? Did you have any 
storytelling traditions in your family when you were a child? What was your 
favourite folk-tale about? What moral values did it suggest?». 

Упражнение 3. Упражнение направлено на развитие навыков 
написания отзыва на экранизацию отрывка из книги (Оскар Уайльд – 
«Кентервильское приведение»). Оно заключается в просмотре эпизода 
из мультфильма («The Canterville Ghost»  part 1/2. VHS «Classic Fairy 
Tales From Around The World», 1996. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=-aVVMQZZZ-w&t=303s 05:07 – 
06:24) и его описании со своим отношением к просмотренному видео. 
Временные рамки – 15 мин, количество слов – 6080. 

Публикация в блоге от учителя: «Yesterday I watched an animated 
film of Oscar Wilde’s Canterville Ghost – it was amazing! Such a funny 
animation, created so close to the original story. You definitely should watch 
it! The episode from 05:07 to 06:24 made me laugh out loud. Here is the link 
where you can find a video: https://www.youtube.com/watch?v=-aV-
VMQZZZ-w&t=303s. Please tell me what you think about it!». 

В рамках третьего этапа нашей работы мы провели итоговое те-
стирование в обеих группах с целью определить уровень сформирован-
ности навыков письменной речи и доказать эффективность использо-
вания блог-технологий для формирования речевой компетенции. 
Группа 2 не отличается значительными изменениями в результатах те-
стирования, а в экспериментальной группе 1 намечается положитель-
ная динамика в связи с применением блог-технологий. Процентное со-
отношение оценок группы 1: «5»  28 %, «4»  44 %, «3»  28 %, «2»  
0 %; оценок группы 2: «5»  44 %, «4»  28 %, «3»  28 %, «2»  0 %. 

Дополнительным эффектом применения наших комплексов 
упражнений можно считать развитие таких универсальных учебных 
действий, как анализ текста, вычленение нужной информации из об-
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щего информационного потока и способность применения всех до-
ступных новых информационных технологий в образовательном про-
цессе, что видно из содержания работ обучающихся. Также возросла 
мотивация обучающихся к обучению: к концу эксперимента все обу-
чающиеся выполняли задания в полной мере, тогда как в начале не-
сколько человек были настроены негативно. 

На основании всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что 
применение блог-технологий является эффективным средством, внед-
рение которого необходимо для полноценного формирования речевой 
компетенции, развития гармоничной личности и повышения уровня 
мотивации к изучению английского языка. 
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for the development of writing skills and methodological recommendations for its use 
with experimentally proven effectiveness is given. 

Key words: informatization of language education, ICT, blog technology, 
speech skills, writing speech. 

Лукиных Юлия Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
г. Красноярск. E-mail: yulla@bk.ru. 

Ефанова Татьяна Андреевна, студент, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск. E-mail: 
tanyaefanova138@mail.ru. 



123 

УДК 629.7.015 

А. Ю. Мазутский, А. Р. Загидулин, В. Ф. Самуйлов, 
М. М. Дружинин, Г. Н. Унру 

Использование видеоматериалов 
в расчетно-экспериментальном исследовании 

аэроупругости планера первоначального обучения 
БРО-11М для учащихся аэрокосмического лицея 

По данным опытов в аэродинамической трубе (АДТ) и видеозаписям поле-
тов планера БРО-11М с учащимися аэрокосмического лицея, установлен изги-
бно-элеронный флаттер со скоростью, близкой к расчетной (~100 км/час). Для 
обеспечения безопасности полетов внесены изменения в конструкцию планера. 
На Городском конкурсе исследовательских проектов лицеисты победили с этой 
темой. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, явления при 
колебаниях планера в потоке АДТ и полете, частотные испытания, флат-
тер, противофлаттерный груз, элерон. 

Предмет исследования: планер первоначального обучения БРО-
11М конструкции Б.И. Ошкиниса представляет собой цельнодеревян-
ный расчалочный, подкосный высокоплан ферменной конструкции 
(см., например, описание конструкции планера в [1]). 

Основные геометрические и весовые характеристики планера: раз-
мах крыла Lк = 7,8 м, длина планера lп = 5,47 м, площадь крыла 
Sк = 11,8 м2, угол поперечного V крыла равен 3°, масса пустого планера 
75 кг, полетная масса 160 кг (при массе пилота менее 60 кг добавляют 
груз, в зависимости от недостающей массы). 

Описание конструкции с расчалками в виде тросов стандартного 
натяга [1]: 

Крыло  однолонжеронное, состоит из двух консолей, стыкуемых 
с фюзеляжем при помощи четырех узлов крепления, имеет два дюра-
левых подкоса и на каждой консоли  элерон подвесного типа, равный 
полуразмаху. 

Фюзеляж состоит из гондолы и фермы. 
Оперение состоит из киля, стабилизатора, руля направления и 

руля высоты. 
Управление планером  ручное смешанное, ножное тросовое. 
Посадочное устройство состоит из шасси с колесом и амортизато-

ром. 
Описание полета, в котором выявлены опасные аэроупругие явле-

ния. 
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Условия полета лицеиста В. М. Морозова: Аэродром «Бердск-
Центральный» 31 августа 2019 г. Организация полетов и обеспечение 
материальной частью производилась Юношеской Планерной Школой 
им. В. М. Рыцарева при ФГУП «Сибирский научно-исследовательский 
институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА)». 

Метеоусловия по данным сайта https://berdsk.nuipogoda.ru/31-авгу-
ста#2019: температура +22°С, давление 740 мм рт. ст., ветер 180…200 
градусов, 7 м/с, порыв 10 м/с. Максимальная высота полета 20…25 м. 
Максимальная скорость полета 80...90 км/час. Полетная масса планера 
160 кг. 

В качестве средства механического старта использовалась лебедка 
литовской системы «ПЛН» на базе автомобиля ГАЗ-63 с бесконечным 
тросом. В данном полете, в отличие от предыдущих, оператор лебедки 
при выполнении полета использовал 60…70 % от хода педали газа, с 
целью достижения скорости, необходимой для набора максимальной 
высоты для демонстрационного полета. В данном полете система бор-
товых измерений не была установлена, поэтому для анализа использо-
вались параметры полета, полученные в похожих условиях. 

Анализ видеозаписи полета. Для определения периода и частоты 
колебаний использовалась раскадровка видеозаписи полета (см. похо-
жие соседние кадры, рис. 1, 2). 

По результатам обработки кадров видеозаписи в видеоредакторе 
SONY VEGAS, период колебаний для руля направления и элеронов со-
ставил 3 кадра. Частота видеозаписи  25 кадров в секунду, таким об-
разом, период колебаний составляет 0,12 с, частота колебаний 8,3 Гц. 

Время начала колебаний с начала полета: 9 секунд 14,4 миллисе-
кунд. 

Время окончания колебаний: 15 секунд 28,8 миллисекунд. 
Общее время колебаний: 6 секунд 14,4 миллисекунд. 

 
Рис. 1. Кадр из видеозаписи аэроупругих явлений планера БРО-11М в полете 
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Рис. 2. Кадр из видеозаписи аэроупругих явлений планера БРО-11М в полете 

как на рис. 1 

Оценка критической скорости флаттера. Оценка критической ско-
рости флаттера выполнялась по методике, изложенной в [2], для лета-
тельных аппаратов (ЛА). Для расчета критической скорости флаттера 
по формуле требуется знание параметров элерона, распределенных по 
его размаху, частот вертикальных изгибных колебаний крыла (с под-
круткой) первого тона и вращения элерона: 
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где �фл  скорость антисимметричного флаттера; �Мэ.вр  суммарный 

массовый момент инерции элерона относительно оси его вращения; 
�ш

�   коэффициент шарнирного момента (он отрицательный на аэроди-
намически некомпенсированном элероне); �э  площадь элерона; �э  
хорда элерона (расстояние от передней кромки элерона до задней 
кромки); ρ  плотность среды (воздуха); �изг  частота вертикального 
изгиба крыла первого тона; �э  частота вращения элерона; �ш

� = 
= –0,0049 1/град = –57,3 · 0,0049 1/рад согласно таблице шарнирных ха-
рактеристик планера БРО-11М [1]. Определяем значения: �э = 1,2 м�; 

�э = 0,35 м; ρ = 1,293 
кг

м�  плотность воздуха у земли. 

Для определения суммарного массового момента инерции элерона 
относительно оси его вращения применялось прокачивание (рис. 3). 

В расчетах использовались формулы: 

�Мэ = �ρи
� , 

где �  масса элерона; �и  радиус инерции; 

ρи =
�

�маят
√�� − ��, 

где �  половина расстояния между нитями (см. рис. 3); �  расстояние 
между вертикальной осью, проходящей через центр масс тела, и осью, 
проходящей посередине между нитями (см. рис. 3); �  период кру-
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тильных колебаний, определяется из опыта, где � =
�

�
; �  время коле-

баний; �  количество колебаний; �маят  период колебаний математи-
ческого маятника; 

�маят = 2π�
�

�
, 

где �  длина нити (см. рис. 3); �  ускорение свободного падения, � = 
= 9,81 м/с2. 

 

 
Рис. 3. Схема прокачивания элерона и реальный эксперимент 

Определяем значения: � = 2,4 кг; R = 0,18 м; с = 0,03 м; t = 46 с; 
n = 27; l = 2,72 м. Таким образом, T=1,7 с; �маят = 3,31с; ρи = 0,085м; 
�Мэ = 0,0188кг · м�. 

�Мэ.вр = �ρи
� + ���,  

где �  расстояние между осью вращения элерона и вертикальной 
осью, проходящей через центр масс тела, � = 0,059 м. 

�Мэ.вр = 0,0272кг · м�. 

Таким образом, для точного определения критической скорости 
флаттера необходимо провести частотные испытания для выяснения 
частот �изг и �э планера БРО-11М и продувки его в АДТ Т-203 СибНИА 
им. С. А. Чаплыгина, видеозаписи которых используются как элек-
тронный образовательный ресурс. 

В наземном частотном эксперименте получены следующие значе-

ния частот антисимметричных колебаний: �изг = 2π ·13,5 
рад

с
, 

�э = 2π·8,5 
рад

с
. Тогда по формуле 

�фл ≈ �
�Мэ.вр(�изг

� − �э
�)

−�ш
� ρ�э�э

, 
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подставив значения, получим оценочную скорость флаттера: 

�фл ≈ 27,82
м

с
= 100,14

км

ч
, 

что близко к экспериментальной величине с учетом скорости порыва 
ветра. 

Для устранения элеронного флаттера ЛА в авиации используются 
так называемые противофлаттерные грузы (ПФГ). Их функция – сме-
щение центра масс ближе к оси вращения путем утяжеления вдоль всей 
передней кромки элерона. Именно такие грузы рекомендуются к уста-
новке на планер БРО-11М. 

Испытания по аэроупругости проводились на натурном экзем-
пляре планера БРО-11М: частотные (использовалась аппаратура 
фирмы PRODERA, рис. 4) и в АДТ СибНИА Т-203 (в воздушном потоке 
находилась только часть крыла, что допускается методикой, рис. 5). 
Эксперименты в АДТ подтвердили результаты расчетов. Установкой 
ПФГ скорость флаттера стала >126 км/ч. В опытах принимали участие 
лицеисты В. М., А. М. Морозовы и др. 

 

Рис. 4. Вид планера на частотных испытаниях 

Заключение. В 2019–2020 гг. практиковалось изучение видеомате-
риалов и участие в натурных экспериментах при исследовании автоко-
лебаний и колебаний по разделу «механика» совместно с лицеистами, 
что повысило усвояемость материала. На городском конкурсе исследо-
вательских проектов лицеисты заняли 1-е место с докладом на секции 
«Физика» по этой теме [3]. 

Усовершенствована методика исследования флаттера планера в 
аэродинамической трубе Т-203 на примере натурного планера 
БРО-11М с целью обеспечения безопасности его движения на скорост-
ных режимах. 
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Рис. 5. Вид на планер в АДТ Т-203 без ПФГ на элеронах 
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of flights of the BRO-11M glider with students of the aerospace lyceum, a bend-aileron 
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В. И. Меденников 

Формирование единого информационного 
интернет-пространства научно-образовательных ресурсов – 

основа цифровой трансформации образования 

В статье рассматривается возможность и опыт формирования единого ин-
формационного интернет-пространства научно-образовательных ресурсов на 
основе единой цифровой платформы, необходимость которого обусловлена 
стремительным увеличением объемов информационных массивов в образова-
тельной и научной деятельности, потенциальной возможностью формирования 
его с применением новых цифровых технологий, потребностью в этих ресурсах 
всех слоев пользователей: студентов, преподавателей, ученых, будущих абиту-
риентов, госорганов, товаропроизводителей, других категорий населения. 

Ключевые слова: научные и образовательные ресурсы, цифровая эко-
номика, математическая модель, интернет-пространство. 

Необходимость формирования единого информационного интер-
нет-пространства научно-образовательных ресурсов (ЕИИПНОР) в 
связи с эпидемией коронавируса, которая заставила перевести офлайн-
бизнес и госуслуг в онлайн, обусловила трансформацию данной про-
блемы из формата чисто теоретической на конференциях и в научных 
журналах в практическую плоскость. Особую актуальность приобрела 
необходимость перевода студентов на дистанционную форму обуче-
ния, а работников организаций на удаленный режим работы. В то же 
время, все более набирающее темп внедрение цифровых технологий в 
экономику и общественную жизнь требует значительного количества 
высококвалифицированных работников, переобучения многих специ-
алистов, радикального обновления, как производства, так и менедж-
мента, начиная от работников низшего звена до управленцев высшего, 
перехода на цифровые методы управления. В этой ситуации наука сов-
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местно с образованием должна предложить научно-обоснованные пе-
редовые цифровые технологии, опережающие, как по времени, так и 
по эффективности спонтанные, хаотичные, некомплексные техноло-
гии, предлагаемые рынком. В противном случае в скором времени мы 
услышим много критических комментариев о несбывшихся надеждах 
на цифровую экономику. Как, например, это произошло в АПК эпоху 
оригинального, некомплексного проектирования, разработки и внедре-
ния информационно-управляющих систем (ИУС). Так, в [1] утвержда-
ется, что «попытки решения управленческих задач за счет ЭВМ приво-
дили к огромным затратам труда и средств, и все это кануло в «лету», 
информатизация сельского хозяйства принесла только вред и никакого 
эффекта в ВВП страны не принесла». На основании такого критиче-
ского подхода директор института аграрных проблем и информатики 
А. В. Петриков, принял решение о ненужности тематики исследований 
по цифровой экономике АПК и закрыл ее в собственном институте. Бо-
лее того, он пошел дальше и предлагает закрыть информационные ка-
федры в аграрных вузах, обосновывая такое решение тем, что цифрови-
зацией АПК должны заниматься специальные айтишные организации. 

Цифровизация экономики неминуемо заставляет данный процесс 
смещаться в сторону интеграции, как информационных систем (ИС), 
так и информационных ресурсов (ИР), что возможно только на основа-
нии соответствующих стандартов, онтологического моделирования 
представления ИР, функций управления, а также на основе комплекс-
ного подхода на всех этапах проектирования, разработки и внедрения 
систем цифровизации, ИС. Комплексный подход нужен и при подго-
товке соответствующих специалистов. 

В этой связи наука предложила научно-обоснованный проект, ос-
нованный на математическом моделировании единого информацион-
ного Интернет-пространства цифрового взаимодействия страны 
(ЕИИПЦВ), интегрирующего единую цифровую платформу (ЦП) 
страны и ЕИИПНОР. 

Полученная математическим моделированием такая ЦП является 
объединением в единой облачной БД всех информационных массивов 
технологического, первичного и статистического учета большинства 
отраслей народного хозяйства с использованием универсальной ин-
формационной системы сбора, хранения и использования ее, единой 
системы классификаторов, реестров всех материальных, интеллекту-
альных и человеческих ресурсов. ЕИИПНОР же является объедине-
нием в единой облачной БД информационных научно-образователь-
ных ресурсов (ИНОР), выполняющих триединую роль: поддержка 
научных исследований, повышение уровня образования (порой пере-
подготовкой) для всех слоев населения, эффективная система транс-
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фера научно-образовательных знаний в экономику за счет неограни-
ченного доступа к данным знаниям не только традиционным пользова-
телям в лице научных работников, студентов и преподавателей, но и 
будущим абитуриентам и работодателям, госорганам, товаропроизво-
дителям, бизнесу, менеджменту, другим категориям населения. Такое 
пространство должно стать также инструментом повышения качества 
человеческого капитала, его оценки, влияния на социально-экономиче-
ское положение в регионах и стране [2, 3]. 

Такой проект, безусловно, является важнейшей составляющей 
программы цифровой экономики, так как научные разработки явля-
ются основным фактором влияния на рост экономики, одним из драй-
веров повышения качества наиболее ценных в настоящее время стра-
тегических ресурсов – человеческого капитала. А ЧК является опреде-
ляющим фактором уровня социального развития государств. Идеи 
ЕИИПЦВ связаны с появлением и значительно возросшими возможно-
стями Интернета со всеми сопутствующими ему технологиями, Реали-
зация ЕИИПЦВ даст возможность доступа большого числа пользова-
телей к различным ИС со значительным расширением количества за-
дач для автоматизации. При этом ЕИИПЦВ позволяет осуществить ин-
теграцию, как ИС, так и ИР не только на уровне отдельных предприя-
тий, но и на уровне целых отраслей, государств и всего человечества. 

Проект ЕИИПНОР является реализацией идей А. И. Китова, кото-
рому в этом году исполняется 100 лет, и академика В. М. Глушкова по 
разработке Общегосударственной автоматизированной системы 
(ОГАС) в 60-е гг. ХХ в. в части науки и образования [4, 5]. Значительно 
возросшие возможности и уровень развития, как научной составляю-
щей ОГАС, так и программно-технических средств Интернета в насто-
ящее время дают возможность реализации этих идей в полном мас-
штабе. 

Отказ от данного проекта правительством СССР сыграл негатив-
ную роль в дальнейшем на этапах компьютеризации, электронизации, 
информатизации страны и продолжает играть в настоящее время на 
этапе цифровизации экономики, образования, науки и общества цели-
ком. Отказ от интеграционных, онтологических технологий при проек-
тировании БД, содержащих различные виды информационных научно-
образовательных ресурсов (ИНОР) ведет в результате к значительному 
удорожанию проектирования и эксплуатации их и затрудняет поиск 
необходимой информации все более возрастающей аудитории пользо-
вателей ИНОР. 

В настоящее время в результате требований Минобрнауки, Росо-
брнадзора к образовательным организациям о структуре контента их 
сайтов (в виде отчета о самообследовании) вузы вынуждены норма-
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тивно совершенствовать свои сайты. Следует отметить, что в отчете о 
самообследовании отсутствуют данные, отражающие ИНОР, при этом 
к научным организациям подобных требований со стороны Минобрна-
уки, Рособрнадзора пока не наблюдается. Таким образом, российские 
научные и образовательные организации только лишь под воздей-
ствием государства развивают интернет-технологии. А поскольку чи-
новники, как правило, плохо разбираются в информационных техноло-
гиях, то вузы и НИИ без выдвинутых к ним жестких требований по 
представлению на сайтах необходимого контента в определенном 
структурированном виде на основе интеграции, типизации и стандар-
тизации спокойно игнорируют эти открывшиеся возможности. 

Виды ИНОР основаны на анализе сайтов НИИ, вузов, информаци-
онно-консультационных служб в сопоставлении с анкетированием не-
обходимых информационных ресурсов бизнесу. В результате такого 
сопоставления было выделено пересекающееся множество следующих 
обобщенных видов (без онтологического моделирования) ИР: разра-
ботки, публикации, пакеты прикладных программ (ППП), БД, консуль-
тационная деятельность, нормативно-правовая информация, дистанци-
онное обучение [2]. 

На рисунке отображена функциональная структура ЕИИПНОР с 
перечнем различных подпроектов-сервисов, число которых по мере 
накопления информации будет постоянно возрастать. В [6] дается бо-
лее подробное описание исследования ЕИИПНОР с анализом резуль-
татов математического и онтологического моделирования интеграции 
ИНОР, обоснована эффективность и возможность формирования та-
кого научно-образовательного пространства. Практическая реализация 
ЕИИПНОР была осуществлена еще в 2007–2008 гг. в рамках разраба-
тываемого портала Российской академии сельскохозяйственных наук. 
При этом с единых методических позиций были интегрированы на пор-
тале свыше 12 тыс. научных публикаций подведомственных НИИ, 
свыше 2,5 тыс. разработок за последние десять лет, свыше 0,4 тыс. 
услуг консультационной деятельности в соответствии с тематической 
рубрикацией и списком соответствующих консультантов. Заметим, что 
на тот момент Elibrary содержала значительно меньшее число публи-
каций, других же видов научно-образовательных ресурсов не содержа-
лось вообще, как нет их и сейчас [6]. Эксперимент был прекращен из-
за реформирования РАСХН, а также отсутствия средств для продолже-
ния совершенствования разработки. 
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Рис. Функциональная структура ЕИИПНОР 

При формировании ЕИИПНОР использовались три наиболее реа-
лизуемых из возможных вариантов интеграции ИНОР. В первом осу-
ществлялось размещение ИНОР в виде каталогов в общей базе данных 
ЕИИПНОР у единственного провайдера. В этом случае при заинтере-
сованности пользователя какой-либо найденной информацией, анало-
гично каталогу традиционной библиотеки, он перенаправляется на ука-
занный в каталоге сайт хранителя полнотекстового информационного 
ресурса. Во втором случае все ИНОР размещались у единственного 
провайдера в общей базе данных. В последнем варианте реализовыва-
лась смешанная стратегия, при которой часть ИНОР в силу каких-либо 
причин, например, требований некоторой закрытости части информа-
ции, либо корпоративных интересов отдельных авторов и организаций, 
размещалась в каталожном виде, другая – полностью, как в полнотек-
стовом виде, так и в виде каталогов. В представленной ниже таблице 
рассмотрены достоинства и недостатки уровней интеграции ИНОР 
всех трех их вариантов. 

Многочисленные модельные эксперименты формирования еди-
ного информационного Интернет-пространства научно-образователь-
ных ресурсов [6] дали большую уверенность в возможностях провай-
деров, предоставляющих технические и программные услуги для раз-
работки и сопровождения сайтов на наиболее известном программном 
средстве 1С-Битрикс, аккумулировать в единой БД ЕИИПНОР все 
ИНОР, произведенные аграрными ВУЗами и НИИ за последние пять 
лет, к одному из них с достаточной степенью эффективности отклика 
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на смоделированные многочисленные запросы различных пользовате-
лей. Экономическая эффективность, имеющая большое значение в 
условиях недофинансирования науки и образования, выглядит так –
только лишь на разработке и сопровождении сайтов годовая экономия 
составит свыше 1 млрд р., которую обеспечит интеграция и типизация 
ИР и сайтов в рамках ЕИИПНОР. 

Варианты интеграции информации в ЕИИПНОР 

Уровни 
интеграции 

Сайты вузов Достоинства Недостатки 

1. Перенос 
только катало-
гов 

На сайте отобража-
ются лишь каталоги в 
общем формате  

Однозначное пони-
мание информации 
всеми пользовате-
лями, простота и 
удобство поиска 

Проблемы онто-
логической сов-
местимости с 
остальной инфор-
мацией 

2. Полный пере-
нос всех видов 
ИНОР в ката-
ложном и пол-
ноформатном 
представлении  

Сайт является подраз-
делом ЕИИПНОР, 
ИНОР отображаются 
в общем формате, 
оформление осталь-
ных разделов сайта 
может быть ориги-
нальным  

Значительная эконо-
мия средств на со-
провождении сайта, 
однозначное понима-
ние ИНОР всеми 
пользователями, про-
стота и удобство по-
иска 

Проблемы, свя-
занные с зависи-
мостью от одного 
провайдера, риски 
информационной 
безопасности 

3. Частичный 
перенос некото-
рых видов 
ИНОР  

Некоторое количество 
разных ИНОР может 
не переноситься цели-
ком в силу корпора-
тивных интересов 

Хранение только не-
переносимых ИНОР, 
возможность сохра-
нение определенных 
интересов 

Поддержка двух 
сайтов с резким 
возрастанием за-
трат 

По мере накопления ИР и развития цифровых технологий в рамках 
ЕИИПНОР возможна будет разработка инструментария оценки в виде 
искусственного интеллекта, больших данных, математического моде-
лирования, как самого человеческого капитала на различных уровнях 
управления страной, так и влияния ЧК на социальное благополучие и 
развитие общества России. Кроме того, такой проект обеспечит воз-
можность сформировать автоматизированный и независимый инстру-
мент оценки всей деятельности научных и образовательных организа-
ций, единый для них, в частности, как в интересах государства, регио-
нов, так и бизнеса. При интеграции некоторой информации, имею-
щейся в пенсионном фонде, в налоговой службе, такой инструмент 
позволит отслеживать карьеру выпускников конкретных вузов, их 
вклад в ЧК, в экономику на всех уровнях. 

Внедрение платформы ЕИИПНОР во все научные и образователь-
ные организации является актуальнейшей задачей цифровой трансфор-
мации страны с существенным сокращением ресурсов на такую транс-
формацию науки и образования. Рассмотренная платформа станет 
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мощным инструментом доведения самых эффективных инновацион-
ных решений в экономику. 
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УДК 004.91 

В. И. Мельников 

Применение цифровых технологий 
в обработке методики Ф. Фидлера 

(оценка психологической атмосферы в коллективе) 

Применяемая в управлении персоналом методика Ф. Фидлера способ-
ствует оценки психологической атмосферы и межличностных отношений в кол-
лективе. Методика оценивает структуру психологической атмосферы, но сложна 
в обработке анкет. Для устранения сложности в обработке анкет испытуемых 
разработан компьютерный практикум в MS Excel. 

Ключевые слова: методика Фидлера, компьютерный практикум, MS 
Excel, три группы испытуемых, триста анкет. 

Цифровая трансформация в образовании студентов – это транс-
формация их обучения с использованием цифровых технологий, 
уменьшающие сроки усвоения учебных задач и повышающие качество 
обучения студентов. 

В настоящее время цифровая трансформация затрагивает не 
только информационные технологии, но и все обучение в университете 
[1]. 

Студенты университета, начиная с первого курса обучения, учатся 
работать с информационными технологиями, повышающие эффектив-
ность труда за счет увеличения (расширения) объема работ: 

 поиск информации в электронных библиотечных системах; 
 создание документов (курсовых работ, курсовых проектов и 

т. д.) с использованием персональных компьютеров; 
 проверка письменных работ студентов на авторский текст в си-

стеме «Антиплагиат»; 
 размещение письменных работ в системе «Портфолио», «Репо-

зиторий СГУПС» для хранения в виде файлов; 
 обмен информацией с преподавателем по электронной системе 

MOODLE3; 
 обработки полученной информации в проведенном исследова-

нии с привлечением пакетов статистических программ, встроенных в 
специализированные компьютерные программы [2]. 

Во время обучения по направлению подготовки «Управление пер-
соналом» студенты изучают дисциплины, способствующие изучению 
психологических качеств личности, психологической атмосферы в 
коллективе. 
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Одной из таких методик, способствующих оценки психологиче-
ской атмосферы и межличностных отношений в коллективе, является 
методика Ф. Фидлера [3]. 

В методике приведены десять шкал, состоящие из противополож-
ных по смыслу пары слов. Ответ испытуемым по каждой шкале оцени-
вается от одного до восьми баллов. Испытуемые легко справляются с 
заданием по выполнению методики, но эта методика сложна в обра-
ботке и занимает много времени. 

Для анализа психологической атмосферы в коллективе по мето-
дике Ф. Фидлера необходимо обработать анкеты испытуемых выборки 
из генеральной совокупности (работников предприятия) [4]. 

Например, если работников на предприятии 1 000 чел., то при до-
верительной вероятности (надежности) в 95 % при выбранном довери-
тельном интервале погрешности ±5 % выборка равна 278 чел., т. е. сле-
дует опросить 278 работников предприятия и проанализировать 
2 780 шкал (с учетом того, что в каждой анкете 10 шкал). 

Нами для обработки анкет испытуемых, полученных в результате 
обследования по методике Фидлера, был разработан компьютерный 
практикум в Excel, способствующий обработке до 300 анкет и нагляд-
ному анализу данных до трех обследуемых различных коллективов. 

Результаты трех испытуемых по методике Фидлера, вспомогатель-
ные элементы компьютерного практикума представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что в компьютерном практикуме имеется три 
диапазона, способствующие введению чисел из 100 анкет в каждом 
диапазоне. 

Оценки испытуемого «Первый» введены в диапазон ячеек 
С12:C21, оценки испытуемого «Сто первый»  в диапазон D12:D21, 
оценки испытуемого «Двести первый»  в диапазон E12:E21 (фамилии 
и оценки введены условные). 

В строке 8 «Кол-во анкет для обработки» вводятся вручную коли-
чество анкет в каждом диапазоне, которые необходимо обработать. 

Компьютерный практикум автоматически определяет количество 
введенных анкет (строка 9) и сравнивает это количество с количеством 
анкет, которые необходимо обработать (строка 8). В результате срав-
нения выводится логические значения «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ» в 
строке 10. 

На основании индивидуальных профилей создается «средний» 
профиль, характеризующий психологическую атмосферу в коллек-
тиве. 

Если необходимо оценить психологический климат в одном кол-
лективе до 100 чел., то целесообразно вводить цифры анкет в диапазон 
«Первый (1100)» [5]. 
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Таблица 1 

Результаты испытуемых (первый, сто первый, двести первый) 
в компьютерном практикуме по обработке бланков испытуемых 

по методике Фидлера 

 A B C D E F 

7 
 Название 

диапазона > 
Первый 
(1–100) 

Второй 
(101–200) 

Третий 
(201–300) 

 

8 
 Кол-во анкет для 

обработки > 
100 100 100 < Количество вво-

дится вручную 

9 
 Кол-во введенных 

анкет > 
100,0 100,0 100,0 < Определяется прак-

тикумом 

10 

 Контроль кол-ва 
анкет > 

ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА < Определяется прак-
тикумом 

 Оценка шкал анкет диапазо-
нов 

 

11  Признак (1–100) (101–200) (201–300) Признак 
12 

А
н

ке
ты

 1
; 

10
1;

 2
01

 

Дружелюбие 3 5 8 Враждебность 
13 Согласие 2 4 7 Несогласие 

14 
Удовлетворен-
ность 

1 3 6 Неудовлетворенность 

15 Продуктивность 2 4 7 Непродуктивность 
16 Теплота 3 5 8 Холодность 
17 Сотрудничество 3 5 8 Рассогласованность 

18 
Взаимоподдержка 3 5 8 Недоброжелатель-

ность 
19 Увлеченность 3 5 8 Равнодушие 
20 Занимательность 3 5 8 Скука 
21 Успешность 3 5 8 Безуспешность 
22  Введено чисел > 10 10 10  

Когда необходимо оценить психологический климат в трех раз-
личных коллективах и осуществить их сравнение, то данные анкет вво-
дятся в различные диапазоны практикума: «Первый (1100)», «Второй 
(101200)», «Третий (201300)». В этом случае компьютерный практи-
кум формирует таблицу усредненных оценок испытуемых, определен-
ных по признакам методики Фидлера трех групп испытуемых, пред-
ставленную в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что компьютерный практикум обработал по 100 
анкет испытуемых по диапазонам: «Первый»; «Второй»; «Третий». 
Приведены в табл. 2 усредненные значения испытуемых по каждому 
диапазону. 

Используя данные этой таблицы, компьютерный практикум фор-
мирует лепестковую диаграмму для трех диапазонов, в которых приве-
дены условные данные (рисунок). 
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Таблица 2 

Усредненные значения всех испытуемых по 10 шкалам трех диапазонов:  
«Первый»; «Второй»; «Третий» 

 A B C D E F 
  

Признаки 
Диапазон 

Признаки 1115  Первый 
(1–100) 

Второй 
(101–200) 

Третий 
(201–300) 

1116  Дружелюбие 29,6 49,5 79,2 Враждебность 
1117  Согласие 19,8 39,6 69,3 Несогласие 
1118  Удовлетворен-

ность 
9,9 29,7 59,4 

Неудовлетворен-
ность 

1119  Продуктивность 19,8 39,6 69,3 Непродуктивность 
1120  Теплота 29,7 49,5 79,2 Холодность 
1121  Сотрудничество 29,7 49,5 79,2 Рассогласованность 
1122  Взаимопод-

держка 
29,7 49,5 79,2 

Недоброжелатель-
ность 

1123  Увлеченность 29,7 49,5 79,2 Равнодушие 
1124  Занимательность 29,7 49,5 79,2 Скука 
1125  Успешность 29,7 49,5 79,2 Безуспешность 
1126  Кол-во обрабо-

танных анкет  
100,00 100,00 100,00 – 

 

Лепестковые диаграммы результатов трех групп испытуемых, 
отнесенных к диапазонам: «Первый» («внутренний» лепесток); 

«Второй» («средний» лепесток); «Третий» («внешний» лепесток) 

На рисунке представлены усредненные результаты трех групп ис-
пытуемых, в диапазоны которых заведены данные по 100 анкет для об-
работки: «Первый (1100)»; «Второй (101200)»; «Третий (201300). 
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Из рисунка видно, что формы лепестковых диаграмм, построен-
ные с использованием результатов испытуемых трех коллективов, раз-
личаются. Психологическая атмосфера в коллективе «Первый» лучше, 
чем «Второго» и «Третьего», так как оценки у этого коллектива по всем 
10 шкалам меньше, чем у других коллективов. 

Если испытуемые представляют одну выборку до 300 чел., то их 
результаты вводятся во все три диапазона, но усредненные показатели 
всех испытуемых одного коллектива формируются также в таблице, 
выводится лепестковая диаграмма (в данной научной статье таблица и 
диаграмма не представлены из-за ограниченного объема статьи). 

В компьютерном практикуме для удобства введения чисел с анкет 
испытуемых предусмотрены логические защиты от неправильного вве-
дения чисел в каждом диапазоне: «Количество введенных чисел»; 
«Контроль количества анкет». 

В практической деятельности нами применяется данный компью-
терный практикум для оценки психологической атмосферы в учебных 
группах студентов, для написания выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР) студентов, связанных с изучением психологической атмо-
сферы в производственном коллективе [6]. 
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Роль логических функций в компьютерных практикумах 
по обработке тестов в прикладной социологии 

Для обработки новых тестов, применяемые в прикладной социологии, раз-
рабатываются компьютерные практикумы, выполненные в Excel. Правильному 
введению результатов испытуемых в компьютерный практикум способствуют ло-
гические функции, применяемые пользователем. 

Ключевые слова: логические функции, компьютерный практикум, 
Excel, тест. 

Тест – это «стандартизованное испытание, направленное на полу-
чение в относительно сжатый отрезок времени наиболее существенной 
информации о выраженности определенного психического свойства 
(характеристики) человека, отношений групп в коллективе» [1, с. 87]. 

Отдельные новые разработанные тесты не входят в набор компь-
ютерных программ или не все обучаемые имеют доступ к таким спе-
циализированным компьютерным программам. В этих условиях целе-
сообразно разработать простую электронную программу (компьютер-
ный практикум), способную осуществить обработку новых тестов [2]. 

В компьютерном практикуме для устранения неточностей при вве-
дении данных (цифр), представляющих результаты испытуемых, сле-
дует применять логические функции, способствующие определению 
правильного (неправильного) введению информации [3]. 

Принцип применения логических функций рассмотрим на при-
мере электронного компьютерного практикума, выполненного в Excel 
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по обработке методики «Изучение мотивационного профиля лично-
сти» (Ричи Ш, Мартин П). 

Данная методика оценивает двенадцать основных потребностей 
работников, называемых факторами: «Вознаграждение»; «Условия ра-
боты»; «Структурирование работы; «Социальные контакты»; «Взаимо-
отношения»; «Признание»; «Достижения»; «Власть и влияние»; «Раз-
нообразие»; «Креативность»; «Самосовершенствование»; «Интересная 
работа». 

Методика содержит 33 утверждения и четыре различных варианта 
завершения этих предложений. Испытуемый должен распределить 
11 баллов по каждому утверждению между четырьмя вариантами за-
вершения предложения. В дальнейшем в соответствии с «ключами» 
методики определяются значения факторов методики. 

Разработанный нами компьютерный практикум в Excel способ-
ствует: 

1. Введению данных анкет, полученных от двести десяти испыту-
емых по методике «Мотивационный профиль личности» или проведе-
нию тестирования испытуемых по этой методике и обработке получен-
ных данных. 

2. Определению значений по 12 факторам методики на каждого из 
двести десяти испытуемых и представлению их в таблицах и диаграммах. 

3. Определение средних значений испытуемых по 12 факторам по 
четырем диапазонам, в которых осуществляется обработка данных ан-
кет (170; 71140; 141210; 1210) и их представление в виде таблиц 
и графиках для удобства сравнения выбранных мотивационных по-
требностей группами. 

4. Определению правильности введения оценок испытуемых при 
помощи логических функций, выводящих логические выражения «ИС-
ТИНА» или «ЛОЖЬ» [4]. 

Рассмотрим принцип действия в компьютерном практикуме логи-
ческих функций, применяемых в логических защитах от неправиль-
ного введения чисел [5]. 

Логическая защита «Распределение 11 баллов между четырьмя ва-
риантами завершения предложения» выполнена в ячейках C11, D11 
для двух испытуемых (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что когда между четырьмя вариантами заверше-
ния предложения распределено 11 баллов, то выводится логическое 
выражение «ИСТИНА», в противном случае – «ЛОЖЬ». Для выполне-
ния такого логического условия в ячейке C11 записано логическое вы-
ражение: =ЕСЛИ((СУММ(C7+C8+C9+C10)=11);«ИС-
ТИНА=11»;«ЛОЖЬ≠11»). В ячейке D11 записано логическое выраже-
ние для столбца D. В таблице сумма чисел, размещенных в ячейках 
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диапазона C7:С10, равна 11 баллам, поэтому в ячейке C11 выводится 
логическое значение «ИСТИНА». В ячейках диапазона D7:D10 сумма 
чисел не равна 11, поэтому выводится в ячейке D11 логическое значе-
ние «ЛОЖЬ». 

Таблица 1 

Вид электронной таблицы компьютерного практикума 
с результатами ответов двух испытуемых на одно утверждение 

и выводом логических значений «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ» 

 A B C D 
6 Утверждение 1: «Я полагаю, 

что мог бы внести большой 
вклад на такой работе, 
где …» 

Кол-во введенных 
результатов испы-

туемых на одно 
утверждение 

Фамилия-1 Фамилия-2 

7 а) хорошая заработная 
плата и прочие виды возна-
граждений 

> 1 2 

8 б) имеется возможность 
установить хорошие взаи-
моотношения с коллегами 
по работе 

> 2 2 

9 в) я мог бы влиять на при-
нятие решений и демон-
стрировать свои достоин-
ства как работника 

> 3 2 

10 г) у меня есть возможность 
совершенствоваться и 
расти как личность 

> 5 2 

11 – 1,7 ИС-
ТИНА=11 

ЛОЖЬ≠11 

Другая логическая защита «Количество введенных результатов 
испытуемых на утверждение» выполнена в ячейке B11 в виде матема-
тической функции: =СУММ(C7:D10)/11. Даная математическая функ-
ция осуществляет суммирование чисел в диапазоне C7:D10 и деление 
суммы на 11. Если итогом вычисления будет целое число, то резуль-
таты испытуемых введены в компьютерный практикум правильно. 

Из табл. 1 можно определить, что в ячейке B11, в которой разме-
щена математическая функция (=СУММ(C7:D10/11), вычислено число 
1,7 баллов. Это число не целое, поэтому можно утверждать, что не все 
результаты испытуемых на это первое утверждение ведены правильно. 
В данном случае результаты испытуемого «Фамилия-2» введены не-
правильно, так как им распределено между четырьмя вариантами за-
вершения предложения только 10 баллов, а не 11 баллов по условиям 
методики. 
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Третья логическая защита «Сравнение количества обработанных 
анкет с количеством для предстоящей обработки», также способствует 
правильному введению результатов испытуемых в компьютерный 
практикум (табл. 2). 

Таблица 2 

Вид диапазона электронной таблицы компьютерного практикума, опреде-
ляющего принцип действия электронной защиты 

«Сравнение количества обработанных анкет с количеством 
для предстоящей обработки» 

 A B C D E 

1 Введите количество анкет 
для предстоящей обработки 
в ячейку B1 > 

70 ЛОЖЬ 2.0 < Количество обра-
ботанных анкет 
(ячейка D1) 

Как следует из табл. 2: 
 исследователь в ячейку B1 ввел вручную число 70 (количество 

анкет для предстоящей обработки); 
 в ячейке D1 определено компьютерным практикумом количе-

ство обработанных анкет число 2.0; 
 в ячейке C1 выведено логическое значение «ЛОЖЬ», так как ко-

личество анкет для предстоящей обработки (70 анкет) не равно коли-
честву обработанных анкет (2.0), поэтому следует проверить введение 
результатов испытуемых. 

Принцип логической защиты определяется тем, что в ячейку C1 
записана логическая формула: =ЕСЛИ(B1=D1;»ИСТИНА»;»ЛОЖЬ»), 
способствующая выведению в ячейке C1 логического значения «ИС-
ТИНА», если ячейки B1=D1, в противном случае будет выведено логи-
ческое значение «ЛОЖЬ». 

После правильного введения чисел, полученных от испытуемых 
(до 70 чел. в одном из трех диапазонов практикума) компьютерный 
практикум представляет результаты обследования в виде таблиц и гра-
фиков (табл. 3, рисунок). 

В табл. 3 представлены условные результаты испытуемых «Фами-
лия-1» и «Фамилия-70», средние значения по факторам всех семиде-
сяти испытуемых. Данные табл. 3 способствуют построению диаграмм 
для каждого испытуемого. На рисунке приведены результаты испыту-
емого «Фамилия-1» в виде диаграммы. 

Из рисунка видно, что у испытуемого «Фамилия-1» преобладают 
потребности «Власть и влияние», «Креативность» (по 36 баллов), а по-
требность «Структурирование работы» (22 балла) слабо выражена. 
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Таблица 3 

Результаты испытуемых и их средняя по 12 факторам методики, определен-
ные компьютерным практикумом 

с использованием логических функций 

Факторы Средняя Фамилия-1 Фамилия-N Фамилия-70 
Вознаграждение 30,5 29 … 32 
Условия работы 27,5 29 … 26 
Структурирование ра-
боты 

24,5 22 … 27 

Социальные контакты 26,5 24 … 29 
Взаимоотношения 31,5 31 … 32 
Признание 29,5 30 … 29 
Достижения 30,5 29 … 32 
Власть и влиятельность 33,0 36 … 30 
Разнообразие 31,5 33 … 30 
Креативность 32,5 36 … 29 
Самосовершенствование 31,5 32 … 31 
Интересная работа 34,0 32 … 36 

 

Распределение потребностей (факторов) испытуемого «Фамилия-1» 

Такой проводимой научной работе преподавателей совместно со 
студентами по разработке компьютерных практикумов способствует 
высокий уровень организационной культуры в университете [6]. 
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Анализ возможных рисков в условиях цифровизации 
образования 

В статье проводится анализ возникновения возможных рисков, связанных с 
использованием новых цифровых технологий обучения в условиях цифровиза-
ции образования. Последнее понятие в целом ряде современных законодатель-
ных актов обозначено как важнейшее из направлений модернизации высшего 
профессионального образования. Также рассматривается специфика построе-
ния системы цифрового образовательного процесса с учетом обозначенных рис-
ков. 

Ключевые слова: модернизация профессионального образования, 
цифровизация образования, формирование цифровой образовательной 
среды, риски цифровизации образования. 

В настоящий момент стало широко известным такое направление 
модернизации образования, как «цифровизация», закрепленное рядом 
законодательных актов и имеющее два основных направления развер-
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тывания. Первое связано с цифровой образовательной средой, второе – 
направленность образования на профессиональную деятельность в 
условиях цифровой экономики [1]. Использование широких возможно-
стей цифровых технологий открывает и широкие перспективы в полу-
чении конкретных результатов обучения, как то: построение индиви-
дуальных образовательных маршрутов; индивидуальный мониторинг 
успеваемости; расширение форм организации учебного процесса, в 
частности, использование командной работы; создание системы непре-
рывной диагностики на основе мгновенной обратной связи; возмож-
ность получения образования для лиц с ОВЗ; банальное освобождение 
преподавателя от рутинной работы. 

Цифровые образовательные технологии, несомненно, обладают 
значимыми для образования свойствами. Это фактически безгранич-
ные возможности для поиска информации в сети интернет; наличие 
широких возможностей для выстраивания персональной траектории 
обучения; интерактивность, заключающаяся в возможности одновре-
менного использования в обучении зрительного, слухового и мотор-
ного каналов восприятия; «легкоузнаваемость» цифровой образова-
тельной среды; быстрое свертывание-развертывание текста, возмож-
ность использования ссылок, блок-схем, слайдов и т. п. [2]. Все это 
крайне востребовано в современных условиях. 

Однако бездумное, неограниченное и «всепоглощающее» исполь-
зование цифровых технологий в процессе обучения может привести к 
значимым рискам, учитывать которые необходимо при выстраивании 
образовательного процесса. Например, вполне может проявить себя 
опасность дегуманизации процесса обучения, некоторые ученые назы-
вают этот процесс «расчеловечиванием» обучения, что прежде всего 
проявляется как утрата личностно-развивающих и воспитательных це-
лей образования, тривиальное сосредоточение на узкой функциональ-
ной подготовке будущего работника [3]. 

Еще одним риском можно с уверенностью назвать преувеличение 
возможностей использования цифровой образовательной среды, раз-
личных цифровых ресурсов, в сочетании с недооценкой значимости 
педагога в образовании. Предполагается, что переход к цифровому об-
разованию приведет к резкому повышению самообучения с помощью 
смарт-технологий, рассматриваемых в качестве высоко эффективных 
самодостаточных средств. Однако анализ ситуации в ряде развитых 
стран, показал, что массового дистанционного образования так и не 
случилось. 

Существует также риск, связанный с подменой у участников обра-
зовательного процесса понятия цифровизации понятием «оцифровка». 
Не секрет, что оцифрованный учебник может содержать гиперссылки, 



148 

ссылки на внешние ресурсы, может быть и анимацию и т. п. Несо-
мненно его использование мотивирует современное поколение обуча-
ющихся, однако этакая мотивация краткосрочна (не говоря уже о ко-
лоссальной нагрузке на зрение детей). Но основная проблема в том, что 
сама стратегия образовательной деятельности остается по своей сути 
неизменной, либо наблюдаются изменения к худшему. У педагога 
вполне может возникнуть желание самоустраниться, ведь возможно-
сти цифрового учебника безграничны, и его роль сходит до роли тью-
тора, куратора, виртуального руководителя, простого статиста [4]. 

Еще одним риском можно назвать «диктат» разработчиков цифро-
вых образовательных продуктов, которые зачастую далеки от научных 
основ процесса образования, не ориентируются в педагогическом це-
леполагании, дидактических принципах, рассматривая образование в 
качестве «услуги». В результате некоторые цифровые образователь-
ные продукты, скорее решают второстепенные задачи, зачастую не 
связанные непосредственно с целями обучения [5]. 

Существуют и банальные этические риски цифровизации образо-
вательного процесса (накопление больших объемов персональной ин-
формации об учащихся, в том числе и о состоянии здоровья, психоло-
гических особенностях, предпочтениях, социальных контактах, инте-
ресах и т. п.). Всю жизнь обучающегося фактически можно отследить, 
а это риск утечки персональной информации. Таким образом, вопросы 
информационной безопасности выходят на один из ведущих планов. 

Ученые еще называют и так называемые управленческие риски, 
обусловленные цифровизацией, ведущие к удешевлению процесса об-
разования, однонаправленности на решение утилитарных задач, отказ 
от творчества в угоду повышения управляемости.  
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Школьное инженерное образование – 
основа подготовки будущего инженера 

В статье освещаются ориентиры инженерной профессиональной деятель-
ности, рассматриваются проблемы подготовки учащихся средней школы и вуза 
к цифровому проектированию современными средствами моделирования. Ука-
заны первые этапы внедрения школьников в инженерную деятельность. 

Ключевые слова: инженерная деятельность, цифровой прототип, 
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На сегодняшний день человечество активно движется в сторону 
цифровизации всех сторон своей жизни. Мы активно используем циф-
ровые технологии в трудовой деятельности, досуге, обмене информа-
ции посредством всемирных сетей, осуществляя платежи и проектируя 
свои жизненные планы. 

Возникает необходимость ускорения процесса обучения без сни-
жения качества, а еще лучше, его повышения в условиях ограничения 
времени. Для этого необходимо выявить факторы, влияющие на этот 
процесс [1], особенно актуальным становятся вопросы подготовки ин-
женерных кадров современной индустрии. 
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Современная промышленность наметила на сегодняшний день пе-
реход к стратегиям Индустрия 4.0. В рамках этой парадигмы рассмат-
риваются вопросы активного применения больших данных, интернета 
вещей, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных техноло-
гий, печатной электроники, внедрения квантовых технологий, блок-
чейн [2]. Конечно, владение одним из направлений деятельности в 
итоге повышает уровень специализации работника, но в целом для гра-
мотного специалиста необходимо знать и все особенности производ-
ственного процесса. 

В чем же особенности современного рынка? На сегодняшний день 
ассортимент продукции имеет широкую гамму (кастомизация) и для 
того чтобы привлечь своего покупателя предприятия вынуждены под-
страиваться под потребности клиента. В этом смысле мы видим размы-
тие граней между производственным и сервисным предприятием. И 
именно быстрое перестроение производственной структуры предприя-
тия возможно благодаря современному цифровому оборудованию. 

Основой производства Индустрии 4.0 является цифровой прото-
тип. Изделия, выпускаемые на предприятии, хранятся в базе данных в 
виде математических моделей. Трансформация этих моделей под инте-
ресы покупателей не занимает много времени, а значит и сроки разра-
ботки и выпуска продукции сокращаются. 

Конечно, управление сложным процессом производства требует 
от всех участников строгого соблюдения принципов стандартизации и 
унификации, активного использования методов компьютерного моде-
лирования на стадиях инжиниринга. Именно при подготовке инженера 
этим вопросам уделяется все большее значение. 

Современное образование основывается на принципе непрерывно-
сти образования в течении всей жизни человека. Именно поэтому фор-
мированию инженера, как специалиста, нужно начинать уже со школь-
ной скамьи. В новосибирских школах с 2013 г. ввели профильные ин-
женерные классы. Среди первых оказались школа № 112, гимназия 
№ 14 «Университетская», технический лицей № 176 Карасукского 
района, гимназия № 3 в Академгородке, гимназия № 16 «Француз-
ская», гимназия № 1, экономический лицей (Новосибирск), гимназия 
№ 6 «Горностай», лицей № 176, школа № 159 с углубленным изуче-
нием математики и физики, лицей № 200, экономический лицей 
(Бердск), гимназия № 7 «Сибирская», школа № 153 и школа № 28 с 
углубленным изучением математики [3]. Внедрение инженерных 
дисциплин в этих школах позволило вывести вперед вышеназванные 
учебные заведения в рамках подготовки молодых технических кад-
ров. Подтверждением этому являются победы в конкурсах, организо-
ванных как местными учебными заведениями (НГТУ, НГПУ, НГАСУ 
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(Сибстрин)), так и в рамках всероссийского масштаба (Олимпиада 
НТИ, Junior Skills). 

C 2019 г. в проект «Инженерные классы» вошла МАОУ Гимназия 
№ 11 «Гармония». В ходе обучения основной акцент ставился на про-
граммирование, прототипирование, иностранный английский язык, 
мобильную робототехнику, черчение. В рамках курса спецтехнологий 
рассматривались вопросы лазерной резки и гравировки, а также ос-
новы прототипирования. 

Первое включение учеников в цифровой прототип осваивалось в 
программе Inkscape. Рассматривались подходы к созданию примити-
вов, составлению сложных фигур путем сложения или вычитания при-
митивов, работа со сплайном, векторизация растрового изображения. 
В процессе работы возникли следующие трудности: 

1) дети путались с понятиями векторного и растрового изображе-
ния; 

2) различие в толщине линий фигур при их объединении приво-
дило к отклонениям в конечной фигуре; 

3) проблемы с редактированием сплайна: точки, рычаги; 
4) размещение основных команд редактирования в интерфейсе 

программы; 
5) восприятие изображения без наличия контура только по одной 

заливке. 
Итогом работы с данным программным продуктом стал проект но-

вогодней игрушки. В 67 классах проект предполагал многоконтурное 
изделие с выделением цветом контуров для различных технологиче-
ских операций: резки или гравировки. 89 классы создавали проекты 
многослойных игрушек. 1011 классы проектировали объемные изде-
лия, получаемые из листовой фанеры, посредством соединения деталей. 
Лучшие работы были изготовлены на лазерно-гравировальном станке. 

После изготовления многие ребята осознали ценность собствен-
ных проектных работ. Повысилась мотивация к проектной деятельно-
сти. Выявились недостатки в процессе разработки изделия: близко рас-
положенные контуры для выжигания, неверно выбраны технологиче-
ские режимы, неточности создаваемых моделей. 

Вторым этапом вхождения в инженерное проектирование стало 
освоение двухмерной графики в отечественном программном ком-
плексе Компас 3D. Освоение данного продукта наиболее быстро про-
исходило в старших классах, в младшем звене возникали трудности с 
понятиями проекционных видов, линий и их назначений. 

Третьим этапом стал этап создания трехмерной модели в Компас 
3D. Освоение началось с простых операций выдавливания и вырезания 
выдавливанием. На данном этапе возникли следующие трудности: 
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 выделение составных элементов и проектирование их последу-
ющего маршрута получения; 

 понятие эскиза и его особенности его создания в программе; 
 замкнутость контура эскиза; 
 понятие привязок и особенности их применения в эскизе; 
 расположения первоначального эскиза, относительно начала ко-

ординат, для дальнейшего трехмерного преобразования. 
Ряд разработанных моделей были отпечатаны на 3D принтере, 

подтверждая, что цифровой прототип может быть не только спроекти-
рован, но и изготовлен. 

Одновременно с экспериментом в школе проходило исследование 
работы студентов первых курсов Новосибирского государственного 
педагогического университета в области создания цифровых прототи-
пов. Студенты, осваивая программный продукт Компас 3D, также 
встречали ряд трудностей: 

1) неумение читать графическую документацию; 
2) незнание стандартов ЕСКД для оформления графической доку-

ментации; 
3) продолжительное освоение интерфейса программы; 
4) проблемы с пространственным восприятием чертежа и преобра-

зованием его в трехмерную модель. 
На основании опроса выяснилось, что наименьшие сроки освоения 

программного продукта оказались у студентов, имеющих подготовку в 
рамках школы или колледжа по инженерным дисциплинам, а также 
черчению. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инженера будущего 
нужно готовить уже со школьной скамьи, уделяя внимание современ-
ным цифровым подходам в образовательном процессе. Важной осо-
бенностью данного процесса обучения является связь проекта с прак-
тической реализацией идеи. 
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математических дисциплин в КрИЖТ ИрГУПС 

В статье описывается использование различных информационно-образо-
вательных ресурсов и оптимизация процесса обучения в преподавании матема-
тических дисциплин в КрИЖТ ИрГУПС. Приведены результаты опроса студентов 
заочного факультета о том, какие цифровые технологии для них наиболее при-
емлемы. 
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За последнее десятилетие цифровые технологии стремительно во-
рвались в нашу жизнь. Электронно-информационные ресурсы, дистан-
ционное обучение, интернет тестирование, личный кабинет студента и 
преподавателя – кому из современных преподавателей это не знакомо. 
Проработав в вузе более двух десятков лет, я сумела на себе ощутить 
все эти перемены. 

Первое знакомство студентов с вузом включает и знакомство с 
электронно-библиотечными ресурсами. Студент, как бы далеко он не 
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находился от вуза, всегда может через Интернет войти в ИРБИС 
КрИЖТ и скачать или прочитать нужную ему литературу как в элек-
тронной библиотеке, так и на таких образовательных платформах как 
«Юрайт», «Znanium», «Лань», «Электронная библиотека учебно-методи-
ческого центра по образованию на железнодорожном транспорте» и т. д. 

При подготовке к занятиям по «Эконометрике» я активно пользу-
юсь образовательной платформой «Юрайт». За последний год издано 
около десятка книг по данной дисциплине. Например, учебное пособие 
[1] содержит как курс лекций и практических занятий, так и видеома-
териалы, тесты, проведение вычислений с использованием Microsoft 
Excel – все, что нужно для преподавателя. 

Современные технологии позволили оптимизировать процесс обу-
чения. Применение даже стандартного пакета Excel по таким дисци-
плинам как теория вероятностей и математическая статистика, методы 
оптимальных решений, эконометрика значительно освободили время 
как преподавателя, так и студента. Студенты, во время лабораторных 
работ или работая самостоятельно, избавлены от отнимающих много 
времени рутинных промежуточных расчетов. Если раньше решение 
простейших задач корреляционного и регрессионного анализа вруч-
ную занимало несколько занятий, то сейчас с помощью, в частности 
Excel, студенты избавлены от громоздких подсчетов и используют это 
время для решения большего числа разнообразных задач [2]. Особенно 
это актуально для студентов-заочников. Имея всего 20 ч аудиторной 
работы по «Эконометрике» студентам специальности «Экономика» 
удается разбирать громоздкие задачи «Парного и множественного ли-
нейного регрессионного анализа», «Регрессионного анализа нелиней-
ных зависимостей», на которые без современных компьютерных тех-
нологий просто не хватило бы аудиторного времени. 

Что касается дистанционного обучения, то оно требует самодис-
циплины и некоторой отстраненности, что сложно для наших студен-
тов-железнодорожников, многим из которых даже во время сессии 
трудно отрываться от работы. 

В феврале 2020 г. был проведен опрос студентов-заочников по раз-
личным аспектам образования. В опросе приняли участие 112 студен-
тов второго курса, прибывших на сессию. Опрос показал, что у 97 % 
студентов есть возможность ездить на сессии, однако 34 % все-таки от-
рываются на работу во время сессий. 

На вопрос «Какие цифровые технологии для Вас наиболее прием-
лемы?» 26 % студентов ответили, что предпочитают дистанционное 
обучение,11 % – электронный учебник и 57 % сторонники традицион-
ной формы обучения, 6 % выбрали смешанные формы (рисунок). 
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Результаты опроса студентов 

Как видно из опроса большинство студентов не готово полностью 
переходить к электронным формам обучения, которые требуют все-
таки первоначальных базовых знаний. Я считаю, что на сегодняшний 
день наилучшим вариантом является комбинированная система обра-
зования – сочетание электронного и традиционного обучения. Своим 
студентам я говорю, что «Ваша задача – научиться учиться», потому 
что с развитием цифровой экономики учиться придется постоянно. По-
нятие «lifelong learnining» (обучение на протяжении всей жизни, «не-
прерывное образование») подразумевает непрерывное овладение но-
выми навыками и знаниями в выбранном направлении уже с момента 
обучения в вузе [3, с. 462]. Считаю, что основная задача преподава-
теля – дать студентам необходимые им базовые знания и научить их 
работать с различными информационно-образовательными ресурсами, 
что позволит им в дальнейшем успешно заниматься самообразованием. 
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Рассмотрены значение роли массовых открытых онлайн курсов в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Польза онлайн платформ и адапта-
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Во многих образовательных организациях до недавнего времени 
большое внимание уделялось традиционным методам обучения уча-
щихся. Образовательный процесс при помощи различных электронных 
ресурсов и платформ не имел широкого применения. 

Очное обучение во многих учебных заведениях среднего общего, 
профессионального, высшего образования дисциплины велись по сме-
шанной системе, благодаря площадкам дистанционного образования в 
учреждениях, придерживаясь традиционных методов обучения. К ним 
относятся такие методы как словесные – рассказ, лекция, беседа, дис-
куссия; наглядные – иллюстрации, демонстрации, наблюдения уча-
щихся; видеометод; практические – опыты, упражнения, учебно-про-
изводственный труд; работа с книгой – чтение и изучение литературы, 
реферирование, цитирование, конспектирование. Значительную часть 
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учебного процесса занимают личные встречи, университеты не пере-
ходят полностью на онлайн обучение, давая возможность педагогам 
самим выбирать формат обучения. 

В России в условиях пандемии коронавируса, с 17 марта 2020 г. 
произошел массовый переход на дистанционное обучение. Данное ре-
шение привело к изменению системы получения образования на всех 
ее уровнях. На тот момент не все учебные дисциплины были доступны 
в дистанционном формате. 

Технические возможности серверов учебных заведений позво-
ляют загрузить большое количество информации по всем преподавае-
мым дисциплинам. Каждый педагог самостоятельно определил для 
себя электронную платформу, обучение которой будет комфортно и 
эффективно проходить как для него самого, так и для обучающихся. 

Сотрудники учебных заведений по электронному обучению, 
также волонтеры – сотрудники и студенты, оказали огромную помощь 
в размещении дисциплин в электронный формат. Наличие телестудий 
имеет большое значение для создания видеолекций по различным дис-
циплинам. Внимание педагогов было уделено не только серверам учеб-
ных заведений, большой приоритет получили массовые открытые он-
лайн курсы – «Coursera», «Moodle», «Google Classroom», «Microsoft 
Teams», «Открытое образование». 

На сегодняшний день массовые открытые онлайн курсы является 
одним из наиболее прогрессивных форм обучения в дистанционном 
образовании, которые реализуется на просторах сети Интернет. В 
настоящее время, благодаря активному развитию IT-технологий и бес-
платных образовательных онлайн курсов, появляется возможность 
прорыва в этом направлении. Система массовых открытых онлайн-
курсов включается в себя огромное количество образовательных кур-
сов по различным дисциплинам, которые также активно разрабаты-
вают университеты мира, такие как, Гарвардский университет, универ-
ситет Беркли, Массачусетский технологический институт и т. д. [1]. 

После объявления начала самоизоляции начался активный рост 
количества учебных дисциплин в электронном формате на площадках 
массовых открытых онлайн курсов. Например, на платформе «Откры-
тое образование» в январе 2020 г. было доступно 436 курсов, количе-
ство слушателей – 1 116 000 чел., в середине апреля 2020 г. общее 
число курсов по различным направлениям составляет 560 и количество 
слушателей – более 1 600 000 [2]. 

Внедрение «Microsoft Teams» в учебный процесс дает возмож-
ность организовать «мозговой штурм» с эффективным использованием 
возможностей платформы. «Microsoft Teams»  современное единое 
информационное пространство, в котором проводятся лекции при по-
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мощи развитых средств коммуникации и дополнительными возможно-
стями по организации, например групповые видеочаты с демонстра-
цией презентации для всех подключенных пользователей с дальней-
шими комментариями и дополнениями педагога и обучающихся. Каж-
дый пользователь может в любое удобное ему время зайти в скаченное 
приложение «Microsoft Teams» с любого устройства в удобное для себя 
время и ознакомиться с лекцией повторно благодаря записи эфира. 
Вход в Microsoft Teams зависит от роли в группе и должен быть описан 
в инструкции пользователю. 

Использование «Google Classroom» в процессе дистанционного 
обучения имеет важную роль. Благодаря системе электронной почты 
Google, хранилищу Google Диск платформа Classroom помогает эконо-
мить время преподавателям, без затруднений организовывать занятия 
и эффективно общаться с обучающимися. Система документов Google 
облегчает обучающимся процесс дачи ответа на задания и дальнейшее 
его оформление. 

Платформы массовых открытых онлайн курсов в период самоизо-
ляции решили обеспечить бесплатный доступ к своим курсам по раз-
личным темам. Coursera запустила проект «Coursera for Campus», 
чтобы обеспечить бесплатный доступ к курсам для любого затронутого 
колледжа или университета. Миссия Coursera – трансформировать 
жизнь через обучение. Чтобы помочь свести к минимуму воздействие 
вспышки коронавируса (COVID-19) на студентов. Программа предла-
гает доступ к 3 800 курсам и 400 специализациям [3]. Теперь универ-
ситеты смогут интегрировать курсы Coursera от ведущих университе-
тов в основные учебные программы. 

Таким образом, благодаря массовым открытым онлайн курсам 
процесс дистанционного обучения в образовательных организациях в 
период самоизоляции стал удобнее и доступнее. Большое количество 
педагогов были вынуждены быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям преподавания. На сегодняшний момент благодаря большому 
выбору подачи нового материала обучающимся дистанционно, каж-
дый педагог выбирает способ подачи лекционных материалов, про-
верки самостоятельных и домашних заданий, который он посчитает не-
обходимым. Появление новых технологий позволяет расширять до-
ступ к образованию для обучаемых, совершенствовать онлайн препо-
давание, использовать новые подходы в повышении качества онлайн 
курсов и совершенствования процесса обучения. 
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Появлению массовых открытых онлайн-курсов (МООК) способствовали 
сформированные в течение нескольких десятилетий предпосылки. В статье рас-
смотрены краткая характеристика МООК, достоинства данной системы, а также 
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Современный мир характеризуется достаточно быстрым разви-
тием технологий как информационных, так и коммуникационных. 
Данные изменения оказывают влияние на различные сферы деятельно-
сти и образование – не исключение. 

Внедрение актуальных технологий обучения и цифровизация 
учебного процесса являются важными направлениями развития обра-
зования. 

В настоящее время школьники и студенты стремятся усвоить все 
больший объем информации, используя различные гаджеты. Доступ-
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ность информации вне зависимости от местонахождения – важная осо-
бенность образовательного процесса. 

Тенденцию к росту использования информационных технологий 
также доказывает анализ результатов статистической отчетности по 
форме №1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам», предоставляемой респондентами в Министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Доля слушателей Российской Федерации, обученных по программам повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки 

с применениемэлектронного обучения 
или дистанционных образовательных технологий, % 

Год 
Программы повышения 

квалификации 
Программы профессиональной 

переподготовки 
2016 31,2 32,1 
2017 33,6 36,0 
2018 36,1 40,2 

Появление новых информационных технологий в образовании за 
последние два десятилетия способствовали «формированию концеп-
ции публикации учебных материалов для удаленного доступа в виде 
массовых открытых онлайн курсов» (МООК) [2]. 

В настоящее время многие университеты имеют открытые онлайн-
курсы, предлагающие обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования, обучающимся по 
программам дополнительного профессионального образования, абиту-
риентам такие элементы как изучение тематических видеолекций, пре-
зентаций, дополнительных учебных материалов, а также прохождение 
контрольных мероприятий. Так, одна из ведущих мировых платформ 
онлайн-образования «Coursera» сотрудничает более чем со 190 веду-
щими университетами и компаниями ряда стран [3]. 

В российской и зарубежной практике выделяют несколько спосо-
бов внедрения МООК в обучение. В работе Т. В. Семеновой и 
К. А. Вилковой рассмотрены три способа внедрения: использование 
курсов в рамках смешанного обучения, когда часть материала может 
быть изучена онлайн, замена ряда очных курсов на формат онлайн, а 
также существует программа обучения, в которой все курсы представ-
лены в указанном формате [4]. 

Благодаря созданию онлайн-курсов в формате МООК становится 
возможным повышение доступности образования, увеличение числен-
ности слушателей курсов университета, а также положительное влия-
ние на его узнаваемость. Люди, испытывающие потребность в получе-
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нии новых знаний, могут совмещать обучение с трудоустройством. 
В работе П. Л. Пеккер был проведен опрос респондентов в возрасте от 
18 до 88 лет о преимуществах онлайн-обучения, согласно которому для 
опрошенных наиболее значимой является возможность прохождения 
обучения в удобное для них время [5]. 

На успешность усвоения материала оказывает влияние ряд факто-
ров, среди которых можно выделить личную мотивацию и заинтересо-
ванность слушателя курсов, его цели и задачи относительно изучаемой 
темы, их соответствие представленным материалам. Немаловажными 
являются фактор времени (продолжительность курса, средняя недель-
ная нагрузка, планируемое время занятий студента), трудность освое-
ния интерфейса платформы, логичность и доступность материалов 
изучения, а также соответствие определенным правилам представлен-
ных форм контроля знаний. 

Среди российских систем онлайн-образования, использующих 
данную технологию, широко известны такие платформы как Универ-
сариум, Национальная платформа «Открытое образование», Лекто-
риум, Stepik и др. В табл. 2 представлены характеристики рассматри-
ваемых платформ на основе изучения информации соответствующих 
сайтов [69]. 

Таблица 2 

Характеристики российских образовательных платформ 

Название 
образовательной 

платформы 

Год 
создания 

плат-
формы 

Кол-во 
курсов 

Достоинства Примечание 

Лекториум 
(https://www.lektorium.tv) 

2009 

92 он-
лайн-

курса и 
более 
5500 

лекции 

Выбор параметров 
обучения, доступ 
определенных лек-
ций без регистрации, 
чат для обращений, 
есть курсы для 
школьников, воз-
можно получение 
сертификата 

Большая ориен-
тированность на 
создание лекций. 

Универсариум 
(https://universarium.org/) 

2013 212 

Курсы поделены на 
модули, получение 
сертификата Универ-
сариума или вуза-
партнера, работает 
система взаимодей-
ствия 

Сертификат от 
«Универсари-
ума» не является 
свидетельством 
о повышении 
квалификации, 
проверяют до-
машние задания 
другие участ-
ники курса 
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Окончание табл.2 

Название 
образовательной 

платформы 

Год 
создания 

плат-
формы 

Кол-во 
курсов 

Достоинства Примечание 

Stepik 
(https://stepik.org) 

2013 700 

Разработано мобиль-
ное приложение, есть 
курсы для школьни-
ков, проверка задач 
автоматизирована, 
платформа может 
функционировать 
как площадка для 
проведения конкур-
сов и олимпиад 

Не во всех кур-
сах на Stepik воз-
можно получение 
сертификата 

Национальная плат-
форма «Открытое об-
разование» 
(https://openedu.ru/) 

2015 560 

Возможность зачесть 
курс в университете, 
все курсы доступны 
бесплатно и соответ-
ствуют ФГОС 

Для идентифика-
ции личности 
необходима веб-
камера, сертифи-
кат платный 

Каждая из платформ имеет определенные направленности курсов, 
свои особенности представления информации, взаимодействия пользо-
вателя и преподавателя, наличие сертификата и ряд других критериев, 
что способствует появлению выбора у слушателей. При этом основ-
ным потребительским сегментом представленных платформ являются 
школьники и студенты, а направленность образовательных курсов за-
ключается в закреплении учебного материала. В то же время большин-
ство образовательных платформ в других странах имеет нацеленность 
на различные сегменты  от школьников до квалифицированных спе-
циалистов, столкнувшихся с необходимостью повышения собствен-
ных профессиональных компетенций (либо приобретения дополни-
тельных для смены профессии). 

Таким образом, появление массовых открытых онлайн-курсов яв-
ляется важным элементом онлайн образования. Развитие информаци-
онных технологий неразрывно связаны с появлением новых форм по-
лучения информации, в то время как современный человек стремится 
к получению знаний и совершенствованию полученных компетенций 
на протяжении всей жизни. В связи с этим одним из направлений со-
вершенствования системы МООК должно являться появление боль-
шего количества разнообразного контента, направленного на различ-
ные группы слушателей. Именно доступность образования в объеди-
нении с технологиями, а также осведомленность граждан о таких воз-
можностях являются необходимыми элементами в этом развитии. 
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УДК 378.14 

М. А. Родайкина, Л. А. Черепанова 

Цифровая трансформация как условие реализации 
концепции непрерывного образования  

Сегодня практически во все сферы жизни общества внедряются цифровые 
технологии. Эти процессы не обошли стороной и сферу образования. Активное 
использование цифровых технологий в отечественном образовании призвано, в 
числе прочего, обеспечить реализацию концепции непрерывное образование. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, об-
разовательный процесс, информационно-коммуникационные технологии, 
вуз, непрерывное образование. 

За два прошедших столетия в мире произошли три промышленные 
революции, после которых остро вставала проблема нехватки квали-
фицированных кадров для решения тех или иных производственных 
задач. Каждый новый этап технологического прогресса требовали 
своевременного и эффективного ответа существующей системы обра-
зования на вызовы времени. Сегодня мир стоит уже на пороге четвер-
той, «цифровой» революции, а, значит, возникает необходимость внед-
рения новых, «цифровых» образовательных технологий [1]. Им, 
наряду с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий, отводится решающая роль в обеспечении концепции непрерыв-
ного образования. 

Под непрерывным образованием понимают учебную деятельность 
человека, которая базируется на образовании, приобретенном ранее, и 
которая направлена на изучение возможности более эффективного ис-
пользования собственных ресурсов или возможностей окружающей 
среды [3]. 

Цифровая трансформация – это процесс внедрения цифровых тех-
нологий с целью автоматизации различных процессов в организации. 
К цифровым технологиям, используемым в образовательном процессе, 
относятся, в частности, собственные электронные устройства обучаю-
щихся, электронные программы, сети индивидуального обучения, веб-
сайты вузов и др. [2]. Это те технологии, которые используются при 
аудиторных занятиях, а также позволяют учиться дистанционно, что 
важно для работающих людей. Дистанционное обучение можно рас-
сматривать как одно из перспективных направлений непрерывного 
обучения. 

Наш мир постоянно меняется, от работников требуется быть в 
курсе новых тенденций развития науки и техники. Ожидается, что по 
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мере совершенствования программного обеспечения некоторые про-
фессии (бухгалтер, переводчик и др.) в недалеком будущем не будут 
столь актуальны, как сейчас. Останутся востребованными лишь специ-
алисты, обладающие такими характеристиками, как аналитическое 
мышление, креативность, восприимчивость к новому и др. 

По оценкам экспертов, дефицит работников, чья квалификация со-
ответствует требования рынка, к 2030 г. составит около 1,4 млн чел. 
[1]. Поэтому у людей уже сейчас возникает необходимость учиться 
непрерывно, совершенствуя свои профессиональные компетенции и 
приобретая новые. 

В мировой практике выработались различные формы и механизмы 
осуществления процесса непрерывного образования. 

В частности, сложился достаточно широкий спектр государствен-
ных и частных программ поддержки дополнительного профессиональ-
ного образования для взрослых людей. При этом все чаще использу-
ются цифровые ресурсы и платформы-навигаторы, позволяющие лю-
дям выбирать наиболее эффективные образовательные траектории [4, 
с. 60]. 

Следует отметить, что правительства развитых стран активно под-
держивают стремление людей к обучению и переобучению, стимули-
руя его разными способами и вовлекая в этот процесс частные образо-
вательные организации (таблица). 

Можно говорить о том, что отечественное образование развива-
ется с учетом мировых тенденций. 

Некоторые аспекты цифровой трансформации образования отра-
жены в национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Данный документ содержит шесть федеральных проек-
тов, в том числе «Кадры для цифровой экономики». 

Формы и институты непрерывного образования  

Страна Форма непрерывного образования 
Германия Ваучер на обучение, покрывающий 50 % расходов на обучение 

персонала, а также ученические премии. Гарантия сохранения 
заработка работникам, посещающим курсы дополнительного 
образования в рабочее время 

Франция Система счетов личной ученической активности для каждого, 
кто начинает свою профессиональную деятельность 

Сингапур Работники старше 45 лет получают от государства средства на 
переобучение. Работодателю государство компенсирует за-
траты на переобучение работника 

Великобритания Организации, имеющие право присваивать квалификацию и не-
редко делегирующие это право специальным оценочным цен-
трам. Эти оценочные центры создаются на базе провайдеров об-
разовательных услуг 
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Окончание таблицы 

Страна Форма непрерывного образования 
Швеция Университеты обязаны увязывать свою деятельность с социу-

мом и организовывать непрерывное образование. 
Норвегия Гарантированы бесплатное высшее образование и особый ре-

жим благоприятствования для взрослых людей, поступающих в 
учебные заведения (учитываются их опыт работы и профессио-
нальные компетенции). 

Финляндия Непрерывное образование обеспечивается государственными и 
частными образовательными учреждениями (летними универ-
ситетами, народными высшими школами и др.). 

Примечание. Источник: составлено авторами по [4, с. 60–62]. 

Согласно проекту «Кадры для цифровой экономики», к 2024 г. 
40 % населения страны должны обладать теми или иными «цифро-
выми» навыками. Достигнуть этого целевого показателя планируется 
за счет совершенствования системы образования, трансформация 
рынка труда, создания системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию работников в развитии цифровой экономики 
России [5]. 

Цифровая трансформация образовательного процесса происходит 
во многих отечественных вузах. На сегодняшний день речь актуаль-
ным является включение элементов отдельных онлайн-курсов в базо-
вые программы вузов. За основу взят принцип смешанного обучения, 
так как современные технологии позволяют повысить эффективность 
преподавания за счет большей визуализации материала, саморазвития 
студентов [1]. Такое обучение расширяет формальные простран-
ственно-временные границы образовательного процесса, благодаря 
чему у людей появляются новые возможности для получения необхо-
димых знаний. 

Принцип смешанного обучения реализуется восемью отечествен-
ными вузами: МФТИ, МГУ, УрФУ, ВШЭ, НИТУ «МИСИС», ИТМО, 
СПбГУ, СПбПУ. В 2015 г. на их базе создана Национальная платформа 
открытого образования, содержащая более 400 онлайн-курсов по раз-
ным дисциплинам и направлениям [1]. Если посмотреть данные по 
внедрению информационных технологий в образовательный процесс 
одного из перечисленных вузов (УрФУ), то заметно существенное уве-
личение доли образовательных программ (ОП), в которых использу-
ются дистанционные технологии (рисунок) [6]. 

В УрГУПС, единственном на Урале транспортном вузе, также ак-
тивно используются цифровые технологии, в том числе, при реализа-
ции программ дистанционного обучения. 
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В частности, в вузе используется платформа электронного обуче-
ния «Blackboard Learn», где преподаватели размещают методические 
материалы к лекциям и практикам, тестовые материалы для проверки 
знаний студентов и др. С помощью платформы осуществляется взаи-
модействие между преподавателями и студентами онлайн. 

По мнению авторов, к преимуществам применения цифровых тех-
нологий при дистанционном обучении относятся, во-первых, относи-
тельно невысокая стоимость обучения, во-вторых, возможность 
учиться без отрыва от производства. С помощью дистанционных циф-
ровых технологий обучения в УрГУПС, например, можно выучиться 
по следующим специальностям: «Эксплуатация железных дорог», 
«Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Сроки обу-
чения – от пяти (экономические специальности) до шести лет [7]. Обу-
чение с помощью дистанционных технологий обходится студентам не-
сколько дешевле, чем при очной форме обучения [7], что немаловажно 
в условиях падения реальных доходов населения. 

Вместе с тем нельзя не отметить и проблемы при внедрении циф-
ровых технологий в образовательный процесс вуза. 

Так, преподаватели не всегда могут быть уверены, что та или иная 
студенческая работа, размещенная на платформе электронного обуче-
ния университета, выполнена самостоятельно. Требуется дополнитель-
ная проверка работы, иначе образовательный процесс может стать 
формальным. Кроме того, возрастает объем учебной работы препода-
вателей, взаимодействующих со студентами онлайн. Не всегда этот 
факт отражается в учебной нагрузке преподавателей. 

В настоящее время соотношение «студент-преподаватель» 
в УрГУПС, например, составляет 12 студентов на одного преподава-
теля [9], что сопоставимо с показателями зарубежных ведущих вузов 
(1014 студентов на одного преподавателя [8]). Вместе с тем, учебная 
нагрузка на российских преподавателей в два и более раз выше, чем на 
преподавателей зарубежных вузов. 
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За рубежом учебная нагрузка на преподавателя составляет 
100200 часов в год в исследовательских университетах (research uni-
versities) и 300400 часов в год в обычных университетах (teacting uni-
versities). В отечественных вузах нагрузка на одного преподавателя со-
ставляет, в зависимости от занимаемой должности, 600800 часов в год 
[8]. УрГУПС не является исключением из этого правила. 

Целесообразно, по нашему мнению, при введении цифровых тех-
нологий в образовательный процесс вузов учитывать эти проблемы. 

Итак, в отечественном образовании сегодня достаточно активно 
используются цифровые технологии, что позволяет обеспечить реали-
зацию концепции непрерывного образования. 
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Digital transformation as a condition for the implementation 
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Abstract. Now days digital technologies are being introduced into almost all 
spheres of society. These processes did not bypass the sphere of education. The 



169 

active use of digital technologies in domestic education is called upon, among other 
things, to ensure the implementation of the concept of continuing education. 

Key words: digital economy, digital transformation, educational process, 
information and communication technologies, university, continuing education. 

Родайкина Марина Анатольевна, кандидат экономических наук, до-
цент, Уральский государственный университете путей сообщения, г. Екате-
ринбург. E-mail: MRodaykina@usurt.ru. 

Черепанова Людмила Анатольевна, аспирант, Уральский государ-
ственный университете путей сообщения, г. Екатеринбург. E-mail: 
LCherepanova@usurt.ru. 

УДК 378.147 

И. А. Русанова, О. В. Недопекин, И. В. Романова 

Внедрение виртуальной образовательной среды 
для решения задач образовательного процесса в вузе 

Обсуждается внедрение виртуальной образовательной среды для решения 
задач образовательного процесса в вузе в условиях цифровой экономики. Рас-
сматриваются особенности дистанционного обучения на примерах реализован-
ных на практике дисциплин. Особое внимание уделено проектированию элек-
тронно-образовательных ресурсов с продуманной структуризацией контента.  

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, электронно-
образовательные ресурсы, дистанционное обучение, профессиональная де-
ятельность, общая физика, молекулярная физика, концепции современного 
естествознания. 

На сегодняшний день модернизация образовательного процесса в 
российских вузах тесно связана с цифровой экономикой, становясь все 
более мультиформатной и персонифицированной. Уделяется повы-
шенное внимание внедрению различных моделей дистанционного обу-
чения и совершенствованию виртуальной образовательной среды. Ак-
туальной проблемой внедрения инновационных решений при органи-
зации дистанционного образовательного процесса является формиро-
вание готовности профессорско-преподавательского состава, преодо-
ления личностного отношения к новым преобразованиям, продикто-
ванным не только требованиями цифровой экономики, но и совокуп-
ностью внешних факторов [1, 2]. Особое значение эта проблема приоб-
рела в настоящее время, в связи со сложившей ситуацией повсемест-
ного перехода на дистанционное обучение на период карантина, в 
связи с противодействием распространению коронавируса COVID-
2019. Одними из причин затруднений внедрения дистанционного обу-
чения являются отсутствие массового опыта управления образователь-
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ным процессом в системе виртуальной образовательной среды на ос-
нове комплексного подхода, связанного, в том числе, со структуриза-
цией контента электронно-образовательных ресурсов. Также остро 
стоит вопрос качества предоставляемых дистанционных образователь-
ных услуг, контроля посещаемости, правильной оценки успеваемости 
и проведения промежуточной и итоговой аттестаций. 

Виртуальная образовательная среда обеспечивает взаимодействие 
участников учебного процесса за счет внедрения открытых информа-
ционных систем. Новые интерактивные технологии позволяют более 
эффективно выстраивать процесс обучения, делая более гибким не 
только его график, но и возможности построения индивидуальной тра-
ектории обучающихся. Доступ к самым современным электронным об-
разовательным ресурсам создает новые условия для роста мотивации 
обучающихся и усиления активности их самостоятельной работы, за 
счет использования образовательных площадок вплоть до мировых и 
расширения границ коммуникаций. Увеличивается также и прозрач-
ность образовательного процесса, делая его более привлекательным 
для нового контингента. Внедрение в образовательный процесс быст-
роразвивающихся информационных технологий в условиях цифровой 
экономики позволяет формировать более конкурентоспособную лич-
ность обучающегося, адаптированную к новым вызовам будущей про-
фессиональной деятельности, формируя такие качества как мобиль-
ность, ответственность, коммуникабельность, самоорганизация и спо-
собность к дальнейшему обучению и применению знаний для решения 
новых задач в незнакомых условиях. 

На протяжении последних лет кафедра общей физики Казанского 
(Приволжского) федерального университета проводит плодотворную 
работу по внедрению в образовательный процесс технологий электрон-
ного обучения, например, виртуальные аудитории на площадке вуза и 
электронно-образовательные ресурсы на платформе MOODLE, кото-
рые позволяют размещать учебные и информационные материалы, 
фиксировать активность и результаты обучения студентов, внедрять 
системы коммуникаций. Следует отметить, что на кафедре общей фи-
зики КФУ проведено полное переоснащение современным оборудова-
нием фирмы Leybold Didactic (LD, Германия) лабораторий: «Меха-
ника», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и 
магнетизм», «Оптика», «Специализированный физический практи-
кум» с использованием уникального программного обеспечения для 
проведения автоматизированного физического эксперимента. Все ла-
боратории общего физического практикума обеспечены единой ло-
кальной сетью и выходом в Интернет, с возможностью проведения ви-
деотрансляций учебного процесса. Внедренный современный физиче-
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ский практикум обладает функциональными преимуществами много-
задачности по типу «конструктор» и обеспечен методическими описа-
ниями, разработанными профессорско-преподавательским составом и 
сотрудниками кафедры общей физики. 

Преподавателями кафедры общей физики успешно решена задача 
разработки и внедрения методики применения виртуальных образова-
тельных сред и создания электронно-образовательных ресурсов для оч-
ной и очно-заочной форм обучения. При создании электронных учеб-
ных курсов, с использованием дистанционных технологий, большое 
значение приобретает их проектирование с продуманной структуриза-
цией контента, позволяющей распределять учебный материал по 
укрупненным блокам, с их последующим раскрытием до учебных дей-
ствий. Учебный материал курса общей физики характеризуется вер-
бальными и невербальными компонентами (формулы, схемы, рисунки, 
графики). Структурированная невербальная компонента позволяет 
наглядно выстраивать вербальную компоненту, формируя коммуника-
тивную компетентность. При наполнении блоков информацией, сле-
дует акцентировать внимание на выполнении общедидактического 
принципа наглядности, соответствующего максимальной наглядности 
учебного материала в блоках, минимальном словесном описании и до-
зированности информации, что приобретает особое значение при обу-
чении иностранных студентов [3, 4]. Так, например, на сегодняшний 
день активно используется в учебном процессе разработанный и апро-
бированный электронно-образовательный ресурс на платформе 
MOODLE для очной формы обучения «Молекулярная физика» (учеб-
ный план для 1-го курса, 2-й семестр: «Физика», «Астроном. Препода-
ватель», «Радиофизика», «Биотехнические системы и технологии»). 
Для очно-заочной формы обучения также успешно апробирован и реа-
лизован электронно-образовательный ресурс «Концепции современ-
ного естествознания» (учебный план для 1-го курса, 2-й семестр: «Эко-
номика»). Являясь дистанционной формой поддержки образователь-
ного процесса, данные ресурсы могут быть использованы для углубле-
ния форм самостоятельной работы с возможностью самопроверки (те-
сты, решение задач) при поддержке средствами коммуникаций (фо-
румы, чаты); для восполнения накопленной задолженности в виде вы-
полнения домашних заданий, презентаций; для изучения пропущен-
ного учебного материала в связи с заболеванием; для наблюдения труд-
нореализуемых физических экспериментов в реальных условиях и вы-
полнения виртуальных лабораторных работ, представленных откры-
тыми интернет-ресурсами. 

При внедрении в образовательный процесс виртуальных образова-
тельных сред и дистанционных технологий большое внимание уделя-
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ется взаимодействию студентов с преподавателями, используя широ-
кий набор образовательных площадок и технологий (аудио- и ви-
деоконференции с использованием платформ виртуальной коммуника-
ции, Microsoft Teams, Zoom, Skype, форумы, чаты, электронная почта). 
На сегодняшний день активное использование видеоконференций в об-
разовательном процессе позволяет интенсивно проводить онлайн-кон-
сультации студентов с преподавателями, расширяя рамки используе-
мых образовательных технологий и доступность из любой точки ме-
стонахождения. Так, например, в настоящее время, преподавателями 
кафедры общей физики успешно проводятся дистанционные консуль-
тации с синхронным онлайн-взаимодействием по подготовке студен-
тами выпускных квалификационных работ в форме видеоконференций 
на площадке Microsoft Teams и Skype для бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Инноватика». 

Преподавателями кафедры общей физики проведена большая ра-
бота по внедрению виртуальной образовательной среды в образова-
тельный процесс. Проводимый мониторинг удовлетворенности внед-
рением электронных образовательных ресурсов и дистанционных тех-
нологий в образовательный процесс среди студентов выявил их высо-
кую оценку качеству контента и гибкости образовательного процесса, 
способствующих повышению заинтересованности обучающихся к са-
мостоятельной работе и углублению усвоения учебного материала. 
Огромный потенциал электронного обучения и дистанционных техно-
логий позволяет планировать и расширять реализацию их целей и за-
дач и в дальнейшем, являясь приоритетным направлением при органи-
зации учебного процесса в вузе, с учетом предъявляемых требований 
цифровой экономики и реалий в условиях неопределенности современ-
ных вызовов перед обществом. 
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Первые результаты перехода вуза 
на полное дистанционное обучение 

В статье раскрывается особенность содержания понятий «дистанционное 
образование» и «дистанционное обучение»; приводятся характеристики дистан-
ционного обучения и его структура. На основе анализа результатов исследова-
ния при помощи инструментов дизайн-мышления разрабатываются направления 
совершенствования дистанционного обучения в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанцион-
ного обучения, факторы эффективного дистанционного обучения, дизайн-
мышление. 

Актуальный для сегодняшнего дня переход к цифровой экономике 
предполагает, в том числе, и изменение технологий образования. 

Однако, впервые вопросы дистанционного обучения начали рас-
сматриваться в России еще в середине девяностых годов прошлого 
века и, как итог, в 1995 г. была утверждена «Концепция создания и раз-
вития единой системы дистанционного образования в России». В ней 
были сформулированы основные положения данной системы образо-
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вания, необходимость педагогического, научно-технического, методи-
ческого потенциалов и материально-технических возможностей обра-
зовательных организаций [1]. 

Выполненный нами анализ теоретических источников, позволяет 
сделать вывод о том, что термины «дистанционное обучение» «дистан-
ционное образование» используются отечественными исследовате-
лями в двух аспектах: одна группа исследователей (А. А. Андреев, 
В. Г. Кинелев, Е. С. Полат, А. Е. Петров) рассматривают данный вид 
обучения как форму, другая (В. П. Колмагоров, Е. М. Малитиков, 
М. П. Карпенко, В. А. Шлык)  как инновационную технологию. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются технологии, реализуе-
мые, прежде всего, с применением информационных и телекоммуни-
кационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и обучаю-
щего [2]. 

В целом, само понятие образование – ключевое понятие в дидак-
тике и педагогике. Это, прежде всего, система в которой и реализуется 
процесс дистанционного обучения, т. е. целенаправленного и органи-
зованного взаимодействия обучающегося и обучающего, направлен-
ный на достижение учебных целей. В результате данного процесса обу-
чаемые получают соответствующие знания, овладевают умениями и 
навыками и формируют необходимые профессиональные компетенции. 

Если же выделять основные характеристики дистанционного обу-
чения, приводимые большинством исследователей данного явления, то 
это, прежде всего, обучение на расстоянии, когда обучаемый и обуча-
ющий разделены пространственно. При этом их взаимодействие осно-
вано на использовании актуальных информационных технологий. Ин-
терактивное взаимодействие при этом может выстраиваться как между 
преподавателями и студентами, так и студентами между собой [3]. 

В целом, дистанционное обучение как система организации обра-
зовательного процесса реализуется при эффективном взаимодействии 
трех базовых подсистем: 

1. Дидактической включает знания, умения, навыки и профессио-
нальные качества, формируемые в процессе обучения в соответствии с 
компетентностностной моделью специалиста. 

2. Обеспечивающей, предполагающей наличие учебно-материаль-
ных средств, финансово-экономических ресурсов, нормативно-право-
вого обеспечения образовательного процесса и данных по исследова-
нию рынка труда соответствующего направления подготовки. 

3. Технической, включающей передачу информации, осуществле-
ния контрольных и консультационных функций обучения. Она пред-
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ставлена специфическими средствами обучения (печатные материалы, 
компьютерные программы, средства телекоммуникации), которые ис-
пользуются в различных вариантах взаимодействия обучающего, обу-
чаемого и передаваемой информации [4]. 

Приведенные подсистемы в процессе дистанционного обучения 
могут взаимодействовать в различных комбинациях. При этом сам вы-
бор взаимодействия зависит, прежде всего, от постановки цели, вы-
бранной образовательной технологии обучения и используемых техни-
ческих средств и каналов обучения. 

Сегодня в силу сложившихся социально-общественных условий 
переход в дистант стал не отдаленной перспективой следующего деся-
тилетия, а единственным вариантом реального осуществления образо-
вательного процесса. 

Всем образовательным учреждениям пришлось в рекордно корот-
кие сроки полностью перейти на дистанционную форму обучения. Это 
стало определенным вызовом и проверкой самой системы российского 
образования на прочность. 

Проработав уже почти месяц в новом формате, нами было прове-
дено исследование с целью выявления текущего состояния и зон раз-
вития дистанционного обучения в нашем университете. 

Респондентами пилотного исследования выступили студенты 
1–4-го курсов всех направлений подготовки уровня бакалавриата. 
Всего в исследовании приняли участие 108 чел. 

Основными технологиями, используемыми при организации ди-
станционного обучения, сегодня выступают: электронная почта для 
выдачи заданий и контроля выполнения и социальные сети для обще-
ния со студентами (по мнению 74,1 % респондентов) и виртуальная 
обучающая среда Moodle (по мнению 70,4 %). 

При этом, среди плюсов организации рабочего времени в дистанте 
респонденты, прежде всего, отметили то, что не требуется тратить 
время на дорогу до места обучения и обратно (70,4 %) и то, что осваи-
вать материл можно в удобное время (29,6 %). Однако, 25,9 % вообще 
не увидели положительных моментов в организации рабочего времени 
при такой форме обучения. 

К содержательным преимуществам использования дистанцион-
ных технологий респонденты отнесли: свободное размещение матери-
алов по дисциплине в сети (37,0 %), размещение дополнительного ма-
териала по предмету (25,9 %). При этом 29,6 % опрошенных не уви-
дели для себя никаких преимуществ в содержании предоставляемого 
учебного материала. 

При реализации дистанционного обучения респонденты столкну-
лись с такими технологическими трудностями как: постоянно висну-
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щая электронная образовательная среда (66,7 %), непонятный интер-
фейс электронной образовательной среды (25,9 %) и отсутствие в ме-
сте самоизоляции интернета необходимой мощности (18,5 %). 

Среди ключевых болей организации дистанционного обучения ре-
спонденты отметили: недостаточное качество предоставляемых мате-
риалов и неполноценность эмоциональной составляющей из-за отсут-
ствия прямого контакта с преподавателем (59,3 % каждый показатель) 
и сложность получения оперативной консультации у преподавателя 
(48,1 %). 

Среди качеств, способствующих освоению материала студентами 
при дистанционной форме обучения, респонденты выделили, прежде 
всего: самоконтроль (81,5 %), дисциплинированность (74,1 %), ответ-
ственность (70,4 %) и владение компьютерными технологиями 
(66,7 %). 

По мнению опрошенных учится интереснее традиционным спосо-
бом (63,0 %), но, при этом, возможно совмещать дистанционные и тра-
диционные технологии (66,7 %) 

Если же говорить о перспективах развития дистанционного обуче-
ния, то оно, по мнению респондентов, будет развивается параллельно 
с традиционным обучением (44,4 %) или, скорее всего, снизиться сни-
зится, как только закончится самоизоляция (25,9 %). 

Далее, основываясь на методологии дизайн-мышления, направ-
ленной на создание продуктов, услуг и решений, ориентированных на 
человека, нами были разработана карта эмпатии студентов нашего уни-
верситета и выполнен анализ разрывов между идеальным и реальным 
состоянием реализации дистанционного обучения. 

Первые варианты решений, направленных на устранение разрывов 
и преодоление «болей» студентов могут выглядеть следующим обра-
зом: «не всегда эффективно работающая электронная образовательная 
среда» может привести к рассмотрению альтернативных площадок 
обучения, либо распределение времени работы студентов факультетов 
нашего университета (например, первая и вторая смены), «сложный и 
не всегда понятный интерфейс»  разработка чек-листов для студентов 
по работе в электронной образовательной среде; большой объем выда-
ваемого студентам задания и недостаточное качество «выкладывае-
мых» материалов может быть минимизировано за счет разработки ме-
тодических материалов по работе в дистанционных формах обучения 
для профессорско-преподавательского состава; низкий эмоциональ-
ный контакт с преподавателем и не всегда своевременная обратная 
связь могут быть частично компенсированы за счет включения ви-
деоконференций и прямых эфиров в социальных сетях в дистанцион-
ные технологии обучения. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что сегодня дистанци-
онное обучение прочно вошло в реалии современного образование и 
дальше будет органично инкорпорироваться в образовательное про-
странство. 

Задачи вузов при переходе на дистанционное обучение могут быть 
направлены: 

– на выстраивание всех подсистем данной системы: дидактиче-
ской, обеспечивающей и технической; 

– подготовку профессорско-преподавательского состава к работе 
в электронных образовательных технологиях; 

– формирование готовности студентов к обучению в таких форма-
тах. 

Гармоничное соотношение традиционных и дистанционных форм 
обучения позволит выстроить эффективный образовательный процесс 
и, как следствие, подготовить высококвалифицированных специали-
стов. 
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О. С. Стрелкова 

Дистанционное обучение русскому языку как иностранному 
и специфика проведения онлайн-урока 

В статье рассматриваются возможности дистанционного обучения русскому 
языку как иностранному. Опираясь на опыт проведения онлайн-уроков РКИ, ав-
тор указывает приемы и правила, которые позволяют сделать занятие более эф-
фективным. Указаны плюсы и минусы дистанционного обучения РКИ. 

Ключевые слова: РКИ, русский язык как иностранный, методика пре-
подавания, онлайн-урок, дистанционное обучение РКИ, электронные обра-
зовательные ресурсы. 

В последнее время все большее значение приобретает дистанци-
онное обучение с использованием сети интернет: онлайн-платформ, 
популярных и специализированных программ и приложений. Дистан-
ционное обучение в сфере РКИ – направление, которое активно разви-
вается в течение длительного времени. По справедливому наблюдению 
А. В. Тряпельникова: «Освоение предлагаемых к использованию тех-
нических новинок, обещающих на порядок повысить эффективность 
обучения языку в среде Интернет и посредством Интернет, только 
начинается», при том что «методологии применения аудиовизуальных 
и технических средств в учебном процессе по русскому языку, предло-
женных в методике обучения РКИ А. Н. Щукиным уже более 20-ти 
лет» [1]. Открытые образовательные ресурсы (ООР) создаются с 
начала 2000-х гг. В числе наиболее значительных ранних компью-
терно-дидактических ресурсов по РКИ можно выделить проект сете-
вого русско-финского диалога «Мост», мультимедийные курсы, разра-
ботанные Болонским университетом «Краски-А1» и «Краски-А2» [2]. 
Проблема дистанционного обучения РКИ получила научное осмысле-
ние в работах А. Н. Богомолова, М. Б. Игнатьева и других видных спе-
циалистов. В данной статье не ставится целью рассмотреть историю 
вопроса (хотя она, бесспорно, заслуживает внимания), но необходимо 
подчеркнуть, что принципы и методы дистанционного обучения РКИ 
активно изучались как перспективное направление и способ расши-
рить возможности преподавателя и обучающегося. Сейчас можно го-
ворить, что такая форма обучения не просто альтернатива обучению в 
традиционном формате, но является единственно доступной. В насто-
ящий момент, когда обстоятельства складываются таким образом, что 
учебные заведения приходят на дистанционную форму обучения с ис-
пользованием интернет-технологий, мы имеем возможность наблю-
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дать интереснейший с научной точки зрения эксперимент и принимать 
в нем участие. 

С апреля 2020 г. вся учебная деятельность Международного Ме-
дицинского института КГМУ осуществляется дистанционно. Лекции, 
практические занятия, уроки и семинары проходят на платформе 
Zoom, контроль знаний обучающихся осуществляется на официальном 
сайте университета (kurskmed.com) через платформу «Цифровой 
КГМУ» средствами LMS Moodle. 

Цели данной статьи: 
– проанализировать опыт онлайн обучения будущих медиков рус-

скому языку как иностранному (с использованием английского в каче-
стве языка-посредника) в рамках общеразвивающей довузовской про-
граммы; 

– обозначить как сложности, так и преимущества дистанционного 
обучения РКИ; 

– рассмотреть некоторые приемы, методы, этапы урока РКИ в он-
лайн-формате, которые позволяют сделать дистанционное обучение 
более эффективным. 

В рамках дополнительной общеразвивающей программы медико-
биологической направленности Международного Медицинского ин-
ститута КГМУ реализуются следующие задачи: 

– владеть русским языком в необходимом для обучения в россий-
ском вузе объеме, на уровне достаточном для коммуникации в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах; 

– владеть системой предметных знаний, необходимых для продол-
жения образования в медицинском вузе; 

– быть психологически готовым к учебной деятельности в усло-
виях социокультурной среды. 

Специфика преподавания РКИ предполагает необходимость жи-
вой коммуникации, чем обусловлено соотношение аудиторной и внеа-
удиторной нагрузки. Элементарный, Базовый и Первый сертификаци-
онный уровень подготовки РКИ включают сложные фонетические и 
грамматические явления, которые не могут быть изучены на достаточ-
ном уровне без непосредственного участия преподавателя. 

Дистанционное обучение РКИ имеет ряд существенных минусов 
по сравнению с традиционным форматом: 

– зависимость от технических средств (устойчивого соединения, 
качества ПО и комплектующих и т. п.) и «цифровой» грамотности как 
преподавателя, так и обучающихся;  

– затрудняется осуществление контроля со стороны преподавателя 
во время занятия (так, например, проблематично проконтролировать, 
насколько внимательны все студенты в группе, не отвлекаются ли они);  
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– не представляется возможным проверить все виды речевой дея-
тельности (например, монологическое высказывание на заданную 
тему); 

– дистанционное обучение требует от обучающихся большего са-
моконтроля, нежели при традиционной форме обучения; 

– у обучающихся возникает соблазн делать что-то параллельно, 
что является существенным фактором отвлечения в процессе обуче-
ния. Включаются так называемые стереотипы «экранного восприя-
тия», которые обуславливают быструю потерю внимания; время он-
лайн-урока объективно меньше средств повлиять на участников, 
нежели преподавателя на традиционном занятии (нет возможности 
пригласить кого-то к диалогу жестом или осуществив контакт гла-
зами). 

Преодолению указанных выше трудностей способствуют: 
– грамотная организация процесса обучения (важны все аспекты: 

технический, методический, социокультурный, психологический); 
– творческий подход со стороны преподавателя: использование 

презентации как средства наглядности, сессии вопросов и ответов, сти-
мулирование общения и т. п. 

– выверенная базовая программа и пошаговая система упражне-
ний. 

Преимущества дистанционных образовательных форм, которые 
способствуют прогрессивному обучению: 

1. Разнообразие форматов, в которых может происходить дистан-
ционное обучение РКИ: вебинары, онлайн-лекции и онлайн-уроки, 
квесты (в том числе междисциплинарные), индивидуальные консуль-
тации, домашние задания, которые реализуются участниками через 
электронную почту, марафоны, сервисы и приложения в формате 
«Университет в кармане» и др. 

2. Доступ к большому количеству мультимедийных средств, если 
занятие осуществляется на специализированной платформе, что, в 
свою очередь, позволяет эффективнее использовать аудиторное время. 

3. Возможность индивидуализировать процесс обучения русскому 
языку как иностранному. 

4. Осуществлять общение с носителями языка в условиях отсут-
ствия языковой среды [3]. 

5. Разрабатывать и тестировать формы групповой работы и внед-
рять в учебный процесс инновационные технологии. 

Перечислим приемы и правила, которые позволяют сделать он-
лайн-урок более эффективным. 
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1. Необходимо заранее приготовить раздаточный материал. Для 
РКИ это могут быть рабочие тетради, которые обучающие могут рас-
печатать и делать пометки в течение занятия, выполнять задания пре-
подавателя. 

2. Правило 90/20/4 [4]. Продолжительность онлайн-урока не 
должна превышать 90 минут, внутри которых материал необходимо 
разбивать на двадцатиминутные блоки. Каждые четыре минуты реко-
мендуется привлекать внимание аудитории сменой активности, вопро-
сом и т. п. 

3. В процессе онлайн-занятия необходимо использовать различ-
ные учебные активности: просмотр слайдов с инфографикой, аудио и 
видео материалов, дискуссия или диалог (полилог). 

4. Важными структурными единицами онлайн-урока являются по-
становка целей занятия и подведение итогов (Что мы сегодня сделали 
/ изучили / узнали нового?). Учебные цели должны быть лаконично 
сформулированы и понятны обучающимся, имеет смысл проведение 
голосования, с целью выявления насколько, по мнению обучающихся, 
цель достигнута (например, по десятибалльной шкале). Это повышает 
уровень саморефлексии участников, способствует повышению моти-
вации к обучению. 

5. Технические особенности площадки должны быть освоены пре-
подавателем на высоком уровне: нужно оперативно запускать слайды, 
переключать чат, эффективно реагировать при возникновении техни-
ческих проблем. 

Данные рекомендации для обучения в онлайн среде построены на 
особенностях сетевой коммуникации и следование этим рекоменда-
циям позволяет сделать дистанционное обучение более эффективным. 
Думается, что со временем тенденция на дистанционное обучение в 
том числе РКИ будет приобретать еще более масштабный характер, 
учитывая тот факт, что разработка и реализация информационных об-
разовательных технологий является в России одним из приоритетных 
направлений Федеральной программы развития образования [5]. 
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Виртуальная образовательная среда в развитии 
информационной компетенции студентов вуза 

В статье рассматриваются подходы к пониманию феномена «виртуальная 
образовательная среда» в современном контексте. Определяется роль вирту-
альной образовательной среды в развитии информационной компетенции сту-
дентов вуза как одной из универсальных, метапредметных, ключевых компетен-
ций в эпоху цифровой трансформации системы образования. Выделяются си-
стемы и сервисы на базе которых выстраивается виртуальная образовательная 
и среда и осуществляется педагогическое и информационное сопровождение 
образовательного процесса в направлении развития информационной компе-
тенции студентов. 

Ключевые слова: цифровая трансформация системы образования, 
виртуальная образовательная среда, информационная компетенция сту-
дентов вуза. 

В эпоху цифровой трансформации образования, как нового вари-
анта образовательного информационного взаимодействия на субъект – 
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субъектной основе через виртуальную реальность, обновляются кон-
тексты в понимании феномена «виртуальная образовательная среда». 

Современные исследования ученых (Е. Ф. Лосев, Р. А. Ганиева, 
А. М. Полуян, Р. А. Лубков, М. Ю. Катаев, С. Г. Катаев, Т. Н. Носкова, 
М. Е. Вайндорф-Сысоева) в данном направлении связаны с выбором и 
описанием подходов к определению феномена «виртуальная образова-
тельная среда», с выявлением ее дидактического потенциала, стратеги-
ческой и тактической роли в учебном процессе, с моделированием вир-
туальной образовательной среды, с выявлением ее параметров, обеспе-
чивающих эффективность коммуникации между участниками про-
цесса обучения. Каждый подход раскрывает разные грани в понимании 
феномена «виртуальная образовательная среда» (ВОС). 

Интересен подход Е. Ф. Лосева, Р. А. Ганиевой, Н. Р. Полуяна к 
осмыслению феномена «виртуальная образовательная среда», по их 
мнению, это среда, построенная с позиций системного подхода, основу 
которой составляют образовательные ресурсы [1]. Раскрывая положе-
ния системного подхода, они подчеркивают, что ВОС есть система, ге-
нерирующая активность и самостоятельность студентов, реализующая 
индивидуальный маршрут обучения для каждого из студентов, акку-
мулирующая педагогический опыт информационного сопровождения 
частей как единого целого. 

Анализ подхода Р. А. Лубкова к исследованию ВОС показывает, 
что автор рассматривает ее как единое информационно-образователь-
ное пространство с принципами педагогической системы, такими как 
целостность, открытость, персонализация, интерактивность, гибкость 
и адаптивность [2]. 

Такие же принципы и параметры эффективности ВОС отмечают 
М. Ю. Катаев, С. Г. Катаев. Они в своем исследовании отводят важное 
место коммуникационной составляющей ВОС, подчеркивая ориентир 
на субъектный опыт студентов в коммуникации [3]. 

В рамках нашего исследования интересна позиция Т. Н. Носковой, 
которая отмечает приоритет развития информационной компетенции 
студентов в ВОС [4]. Она описывает ВОС как новый «этаж» образова-
тельной среды – своеобразная «надстройка» с новыми качественными 
показателями: адаптивный и насыщенный цифровой контент, всесто-
ронняя и активная коммуникация, глубокий и безошибочный «цифро-
вой след» студентов в ВОС, высокий и актуальный уровень развития 
информационной компетенции студентов [5]. 

М. Е. Вайндорф-Сысоева делает акцент на образовательном целе-
полагании в условиях максимально полного использования возможно-
стей ВОС: педагогическое сопровождение процесса адаптации к ВОС, 
формирование культуры взаимодействия в ВОС, непрерывность разви-
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тия актуальных и профессиональных компетенций студентов. Она под-
черкивает, что отсутствие компетенции владения виртуальной образо-
вательной средой ограничивает профессиональные возможности, 
оставляя студента на «обочине» прогрессивных тенденций в области 
образования [6]. 

Вслед за Т. А. Носковой, М. Е. Вайндорф-Сысоевой мы обращаем 
внимание на взаимовлияние в развитии ВОС и информационной ком-
петенции студентов. Высокий уровень развития информационной ком-
петенции студентов способствует быстрой адаптации к условиям ВОС 
и ВОС трансформирует личностные процессы самостроительства соб-
ственного уровня развития информационной компетенции. 

В контексте рассматриваемых подходов к пониманию феномена 
ВОС выделим роль ВОС в развитии информационной компетенции 
студентов вуза. В нашем понимании информационная компетенция 
студентов вуза – это универсальная, метапредметная компетенция вза-
имодействия в виртуальной образовательной среде вуза, являющаяся 
ключевой в эпоху цифровой трансформации системы образования [7]. 
Информационная компетенция студентов вуза как универсальная и ме-
тапредметная характеризуется уровнем развития культуры работы в 
команде, культуры представления результатов проектной деятельно-
сти с помощью цифровых технологий, культуры управления своей де-
ятельностью, культуры работы с информацией, культуры представле-
ния информации в цифровом формате [8]. 

Виртуальная образовательная среда как феномен в современном 
контексте наполняется новыми смыслами, ориентирующими студен-
тов на вхождение в мир культуры, мир «цифры». 

В современных условиях виртуальная образовательная среда, как 
отмечает В. А. Стародубцев, разворачивается на базе стандартизиро-
ванных систем менеджмента процесса обучения (например, LMS 
Moodle) и вариативных онлайн сервисов [9] (например, Bandicam, 
LearningApps, Whiteboardfox, StoryJumper, Quizizz, Zoom и TrueConf): 

– Moodle как открытая система для развития культуры управления 
своей деятельностью, культуры работы с информацией; 

– Bandicam и LearningApps.org как ресурсы для развития культуры 
представления результатов проектной деятельности с помощью циф-
ровых технологий; 

– Whiteboardfox как интерактивная доска для развития культуры 
работать в команде; 

– StoryJumper как система создания интерактивных книг для раз-
вития культуры представления информации в цифровом формате; 

– Quizizz как площадка для проведения образовательных флеш-
игр для развития культуры работы в команде; 
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– Zoom и TrueConf как ресурсы для организации видеоконферен-
цсвязи и формирования глубокого и безошибочного «цифрового об-
раза» студентов. 

Данные системы и сервисы позволяю осуществлять педагогиче-
ское и информационное сопровождение образовательного процесса в 
направлении развития информационной компетенции студентов. 

Таким образом, под влиянием цифровой трансформации системы 
образования, выстраивания виртуальной образовательной среды воз-
никают новые ценности и отношения к процессу развития информаци-
онной компетенции студентов вуза (информационная компетенция 
воспринимается как универсальная, метапредметная, культурообразу-
ющая), существует и формируется «след» или «цифровой образ» каж-
дого из студентов, поддерживаются тенденции к самообразованию и 
самосовершенствованию их уровня развития их информационной ком-
петенции. 
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era of digital transformation of the education system. Systems and services on the 
basis of which a virtual educational and environment is built up and pedagogical and 
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О цифровизации образовательной деятельности в СГУПС 

В настоящей работе исследуются проблемы цифровизации образователь-
ной деятельности в Сибирском государственном университете путей сообщения 
на примере внедрения в учебный процесс дистанционных курсов по русскому и 
английскому языкам для студентов технических специальностей Заочного фа-
культета. Разработка и внедрение указанных дистанционных курсов проводится 
в рамках пилотного проекта по цифровизации образовательной деятельности, 
реализуемого благодаря всесторонней поддержке руководства университета. 
Показаны особенности каждого из перечисленных дистанционных курсов и рас-
крываются их структура, а также способы обратной связи со слушателями. 

Ключевые слова: цифровизация, заочная форма обучения, высшее об-
разование, дистанционные курсы. 

В работах [1–6] мы обосновали необходимость применения ди-
станционных образовательных технологий на Заочном факультете 
нашего университета. В настоящей статье мы бы хотели поделиться 
опытом цифровизации образовательной деятельности в Сибирском 
государственном университете путей сообщения на примере создания 
и внедрения в учебный процесс дистанционных курсов по русскому и 
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английскому языкам для студентов технических специальностей Заоч-
ного факультета. 

Для начала опишем содержание и особенности каждого из двух 
упомянутых выше дистанционных курсов. Оба курса размещены в си-
стеме LMS Moodle, и на них подписаны все группы технических спе-
циальностей первого курса Заочного факультета, а также ведущие эти 
дисциплины преподаватели. 

Начнем с дистанционного курса по английскому языку. Его назва-
ние «Иностранный язык (английский, ЗФ)». 

Структура курса отображается непосредственно на его главной 
странице, а также на панели Навигация слева. Содержание обучения 
распределяется по трем модулям (MODULE): 

MODULE 1. PERSONAL LIFE AND EDUCATION. 
MODULE 2. SOCIAL ENVIRON-MENT. 
MODULE 3. ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES. Это самые 

крупные блоки курса, время изучения которых соответствует семест-
рам учебного плана. Для некоторых специальностей Модуль 3 изуча-
ется в третьем и четвертом семестрах (это отражено в рабочей про-
грамме курса «Иностранный язык»). 

Каждый модуль включает тематические разделы – UNIT, которые 
разбиваются на подразделы в процессе работы, с которыми у обучаю-
щихся в комплексе развиваются все виды речевой деятельности (вос-
приятие англоязычной речи на слух, устная речь, чтение и письменная 
речь). В итоге формируется заданная в рабочей программе компетенция. 

В каждом разделе представлены восемь таких блоков: «Коммуни-
кативная разминка (Start up)», «Лексика (Vocabulary)», «Аудирование 
(Listening)», «Грамматика (Grammar)», «Устная речь (Speaking)», 
«Письменная речь (Writing)», «Резюме модуля (Brief summary)», «Те-
стирование (Progress Test)». Описание содержания этих подразделов 
размещается в окошках-пояснениях. 

Инновационным элементом указанного дистанционного курса, 
способным существенно повысить эффективность усвоения учебного 
материала, является тот момент, что сопровождение процесса обуче-
ния по курсу оказывают интерактивный преподаватель Константин 
Иванов и персональный интерактивный тьютор Sonya Reds. 

Интерактивный преподаватель Константин Яковлевич Иванов от-
вечает за предоставление учебной информации в каждом блоке разде-
лов модулей курса. Он также информирует о результатах выполнения 
блоков тренажерных тестовых заданий и промежуточных тестов по 
итогу изучения разделов курса. 



188 

Персональный интерактивный тьютор Sonya Reds отрабатывает с 
обучающимися навыки коммуникации в типовых ситуациях професси-
онального взаимодействия на английском языке. 

Теперь рассмотрим особенности дистанционного курса по рус-
скому языку. Его название «Русский язык и деловые коммуникации ЗФ». 

Курс позволяет достичь уверенного владения основными жанрами 
делового стиля в сферах как письменного, так и устного общения, при 
этом повышая общий уровень языковой культуры отдельной конкрет-
ной личности и способствуя формированию культуры позитивного и 
продуктивного делового взаимодействия, осуществляющегося на базе 
русского языка. 

В основе курса – оригинальные авторские разработки, материалы, 
взятые из учебных пособий, монографий, специальных изданий, ори-
гинальных исследований, посвященных вопросам культуры речи, де-
ловой коммуникации и речевым средствам воздействия. 

Весь материал курса разбит на дидактические единицы (разделы), 
которые самостоятельно выполняются в течение семестра. Результаты 
прохождения автоматически фиксируются в журнале оценок. 

Каждый раздел содержит следующие элементы: 
1) форум; 
2) видеоурок; 
3) конспект видеоурока (при необходимости его можно распеча-

тать); 
4) практическое задание (для формирования навыков и умений); 
5) проверочный тест (для проверки знаний). 
Для формирования и развития комплексной коммуникативной 

компетенции на русском языке кроме выполнения практических заня-
тий необходимо участвовать в форумах, размещенных в каждом раз-
деле курса. Форумы доступны всем участникам курса. Работа в форуме 
автоматически фиксируется в журнале оценок. 

Консультации проводятся дистанционно с помощью форума 
«КОНСУЛЬТАЦИЯ». Достаточно написать в форуме вопрос, и вы по-
лучите на него ответ. Также можно отправить сообщение лично препо-
давателю, используя элемент «Сообщения». 

Оба курса проходят апробацию в учебном процессе, о результатах 
которой мы сообщим в своих дальнейших работах. 
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Abstract. The present work explores the problems of digitalization of educational 
activity at Siberian Transport University on the example of introduction into the educa-
tional process of distance courses in Russian and English languages for students of 
technical specialties of the Correspondence Faculty. The development and implemen-
tation of these distance courses is carried out within the framework of the pilot project 
on digitalization of educational activities, implemented thanks to the comprehensive 
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Е. Г. Тимофеева 

Формирование компетенций обучающихся 
в информационно-образовательной среде в рамках 
дополнительного профессионального образования 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с дистанционным обуче-
нием в дополнительном профессиональном образовании. Приведены примеры 
современных систем дистанционного обучения. Для успешного и эффективного 
обучения в СДО сформированы компетенции обучающегося в информационно-
образовательной среде. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 
компетенции, информационно-образовательная среда, дистанционное обу-
чение. 

Заинтересованность корпораций и производственных объедине-
ний в высококвалифицированных специалистах, владеющих новыми 
знаниями, современными технологиями, влечет за собой изменения к 
требованиям подготовки специалистов. 

Часть корпораций выбирают путь создания внутренних образова-
тельных структур, таких как корпоративные университеты, либо цен-
тры переподготовки специалистов. Другие предпочитают использо-
вать учебные центры переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, организованных на базе отраслевых вузов. Образователь-
ные центры предлагают различные формы обучения – очную, заочную, 
вечернюю. Но, в последнее время, тем более в условиях карантина, свя-
занного с пандемией коронавируса, особую популярность приобрела 
дистанционная форма обучения. Даже при обычном течении жизни, в 
условиях работы предприятия, дистанционное обучение оказывается 
наиболее результативным, оно дает возможность обучения без отрыва 
от производства, позволяет получить быстрый доступ к новейшей ин-
формации, охватить широкий круг специальностей [1]. 

Дистанционную форму обучения применяют и корпоративные 
университеты, и независимые учебные учреждения. Некоторые учеб-
ные заведения размещают в сети электронные тексты лекций, учебных 
пособий и методических указаний, примеры выполнения курсовых ра-
бот, контрольных заданий, которые предлагаются в помощь студентам. 
Однако используемые элементы, в такой форме дистанционного обу-
чения примитивны и представляют собой переведенные в электронный 
вид лекции, учебные пособия, учебники чаще всего не адаптированные 
для самостоятельного обучения [2, 3]. Хотя, в настоящее время, боль-
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шинство учебных заведений используют современные системы ди-
станционного обучения (СДО или LMS, от англ. – learning management 
systems). 

На данный момент существует множество разнообразных LMS. 
Самой популярной бесплатной LMS является система Moodle, которая 
ориентирована на организацию взаимодействия между преподавате-
лем и учениками. Для обучения сотрудников, партнеров и клиентов бо-
лее 70000 организаций по всему миру используют облачную e-learning 
платформу Talent LMS. Лучшей корпоративной многофункциональной 
платформой 2019 для электронного обучения выступает Litmos. Пере-
числим некоторые наиболее популярные СДО на российском рынке: 
iSpring Learn, Mirapolis LMS, ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor и т. д. 

Проведенный нами анализ показал, что дистанционное обучение в 
дополнительном профессиональном образовании уже не рассматрива-
ется как перспективные технологии обучения, а активно внедряется и, 
возможно, в недалеком будущем, вытеснит остальные формы [4, 5]. 
Современные крупные корпорации также проявляют большой интерес 
к развитию дистанционных форм обучения. 

Опыт использования дистанционных интернет-технологий пока-
зал, что недостаточно просто разработать электронный курс обучения 
и разместить его на сайте. В связи с тем, что дополнительное профес-
сиональное образование получают взрослые люди, необходимо отме-
тить, что у них не было опыта учиться полностью самостоятельно без 
вербального общения с педагогами. Поэтому, чтобы дистанционное 
обучение было успешным и эффективным необходимо сформировать 
у обучающегося навыки и умения обучения в информационно-образо-
вательной среде [6]. 

Для этого нами выделены следующие компетенции: 
1)  самостоятельность в обучении; 
2) активность в обучении; 
3) коммуникативность в среде Интернет; 
4) информационная грамотность. 
Формирование этих компетенции у обучающихся позволит им в 

дальнейшем регулярно обращаться к дистанционному Интернет-обу-
чению. А также использовать полученные навыки при дальнейшем са-
мообразовании и работе с информацией в сети Интернет. 
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К. С. Ткаченко 

Организация управления компьютерными узлами 
в виртуальной образовательной среде 

при поточных изменениях 

Виртуальные образовательные среды современных образовательных 
учреждений отличаются высокой сложностью. Их компьютерные узлы должны 
непрерывно подстраиваться под изменения во входных потоках подаваемых за-
явок. Предлагается подход для управления компьютерными узлами на основе 
аналитического моделирования систем массового обслуживания. 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, компьютер-
ные узлы. 

Виртуальная образовательная среда является закономерным ито-
гом развития и внедрения информационных технологий в образовании. 
Эти среды объединяют в себе возможности не только традиционных 
систем обучения, но и функционал электронных обучающих средств. 
Такие среды являются организованными в сложные системы, вклю-
чают в свой состав информационные ресурсы, протокольные средства 
взаимодействия для передачи данных, программные и аппаратные 
платформы. Их обеспечение методическими материалами и админи-
стрирование служит, в первую очередь, цели удовлетворения образо-
вательных потребностей участников виртуальной образовательной 
среды. В них принимается комплекс мер для повышения качества об-
разовательных процессов в среде, в том числе, за счет управления этой 
средой. Основной технологической платформой среды является теле-
коммуникационные и информационные средства и системы, которые 
позволяют обеспечить активный доступ к информационным и методи-
ческим ресурсам системы. 

Вместе с тем, виртуальные образовательные среды обладают осо-
бенностями организации их внутренней структуры [2]. Для того, чтобы 
в полной мере раскрыть их потенциал, требуется во многих случаях 
первоначально произвести их моделирование. Особенностями модели-
рования являются учет не отдельных информационных и педагогиче-
ских технологий, но их объединения. Мультимедийные и интерактив-
ные платформы в совокупности со средствами телекоммуникаций ло-
жатся в основу открытого образования и дистанционных технологий, 
что, во многих аспектах, изменяет сложившиеся, устойчивые органи-
зации учебного процесса. Виртуальная образовательная среда сама по 
себе обладает свойствами самоорганизации и развития. Поэтому ее 
описание включает в себя отдельные и различные описания использу-
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емых программных, аппаратных и информационных средств. Инфор-
мационный эквивалент, создаваемый виртуальной образовательной 
средой, при существовании в удобной для воспроизведения форме, об-
ладает неким перечнем свойств. Распределенные базы данных позво-
ляют отражать в себе эти свойства. 

Виртуальные образовательные среды не смогут существовать без 
внутренних коммуникаций [3]. Эти коммуникации могут осуществ-
ляться в различной форме. Значимую роль играют голосовые комму-
никации. Голосовые коммуникации производятся благодаря одновре-
менному использованию различных программных и аппаратных 
средств, взаимодействующих по определенным протоколам. Поэтому 
появляются задачи по их одновременной реализации и поддержке. Эти 
задачи призваны обеспечить динамику в процессе общения, без возни-
кающих при этом задержек, при непосредственном общении. Голосо-
вые пакеты кодируются и декодируются одним и тем же набором ко-
деков. Отправление их в общую компьютерную сеть может привести к 
увеличению нагрузки на серверы, поскольку вследствие большого ко-
личества участников-клиентов увеличиваются задержки передачи и 
может ухудшаться качество речи собеседников. Поэтому важно зара-
нее планировать передачу информации. 

Экономическая целесообразность виртуальных сред возрастает 
при переходе от материальной демонстрации к модельной [4]. Синтез 
объектов внутри виртуальной среды должен обладать рядом реали-
стичных характеристик. Учет большого количества этих характери-
стик просто не возможен по техническим причинам, поэтому нужно 
оптимизировать возникающие при синтезе дискретные множества, 
уменьшать их размерности. Для этого служат разнообразные проце-
дуры по количественным оценкам виртуальных взаимосвязанных объ-
ектов. Такие процедуры требуют дополнительных аппаратных средств 
и программного обеспечения. Их специфическая разработка, приобре-
тение и создание характеризуется ограничениями на финансовые рас-
ходы. 

Поэтому в настоящей работе рассматривается вопрос по организа-
ции управления компьютерными узлами в виртуальной образователь-
ной среде при поточных изменениях трафика. 

Для управления компьютерными узлами можно использовать под-
ход на основе аналитического моделирования систем массового обслу-
живания (СМО) [6]. Пусть компьютерный узел имеет входной поток 
заявок с интенсивностью λ, неограниченный буфер заявок и канал об-
работки заявок с производительностью μ. Тогда моделью компьютер-
ного узла в виртуальной образовательной среде является СМО типа 
M/M/1. Для модели СМО M/M/1 известны формулы для оценки важ-
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нейших системных характеристик: ρ – загрузки системы, p0 – вероят-
ности простоя, Lq – среднего числа заявок в очереди, Ls – среднего 
числа заявок в системе, Tq – среднего времени пребывания заявки в 
очереди, Ts – среднего времени пребывания заявки в системе. Управле-
ние компьютерным узлом виртуальной образовательной среды направ-
лено на улучшение этих системных характеристик. 

Для управления компьютерным узлом виртуальной образователь-
ной среды можно, в том числе, изменять производительность μ этого 
компьютерного узла. Перед изменением производительности μ произ-
водится предварительная оценка гипотез о необходимости выполнения 
изменения: H0 = {компьютерный узел виртуальной образовательной 
среды не нуждается в изменении производительности}, H1 = {компью-
терный узел виртуальной образовательной среды нуждается в измене-
нии производительности}. Производить прямую оценку вероятностей 
этих гипотез, P(H0) и P(H1), не всегда целесообразно. Но достаточно 
эффективно, с другой стороны, оценивать условные вероятности гипо-
тез P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0) и P(H1|H1). Условная вероятность 
P(H0|H0) = {компьютерный узел виртуальной образовательной среды 
не нуждается в изменении производительности в предположении, что 
узел не нуждается}, P(H0|H1) = {компьютерный узел виртуальной об-
разовательной среды не нуждается в изменении производительности в 
предположении, что узел нуждается}, P(H1|H0) = {компьютерный узел 
виртуальной образовательной среды нуждается в изменении произво-
дительности в предположении, что узел не нуждается}, P(H1|H1) = 
{компьютерный узел виртуальной образовательной среды нуждается в 
изменении производительности в предположении, что узел нужда-
ется}. 

Для получения количественных оценок условных вероятностей 
гипотез P(H0|H0), P(H0|H1), P(H1|H0), P(H1|H1) используются непарамет-
рические критерии, в частности, простой критерий знаков. Для этого 
выбираются эталонные значения параметров компьютерного узла вир-
туальной образовательной среды, которые, по простому критерию зна-
ков, сравниваются с несколькими последовательными сдвигами этих 
параметров. Эксперт производит корректировку производительности μ 
в случае, если превалируют оценки P(H1|H0) и P(H1|H1). 

Полученный результат позволяет организовать управления компь-
ютерными узлами в виртуальной образовательной среде при поточных 
изменениях трафика. Применение подхода ко всем компьютерным уз-
лам этой среды улучшит ее поточные характеристики обработки за-
явок. 
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А. В. Урядова, К. А. Жуйкова 

Современные проблемы и перспективы 
информационно-технологического общества 

В статье рассматривается понятие информационных технологий, их роль и 
применение в нашей жизни. Цель работы проанализировать ряд проблем, воз-
никающих в информационно-технологическом обществе, а также перспективы и 
приоритетные направления их развития в дальнейшем. Особое внимание уделя-
ется проблеме информационного неравенства в России. 

Ключевые слова: информационно-технологическое общество, про-
блемы информационно-технологического общества, цифровое неравен-
ство, перспективы развития информационного общества. 

Жизнь современного человека очень сложно представить без при-
сутствия в ней информационных технологий, хотя совсем недавно, 
пару десятилетий назад, мы не имели никакого представления, что они 
из себя представляют. 

Информационные технологии вошли в нашу жизнь так же стреми-
тельно, как и прочно нашли применение в ней, постоянно при этом раз-
виваясь. Теперь, во всех сферах жизни общества информационные тех-
нологии – неотъемлемая часть. Их роль в обществе увеличивается с 
каждым днем, и не удивительно. Информационные технологии явля-
ются хранилищем знаний и опыта, полученных человечеством за всю 
историю его существования, всю информацию и знания, представлен-
ные в числовом виде. Все больше информации проходит через все 
сферы общества, появляется больше доступа к этой информации и 
больше вариантов передачи. Таким образом, наше общество все 
больше становится информационно-технологическим. 

О принципиальной роли информации и знания в постиндустриаль-
ном обществе говорил английский экономист Том Стоуньер в своей 
работе о становлении нового общества: «Точно так же, как во времена 
Смита, центр тяжести экономики стал смещаться от сельского хозяй-
ства к промышленности, так и сегодня он смещается от промышленно-
сти к информации. И подобно тому, как в конце XVIII  начале XIX вв. 
сложилась постаграрная экономика, так сегодня технологически пере-
довые секторы глобального общества переходят на стадию постинду-
стриальной экономики» [1]. По словам ученого, в настоящее время ин-
формационные ресурсы представляют настоящий источник богатства 
и именно информационной сфере стоит уделить наибольшее внимание 
и развитие. 



198 

Многие ученые и социологи находились в поиске более точного 
определения общества, в котором информационные технологии вытес-
нили промышленные средства производства, а знания стали главной 
движущей силой развития и отличительными факторами современного 
общества. 

Для описания такого типа общества ученые, экономисты, социо-
логи использовали разные термины. Например, Э. Тоффлер называет 
его «третья волна или супериндустриальное общество», Ж.-Ф. Ли-
отар  «постмодерн», П. Дракер  «общество знания», М. Понятов-
ский  «научное общество», Дж. Гелбрейт определяет, как новое инду-
стриальное общество. Позже, в научной среде все же закрепился более 
популярный термин  информационное общество. 

Информационно-технологический прогресс предлагает все боль-
шие возможности для развития общества во многих его сферах. При 
этом, не стоит забывать, что у любого действия есть противоположное 
ему. Действительно, появляются новые блага, новые возможности, а 
также выходящие из них проблемы. 

Среди таких проблем  цифровое неравенство, существующее во 
многих странах и регионах, вопрос регулирования правовых норм в 
сети Интернет, электронных коммерческих операций и обложения 
налогами в данной области, проблемы интеллектуальной собственно-
сти, задачи снабжения информационной безопасности, вероятность 
воздействовать психологически на сознание общества c целью лобби-
рования своего мнения, используя современные информационно-ком-
муникационные технологии [2]. 

Наряду с остальными проблемами, на мой взгляд, более явно вы-
деляется проблема цифрового неравенства стран и регионов. 

Цифровой барьер, цифровое неравенство, информационное нера-
венство (от англ. Digital divide)  ограничение возможностей социаль-
ной группы из-за отсутствия у нее возможности доступа к актуальным 
средствам взаимодействия [3]. 

Информационное неравенство это один из естественных видов со-
циального неравенства и существует оно в любом обществе. Эта про-
блема существует не только в мировом масштабе, но и в пределах каж-
дого региона отдельно взятой страны. Происходит так называемое раз-
деление на общество компьютеризированное, имеющее определенные 
навыки работы с техникой и общество таких возможностей не имею-
щее. Из этого вытекают другие последствия: без навыков работы с пер-
сональным компьютером в настоящее время практически невозможно 
получить образование, престижную работу, получить некоторые 
услуги через Интернет, такие как покупка билетов или получение до-
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кументов онлайн. Сейчас ставится вопрос о дистанционном образова-
нии и удаленной работе. Те, у кого нет персональных компьютеров или 
ноутбуков просто не смогут получать знания, а также выполнять свою 
работу из дома дистанционно. Кроме того, этот информационный раз-
рыв между странами постоянно увеличивается из-за постоянного раз-
вития технологий. 

Почти 60 % населения России не имеют возможности подклю-
читься к сети интернет. Как следствие из данного факта, можно вычис-
лить, что около 85 млн граждан России не могут общаться в социаль-
ных сетях и обмениваться информацией по электронной почте. При-
чина кроется не только в том, что людям самим это не интересно, но и 
в том, что некоторые люди просто не имеют возможности подключе-
ния по ряду причин, в том числе по физическим и экономическим. Как 
пример можно привести такие страны как Голландия, Швеция, Норве-
гия и Дания. В данных странах более 90 % населения имеют доступ к 
сети интернет и активно им пользуются. 

Огромное количество населенных пунктов в России, а именно 
6 725, не имеют возможности подключения к сети интернет априори. 
Жители российской периферии, имея платежеспособность и желание, 
не имеют доступ в Интернет по техническим причинам. Интернет не 
проведен ни в школы, ни в дома. В Интернет нельзя выйти также и че-
рез мобильные устройства, так как к этим селениям просто-напросто 
не проведены коммуникации [4]. 

Стоит отметить вклад высшей школы в развитие информационно-
технологического общества и в устранение вышеизложенных проблем. 
На данный момент в большинстве российских вузов имеются элек-
тронные читальные залы и библиотеки, оснащенные компьютерами и 
выходом в интернет. Большое внимание уделяется электронным ресур-
сам, так как наличие традиционной библиотеки с печатными издани-
ями в настоящее время не решает проблему методического обеспече-
ния студентов и преподавателей. Таким образом, получить доступ к 
методическим разработкам и учебникам можно в сети интернет, зайдя 
на сайт электронной библиотеки нужного университета, либо же полу-
чив печатное издание в библиотеках вузов. При поиске дополнитель-
ной информации для подготовки доклада или статьи, студенты могут 
воспользоваться выходом в интернет прямо из библиотеки. 

Также во многих вузах оборудуются общеуниверситетские компь-
ютерные классы, оборудованные современными компьютерами, со-
единенными локальной сетью. Благодаря этому, студенты, ранее не 
имевшие возможности получать опыт работы с компьютерами, могут 
получать его во время занятий. Таким образом решается проблема 
цифрового неравенства среди студентов. 
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Бороться с цифровым очень непросто, но согласованные действия 
государства и населения, научно-образовательного сообщества и об-
щественных организаций – преимущественное направление борьбы с 
данной проблемой. 

Опираясь на слова министра связи и массовых коммуникаций Рос-
сии Н. А. Никифорова, обеспечение городов инфраструктурой должно 
проходить так, чтобы не было информационного разделения между го-
родами и небольшими населенными пунктами, которых в нашей 
стране очень много [5]. 

Приоритетными направлениями развития информационных тех-
нологий являются: 

1. Формирование современной информационной инфраструк-
туры, обеспечение ее доступности, предоставление таких услуг, как со-
здание общего информационного пространства; устранение «цифро-
вого неравенства» между областями; формирование платформы ши-
роко распространенного доступа на всей территории России. 

2. Развитие образования, повышение качества здравоохранения и 
медицинского обслуживания, защиты социальных прав и свобод граж-
дан, подключения к сети Интернет образовательных учреждений, му-
зеев, больниц, а также внедрения дистанционного обучения. 

3. Создание условий конкурентной борьбы и технологического ро-
ста технологий связи и сообщения: поощрение использования инфор-
мационно компьютерных технологий организациями и гражданами, 
обустройство технопарков в сфере высоких технологий и т. д. 

4. Увеличение рентабельности государственного управления и 
местного самоуправления, взаимовыгодного сотрудничества обще-
ственности с органами управления, обеспечение эффективного инфор-
мационного обмена между регионами. 

5. Поддержание и увеличение уровня сопротивления использова-
ния больших возможностей для использования их в целях причинения 
вреда государственным интересам страны. К таким относятся безопас-
ность информационной инфраструктуры и других информационных 
систем [6]. 

На сегодняшний день научно-техническая революция стала абсо-
лютно естественным процессом благодаря развитию техники, науки и 
информационному прорыву. Такой уровень дает возможности исполь-
зовать изобретения и технологии в жизни, вводя в эксплуатацию сразу 
после сделанного открытия. Таким образом, информация становится 
устойчивым материальным и энергетическим ресурсом. 
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Экономика железнодорожных перевозок: 
цифровизация управления приватным парком 

грузовых вагонов 

Предлагается авторский подход, направленный на повышение клиентоори-
ентированности всех производственных звеньев при выполнении грузовой ра-
боты посредством цифровой трансформации процесса планирования и управ-
ления грузоперевозками с использованием грузовых вагонов приватного парка. 
Основной целью при этом является комплексное снижение клиентских рисков. 
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Основной задачей исследования результатов цифровой трансфор-
мации или цифровизации механизма управления приватным парком 
грузовых вагонов при осуществлении железнодорожных грузовых пе-
ревозок является оперативное повышение клиентоориентированности 
грузовой работы при минимизации рисков клиентов. Рациональное 
стратегическое, тактическое и оперативное управление приватным ва-
гонным парком во многом обусловлено объективным количественным, 
т. е. объемным варьированием спроса на грузоперевозки (различается 
по годам, сезонам, суткам). Это является производной от неравномер-
ной потребности промышленных корпораций в соответствующих про-
изводственных ресурсах, в последствие предъявляемых к перевозке. 
Специфические свойства различных грузов требуют оперативного 
управления количеством и видами грузовых вагонов рабочего парка. 
Во-первых, это могут быть объемные  легковесные или наоборот ком-
пактные, т. е. тяжеловесные грузы. Во-вторых, также повышает риски 
управления и довольно объективная причина – это постоянная разба-
лансированность спроса на выполнение грузовой работы в зависимо-
сти от объемов грузоперевозок в груженном или порожнем направле-
ниях. 

В этой связи трудоемкость и экономическую эффективность от 
цифровизации процесса управления грузоперевозками рекомендуется 
измерять качественными показателями работы (техническими или 
мощностными) подвижного состава в грузовом движении, дифферен-
цируя их для груженого и порожнего направлений движения поездов. 

Таким образом, исследования показали, что для совершенствова-
ния процесса стратегического, тактического и оперативного управле-
ния грузовой работой необходимо повысить равномерность интенсив-
ности использования грузовых вагонов приватного парка. Прежде 
всего, необходимо с помощью цифровизации попытаться изменить ко-
эффициент полезного использования грузового вагона (КПИ) на сети 
железных дорог России, который сейчас составляет 12 %, от его теоре-
тически возможной, т. е. потенциальной величины [1]. Невозможность 
полного использования производственных мощностей является объек-
тивной причиной современного уровня организации грузоперевозок. 

Формирование достаточных резервов производственных мощно-
стей продиктовано объективной необходимостью обеспечения ста-
бильности в повышении клиентоориентированности грузоперевозок и 
снижения рисков в целях совершенствования всех видов планирования 
на железнодорожном транспорте. Исследователи подтверждают 
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весьма высокий уровень издержек на указанные мероприятия (сниже-
ния экономических потерь от неравномерности перевозок), а именно 
15 % от суммы эксплуатационных расходов железных дорог РФ. Ос-
новным видом неравномерности со статусом – «объективная», счита-
ется квартальная, месячная, декадная и суточная, а также сезонная и 
станционная неравномерность. Причем на практике такие виды нерав-
номерности учитываются как повторяющиеся, т. е. закономерные, поз-
воляющие их прогнозировать, а значит учитывать при планировании, 
и неповторяющиеся или случайные, имеющие вероятностный харак-
тер. Уравнивает их тот факт, что они в равной мере влияют на из-
держки, связанные с неравномерностью эксплуатационных процессов, 
которые снижают эффективность работы всех транспортных подразде-
лений. Снижение объемных технико-экономических и финансовых по-
казателей (количества вагонов и поездов, размеров движения поездов 
по направлениям и участкам, доходности грузоперевозок) является 
следствием интерференции указанных неравномерностей. Причем ре-
зультат этого заключается в нестабильности эксплуатационной работы 
практически всех структурных подразделений железнодорожного 
транспорта. Это усиливает коммерческие риски транспортного хол-
динга, прямо влияет на клиентоориентированность грузоперевозок, а 
также оказывает негативное влияние в целом на организацию произ-
водственного процесса перевозки грузов. Таким образом, любой вид 
неравномерности увеличивает затраты на развитие железнодорожной 
инфраструктуры (капиталовложения), включая текущие эксплуатаци-
онные затраты, а также ведет к увеличению штрафных санкций за про-
срочку сроков доставки грузов. 

Для стабильного повышения эффективности организации всех 
процессов грузоперевозки требуется весьма высокая степень согласо-
ванности в формировании и передачи всех видов информационных по-
токов, четкое соблюдение базовых принципов ее сбалансированности, 
что в определенной степени помогает снижать издержки, обусловлен-
ные неравномерностью использования подвижного состава (приват-
ных грузовых вагонов) и объектов железнодорожной производствен-
ной инфраструктуры. Рекомендуется по-новому выстраивать произ-
водственно-экономическое взаимодействие всех участников пере-
возочного процесса. В основу такого взаимодействия должно быть по-
ложены их экономические (материальные) интересы. Равновесие, а 
значит рациональность таких интересов должна выстраиваться на рав-
ных правовых и экономических принципах, продиктованных требова-
ниями сбалансированности затрат каждого участника этого процесса, 
согласно следующей организационно-экономической схеме их взаимо-
действия: 
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1. Грузоотправитель (доверенное лицо или сам владелец груза). 
2. Грузооператор (собственник подвижного состава, его предста-

витель). 
3. Новый собственник – грузополучатель (получатель груза). 
Организационно-экономическая схема взаимодействия юридиче-

ских лиц (организаций) базируется на решении главной задачи цифо-
ровизации (цифровой трансформации) процесса управления приват-
ным парком грузовых вагонов. Так, для методической определенности 
требуется семантическое определение (рыночная или нерыночная) 
всех составляющих процесса, т. е. участников грузоперевозок в указан-
ной схеме (организационной модели). При этом методическая база для 
информационного обеспечения (цифровизации) самой модели и их ор-
ганизационно-экономического взаимодействия должна учитывать как 
временные (текущие), так и материальные (капитальные) затраты. Ука-
занный подход как априори преследует соблюдение экономических 
интересов всех участников, а также учитывает распределительные 
функции управления для снижения рисков и наличия реальной воз-
можности влияния на продолжительность выполнения каждой опера-
ции перевозочного процесса. 

Железнодорожная производственная инфраструктура рассматри-
вается как нерыночная категория. В связи с тем, что представляет со-
бой основу железнодорожных перевозок – материальную базу для осу-
ществления процесса перемещения (перевозок) грузов. Ее формирова-
ние и развитие поддается регулированию через воздействие на сумму 
доходности хозяйственной деятельности величины утвержденных та-
рифов. Максимизация функции взвешенного потока поездов предопре-
деляет экономический (материальный) интерес собственника произ-
водственной инфраструктуры. Преследуя цель, заключающуюся в про-
пуске максимального возможного в современных правовых, экономи-
ческих и организационно-производственных условиях длинных и тя-
желых грузовых составов поездов, что способствует более полной за-
грузки и использованию производственных мощностей по переработке 
грузовых вагонов и грузов, прямо влияет на качество обслуживания 
грузового движения на сети. Одновременно нивелируется и фактиче-
ское наличие «объективных» технико-экономических ограничений, 
определяемых пропускной способностью пути. 

Составы грузовых поездов, имеется в виду локомотив и грузовые 
вагоны, как организационно-экономическая категория представляют 
собой рыночную составляющую. Арендаторы или собственники-вла-
дельцы указанных объектов, интересы которых в отдельных случаях 
также представляют лизинговые корпорации, по рыночной цене «по-
купают» графики движения у собственника железнодорожной произ-
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водственной инфраструктуры. Причем уровень доходности находится 
в прямой зависимости от объемов перевозки грузовых вагонов. На его 
величину влияет технология обслуживания тяговых плеч, нормы 
массы поездов, серии локомотивов, провозная способность и др. Таким 
образом, экономический интерес собственников поездов в большей 
степени обусловлен увеличением или максимизацией грузопотока (ко-
личество вагонов и масса поезда), который ограничивается провозной 
способностью железнодорожной производственной инфраструктуры. 

Организационно-экономическая категория грузового вагона явля-
ется рыночной составляющей. Это обусловлено тем, что собственники 
или арендаторы грузового подвижного состава «покупают» по рыноч-
ной или регулируемой цене услуги производственного характера, свя-
занные с переработкой местных грузовых вагонов приватного парка 
или вагонов в составе поезда. При этом экономические интересы гру-
зооператора заключаются в стабильном увеличении его доходов, вели-
чина которых напрямую зависит от веса и количества груза, предъяв-
ляемого для перевозки. 

Груз, предъявляемый к перевозке, характеризуется видом, количе-
ством и весом, представляется как базовая экономическая составляю-
щая рыночных отношений в грузоперевозках. Рассматривается как бе-
зальтернативная, главная составляющая всей грузовой работы желез-
нодорожного транспорта. Грузоотправитель (собственник груза или 
его доверенный представитель) «приобретает», т. е. арендует у грузоо-
ператора вагон (контейнер) или место в вагоне. Именно грузоотправи-
тель поддерживает доходность грузоперевозок так как оплачивает по 
рыночным тарифам погрузку (выгрузку) и перевозку, включая по мере 
необходимости перевалку грузов. Таким образом, денежные средства 
грузоотправителя являются главным, базовым источником финансиро-
вания (либо накопления), а затем распределения финансового потока 
между всеми участниками перевозочного процесса. 

Цифровизация (цифровая трансформация) механизма управления 
грузовыми вагонами приватного парка рассматривается как инноваци-
онная система, преследующая цель снижения рисков и повышения 
клиентоориентированности грузоперевозок. Это самонастраивающа-
яся система, позволяющая сбалансировать в современных экономиче-
ских условиях экономические (материальные) интересы всех участни-
ков грузоперевозок, включая собственников приватного парка грузо-
вых вагонов. Предполагается, что балансирование автоматически про-
изойдет на следующих организационно-экономических уровнях фор-
мирования и распределения финансовых потоков, посредством макси-
мизации: 
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1-й уровень – объема погрузки грузов (грузопоток) при заданном 
количестве грузовых вагонов с учетом использования инновационных 
вагонов; 

2-й уровень – величины вагонопотоков на основе допустимой 
массы поезда, при заданном количестве пар поездов (поездопотоков); 

3-й уровень – количества грузовых поездов с учетом «естествен-
ных», действующих в современных технико-экономических условиях 
ограничений, т. е. нормы массы поездов, их провозной способностью, 
а также пропускной способностью пути, т. е. производственными воз-
можностями железнодорожной инфраструктуры. 

Решение современных проблем цифровой трансформации грузо-
перевозок посредством совершенствования управления приватным 
парком грузовых вагонов предполагает цифровизацию всех аспектов 
производственно-хозяйственной деятельности транспортных корпора-
ций РФ. Появление совершенно новых видов техники и технологий 
требует использования современных технологических и технических 
инноваций, где главным критерием является повышение производи-
тельности труда. Также в условиях повышения клиентоориентирован-
ности хозяйственной деятельности изменяется транспортоемкость 
всего мирового хозяйства. Современные экономические условия и кон-
куренция обусловливают необходимость решения транспортных про-
блем. Конкурентные преимущества железнодорожных перевозок обу-
словлены повышением качества, улучшением комфортности и без-
опасности транспортных услуг [2]. 

Для всего транспортного комплекса РФ, включая его корневую со-
ставляющую – ОАО «РЖД», цифровизация востребована количествен-
ными и качественными изменениями характерными сегодня для всего 
мирового хозяйства. В этой связи цифровая трансформация также 
необходима для постоянного совершенствования мультимодальных и 
интермодальных перевозок грузов, включая финансирование капи-
тальных вложений в масштабное развитие транспортно-логистических 
структур, с учетом их капитального инфраструктурного обеспечения, 
т. е. строительства различного рода терминалов, транспортно-склад-
ских комплексов, распределительных центров и т. п. Наблюдается ин-
тенсивное развитие интеллектуальных транспортных систем, которые 
в свою очередь требуют внедрения современных информационно-
управленческих технологий на базе цифровизации. Отдельным востре-
бованным направлением является развитие высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения, реализация которого требует внедрения в 
процесс грузоперевозок инновационных транспортных средств – инно-
вационных грузовых вагонов. 
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Коммерциализация интеллектуальных бизнес-идей с использова-
нием цифровой трансформации или же базовая цифровизация, так 
называемых производственно-технологических и технико-экономиче-
ских процессов на транспорте, логистических цепочек создания добав-
ленной стоимости, направлена на эффективное и клиентоориентиро-
ванное производство, с максимально сниженными рисками хозяй-
ственной деятельности. Цифровизация в дистанционных образователь-
ных системах, обусловленная современными условиями хозяйствова-
ния с применение на практике новейших наукоемких технологий (но-
вых технических решений), а также их оперативного внедрения в раз-
личные сферы деятельности (основной, вспомогательной и обслужива-
ющей) национальных корпораций, ожидает прорывных организацион-
ных решений. 

Сегодня организационно-управленческие модели работы струк-
турных подразделений промышленной или транспортной корпорации 
требуют от производственного менеджмента отказа от традиционных 
методов организации хозяйствования. Высокий уровень информацион-
ного обслуживания технологических процессов, довольно часто обу-
словленный потребностью в реализации новых организационно-эконо-
мических подходов для ускорения интенсивности изменений произ-
водственно-технологических процессов, является главным требова-
нием для ускорения реализации цифровых моделей управления. 
Именно цифровая трансформация является современным драйвером 
для выхода транспортных корпораций на требуемый уровень конку-
ренции. 

Практика показывает, что довольно часто цифровая трансформа-
ция процессов управления, планирования и контроля требует опреде-
ленного «смещения» акцента с основных производственных процессов 
на вспомогательные и обслуживающие процессы. Доминирующей ста-
новится периферийная зона работы транспортной корпорации. Реак-
тивность или быстрота, влияющая на производительность труда свя-
зана с повышением технологической и организационной «гибкости» 
центров обработки информационных массивов, а также скорости пере-
несения информации с бумажных носителей на электронные. 

Именно цифровая трансформация должна поддерживать ускоре-
ние вспомогательных и обслуживающих процессов основного произ-
водства (вида деятельности), включая востребованность в новых усло-
виях производственно-хозяйственной и финансовой деятельности кор-
порации. Такое положение требует внесения коренных изменений в ис-
пользуемые технологии, культуру производства, технологические опе-
рации, а также и сами принципы формирования добавленной стоимо-
сти и создания новых видов продукции, работ и услуг. 
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Историко-юридическая справка. Методико-методологическая 
база, включая правовое обеспечение реализации на практике основ 
цифровой трансформации (цифровизации) была положена принятием 
внутриотраслевого документа № 1285 от 5 декабря 2017 г. – Концеп-
ция реализации комплексного научно-технического проекта «Цифро-
вая железная дорога» [2]. 

Скорость и быстрота цифровой трансформации производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РЖД», ее дочерних 
и зависимых обществ (ДЗО), включая и их структурные подразделе-
ния, сдерживается по объективным причинам, основной среди которых 
является высокая цена разработки, реализация и внедрение современ-
ных цифровых технологий. Такое положение во многом обусловлено 
внутренними причинами: 

– увеличением операционной нагрузки на производственный пер-
сонал, повышение требований к его квалификации (часто требует до-
полнительного образования); 

– определенной несогласованностью разработанных ранее ком-
плексных IT–решений (обусловлено современной системой корпора-
тивного управления ОАО РЖД); 

– высокими расходами, объективно обусловленными новыми тре-
бованиями безопасности, сохранения, обработки и передачи данных и 
т. д. 

Происходящие сегодня изменения в традиционной модели веде-
ния бизнеса транспортных корпораций инициируют внедрение цифро-
вых технологий, требуют новых подходов для формирования конку-
рентных преимуществ, что в первую очередь и определяет современ-
ный этап развития железнодорожной отрасли РФ. 

Конкурентные преимущества расширяются за счет клиентоориен-
тированности грузовой работы железнодорожников и снижения кли-
ентских рисков для грузовладельцев. Развитие информационных тех-
нологий вообще и процесса цифровизации в частности, способствует 
кардинальному сокращению времени принятия управленческо-органи-
зационных решений. Механизм управления грузовыми вагонами при-
ватного парка зависит от оперативности и своевременного представле-
ния информационных услуг (информационно-аналитическая база), как 
итог – цифровизации организации грузоперевозок. Естественный (эво-
люционный) переход к управляющим информационным системам как 
основной составляющей автоматизированных систем управления всем 
перевозочным комплексом, является базовым направлением современ-
ной технической «идеологии» цифровизации организационно-экономи-
ческого механизма управления приватным парком грузовых вагонов. 
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Рекомендуемый методический подход, на котором основан орга-
низационно-экономический блок, предполагает использование дей-
ствующей информационной модели, в рамках которой ранее уже был 
реализован целый ряд функций цифровизации. Цифровая трансформа-
ция определила автоматизацию расчета себестоимости перевозок гру-
зов (оперативный контроль), что позволило сформировать и использо-
вать на практике механизм стоимостной оценки затрат, с расчетом и 
вероятностном прогнозировании их фактических и ожидаемых откло-
нений от плановой себестоимости [3, 4]. Усиление клиентоориентиро-
ванности работы всех структурных подразделений транспортного хол-
динга на основе цифровизация механизма управления грузоперевоз-
ками с использованием грузовых вагонов приватного парка, позволяет 
создать принципиально новый механизм экономической оценки. Каче-
ство экономической оценки это основа для принятия организационно-
управленческих решений направленных на повышения производитель-
ности труда. Данный методический подход основан на моделировании 
(математическая формализация) полученных результатов с использо-
ванием операционного анализа количественных и качественных пока-
зателей. Динамика изменения показателей характеризует производ-
ственно-хозяйственную и финансовую деятельность всех подразделе-
ний – участников перевозочного процесса [59]. Цифровизация позво-
ляет прогнозировать интервальные значения допустимых информаци-
онных параметров, задаваемых нормативными ограничениями, это: 

– номенклатура, включая отдельные виды опасных грузов; 
– типы подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, ци-

стерны, рефрижераторы, платформы и т. д., включая инновационные 
вагоны); 

– перечень и платежные реквизиты грузоотправителей (владель-
цев груза); 

– грузооператоры (собственники или арендаторы подвижного со-
става). 

В целом на уровне полигонов управления и в рамках региональ-
ных дирекций возможен анализ и синтез полученных расчетных (фак-
тических) и плановых или прогнозных показателей в различных сцена-
риях и заданных временной интервалах с последующей их декомпози-
цией и детализацией до станций (франко-станция назначения груза). 
Цифровизация бизнес-процессов на основе использования заданных 
интервалов ограничения прав доступа, и как результат создание еди-
ного (централизованного) интерфейса, позволит автоматически согла-
совывать процессы планирования с подготовкой требуемых для ра-
боты конечных технологических документов [6, 7]. К примеру, форми-
рование и выдача сортировочного листка на подготовку поезда в кон-
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кретный временной период с назначением плана формирования под 
конкретную нитку графика наиболее рационального сценария грузопе-
ревозки. 
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Статья описывает основные преимущества использования дистанционной 
платформы MOODLE в учебном процессе в высшей школе во время перехода 
на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса. 
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В настоящее время распространение коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации внесло значительные изменения в 
учебный процесс вузов. В соответствии с приказом № 545 от 
02.04.2020 Министра науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькова, 
обучение студентов высшей школы в период с 6 по 30 апреля прово-
дится в дистанционном режиме без посещения образовательных орга-
низаций. В связи с этим перед вузами встали задачи организации обу-
чения в новых условиях, перехода на исключительно электронное обу-
чение и внедрения дистанционных образовательных технологий. 

В связи с вышесказанным многие вузы начали активно использо-
вать систему дистанционного обучения Moodle. Ее популярность свя-
зана со значительными преимуществами, как в технических моментах, 
так и в образовательных возможностях. 

Moodle предоставляется в открытых исходных кодах. Это позво-
ляет подстроить ее под специфику того или иного электронного курса 
и объединить с другими информационными системами. Развитая мо-
дульная архитектура дает возможность дополнять и совершенствовать 
возможности Moodle, встроить в платформу новые сервисы, вспомога-
тельные функции или отчеты; установить готовые или разработать но-
вые модули. Что немаловажно, эта система распространяется бес-
платно и по своему функционалу не уступает коммерческим аналогам. 
Она имеет встроенные инструменты разработки электронных курсов, 
что дает возможность существенно снизить стоимость учебного кон-
тента. 

Благодаря понятному интерфейсу преподаватели могут легко 
разобраться в возможностях платформы, что особенно актуально, если 
прежде они не работали с аналогичными системами и им приходится в 
сжатые сроки разрабатывать дистанционные задания для учебных 
групп разных направлений. 
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Также важно отметить, что система дистанционного обучения 
Moodle создана с целью коммуникации и взаимодействия студентов и 
преподавателей, позволяя им обмениваться различными файлами в си-
стеме. Это считается самым явным преимуществом платформы, так 
как она позволяет взаимодействовать и реализовывать интерактивный 
учебный процесс. Студенты, записанные на курс, могут сохранять дан-
ные о себе и об изучаемом курсе, иметь доступ к полученным отмет-
кам, читать сообщения в чатах и на форумах, иметь доступ к их архи-
вам. Преподаватели в свою очередь могут разрабатывать индивидуаль-
ную систему оценивания обучающихся, загружать контрольные ра-
боты и тесты. При этом у преподавателя есть возможность сохранять 
данные оценивания и прогресса студентов на самой платформе, не при-
бегая к ведению отдельного журнала, поскольку платформа позволяет 
иметь доступ к выполненным работам и отметкам всех студентов. 
Также можно проверить посещаемость и дать студентам обратную 
связь, разместив свои комментарии касательно выполненных работ и 
успеваемости. 

Наличие чата позволяет быстро и эффективно общаться со студен-
тами, отвечать на возникающие у них вопросы в режиме реального вре-
мени, что особенно удобно, если доступ к выполняемому студентами 
заданию ограничен по времени. 

Автор данной статьи выбрала именно эту образовательную плат-
форму для проведения занятий по иностранному языку в связи с тем, 
что она предлагает богатый функционал не только для работы на заня-
тии с преподавателем, но и для самостоятельной работы студентов. 

При разработке дистанционного курса в Moodle преподаватель мо-
жет использовать разнообразные элементы. Прежде всего, это ресурсы 
в виде различных обучающих материалов, что особенно удобно при 
размещении теоретической базы. Преподаватель имеет возможность 
прикреплять в разделах курса файлы в разных форматах или внешние 
ссылки на электронные библиотеки, видеокурсы, образовательные 
сайты и т. д. Для работы со студентами непосредственно на занятии 
можно создавать задания, выполнив которые студенты размещают 
свои ответы в электронном виде либо в окне редактора текста, либо 
прикрепив файл в подходящем для них формате. Для проверки полу-
ченных знаний могут использоваться тесты. 

Другое преимущество платформы LMS Moodle – возможность ра-
боты с курсом с разных электронных устройств и гаджетов, будь то 
стационарный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. 

В заключение следует сказать, что, несмотря на большое количе-
ство существующих систем управления учебным процессов, большин-
ство вузов в текущей ситуации рассматривают коммуникативные, до-
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ступные для понимания методики обучения, поэтому предпочтитель-
ной зачастую является система Moodle. Ее использование в учебном 
процессе высшей школы позволяет не только быстро организовывать 
полноценные обучающие курсы, но и совершенствовать обучение сту-
дентов, активно развивать их навыки самостоятельной работы с учеб-
ными материалами. 
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Программирование вычисляемых тестовых вопросов 
для создания электронных лабораторных работ 

В статье описаны возможности применения вычисляемых вопросов в LMS 
Moodle для создания электронных лабораторных работ по Информатике. Опре-
делена возможность внедрения через подстановочные знаки для «случайного» 
формирования текстовой части вопроса языка JavaScript. Выделены проблемы 
неиспользования таких вопросов преподавателями и пути их решения. 

Ключевые слова: электронная лабораторная работа, LMS Moodle, 
самостоятельная работа, электронный курс, информатика, JavaScript, вы-
числяемый вопрос. 

Современные изменения в обществе и технологиях подталкивают 
к все большему использованию в обучении студентов различных ин-
формационных технологий. Сегодня существует достаточно большое 
разнообразие различных информационных обучающих технологий и 
использование системы управления обучением, например, 
LMS Moodle – одно из них. 

LMS Moodle  популярная обучающая система, используемая 
многими вузами нашей страны, включая Сибирский государственный 
университет путей сообщения, у которого накоплен большой опыт ор-
ганизации и проведения дистанционного обучения с LMS [1, 3]. Дан-
ная система позволяет создавать различные типы элементов: обучаю-
щие (лекции, задания и другие), контролирующие материал (тесты, 
опросы и прочее), взаимодействия (чаты, форумы, сообщения), а также 
оценивающие прохождение всего курса (настроенный журнал оценок, 
прогресс выполнения). 

Одним из важных элементов прохождения курса «Информатики» 
и овладения соответствующими компетенциями является выполнение 
лабораторных или практических работ, что в информатике связано 
непосредственно с выполнением этих работ на компьютере и представ-
ление ответа или работы в виде файла. Классически для этого в 
LMS Moodle существует элемент «Задание». Его особенностью явля-
ется возможность не только разместить само задание, но и позднее са-
мому студенту загрузить в систему файл с ответом, которое позже оце-
нит преподаватель или напишет замечание на исправление. Минусом 
использования элемента «Задание» является многократное увеличение 
работы преподавателя: работы проверяются многократно (при исправ-
лении), большое количество самих работ, умноженное на количество 
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студентов. Вся эта нагрузка ложится на внеаудиторное время препода-
вателя, ведь как правило в аудитории ведется объяснение и разбор са-
мих заданий, поэтому ищутся различные способы проверки выполне-
ния работ, с уменьшением проверочной части преподавателя. Плюс 
стоит добавить, что при использовании в качестве ответов файлов – 
увеличивается количество плагиата (файл легко переслать, скопиро-
вать и пр.) и соответственно преподаватель вынужден увеличивать ко-
личество вариантов [2, 5, 8]. 

Одним из путей решения описанных проблем И. Н. Басевым 
«предлагается вариант использования возможностей средств LMS, 
позволяющих автоматически проверять задания различного типа…» 
[2]. На основе элемента курса «Тест», создается электронный ресурс, 
содержащий различные страницы: информационные задания, прове-
рочные тесты, эссе – для свободного ответа или загрузки файла. Содер-
жание и сложность заданий подбираются в зависимости от требований 
компетенций для данной специальности. 

При формировании такой лабораторной работы информационные 
задания остаются фиксированными – одинаковыми для всех студентов, 
так как на них располагается теория – объяснение к выполнению ра-
боты или отдельных заданий, а вот тестовые вопросы выбираются слу-
чайно из базы данных вопросов. Соответственно создается база данных 
вопросов, разбиваемая на темы вопросов и далее, из каждой конкрет-
ной темы выбирается случайно тестовый вопрос. Так как электронная 
лабораторная работа как правило строится из большого количества та-
ких заданий, то вариативность работы очень большая, и плагиат прак-
тически невозможен. Так же следует отметить, что студент в процессе 
прохождения работы сразу получает результат прохождения каждого 
конкретного задания, ему показываются баллы за ответ, и при невер-
ном ответе студенту дается попытка переделать это задание, но с новой 
задачей. Также в тесте LMS Moodle есть возможность предоставления 
комментария – подсказки по выполнению задания, что активно исполь-
зуется для заданий лабораторной работы. Так же следует заметить, что 
использование такого типа формирования лабораторной работы пол-
ностью не исключает проверки файла с работой студента. В конце каж-
дой лабораторной работы студент загружает файл, с выполненными в 
нем заданиями, но большая часть этих заданий является «само прове-
ряемыми» тестовыми вопросами и только небольшую часть проверяет 
и оценивает преподаватель. 

При создании и использовании электронной лабораторной работы 
возникает другая проблема, а именно создание большого количества 
типовых вопросов-заданий, так как выполнение однотипных упражне-
ний позволяет обучаемому добиться прочного усвоения части матери-
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ала [4]. Одним из решений проблемы формирования большого количе-
ства типовых заданий является возможность использовать такой стан-
дартный тип вопроса как «вычисляемый вопрос». «Суть его в том, что 
в текст вопроса включаются подстановочные знаки, наподобие пере-
менных в языках программирования. При демонстрации вопроса обу-
чаемому в местах подстановочных знаков будут вставляться конкрет-
ные значения, выбранные из ранее созданного набора (диапазона зна-
чений). Правильный ответ на такой вопрос задается формулой, исполь-
зующей подстановочные знаки. Далее, создаются наборы подстановоч-
ных знаков» [6]. 

Использование такого типа вопросов позволяет автоматизировать 
процесс создания банка из множества однотипных вопросов, но тре-
бует глубокой методической проработки задания со стороны препода-
вателя и соответственно более «глубоких» навыков работы с 
LMS Moodle. 

Так же в текст вопроса, как подстановочный знак, можно встав-
лять результат вычисления функции. Но при этом вычисляемые во-
просы обладают рядом недостатков, так С. А. Роганов выделяет следу-
ющие [6]: 

– максимально по одному шаблону создается 100 наборов значе-
ний (это можно обойти, создав еще такие-же вопросы, но тогда суще-
ствует вероятность дублирования); 

– можно использовать только числовые подстановочные знаки; 
– только непрерывные диапазоны для выбора случайных значе-

ний – целые числа или десятичные дроби (к сожалению, нельзя создать 
ряд или формулу для выборки); 

– только линейное и логарифмическое распределение при выборе 
случайных значений; 

– очень сокращенный набор функций. 
Для устранения ряда перечисленных выше недостатков можно 

применять следующую технику: в текст вопроса вставлять JavaScript. 
Это становится возможным, так как текст вопроса LMS Moodle пред-
ставляет собой html – фрагмент [6]. При использовании JavaScript на 
основе подстановочных значений LMS Moodle можно не только ис-
пользовать более сложные формулы, но и добавлять подстановку тек-
стовых блоков, значений и использовать матрицы. 

На кафедре «Общая информатика» СГУПСа было создано не-
сколько электронных лабораторных работ по разным темам и разделам 
дисциплины «Информатика» и практически во всех данных работах 
есть задания, построенные на вычисляемых вопросах. Так, при созда-
нии лабораторной работы «Счетный цикл» по разделу программирова-
ние были использованы больше десятка вычисляемых вопросов с це-
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лью более полного усвоения работы цикла, формирования диапазона 
значений, расчета шага и прочее. Соответственно сформировано по сто 
вариантов каждого тестового задания, а в итоге более тысячи различ-
ных заданий – возможность плагиата в данной работе стремится к ми-
нимуму. 

Разберем формирование вычисляемого вопроса с использованием 
JavaScript. Дано задание, которое имеет следующее текстовое пред-
ставление (т. е. как вопрос видит студент): 

«Рассчитать сумму в представленном фрагменте программы: 
... 
g = 4 
For f = 81 to 101 Step 4 
 Sum = Sum + g 
Next f 
MsgBox(Sum) 
...» 
|__________|– поле для числового ответа, например куда студент введет правиль-

ный ответ 24 или неправильный. 

На самом деле это задание выглядит так: 
<script type=«text/javascript»>// <![CDATA[ 
 // пропустим объявление данных; 
 // массив для формирования случайных буквенных подстановок: 
 var text = [«a», «b», «c», «d», «e», «f», «g», «h», «i», «k», «l», «m», «n», «o», «p», 

«q», «r», «s», «t», «v», «x», «y», «z»]; 
 // задаем рандомно v, m1, step 
 m2=Math.ceil(step*(s1-1)+m1); 
 document.write(«<p>Рассчитать сумму в представленном фрагменте про-

граммы:</p> <p>«+text[v+1]+» = «+a+»</p><p>For «+text[v]+» = «+m1+» to «+m2+» Step 
«+step+»</p><p> Sum = Sum + «+text[v+1]+»</p><p>Next 
«+text[v]+»</p><p>MsgBox(Sum)</p>«); // ]]></script> 

В представленном программном коде опущены строки с объявле-
нием переменных и функции с заданием случайных чисел v, m1, step, 
так как они могут быть изменены. Отметим, что использование мас-
сива случайных текстовых значений (букв) – text […], позволяет сту-
денту абстрагироваться от конкретных значений, так как на начальном 
этапе программирования он боится использовать другие значения, а 
например только «For i=...».  

Ответ на данное задание описывается формулой 
«round({s1}*{a})», где round() – округляет до целого. Заметим, что дан-
ный вопрос имеет подстановочные знаки s1 и a, остальные переменные 
формируются случайным образом в тексте вопроса, в том числе вычис-
лением как m2 через эти значения. 

Данную задачу можно описать и другим способом, например ис-
пользуя большее количество подстановочных знаков, но именно ис-
пользование функции рандома в JavaScript позволяет их формировать 
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более корректно. Отметим, что для формирования вычисляемых во-
просов с использованием языка JavaScript по описываемой лаборатор-
ной работе большая часть заданий формировалась от обратного, то есть 
от значения подстановочного знака или знаков, формировались другие 
переменные и тело текста, поэтому преподаватель должен очень хо-
рошо ориентироваться не только в данной теме, но и иметь достаточно 
опыта написания не только программ, но и знать основы html и быть 
хорошо математически подкованным. Например, в этой лабораторной 
используются формулы арифметической и геометрической прогрес-
сий, и например формула ответа будет иметь вид: 
«round((2*{m1}+{step}*({s1}-1))*{s1}/2)» и это не самая большая и 
сложная формула. 

При всех несомненных плюсах формирования вычисляемых во-
просов и тем более с внедрением JavaScript, как правило главным ми-
нусом является их сложность создания, поэтому данные вопросы очень 
редко используются преподавателями не информационных дисци-
плин: экономики, физики, математики и прочее. Ю.Ф. Титова предла-
гает, чтобы эту работу выполняли специалисты, а не преподаватели, а 
для этого из них «сформировать творческие коллективы» [7]. И. А. По-
сов в своей статье отмечает, что в Томском межвузовском центре ди-
станционного образования (ТМЦДО) «разработкой тестов и заданий 
занимается программисты, дизайнеры и методисты из лаборатории ин-
струментальных систем моделирования и обучения, т. е. создание те-
стов централизовано, и преподаватели заполняют заявки, если им необ-
ходимо новое задание или тест» [5]. Несомненно, формирование неких 
служб, помогающих преподавателям в освоении и создании электрон-
ного контента, в том числе разработка тестовых заданий позволило бо-
лее успешно создавать курсы для студентов в том числе и разнообра-
зить их самостоятельную работу. 

Использование JavaScript для формирования вычисляемых тесто-
вых вопросов в LMS Moodle позволяет упростить создание электрон-
ной лабораторной работы с точки зрения наполненности типовыми за-
даниями. В целом возможность использовать программирование в обу-
чении, с точки зрения формирования материала достаточно широко, но 
к большому сожалению зачастую ограничивается возможностями си-
стемы и знаниями преподавателей, где одним из решений видится со-
здание групп: преподаватель плюс программист. 
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Финансовая эффективность систем 
дистанционного обучения в вузе 

В статье приведен анализ вариантов оценки экономической эффективности 
дистанционного обучения. Предложены варианты оценок параметров эффектив-
ности дистанционного обучения в ВУЗе. 

Ключевые слова: финансирование образования, учебный процесс, 
электронная образовательная среда, дистанционное обучение. 

Общепризнано, что дополнение учебного плана технических дис-
циплин курсами, читаемыми в дистанционной форме, является неотъ-
емлемой частью развития процесса обучения в вузе [1], тем более во 
время изменившихся условий проведения учебного процесса в период 
вынужденного перехода на повсеместное дистанционное обучение. 
Существует достаточно большое количество систем и платформ ди-
станционного обучения, но они редко сравниваются по финансовым 
показателям. Этому вопросу в последнее время уделялось достаточно 
много внимания. В Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» 5–6 декабря 2018 г. проходила междуна-
родная конференция «eLearning Stakeholders and Researchers Summit 
2018», организованная совместно с глобальной онлайн-платформой 
Coursera. Основными вопросами, обсуждаемыми на конференции, 
были научное изучение особенностей внедрения онлайн-курсов в об-
разовательный процесс, взаимодействие онлайн-курсов и образова-
тельной среды, проблемы качества оценки образовательных результа-
тов в онлайн-курсах, изучение особенностей внедрения инновацион-
ных технологий в высшее образование. 

Под системами дистанционного обучения понимаются разнооб-
разные модели электронных курсов. Формы таких систем могут быть 
самыми различными (видеоконференции, вебинары, записанные ви-
деолекции, системы обмена сообщениями и т. д.). Требования к ним, 
кроме чистого сравнения стоимости контента, должны учитывать об-
разовательную составляющую программ курсов. Кроме собственно ди-
станционных курсов система должна включать элементы подготовки 
квалифицированных кадров, что также требует определенных затрат, 
состоящих не только из стоимости учебной работы в форме оплаты 
труда преподавателей и вспомогательного учебного персонала, но и 
стоимости эксплуатации оборудования и программного обеспечения. 
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Анализ финансовой эффективности может проводиться на различ-
ных этапах реализации плана внедрения дистанционных технологий в 
учебный процесс. В вузах редко производят строгий анализ финансо-
вой эффективности при оценке проектов внедрения систем дистанци-
онного обучения. Еще реже финансовую эффективность оценивают в 
комплексе с оценкой качества и результатов образовательного про-
цесса [2]. 

Финансовую эффективность необходимо проводить еще до начала 
внедрения дистанционного обучения в вузе. Оправдает ли результат 
затраченные средства? 

В современных реалиях финансовый выигрыш зависит не только 
от оптимального распределения средств, планируемых на внедрения 
технологий ДО, но должен учитываться и будущий финансовый успех 
от притока большего количества студентов, привлеченных возможно-
стью учиться дистанционно. 

Оценивать финансовую эффективность можно по достаточно 
большому количеству показателей, поэтому важно оговорить приня-
тые в каждом конкретном случае допущения. 

1. Цена системы дистанционного обучения может быть выра-
жена в денежном эквиваленте. Для достоверной оценки суммарных 
затрат внедрения дистанционного обучения необходимо учитывать все 
категории затрат: капитальные вложения, стоимость обслуживания, 
амортизационные отчисления, затраты на персонал. 

2. Оценка эффективности достоверно отражает результаты 
обучения. Планируемые результаты обучения тоже должны быть изме-
рены в количественной форме. Они должны учитывать количество за-
численных и выбравших дистанционную форму обучения, количество 
времени, затраченное на прохождение дистанционных курсов, резуль-
таты тестов оценки полученных знаний и других возможных контроль-
ных мероприятий. 

Для того, чтобы достоверно оценить эффективность внедрения но-
вой формы обучения необходимо знать финансовые оценки существу-
ющих методов, применяемых в вузе. Оценки эффективности могут 
быть различными. 

В образовании используются различные подходы к оценке финансо-
вой эффективности изменений учебного процесса и принятия решений. 
Анализ таких показателей на разных стадиях планирования и выполне-
ния внедрения позволяет построить оптимальный алгоритм внедрения и 
встраивания новых моделей в существующих учебных процессах. 

Рассмотрим некоторые из них. 
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1. В качестве показателя эффективности внедрения дистанцион-
ного обучения в вузе можно предложить отношение средств, затрачен-
ных на проект дистанционное образование к общему бюджету вуза. 

Эдо =
Бдо

БВ
, (1) 

где Эдо – эффективность внедрения дистанционного обучения; Бдо – 
часть бюджета вуза, затраченная на проект внедрения дистанционного 
обучения; Бв – общий бюджет вуза. 

2. На этапе реализации дистанционного обучения в учебном про-
цессе можно использовать зависимости, учитывающие дополнитель-
ные поступления в бюджет вуза, приведенные в формуле (2). 

Эдо =
Пдо�Здо

БВ
, (2) 

где Эдо – эффективность внедрения дистанционного обучения; Пдо – по-
ступления в бюджет (суммарная оплата стоимости обучения по дистан-
ционным формам обучения); Здо – затраты на сопровождение дистан-
ционного обучения; Бв – общий бюджет вуза. 

Показатели эффективности дистанционного обучения, заданные 
выражениями (1) и (2), легко интерпретировать. В числителе исполь-
зуются параметры, увеличивающие значения показателя, а в знамена-
теле используется величина, которую легко определить по показателям 
мониторинга работы вуза. Но в них не учитывается составляющая, свя-
занная с качеством обучения. Интересным в этой ситуации представ-
ляется характеристика, предложенная в (3): 

Эдо = (Кдо, Бдо), (3) 
где Кдо – качество продукта в системе дистанционного обучения; Бдо – 
часть бюджета вуза, затраченная на проект внедрения дистанционного 
обучения. 

Выражение (3) определяет возможные варианты, как точку на 
плоскости в системе координат Кдо (качество) и Бдо (затраты). Резуль-
таты анализа положения точки в предлагаемой системе координат поз-
волит выбирать наиболее подходящие для вуза варианты внедрения и 
эксплуатации системы дистанционного обучения. Показатель Кдо [2] 
зависит от многих факторов, например, отношения количества студен-
тов и преподавателей в вузе, показателей успеваемости студентов, кон-
курса при приеме на одно место и т. д. Бдо зависит от оплаты труда пре-
подавателей, участвующих в дистанционном обучении, затрат на экс-
плуатацию электронной информационно образовательной среды вуза, 
стоимости программного обеспечения и т. д. 

Отметим, что в [3] приведен подробный анализ затрат на внедре-
ние системы дистанционного обучения в ОАО «РЖД». 

Следует отметить, что встраивание в учебный план специальности 
дистанционных образовательных технологий не единственный способ 
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их использования. Существуют социальные образовательные сети, от-
крытые образовательные платформы, открытые образовательные ре-
сурсы образовательных учреждений и т. д., которые могут быть ис-
пользованы в учебном процессе с учетом лицензионных требований, 
но их реализация происходила без оценки финансовой составляющей 
и, поэтому, трудно поддается количественной оценке эффективности. 
Исследования финансовых составляющих, проводимые на этапе внед-
рения, также могут улучшить принятие решений по дальнейшей тех-
нологии внедрения. 
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Вики страницы BlackBoard как обучающее 
и оценочное средство 

В статье рассмотрены возможности Blackboard Learn по созданию и исполь-
зованию Вики – страниц для обучения студентов на основе личного опыта пре-
подавания в КНИТУ-КАИ по программам высшего профессионального образова-
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ния. Актуальность данной тематики обусловлена вынужденным переходом на 
дистанционное обучение. 

Ключевые слова: Blackboard Learn, вики-страницы, дистанционное 
обучение. 

Система образования в России, согласно государственному закону 
о высшем образовании, должна обеспечить подготовку высокообразо-
ванных и высококвалифицированных специалистов, которые спо-
собны в условиях информатизации общества и модернизации новых 
технологий самосовершенствоваться в профессиональном росте и мо-
бильности. В связи с этим большое внимание уделяется инженерному 
образованию. 

Дистанционное обучение неожиданно быстро стало не просто ак-
туальным и массовым, оно стало единственно возможным в условиях 
эпидемии. Такого всплеска интереса к дистанционному обучению, ко-
нечно, никто не ожидал, поэтому не все учебные заведения сразу ока-
зались готовы к такому нововведению. Например, обучение работе с 
приборами возможно только с помощью современных анимационных 
разработок, которых пока очень мало. 

В последние месяцы наш вуз, как и все вузы, был вынужден пол-
ностью перейти на дистанционное обучение. Пригодились знания и 
навыки дистанционной работы со студентами, полученные в предше-
ствующие годы. В течение нескольких лет мы активно работаем в си-
стеме Blackboard Learn по программам высшего профессионального 
образования [1]. В данной статье мы обсуждаем возможности 
Blackboard Learn для создания и использования Вики-страниц. 

Вики-страницы представляют собой онлайн средство, позволяю-
щее студентам открывать и заполнять страницы по заданной теме. 
Страницы можно изменять, независимо от того, кто открыл страницу. 
В системе предусмотрена вариативность и авторская коррекция [2]. 
Вики–страницы интересны студентам как новое обучающее средство, 
требующее творческого подхода и определенных технических навы-
ков. Надо хорошо знать тему, чтобы доступно и интересно сделать по 
ней хорошую Вики-страницу. Для заполнения ВС необходимо уметь 
работать с источниками, выделять главное, грамотно составлять це-
лостный текст, гармонично оформлять текст рисунками, графиками, 
таблицами, фотографиями. 

Вики-страницы курса подготавливаются преподавателем. Вики-
страницы применяют для создания пространства для общей работы в 
рамках курса, чтобы все студенты могли читать, дополнять и редакти-
ровать содержимое. Студенты используют вики-страницы как источ-
ник информации и материалов по курсу. Обычно студенты могут сами 
добавлять страницы (рисунок), если только преподаватель не плани-
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рует быть единственным автором и использовать вики-страницы для 
размещения содержимого своего курса. Вики-страницы групп также 
подготавливаются преподавателем. Их могут читать все участники 
курса, но для редактирования страниц или добавления комментариев 
на вики-странице группы нужно быть участником данной группы. Ин-
структор может изменить настройку по умолчанию, чтобы разрешить 
просмотр вики-страницы группы только членам данной группы. Ком-
ментарии можно добавлять на любой странице. 

 

Вики-страница в курсе физики 

В процессе составления Вики-страницы студент консультируется 
у преподавателя и более успевающих одногруппников, самостоятельно 
работает с темой, углубляя и совершенствуя свои знания. Можно также 
составлять Вики-страницы по физике на английском, повышая свой об-
разовательный уровень сразу по двум дисциплинам. 

Опираясь на федеральные государственные образовательные стан-
дарты высокого профессионального образования третьего поколения, 
можно выделить одну из важнейших составляющих профессиональ-
ных качеств современного инженера  это профессионально-много-
язычная компетентность. Согласно этому, общекультурные и профес-
сиональные компетенции подтверждают о значимости владения лю-
бым иностранным языком инженером, как высококвалифицирован-
ного специалиста. 

Данные качества в процессе профессиональной многоязычной 
подготовки студентов многоязычных специальностей помогут более 
эффективно решению многих педагогических задач: 
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 создание стабильной мотивации многоязычной деятельности, 
опираясь на базовый материал, побуждая к острой дискуссии, реше-
нию проблемы; 

 организация навыков образования и самообразования; 
 применения профессиональных знаний в соответствующих от-

раслях; 
 модернизация изменений и навыков диалогической и монологи-

ческой речей, применяя материалы сети Интернет; развитие навыков 
письменной речи; 

 обогащение активного и пассивного вокабуляра профессиональ-
ной лексикой любого иностранного языка; 

 порождение у студентов высокого уровня информационной ком-
петентности при использовании современных информационных техно-
логий; 

 улучшение навыков чтения и аудирование через подлинный ма-
териал повышенной сложности, применяя файлы сети Интернета. 

Адаптирование современных вики технологий в образовательных 
процессах, помогут успешно реализовать и сформировать профессио-
нально-многоязычную компетентность студента, будущего инженера, 
улучшить навыки анализа и передачи усвоенной информации на ино-
странном языке, совершенствовать способности к критическому мыш-
лению, ознакомлению с иностранными сетевыми ресурсами, что при-
ведет к повышению мотивация к овладению иностранного языка. 

Такие инновационные вики-технологии будут успешно способ-
ствовать процессу подготовки студентами курсовых и выпускных ква-
лифицированных работ, регулярному участию в конференциях и меж-
дународных проектах. 

Поэтому важным и жизненно необходимым является задача лич-
ностного и профессионального развития преподавательского состава в 
системе высшего образования. Рассматривается острый вопрос о его 
самосовершенствовании. 

В сложившихся условиях педагогическое искусство преподава-
теля высшей школы должно реализовываться в двух приоритетных за-
дачах: гармоническом развитии личности учащегося и совершенство-
вания учебного процесса для вырабатывания у студентов профессио-
нальных знаний и навыков высшей степени. В связи с поставленными 
задачами является важным вопрос личностного и профессионального 
развития самих преподавателей, в том числе в области дистанционных 
технологий, и процесс его совершенствования. Профессионально-ква-
лифицированной является такая деятельность преподавателя, при ко-
торой на достаточно компетентном уровне проводится преподаватель-
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ская работа, обмен мнениями, раскрывается личность преподавателя, 
достигаются высокие цели в обучении и воспитании студентов [3]. 
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Key words: BlackBoardLearn, wike page, distance learning. 
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Подготовка лекций с использованием возможностей 
пакета программ iSpring Suite 

В статье представлен обзор работ по созданию и применению визуальных 
средств, в частности, презентаций при чтении лекций в высших учебных заведе-
ниях. Проанализированы работы ряда авторов по подготовке визуального мате-
риала. Представлены возможности программы iSpring Siute для создания интер-
активных лекций. Даны примеры создания слайдов для лекции с использованием 
данного инструмента. 
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Ключевые слова: слайд-шоу, создание лекции, интерактивная лекция, 
программа iSpringSuite. 

В настоящее время лекционные занятия в вузе практически всегда 
сопровождаются визуальными материалами – презентациями, как пра-
вило выполненными при помощи пакета программ MS Office, в част-
ности PowerPoint. 

Большинство исследователей считают, что использование презен-
таций при чтении лекций увеличивают не только информативность, но 
и общий объем учебного материала, представляемого на лекции [1]. 
Более того, некоторые авторы отмечают, что представление лекцион-
ного материала с помощью презентаций гораздо эффективнее, чем без 
них [4]. Однако, некоторые авторы отмечают высокую трудоемкость 
подготовки лекций-презентаций [4]. С вышесказанным необходимо со-
гласиться, поскольку структура, содержание и оформление лекции-
презентации отличается от традиционной лекции, поэтому создание 
лекций-презентаций должно рассматриваться как подготовка нового 
курса лекций [5]. По мнению многих авторов, соблюдение принципа 
наглядности обуславливает целесообразность использования презента-
ций [10]. Так, почти каждый исследователь указывает на широко из-
вестное соотношение: человек запоминает 60 % аудиовизуальной ин-
формации, 25 %  зрительной, 15 %  речевой [7, 11, 12]. 

Кроме того, при анализе использования презентаций на занятиях, 
следует также рассмотреть фактор мотивации. Многие исследователей 
указывают, что необходимо сопровождать лекцию презентацией, 
чтобы заинтересовать и удержать внимание обучаемого. Результаты 
опросов, показывающие, что респондентам нравятся такие занятия, 
подтверждают выводы, приведенные в работах некоторых авторов 
[10]. 

Например, В. А. Яргаева утверждает: «Усваивается прежде всего 
то, что имеет значимый эмоциональный градус. Поэтому подача мате-
риала в мультимедийной форме с использованием информационно-
коммуникационных технологий вполне соответствует стилю мышле-
ния современной молодежи» [13]. 

Прежде, чем перейти непосредственно к вопросу о непосредствен-
ном создании лекций-презентаций, необходимо уточнить вопрос о 
виде наглядности. Если говорить о лекциях по гуманитарным дисци-
плинам, то возможность использовать изображений значительно огра-
ничена. Области знания, которые изучают данные науки, обладают вы-
сокой степенью абстракции, а потому подобрать сопровождающий их 
визуальный ряд довольно сложно [10]. Однако в случае с лекциями по 
лингвистическим дисциплинам, таким как лексикология, теория пере-
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вода, теоретическая грамматика речь будет идти о наглядных примерах 
тех или иных языковых явлений. В данном случае применяются идеи 
опорных конспектов в презентации. слова, знаки, символы заключа-
ются в единую схему, т. е. применяется условно-графическая нагляд-
ность [5]. 

Очевидно, что подготовка лекции-презентации – это творческий 
процесс [2]. Однако необходимо напомнить правила, определяющие, 
что должно содержаться в презентации. Существуют конкретные реко-
мендации по количеству строк на слайде, размеру шрифта, по цвето-
вому и звуковому оформлению презентации и т. п. [9]. Можно сказать, 
что большинство рекомендаций имеют достаточно общий характер [5]. 
По продуманности выводов, по четкости формулировок рекоменда-
ций, выгодно отличаются публикации, в которых авторы перечисляют 
основные правила создания грамотной презентации [8]. 

Кроме того, советуют не перегружать презентацию анимацион-
ными и звуковыми эффектами, так как это отвлекает внимание. Про-
должительность показа одного слайда колеблется в разных работах в 
диапазоне 1–5 мин [10]. Презентацию следует оформлять в одном 
стиле, а таблицы следует упрощать. Не рекомендуется использовать 
иллюстрации ради украшения, так как внимание сначала концентриру-
ется на изображении, а значит, подобное отвлекает обучающихся от 
содержимого слайда [10]. 

Перейдем непосредственно к инструменту, который позволяет со-
здавать качественные лекции-презентации, которые можно использовать 
не только на занятиях в аудитории со студентами, но и внедрить в си-
стему дистанционного обучения, как элемент дистанционного курса [2]. 

Программа iSpring предоставляет собой надстройку к офисному 
приложению Microsoft PowerPoint. В этой надстройке реализованы 
следующие возможности для создания лекции, показанные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вид надстройки iSpring Suite 9 при работе с PowerPoint 

Как видно на рис. 1, можно записать как видео-, так и аудиосопро-
вождение, добавить тестовые задания, записать демонстрацию экрана, 
что является очень полезной возможностью при создании лекций для 
систем электронного обучения. 

Кроме того, программа предлагает базовый набор шаблонов слай-
дов, а также дополнительные возможности для создания мультимедий-
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ных лекций, такие как персонажи, интерактивности, такие как перетас-
кивание объектов на слайде, диалоговый тренажер, где обучаемому 
предоставляется возможность выбрать тот или иной вариант развития 
диалога. 

Для создания лекции можно воспользоваться шаблоном. Шаблон 
состоит из набора обязательных слайдов, включающих в себя поста-
новку цели лекции, вводные слайды, слайды с резюме лекции. Этот 
шаблон можно использовать по своему усмотрению, поменять персо-
нажа, например. Постановка целей соответствует основным направле-
ниям методики представления лекции. На наш взгляд, представляется 
очень удобным использование таких шаблонов – преподавателю сле-
дует только заменить текст, и лекция готова. 

Следующий слайд в структуре лекции – это содержание. Содержа-
ние поможет обучающимся переходить между разделами лекции. Дан-
ная опция может помочь при повторном изучении материала, при пе-
реходе к определенному разделу, который нужно рассмотреть. Очень 
важным представляется такой момент, как вставка тестовых заданий 
после каждого раздела для проверки усвоения материала. Можно 
предусмотреть такую функцию как возврат к материалам лекции при не-
удовлетворительном ответе на вопросы проверки усвоения материала. 

Еще один удобный шаблон слайда  это слайд с определениями 
(рис. 2). Удобство заключается в том, что нет необходимости редакти-
ровать слайд, достаточно разместить термин и определение к нему. 

 

Рис. 2. Шаблон слайда для вставки терминов и определений 

Кроме того, программа предлагает дополнительные возможности, 
такие как добавление видео материала в лекцию, если это необходимо. 
Например, при чтении лекции по дисциплине «Лексикология англий-
ского языка» по теме «Внутриязыковые процессы» целесообразным 
представляется вставка видеоматериала для иллюстрации явления 
омонимии в англоязычной культуре. 
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В заключение лекции можно вставить слад с резюме лекции, где 
будут даны основные выводы по изученному материалу. 

Программа iSpring Suite 9 представляется очень удобным инстру-
ментом для создания лекции. На первом этапе преподавателю необхо-
димо внедрить свой материал в шаблон лекции. А потом уже совер-
шенствовать представление материала, используя предлагаемые ин-
струменты. кроме привычного нам формата презентации PowerPoint 
можно использовать режим публикации своей презентации. В итоге по-
лучится мультимедийная презентация, которая будет совместима с си-
стемами электронного обучения, реализуемыми в большинстве вузов. 
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S.V. Chusovlyanova 

Preparing lectures using the features of the iSpring Suite software package 

Abstract. The article presents an overview of works on the creation and applica-
tion of visual tools, in particular, presentations when lecturing in higher education insti-
tutions. The works of a number of authors on the preparation of visual material are 
analyzed. Features of the iSpring Siute program for creating interactive lectures are 
presented. Examples of creating slides for a lecture using this tool are given. 

Key words: slide show, creating a lecture, interactive lecture, iSpringSuite 
program. 
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Критерии оценивания онлайн-платформ 

В статье рассматриваются подходы к оцениванию онлайн платформ с по-
зиции их эффективного применения в образовательном процессе. Многообразие 
имеющихся и создаваемых онлайн ресурсов предполагает необходимость фор-
мирования навыков оценивания виртуальных образовательных сред, что тре-
бует разработки критериев оценивания, а в дальнейшем и необходимых количе-
ственных показателей. Классификация критериев приведена по трем основа-
ниям: техническим, функциональным и дидактическим возможностям. 

Ключевые слова: онлайн-платформа, оценка качества, онлайн курс, 
электронные образовательные ресурсы. 

Сервисно-платформенный подход, реализуемый Министерством 
образования и науки РФ в различных проектах, таких как, «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для каждого», предполагает 
развитие виртуальных сред для расширения образовательного про-
странства школьников и студентов. Комплекс мероприятий включает 
разработку интеграционной платформы непрерывного образования 
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для организации «свободного доступа по принципу «одного окна» к 
онлайн-курсам» и формирования цифрового портфолио, и создания 
цифрового контента, включающее кроме содержательного материала 
еще и форматы организации деятельности. Для всего массива уже со-
зданных и создаваемых образовательных онлайн платформ необхо-
димо разработать критерии оценивания данных ресурсов, чтобы была 
возможность грамотного отбора обучаемыми тех платформ, которые 
максимально решают образовательные задачи. 

Требования к образовательным платформам прописаны в проекте 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ», который начал 
реализовываться недавно, и предлагают многоступенчатую модель 
оценки качества онлайн курсов. На начальном этапе предъявляются 
технические требования, соответствие законодательству страны, а в 
содержательной части говорится о качестве и актуальности содержа-
тельного материала, и возможности построения эффективного образо-
вательного процесса. Предлагаемые в проекте аспекты оценивания ка-
саются уже оценки результативности усвоения материала, количе-
ственные характеристики поведения учащихся в процессе использова-
ния ресурса (время нахождения, количество попыток при проверочных 
испытаниях и т. д.) [1]. 

Изобилие платформ и онлайн-сервисов ставят преподавателей в 
сложную ситуацию. Отбор нужных ресурсов путем проб и ошибок – 
затратно по времени и неэффективно. Для качественного встраивания 
онлайн-курсов в образовательный процесс необходимо уметь оцени-
вать качество предлагаемых ресурсов еще на этапе ознакомления. Для 
этого необходимо четко понимать, какие цели педагог ставит перед со-
бой, либо расширение содержательного материала и отработки навы-
ков, либо мониторинга усвоения курса. При оценке онлайн-курса, 
например, А. А. Андреев полноту курса оценивает через «дидактиче-
ский цикл обучения – представления, контроля и общения» [2, с. 22]. 
В рамках стандартных спецификаций SCORM, международного стан-
дарта создания электронного курса, выделяют три основные функцио-
нальные области: контент, коммуникация и управление [3, с. 56]. 

Нами выделены два этапа или уровня оценивания. На первом этапе 
проводится экспресс анализ возможностей платформы, на втором: ана-
лиз составляющих цифрового контента. Для анализа возможностей 
платформы выберем три основания: технические, функциональные и 
дидактические возможности. Техническое состояние позволит выяс-
нить возможности использования платформы с использованием раз-
личных устройств (компьютер, планшет, смартфон), кроссплатфор-
менность, программно-прикладные, в первую очередь, браузерные ре-
шения. Данная информация должна быть в описании платформы. 
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Функциональные возможности могут включать следующие ас-
пекты: 

1) эргономические характеристики и простоту использования 
(юзабилити); 

2) масштабируемость; 
3) наличие технической поддержки; 
4) использование различных каналов взаимодействия с пользова-

телем. 
Дидактические возможности рассматриваются при оценке цифро-

вого контента. Для системы образования понятие цифровой контент 
является результатом преобразования понятия электронных образова-
тельных ресурсов, которое будем понимать как ресурс, представлен-
ный в «цифровой форме и включающий в себя структуру, предметной 
содержание и метаданные о них» [4]. По решаемым дидактическим за-
дачам можно выделить формат цифрового контента: демонстрацион-
ные материалы, информационно-справочные ресурсы, виртуальные 
лаборатории, тренажеры, системы контроля и оценки знаний и т. д. 

Для всех возможностей представлены критерии с подробным опи-
санием в таблице. Представленные критерии оценивания онлайн плат-
форм позволит уже на этапе ознакомления с ресурсом выявить его воз-
можности и ограничения. Критерии задают определенные рамки оце-
нивания и ориентиры для разработки индикаторов (количественных 
показателей). 

Описание критериев оценивания онлайн платформ 

Критерий Описание критерия 
Технические возможности 

1. Кроссплатформенность Операционные системы, поддерживаемые плат-
формой 

2. Браузеры Виды браузеров, адаптированных под платформу 
3. Подгружаемость модулей Необходимость загрузки дополнительных моду-

лей, как негативный фактор 
4. Мобильный дизайн Использование адаптивного дизайна или мобиль-

ного приложения 
5. Интегрируемость Возможность автоматизации обмена данными с си-

стемой управления обучения (LMS) образователь-
ного учреждения 

6. Сохранность персональ-
ных данных 

Обеспечение доступа к данным обучаемых только 
для преподавателя 

Функциональные возможности 
7. Простота Удобство в использовании навигационных реше-

ний 
8. Дизайн Учет перцептивных и когнитивных особенностей 

восприятия 
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Окончание табл. 

Критерий Описание критерия 
9. Масштабируемость Возможность взаимодействия в группах различной 

наполненности 
10. Техническая поддержка Наличие площадок для получения своевременной 

помощи 
11. Каналы взаимодействия Возможность взаимодействия с помощью различ-

ных каналов коммуникации (видео, аудио, текст) 
Дидактические возможности 

12. Форматы тестирования Возможность использования различных форм те-
стирования (множественный выбор, краткий/ раз-
вернутый ответ и т. д.) 

13. Обратная связь Различные формы взаимодействия (чат, форум, 
электронные письма для оперативной связи и кон-
сультаций) 

14. Модульность Разбиение курсов на образовательные модули, с 
возможностью их комбинирования 

15. Индивидуализация Создание индивидуальной образовательной траек-
тории 

16. Коллаборация Возможность организации совместной деятельно-
сти 

17. Геймификация Интегрирование игровых элементов в образова-
тельный процесс 

18. Интерактивность Разнообразные способы реагирования на действия 
пользователя 

19. Модификация парамет-
ров оценивания 

Различные подходы и варианты оценивания 
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Criteria for evaluating online platforms 

Abstract. The article considers approaches to the assessment of online 
platforms from the perspective of their effective use in the educational process. The 
variety of available and created online resources suggests the need to develop skills 
to assess virtual educational environments, which requires the development of 
evaluation criteria, and in the future the necessary quantitative indicators. The 
classification of criteria is given on three grounds: technical, functional and didactic 
capabilities. 



236 

Key words: online platform, quality assessment, online course, e-learning 
resources. 

Шелепаева Альбина Хатмулловна, кандидат педагогических наук, 
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, г. Пермь. 
E-mail: shelep@mail.ru. 

Перевозников Владислав Владимирович, преподаватель, Пермский 
военный институт войск национальной гвардии РФ, г. Пермь. E-mail: 
kurs2808@mail.ru. 

УДК 378+316.7 
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Цифровые технологии как ключевая составляющая 
анализа эффективности профориентационной работы 

на заочном факультете СГУПСа 

В целях повышения эффективности профориентационной работы на заоч-
ном факультете университета необходимо провести анализ эффективности про-
водимой на факультете профориентационной работы, чему и посвящена насто-
ящая статья. Основным инструментом для проведения анкетирования студентов 
и последующего анализа результатов являются современные цифровые техно-
логии – анкетирование проводится среди участников закрытой группы ВКонтакте 
«Заочный факультет СГУПС». В результате анкетирования первокурсников за-
очного факультета выявлены наиболее эффективные направления профориен-
тационной работы и даны рекомендации по ее дальнейшему усовершенствова-
нию. 

Ключевые слова: цифровые технологии, профориентационная ра-
бота, заочная форма обучения, анализ эффективности. 

В работах [1–6] мы освещали разные аспекты проблемы повыше-
ния качества российского образования, что, с учетом преодоления по-
следствий экономического кризиса и непростой международной обста-
новки в настоящее время приобретает особую актуальность. В настоя-
щей статье мы бы хотели сделать основной акцент на таком важном 
вопросе как повышение эффективности профориентационной работы 
на заочном факультете Сибирского государственного университета пу-
тей сообщения. В целях повышения эффективности профориентацион-
ной работы на заочном факультете университета был проведен анализ 
эффективности ведущейся на факультете профориентационной ра-
боты, для чего было проведено анкетирование студентов-заочников 
(преимущественно, первокурсников). Основным инструментом для 
проведения анкетирования студентов и последующего анализа резуль-
татов являются современные цифровые технологии – анкетирование 
проводится среди участников закрытой группы ВКонтакте «Заочный 
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факультет СГУПС». Было проанкетировано 312 студентов. Вопросы 
им задаваемые и результаты их анкетирования приведены ниже. 

1. Откуда вы получили информацию о нашем факультете: 
От друзей, родственников и коллег по работе, обучающихся 
на нашем факультете      37.7 % (143 чел.). 
На сайте СГУПСа      26.6 % (101 чел.). 
На днях открытых дверей СГУПСа   4,2 % (16 чел.). 
Из профориентационной беседы с приехавшим 
в ваши школу/техникум сотрудником Заочного 
факультета СГУПСа      12.7 % (48 чел.). 
Из агитпоезда СГУПСа     0,8 % (3 чел.). 
От сотрудников приемной комиссии СГУПСа 
при подаче документов на поступление  6,1 % (23 чел.). 
Прочие источники информации    11,9 % (45 чел.). 

2. Из какого региона вы приехали для обучения на нашем факуль-
тете: 
Новосибирская область     45,3 % (143 чел.). 
Томская область       2,8 % (9 чел.). 
Омская область       4,1 % (13 чел.). 
Алтайский край / Республика Алтай   15,8 % (50 чел.). 
Кемеровская область      19,9 % (63 чел.). 
Красноярский край      4,4 % (14 чел.). 
Иркутская область      1,6 % (5 чел.). 
Другое        6 % (19 чел.). 

3. Ваше образование на момент поступления: 
Среднее (после окончания школы)   22,8 % (72 чел.). 
Среднее профессиональное (после окончания 
техникума, колледжа)      74,4 % (235 чел.). 
Высшее (после окончания вуза)    2,8 % (9 чел.). 

Как видно из приведенных выше результатов анкетирования, Ос-
новным контингентом поступающих на Заочный факультет являются 
выпускники колледжей и техникумов (примерно ¾ из общего числа по-
ступающих), и только около ¼ поступающих составляют выпускники 
школ. Это позволяет рассматривать выпускников колледжей и техни-
кумов как преимущественный контингент для ведения профориента-
ционной работы и направить основные профориентационные усилия 
на выпускников средних специальных учебных заведений. 

Основными регионами, поставляющими абитуриентов на Заочный 
факультет нашего университета, являются Новосибирская область 
(около половины всех абитуриентов), Кемеровская область (примерно 
каждый пятый абитуриент) и Алтай (Алтайский край и Республика Ал-
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тай) – примерно каждый шестой абитуриент. Указанное обстоятель-
ство, на наш взгляд, объясняется наибольшей территориальной близо-
стью этих регионов к нашему университету и, как следствие, наиболь-
шей активностью профориентационной работы наших специалистов в 
этих регионах. На будущее необходимо усилить профориентационную 
работу в этих регионах и продолжить осваивать соседние регионы в 
дистанционной форме (например, путем размещения информации о 
направлениях и специальностях заочного факультета СГУПСа в спе-
циализированных группах профильных колледжей и техникумов в со-
циальных сетях). 

В результате анализа эффективности источников информации о 
нашем факультете можно сделать обоснованный вывод о том, что ос-
новным источником более трети респондентов называют получение 
информации от друзей, родственников и коллег по работе, обучаю-
щихся на нашем факультете (так называемое «сарафанное радио»), из 
сайта университета (более четверти респондентов) и из профориента-
ционной беседы с приехавшим в школу/техникум сотрудником заоч-
ного факультета СГУПСа (примерно каждый восьмой респондент). 
Тем самым предлагается уделить должное внимание укреплению по-
ложительного имиджа Заочного факультета среди его студентов путем 
формирования открытого и доброжелательного отношения сотрудни-
ков факультета к его студентам. Кроме этого, необходимо усовершен-
ствовать информацию о заочном факультете на сайте университета в 
разделе «Абитуриент», уделив особое внимание информации о нали-
чии бюджетных мест на факультете, которая, как показала практика, 
привлекает наибольшее внимание заинтересованных лиц. Также, ис-
ходя из анализа результатов анкетирования, необходимо продолжать 
профориентационную деятельность путем выезда сотрудников Заоч-
ного факультета в служебные командировки для проведения личных 
встреч и бесед с выпускниками школ, колледжей и техникумов, на ко-
торых разъяснять преимущество заочной формы обучения в нашем 
университете. Сначала этими беседами охватывать близлежащие учеб-
ные заведения, затем доступные заведения Новосибирской области и, 
наконец, выезжать в служебные командировки в профильные техни-
кумы, планирующие достаточный выпуск специальностей и направле-
ний, имеющих ту же, или сходную направленность со специально-
стями и направлениями заочного факультета СГУПСа. 
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Digital technologies as a key component of the analysis of the effectiveness 
of vocational guidance work at the Correspondence faculty 

Abstract. In order to increase the efficiency of vocational guidance work at the 
Correspondence Faculty of the University, it is necessary to carry out an analysis of 
the effectiveness of vocational guidance work carried out at the Faculty, which is the 
subject of this article. The main tool for conducting the questionnaire of students and 
subsequent analysis of the results is modern digital technologies – the questionnaire 
is carried out among the participants of the closed group VKontakte «Correspondence 
Faculty of SGOPS». As a result of the questionnaire of freshmen of the 
Correspondence Faculty, the most effective directions of vocational guidance work 
were revealed and recommendations for its further improvement were given. 

Key words: digital technologies, career guidance, distance learning, 
efficiency analysis. 
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Основной темой конференции стало обсуждение вопросов цифровых 

трансформаций в системе образования. Учебные заведения всех уровней 
многих стран мира интенсивно используют различные формы онлайн обра-
зования, которое, несмотря на широкое внедрение, приводит к ряду про-
блем. 

1. Отсутствуют «идеальные» образовательные платформы. Поэтому 
преподаватели вынуждены для более эффективной организации занятий 
комбинировать различные электронные ресурсы. 

2. Образовательные платформы, как показал опыт их интенсивного ис-
пользования, очень часто не справляются с возросшей на них нагрузкой. 

3. Различный уровень владения цифровыми технологиями у препода-
вателей. Некоторые из них на очень высоком уровне преподают свою дис-
циплину, но при этом некомпетентны в электронной среде. 

4. Большинство учебных заведений из-за достаточно высоких затрат не 
имеют возможности использовать технологии прокторинга для организации 
эффективного контроля за уровнем освоения обучающимися образователь-
ных программ. 

Отмечено повышение заинтересованности преподавателей в использо-
вании электронных образовательных ресурсов, расширении перечня ис-
пользуемых программных продуктов и технологий при организации учеб-
ного процесса. Активное использование цифровых технологий показало, 
что на данном этапе онлайн-образование — это все-таки лишь дополнитель-
ный инструмент к традиционному образовательному процессу. 

Для обсуждения по направлениям конференции заявлено более 50 до-
кладов участников, представляющих ведущие вузы России, Италии, Бело-
руссии, Казахстана. Конференция была организована с использованием тех-
нологий удаленной видеосвязи: пленарное заседание и работа участников 
по основным направлениям конференции. Сформирован сборник докладов 
конференции, который будет размещен в БД РИНЦ. Отмечена плодотвор-
ная работа участников конференции. 

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады, посвященные 
проблемам цифровой трансформации образования, в том числе на основе 
технологий искусственного интеллекта. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 

1. Современная реальность показала, что цифровые образовательные 
технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса на всех 
уровнях образования. 

2. Преобразование профессиональной деятельности преподавателя 
должно осуществляться на основе возможностей современных цифровых 
инструментов и цифровой среды через комплексную систему повышения 
квалификации. 

3. Цифровая трансформация образования влечет за собой трансформа-
цию коммуникационной среды для взаимодействия «преподаватель  обу-
чающийся». Без создания новых технологических инструментов обучения 
невозможно трансформировать систему образования. 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Учитывая реальные трансформации учебного процесса в вузах, рас-
смотреть вопрос создания в СГУПС структурного подразделения, основным 
направлением деятельности которого будет внедрение в учебный процесс 
новых дистанционных образовательных технологий, форм и методов обуче-
ния. 

2. Учитывая широкое использование электронных технологий в обра-
зовательном процессе, для распространения накопленного опыта, обмена 
мнениями выделить в журнале «Вестник СГУПС. Гуманитарные исследова-
ния» рубрику «Цифровые технологии: лучший опыт и знания». 

3. Провести в СГУПС V Международную научно-практическую кон-
ференцию «Цифровые трансформации в образовании» (E-Digital 
Siberia’2021) в апреле 2021 г. 
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Требования к материалам для публикации 
в сборнике трудов конференции 

1. Материалы публикуются в авторской редакции при условии 
обязательной проверки на антиплагат (авторский текст  не менее 80%). 

2. Максимальный размер  5 страниц, для иностранных участников  
до 7 страниц. Материалы принимаются на русском и английском языках. 

3. Требования к оформлению: 
1) название файла со статьей: Ф.И.О., название статьи; 
2) индекс УДК на русском языке (шрифт Times New Roman, 12 pt, 

полужирный, выравнивание по левому краю); 
3) инициалы, фамилии авторов на русском языке (шрифт Times New 

Roman, 12 pt, курсив; выравнивание по правому краю); 
4) название статьи на русском языке (шрифт Arial, 14 pt, жирный, 

выравнивание по центру; до и после строки с названием – пропуск одной 
строки); 

5) аннотация (реферат) на русском языке объемом до 5 строк, не менее 
600 знаков (шрифт Arial, 12 pt); 

6) ключевые слова на русском языке – до 10 (шрифт Times New 
Roman, 12 pt, курсив); 

7) текст статьи на русском языке (шрифт Times New Roman, 14 pt, 
междустрочный интервал – 1 пт, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см, 
тип файла – документ MS Word, форматирование текста – по ширине. 
Таблицы: шрифт текста  12 pt, нумерация таблиц: Табл. 1, выравнивание 
по правому краю, название таблицы на следующей строке: выравнивание 
по центру, шрифт 12 pt, жирный. Рисунки и фотографии только черно-
белые. Рисунки должны быть выполнены в векторном редакторе MS Word, 
сгруппированы, не выходить за поля страницы, название по центру, под 
рисунком 12 pt: Рuc.1. Название. Разрешение графических объектов: не 
менее 300 dpi. Формулы: выравнивание по центру, нумерация формул по 
правому краю, в круглых скобках. Нумерация таблиц, рисунков, формул 
выполняется, если количество объектов  два и более); 

8) библиографический список на русском языке (источники 
размещаются в списке согласно их следованию в статье); 

9) инициалы, фамилии авторов на английском языке (шрифт Times 
New Roman, 12 pt, курсив; выравнивание по центру); 

10) название статьи на английском языке (шрифт Times New Roman, 
12 pt, полужирный; выравнивание по центру); 

11) аннотация на английском языке (Abstract) (шрифт Times New 
Roman, 12 pt); 

12) ключевые слова (Key words) на английском языке (шрифт Times 
New Roman, 12 pt, курсив), Key words  полужирный, без курсива; 

13) сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 
степень, звание; наименование учреждения, в котором работает автор(ы), 
на русском языке, адрес электронной почты (шрифт Times New Roman, 
14 pt, фамилия, имя, отчество: полужирный). 
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