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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
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К ОБРАЗОВАНИЮ В ВУЗЕ
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первый проректор СПбГУП, профессор кафедры отраслей права, 

кандидат юридических наук

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Уважаемые коллеги! Приветствую участников XV Всероссийской на-
учно-практической конференции с международным участием «Дистан-
ционное обучение в высшем образовании: опыт, проблемы и перспек-
тивы развития». 
Пятнадцатый год подряд мы собираемся в стенах нашего Универси-

тета, чтобы обсудить применение уже существующих и внедрение но-
вых информационных технологий в процессе дистанционного обучения 
в высших учебных заведениях.
Последние два года мы живем в условиях пандемии и различных 

волн коронавирусной инфекции. Если провести частотный анализ лек-
сики, используемой в обсуждении вопросов образования за этот пери-
од, то на одно из первых мест выйдет слово «дистанционное» и произ-
водные от него, включая такой вульгаризм, как «удаленка». Иными сло-
вами, актуальность нашей конференции всегда была высокой, а ныне 
возросла во много раз. Это обстоятельство связано не только собствен-
но с пандемией, но и с тем, что перед образованием встали новые проб-
лемы, и в этой связи от конференции педагогическое сообщество ожи-
дает как обобщения накопленного опыта, так и решения новых проблем.
Предваряя дискуссии, которые будут на конференции, хочется ска-

зать, что в дистанционном образовании накопилось немало того, что 
именуется «информационным шумом». В частности, есть дистанцион-
ное образование как форма образовательного процесса, существующее 
наряду с очным и заочным образованием. Здесь действуют четко пропи-
санные правила, инструкции и на него распространяется действие фе-
деральных законов, регулирующих образование.
Наряду с этим есть множество форм и видов образовательной дея-

тельности, которые опираются на информационные технологии, и в но-
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вых стандартах, предусматривающих контактные и иные формы заня-
тий, входят в категорию «иные».
Речь идет об удаленных формах преподавания с использованием ве-

бинарных программ, скайпа, систем поддержки самостоятельной рабо-
ты студентов, организации платформ с архивами лекций, электронных 
баз данных и т. д.
Пандемия выступила в виде триггера, который резко активизировал 

интерес к этим технологиям и одновременно поляризовал вузовское со-
общество. В нем сегодня четко выделяется категория педагогов (в основ-
ном это люди старшего возраста), которые все эти формы и технологии 
не приемлют. Есть те, кто полагает, что будущее только за дистанцион-
ным образованием. Наконец, есть те, кто полагает, что какие-то формы 
удаленной работы можно использовать, но делать это аккуратно и со-
четать с традиционными — контактными — видами занятий. Как пред-
ставляется, на конференции в том или ином соотношении представле-
ны все три категории. Ни одна из них, скорее всего, не является абсо-
лютно правой или неправой.
Все новые технологии нужно применять творчески, с учетом направ-

ления подготовки, специфики предметной области, целей усвоения той 
или иной дисциплины, года обучения (первый курс или старшие кур-
сы), уровня развития материальной базы вуза и многого другого. Все это 
важно обсудить в рамках данной конференции, и в этом случае ее мате-
риалы, будучи изданными, станут востребованы широкой аудиторией. 
Нужно сказать, что надежды на продуктивность предстоящих дискус-
сий и обсуждений опираются на некоторые объективные предпосылки. 
В частности, это широкая география участников.
В нашем ежегодном мероприятии принимают участие преподавате-

ли из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, ученые из регионов России, Бе-
лоруссии, Казахстана, Таджикистана, Ирана.
Широко представлены вузы из российских регионов. Свои доклады 

прислали наши коллеги: заведующая кафедрой менеджмента Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 
доктор экономических наук, профессор М. А. Афонасова; руководитель 
Центра цифровых педагогических компетенций Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, кандидат 
педагогических наук, доцент П. С. Ломаско; педагоги Южно-Уральско-
го государственного гуманитарно-педагогического университета (Че-
лябинск), Сибирского федерального университета (Красноярск), Твер-
ской государственной сельскохозяйственной академии, Мордовского го-
сударственного университета им. Н. П. Огарева (Саранск), Пензенского 
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государственного университета, Казанского инновационного универси-
тета им. В. Г. Тимирясова и др.
Международное научное сообщество представлено нашими кол-

легами из Белорусского национального технического университета 
(Минск), Таджикского государственного педагогического университета 
им. Садри ддина Айни (Душанбе, Таджикистан), Университета им. Ал-
ламе Табатабаи (Тегеран, Иран), Северо-Казахстанского государствен-
ного университета им. М. Козыбаева.
В работе нашей конференции также принимают участие ведущие 

преподаватели СПбГУП — профессора кафедры экономики и управле-
ния, доктора экономических наук Г. Ф. Фейгин и Е. Г. Хольнова.
Желаю участникам XV Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Дистанционное обучение в высшем 
образовании: опыт, проблемы и перспективы развития» успешной рабо-
ты, новых свершений в научных исследованиях и творческих успехов! 

Г. Ф. Фейгин,

профессор кафедры экономики и управления СПбГУП, 

доктор экономических наук

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

  Научная работа — неотъемлемая часть деятельности современных 
учреждений высшего образования, поэтому активное внедрение дис-
танционных технологий в образовательный процесс не могло ее не кос-
нуться. Представляется, что в последние годы дистанционные техно-
логии продемонстрировали в научной сфере больший потенциал, чем 
в области обучения студентов, причем определенную роль здесь сы-
грала и продолжает играть пандемия COVID-19. Дистанционные фор-
мы участия в научных мероприятиях уже более 10 лет назад практико-
вались как наиболее продвинутые технологии. В 2011–2012 годах автор 
доклада участвовал в международном проекте «Прогресс цифровизации 
в странах ЕС» под руководством профессора Пауля Вельфенса (Универ-
ситет Вупперталя). В рамках проекта в немецких городах Вупперталь, 
Франкфурт-на-Майне и Эссен были организованы три международные 
конференции в очном формате. В каждой конференции принимали уча-
стие американские эксперты, которые выходили на связь дистанцион-
но, — тем самым демонстрировались новые возможности цифровых 
технологий. 
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В условиях пандемии потребность в удаленных формах научного 
сотрудничества существенно возросла. Закрытие границ и невозмож-
ность поездок вынудили искать альтернативные способы проведения 
научных мероприятий, в чем дистанционные технологии оказали не-
оценимую помощь. 
Представляется целесообразным отметить ряд преимуществ дистан-

ционного участия в научных мероприятиях. Во-первых, основной фор-
мой представления научной информации является презентация, и со-
временные цифровые платформы позволяют делать презентации, ни 
в чем не уступающие по качеству очным докладам. Во-вторых, дистан-
ционные технологии предполагают значительную экономию времени 
участника. Он может делать доклад, не выходя их своей квартиры. Кро-
ме того, дистанционно удается участвовать в нескольких мероприятиях 
в течение одного дня, что практически исключено при очном формате. 
В-третьих, очевидна значительная экономия финансовых средств, кото-
рые были бы потрачены на поездку в другой город или страну. 
В условиях пандемии научные мероприятия приобрели подлинно 

массовый характер, и стал очевиден огромный потенциал использования 
современных технологий в этой сфере. Эти технологии позволяют под-
ключать к обсуждению той или иной проблемы специалистов из многих 
стран и обеспечивают продуктивное онлайн-общение. Представляется 
очевидным, что и после окончания пандемии мероприятия в дистанци-
онном и смешанном форматах будут продолжать проводиться, причем 
перечень таких мероприятий в последние годы расширяется. Так, на-
пример, в англосаксонских странах уже несколько лет широко практи-
куется удаленная защита выпускных квалификационных работ на соис-
кание научных степеней. В России в условиях пандемии подобные ме-
роприятия организуются в смешанном формате. 
Обращает на себя внимание один существенный факт. Для разви-

тия дистанционных форм научного сотрудничества значительно мень-
ше препятствий, чем для развития дистанционного образования. В об-
разовательном процессе крайне важен личный контакт преподавателя со 
студентом (в том числе и в воспитательном контексте), поэтому удален-
ное обучение объективно не может быть полностью сопоставимо по ка-
честву с очным. В научном онлайн-общении обозначенный негативный 
аспект отсутствует: здесь дистанционные формы контактов имеют боль-
шие преимущества, которым нельзя противопоставить сколько-нибудь 
существенные недостатки. Можно предположить, что перечень научных 
мероприятий, проводимых с использованием дистанционных техноло-
гий, в ближайшие годы будет значительно расширен. 
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Е. Г. Хольнова,
заведующая кафедрой экономики и управления СПбГУП, 

доктор экономических наук, профессор

ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Дистанционное образование в европейских странах начало свое раз-
витие с 1970-х годов, когда стали создаваться сети университетов, пред-
лагающих открытое онлайн-обучение на базе технологических плат-
форм. В США первые шаги по внедрению дистанционного обучения 
были сделаны в середине 1960-х годов инженерными колледжами, ко-
торые начали активно распространять телевизионные бизнес-курсы. 
В 1984 году на базе этих колледжей был создан крупнейший мировой 
учебный центр дистанционного обучения — Национальный технологи-
ческий университет (NTU) (ныне — Walden University) [8]. Опыт работы 
Walden University рекомендован как оптимальная и эффективная модель 
международного университета дистанционного обучения.
Из европейских университетов с большим опытом онлайн-образо-

вания можно отметить Испанский национальный университет дистан-
ционного обучения (UNED). Созданный в 1972 году, он, имея 58 учеб-
ных центров в стране и 13 филиалов за рубежом (в Европе, Америке 
и Африке), является крупнейшим высшим учебным заведением в Испа-
нии и вторым в Европе [7]. Лидирующим онлайн-университетом в Ве-
ликобритании является Открытый университет, созданный в 1969 году 
указом королевы Великобритании и работающий помимо своей страны 
еще в 50 государствах через партнерские центры дистанционного обу-
чения [6]. 
Технологии удаленного образования совершенствуются, и постепен-

но оно охватывает практически все государства, включая страны треть-
его мира. Можно привести много примеров развития дистанционного 
обу чения в разных регионах планеты, причем стоит отметить, что тех-
нологических различий между американскими и европейскими учебны-
ми платформами фактически уже не осталось. В то же время на дистан-
ционное обучение продолжают влиять национальные культурные, педа-
гогические и социальные факторы развития стран.
В настоящее время большую популярность как среди слушателей, 

так и среди преподавателей приобрел крупнейший образовательный ре-
сурс Education World, который сформировал и предлагает более 600 тыс. 
веб-ресурсов [4]. Также необходимо выделить и самую мощную ре-
сурсную базу в сфере образования — Educational Resources Information 
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Centre (ERIC), которая включает более миллиона образовательных ма-
териалов и специально создана для учителей и библиотекарей [1]. Ин-
тересен опыт Центра виртуальных университетов (Centre for the Virtual 
Universities), имеющего большой каталог разнообразных образователь-
ных ресурсов [9]. 
Необходимо также отметить такую тенденцию развития дистанцион-

ного обучения, как создание технологических платформ, которые пред-
лагают пользователям большое количество ссылок на образовательные 
программы крупнейших университетов или предоставляют через он-
лайн-форумы и конференции возможность обмениваться опытом в сфе-
ре дистанционного обучения преподавателям из разных стран. Так, на-
пример, в первом случае можно отметить канадскую программу ADETA 
(Canadian Network for Innovation in Education — CNIE) [2], а во вто-
ром — Европейскую сеть дистанционного обучения (European Distance 
and E-Learning Network, EDEN) [3]. Для преподавателей российских ву-
зов, несомненно, будет интересен опыт взаимодействия с OCWG (Open 
Classroom Working Group) [5] — созданным в 1998 году виртуальным 
объединением европейских педагогов и экспертов в области образова-
ния. Имелся в виду проект EDEN Open Classroom и его рабочая группа. 
Основная миссия этого объединения — обобщить весь накопленный ев-
ропейский опыт школьного дистанционного обучения в результате про-
ведения совместных видеоконференций для формирования четких прин-
ципов и новых форм развития онлайн-образования в будущем. 
Мировой опыт развития дистанционного обучения демонстрирует 

как его положительные аспекты, так и порождаемые им проблемы. Не 
будем подробно раскрывать преимущества дистанционного обучения, 
они описываются практически всеми авторами, изучающими это на-
правление образования. Выделим лишь основные достоинства: свобод-
ный доступ к большому объему информации независимо от террито-
риальной удаленности (включая страновую) обучающегося; более низ-
кая стоимость обучения, чем в очном формате (некоторые курсы можно 
пройти и вовсе бесплатно); отсутствие возрастных ограничений, что 
ценно для обучающихся старшего поколения; активный обмен образо-
вательными ресурсами между вузами разных стран и т. п.
Однако не стоит упускать из виду и проблемы, которые несет в се-

бе дистанционное обучение. Серьезной угрозой выступают возмож-
ность информационного перенасыщения учебного процесса (интернет-
зависимость, распад социальных связей личности и т. д.) и нарушение 
информационной безопасности человека. Следующая проблема ле-
жит в плоскости финансов и технологий: качественное дистанционное 



20 Пленарное заседание. Дистанционные образовательные технологии...

образование требует дорогостоящего технического обеспечения, кото-
рое не всегда могут позволить себе вузы, особенно в развивающихся 
странах и странах третьего мира. Можно также выделить проблему на-
личия квалифицированных преподавателей, владеющих современны-
ми методиками онлайн-обучения, способных на высоком уровне вести 
удаленные занятия и создавать эффективные образовательные програм-
мы. Значима проблема оптимизации стоимости дистанционных обра-
зовательных услуг: при минимальной стоимости курса для обучающе-
гося его разработка требует от вуза серьезных стартовых финансовых 
вложений, причем нет гарантии, что данный курс будет востребован 
на рынке или не появятся конкуренты с более интересными предложе-
ниями и т. д.
В России дистанционное образование стало внедряться с 1992 года. 

Основные проблемы, тормозящие его развитие, отличаются от суще-
ствующих за рубежом.  К ним относятся отсутствие юридического за-
крепления авторских прав преподавателей — разработчиков курсов, что 
приводит к бесплатному копированию уникальных методик и наруше-
нию авторских прав; хаотичность развития дистанционного образова-
ния, без формирования общих стандартов и принципов обучения и го-
сударственного контроля за его качеством и т. д.
Российское дистанционное образование серьезно уступает зарубеж-

ной практике фактически во всех его составляющих: отставание наблю-
дается с точки зрения технологий, кадров, информационной и государ-
ственной поддержки, территориального охвата, взаимовыгодного взаи-
модействия российских вузов, осуществляющих онлайн-обучение, как 
между собой, так и с международными лидерами в этой сфере образо-
вания и др. Решение данных проблем позволит российским вузам стать 
конкурентоспособными на мировом рынке дистанционного обучения.
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ПРОБЛЕМЫ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ: 
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Онлайн-образование — один из самых быстроразвивающихся фор-
матов обучения во всем мире. Оно активно распространяется и в рам-
ках современного высшего образования, однако сопровождается рядом 
проблем. Исследование, проведенное в 2018–2019 годах под руковод-
ством Э. В. Барбашиной среди обучающихся заочно, позволяет уточнить 
проблемы, возникающие при онлайн-обучении. В исследовании приня-
ли участие 93 респондента. Большинство опрошенных (88,2 %) отме-
тили, что постоянно сталкивались с трудностями в процессе обучения, 
и только 11,8 % не испытывали затруднений. Сложнее всего было адап-
тироваться к обучению или, другими словами, правильно распределить 
время между учебой, семьей и работой. Второй по значимости пробле-
мой стало отсутствие постоянного контакта с проводящим занятия по 
курсу преподавателем (43 %). Следующей — отсутствие или невозмож-
ность общаться с другими обучающимися (15 %). Студенту необходи-
мо чувствовать себя частью коллектива, а онлайн-формат этого не по-
зволяет. Совместная работа, формальное и неформальное общение меж-
ду студентами и преподавателем в рамках онлайн-обучения нужны при 
проектной деятельности. Больше всего адаптироваться к онлайн-фор-
мату и самому процессу обучения помогали куратор, деканат (методи-
сты) — 22 %, взаимодействие с преподавателями — 17 %. Однако, по 
словам студентов, они предпочли бы больше взаимодействия в режиме 
реального времени. 
Респонденты объективно оценивают как трудности, так и преиму-

щества онлайн-образования. Среди преимуществ главными являются 
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«обучение на рабочем месте, не отрываясь от работы и семьи» (44 %), 
а также возможность «учиться где угодно и когда угодно» (40 %). Важ-
ность личной мотивации («желание учиться», «необходимость повы-
шения профессионального уровня») отметили более половины респон-
дентов (63 %). Среди факторов, которые, по мнению опрошенных, будут 
способствовать оптимизации учебного процесса, важнейшим является 
внедрение репетиторства, то есть помощь студентов-наставников (55 %). 
Респонденты считают, что это снизит количество организационных, об-
разовательных и «даже личных проблем». Такой ответ указывает на от-
сутствие общения на горизонтальной, студенческой линии взаимодей-
ствия. Еще один важный фактор — «оптимальная организация учебного 
процесса» (46 %). Он предполагает, что учитываются стороны личности 
ученика — светская, семейная, образовательная. Существенным факто-
ром успешной адаптации и обучения также является усиление взаимо-
действия с учителем (синхронного и асинхронного). 
Еще одна сторона онлайн-образования, которая не была затрону-

та в данном исследовании, связана с преподавателями, участвующими 
в процессе. Онлайн-образование — это особый вид обучения, в кото-
ром функции ученика и учителя сильно отличаются от традиционных. 
Исследования показывают, что «слабым звеном» онлайн-образования 
порой оказываются и преподаватели, не готовые работать в новом фор-
мате. Часто они не владеют методиками дистанционной активизации 
студенческой активности, алгоритмами проверки результатов, не раз-
бираются в тех методах, которые наиболее продуктивны при онлайн-
образовании. Более того, многие из них психологически не готовы пре-
подавать онлайн и считают качество дистанционного образования сред-
ним или низким.
Таким образом, как показывает проведенное исследование, дистан-

ционное обучение в высшей школе имеет ряд проблем. Для их реше-
ния необходимо выстроить программу по налаживанию постоянного 
двустороннего общения между преподавателями и студентами, а так-
же между самими студентами; организовать проведение личных встреч 
между студентами и преподавателями; обеспечить дублирование ака-
демической и организационной информации и взаимодействие студен-
тов с тьюторами.
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Общепризнано, что развитие и распространение цифровых техноло-
гий обусловили глубокую трансформацию всего общества, придали ему 
новые качественные характеристики. Однако плюсы и минусы цифро-
визации оцениваются неоднозначно. Приверженцы цифровизации ука-
зывают на ее положительное влияние на экономический рост, а оппо-
ненты — на усугубление социальных и гуманитарных проблем. В це-
лом консенсус по поводу эффектов цифровизации еще не выработан 
[3, с. 5]. Оптимизм или пессимизм в вопросах цифровизации зависит 
от оценки разрыва между существующей технологической базой и тех-
нологическим фронтиром, позволяющим использовать преимущества 
передовых разработок для решения социальных и экономических про-
блем. Для достижения желаемых результатов всем участникам эконо-
мической деятельности приходится прилагать большие усилия, и в дан-
ном контексте на первый план выходит проблема цифровых компетен-
ций специалистов. 
Недостаточная укомплектованность предприятий современными 

специалистами отмечается во многих исследованиях. Большинство тео-
ретиков и практиков сходятся в следующем суждении: с учетом развития 
цифровых технологий и цифровой инфраструктуры общая потребность 
в кадрах с продвинутыми цифровыми навыками будет расти. Однако, 
по данным аналитического центра НАФИ, доля россиян с продвинутым 
уровнем цифровых компетенций на протяжении 2018–2021 годов оста-
валась неизменной на уровне 27 % [1], что идет вразрез с перспективой 
цифровой трансформации экономики, обозначенной в паспорте феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» [2]. 
Дистанционный формат выступает ключевым аспектом в профессио-

нальных взаимодействиях в условиях пандемии COVID-19. Научные 
коммуникации и решение научных задач не становятся исключением. 
Например, сбор эмпирической информации все больше перемещается 
в цифровую среду, влияя не только на выбор методологии, но и на опре-
деление предмета исследования. Наукометрический и библиометриче-
ский анализ становится обязательным элементом в обучающем процессе 
и научно-исследовательской деятельности, предваряя и иногда заменяя 
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длительный период знакомства с профессиональной литературой в би-
блиотеке, помогая быстрее и точнее сфокусироваться на области иссле-
дования. С учетом растущей конвергенции знаний и глобальной науч-
ной конкуренции эти и другие возможности, безусловно, могут быть от-
несены к плюсам цифровизации.
Кроме того, получение положительного эффекта от использования 

цифровых технологий не зависит от социального статуса, географии 
или территориальной близости к образовательным и научным центрам, 
включая мировые. Хотя цифровое территориальное и социальное нера-
венство в нашей стране остается достаточно высоким, при текущей тен-
денции к унификации требований к проведению исследований, оформ-
лению научных текстов и презентации результатов работы в соответ-
ствии с лучшими международными практиками можно уверенно сказать, 
что многие возможности со временем станут рутинными. Упуская эти 
возможности сегодня, российские исследователи рискуют еще больше 
отстать от лидеров науки и образования.
Политика в сфере подготовки современных кадров базируется в ос-

новном на представлениях о несоответствии текущей численности спе-
циалистов с продвинутыми цифровыми навыками потенциальным эф-
фектам цифровой трансформации. Рост количества поступающих в вузы 
на соответствующие специальности и выпуска ИТ-специалистов, рас-
ширение и совершенствование образовательных программ цифровой 
подготовки — все это должно способствовать обеспечению потребно-
стей отечественной экономики в современных кадрах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  У СТУДЕНТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глобальные изменения и новые вызовы, с которыми столкнулся мир 
в последние годы, привели к необходимости трансформации высшего 
образования, его адаптации к новым социальным и технологическим 
реалиям. В условиях информационного общества невозможно форми-
ровать необходимые компетенции, развивать естественные, социальные 
и гуманитарные науки, игнорируя все более активное распространение 
и использование цифровых технологий. Владение цифровыми навыка-
ми позволяет исследователю расширить инструментальную и методи-
ческую базу, а специалисту-практику — быть «более конкурентоспособ-
ным и востребованным на рынке труда» [1].

 Для формирования у выпускников вузов необходимых в настоящее 
время профессиональных, исследовательских и цифровых компетен-
ций многие университеты реализуют новые форматы обучения с уча-
стием представителей науки и бизнеса. В качестве экспертов в первую 
очередь привлекаются работодатели, что позволяет выяснить их ожи-
дания относительно того, какие знания, умения и навыки нужны совре-
менному выпускнику.
Многочисленные опросы работодателей, проводимые различными 

вузами и исследовательскими центрами, показывают, что наиболее вос-
требованными на практике качествами выпускников вузов в настоящее 
время являются мобильность, способность быстро обучаться и облада-
ние, наряду с профессиональными компетенциями, цифровыми и ком-
муникативными навыками. Поэтому актуальной практически для всех 
вузов является проблема повышения образовательной активности сту-
дентов, овладения ими цифровыми и гибкими надпрофессиональны-
ми навыками. 
Таким образом, задача современного университета — выработать 

у студентов коммуникативные, исследовательские и цифровые навы-
ки, которые будут необходимы в науке, бизнесе и других сферах дея-
тельности. Неоценимый вклад в решение этой задачи может внести 
цифровая гуманитаристика — «междисциплинарная область исследо-
ваний, объединяющая методики и практики гуманитарных, социальных 
и вычислительных наук с целью изучения возможностей применения 
новых цифровых и информационно-коммуникационных технологий, 
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систематического использования цифровых ресурсов в гуманитарных, 
социокультурных исследованиях и в образовании» [3, с. 75].
В настоящее время образовательное пространство кардинально ме-

няется: оно расширяется за счет цифровых ресурсов, и дистанционное 
образование становится нормой жизни. Однако удаленные занятия не 
способствуют формированию навыков взаимодействия с другими людь-
ми, работы в команде и т. п. Тем не менее вузам необходимо формиро-
вать именно эти навыки, поэтому придется создавать такую образова-
тельную среду, в которой они будут вырабатываться. Университетам 
будет необходимо периодически менять цифровую среду на среду чело-
веческого общения, отрывать студентов от гаджетов, помещать их в тра-
диционное образовательное пространство, то есть задачи и стратегии 
вузов могут существенно измениться. Цифровая образовательная среда 
способна обеспечить качественное индивидуальное обучение, но вузам 
придется дополнительно выстраивать практики коллективного (нециф-
рового) взаимодействия. 
Таким образом, цифровизация высшего образования не предпола-

гает полной отмены традиционных занятий, речь идет лишь о включе-
нии элементов онлайн-обучения в образовательный процесс. Наиболее 
приемлемым, на наш взгляд, является использование мультиформатно-
го, смешанного обучения, которое позволит, наряду с обеспечением до-
стойного качества преподавания, повысить мотивацию студентов, раз-
вить у них чувство ответственности и самодисциплины [2].
В заключение отметим, что надежды на то, что дальнейшая цифрови-

зация обеспечит рост качества высшего образования, могут оправдать-
ся, если будут реализованы перспективы увеличения объемов доступ-
ных образовательных ресурсов, использования различных цифровых 
сервисов, платформ и приложений, повышения качества образователь-
ного контента, а также если в вузах будут грамотно выстроены практи-
ки нецифровых коммуникаций и взаимодействий.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия COVID-19 изменила многие сферы человеческой деятель-
ности, и система высшего образования [5] не стала исключением. По дан-
ным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
за несколько недель с марта по апрель 2020 года 95 % российских студен-
тов в связи с режимом самоизоляции перешли на дистанционное обуче-
ние, при этом не всегда такой переход был безболезненным.
Целью данного доклада является выявление проблем, которые воз-

никли при реализации дистанционного обучения в вузах в условиях пан-
демии.
Прежде чем начать говорить о проблемах, мы должны рассмотреть 

понятие «дистанционное обучение». Этот тип образования активно 
развивается в последние годы благодаря распространению цифровых 
технологий, но его истоки можно найти в глубокой древности, напри-
мер Платон и Цицерон вели со своими учениками оживленную перепи-
ску [3]. Таким образом, под дистанционным обучением мы понимаем 
«технологию целенаправленного и методически организованного руко-
водства учебно-познавательной деятельностью учащихся, проживаю-
щих на расстоянии от образовательного центра» [1]. 
Появление дистанции между учеником и обучающим приводит к то-

му, что их взаимодействие осуществляется через некое средство обуче-
ния, роль которого в последнее время выполняет цифровое простран-
ство. К факторам, определяющим успешность процесса обучения, 
добавляется наличие навыков взаимодействия с цифровой образователь-
ной средой у преподавателя и студента. Появление этого дополнительно-
го фактора приводит к возникновению ряда проблем, которые требуют 
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решения при переходе на дистанционное электронное обучение. Среди 
данных проблем нужно отметить следующие.

1. Необходимость создания в вузе инфраструктуры электронно-
го обу чения, требующей значительных финансовых вложений. Та-
кая инфра структура предполагает наличие материально-технических 
средств, специального программного обеспечения, высококвалифици-
рованного персонала, способного поддерживать ее работоспособность.

2. Потребность в формировании у профессорско-преподавательско-
го состава (ППС) вуза навыков использования цифровой образователь-
ной среды для дистанционного обучения, что также требует дополни-
тельных затрат на обучение и переподготовку ППС. Кроме того, не все 
преподаватели готовы и могут взаимодействовать с цифровой средой, 
что приводит к текучести кадров.

3. Отсутствие единых национальных стандартов формата дистан-
ционного обучения и требований к нему. Как следствие, качество уда-
ленных образовательных курсов отличается даже в рамках одного вуза. 

4. Необходимость перевода разработанных очных курсов в дистан-
ционный формат, что требует дополнительного привлечения значитель-
ных человеческих, временных и финансовых ресурсов и приводит к по-
вышенной нагрузке на профессорско-преподавательский состав. 

5. Использование компьютерной техники в вузе при обучении ре-
гламентируется санитарно-гигиеническими требованиями. Полный пе-
реход на дистанционное образование приводит к тому, что 100 % учеб-
ного времени студенты и преподаватели находятся перед компьютером, 
что влечет нарушение норм охраны труда и необходимость пересмотра 
учебных планов и графика занятий.

6. Повышение требований к обучающемуся в плане самодисципли-
ны и мотивации учебной деятельности, что может привести к неспособ-
ности студента самостоятельно освоить учебную программу.

7. Отсутствие у студентов необходимой компьютерной техники для 
дистанционного обучения, а также навыков работы с этой техникой.
Наличие этих проблем в вузе и отсутствие их адекватного решения 

может привести к снижению качества дистанционного обучения по срав-
нению с очным. Как следствие, многие студенты сопротивляются вве-
дению дистанционного обучения, поскольку «онлайн-обучение имеет 
клеймо низкокачественного, по сравнению с очным» [4]. Студенты МГУ 
и других вузов России после перевода в онлайн-формат потребовали воз-
врата платы за обучение, так как во многих вузах дистанционное обуче-
ние намного дешевле очного [2]. Подводя итоги, можно отметить, что 
без оперативного решения указанных выше проблем невозможно пол-
ноценно реализовать дистанционное образование в вузе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КОММУНИКАЦИИ И КООПЕРАЦИИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ СОЗДАНИИ ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Современное общество требует от образовательной системы вос-
питания функционально грамотного человека, успешного в жизни 
и способного адаптироваться в изменяющихся условиях. Важными со-
ставляющими функциональной грамотности являются коммуникация 
и кооперация. Как известно, коммуникация — это «вид деятельности, 
содержанием которого является обмен информацией между членами од-
ного языкового сообщества для достижения взаимопонимания и взаимо-
действия» [1, с. 106]. Под кооперацией понимается эффективное взаимо-
действие с другими людьми и эффективная работа в командах [2]. Ком-
петенция коммуникации младшего школьника формируется в учебном 
сотрудничестве со взрослыми, сверстниками, самим собой [6].
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Одним из способов организации сотрудничества со сверстниками яв-
ляется объединение учеников в малые группы (от 2 до 5 человек) — так 
у них появляется возможность участвовать в дискуссии внутри группы.
Какие упражнения полезно использовать для организации взаимо-

действия внутри групп? Это должны быть задачи, которые не имеют 
лежащего на поверхности решения и дают пищу для обсуждения. Ма-
тематическое содержание задач позволяет организовать коммуникацию 
учеников, основанную на совместном создании анимационной модели 
их решения.
Для нашей работы по созданию детской мультипликации мы исполь-

зовали нестандартные задачи, имеющие определенное, единственно вер-
ное решение и условие, которое можно проиллюстрировать. Чтобы ор-
ганизовать сотрудничество внутри малой группы, необходимо учесть 
следующие факторы: задача не может быть решена индивидуально; со-
вместное обсуждение значительно ускоряет поиск способа решения; 
требуется распределение операций между членами группы [5], резуль-
тат совместной работы должен быть зафиксирован. В нашем случае спо-
соб решения математической задачи фиксируется в виде анимацион-
ной модели.
Рассмотрим на примере, как происходит организация коммуникации 

при решении нестандартной задачи. Ученики знакомятся с текстом зада-
чи, читая его вслух: «Во дворе школы ребята устроили квадратный ка-
ток и поставили по углам больших снеговиков. Однако каток оказался 
слишком мал. Как увеличить его площадь в два раза, но при этом снего-
виков оставить за бортиком и сохранить форму катка». Задача составле-
на по типу известной головоломки про квадратный пруд [3]. 
Учитель предлагает ученикам представить свое решение в виде само-

дельной анимации. Для этого самым простым способом создаются груп-
пы по 4 человека: ученики, сидящие за первой партой, разворачиваются 
к ученикам, сидящим за второй, — образуется четверка и т. д. Школь-
ники договариваются, как распределить обязанности при съемке мульт-
фильма, выясняют, сколько героев надо слепить из пластилина (4 сне-
говика), какой нужен фон (квадратный каток), готовят бортики катка. 
В классе устанавливается мультстанок (предметный стол с плоской 

поверхностью и штативом для снимающего устройства). Мультстанок 
размещается так, что вся группа (четыре человека) может расположить-
ся вокруг него. При съемке необходимо распределить роли: оператор, 
режиссер, мультипликаторы и др. Устройством для съемки может стать 
планшет или телефон с установленным приложением Stop Motion. 
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На этапе просмотра ролика всем классом необходимо организовать 
рефлексию групповой работы. Важно выяснить, что особенно удалось 
группе, почему и на каких этапах возникли трудности, как группа с ни-
ми справилась. Благодаря рефлексии ученики отметят наиболее удачные 
способы работы в сотрудничестве с другими детьми и будут использо-
вать их в дальнейшем.
Чтобы проследить динамику формирования компетенции коммуни-

кации учащихся, на третьем году обучения при еженедельных уроках 
по созданию детской анимации независимым центром педагогических 
измерений в рамках мониторингового исследования «Политоринг» бы-
ли проведены оценочные процедуры [4]. Результаты участников экспе-
римента были проанализированы и в сравнении с данными по Россий-
ской Федерации в целом. Участники эксперимента продемонстрировали 
коммуникативные умения на высоком (творческом) уровне относитель-
но показателей по Российской Федерации, учащиеся с низким уровнем 
коммуникативных умений среди них отсутствовали. 
Проделанная работа по формированию компетенций коммуникации 

и кооперации младших школьников при помощи самодельной анима-
ции говорит о важности и результативности данной методики для вос-
питания функционально грамотного, успешного выпускника началь-
ной школы. 
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ЦИФРОВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Термином «корпоративные ресурсы» определяют комплекс ресур-
сов (в том числе цифровых), которые направлены на решение инфор-
мационных, коммуникационных и производственных задач организа-
ции и ориентированы как на различные внешние, так и на внутренние 
(внутрикорпоративные) ее целевые аудитории [2]. Для образовательного 
учреждения такой комплекс ресурсов представляет электронная инфор-
мационная образовательная среда [1], в которую входят информацион-
ные ресурсы, предназначенные как для внешних, так и для внутренних 
целевых аудиторий, — официальные веб-сайты и аккаунты образова-
тельного учреждения и его подразделений в социальных медиа, элек-
тронные библиотеки, электронные курсы, и внутрикорпоративные мо-
дули информационных ресурсов и информационных систем университе-
та, предназначенные исключительно для обучающихся, преподавателей 
и сотрудников.
Особенность использования цифровых образовательных ресурсов 

в работе со студентами бакалавриата, магистратуры и аспирантами, спе-
циализирующимися в сфере методики преподавания, состоит в том, что 
такие ресурсы являются для них и средством обучения в вузе, и содер-
жанием профессиональной подготовки. Обучающиеся могут использо-
вать внутрикорпоративные ресурсы ограниченно, так как им доступ-
ны только те из них, что предназначены для студентов. В ходе изучения 
дисциплин «Методика преподавания с использованием информацион-
ных технологий», «Цифровые ресурсы в образовании», «Педагогиче-
ский дизайн онлайн-обучения», «Проектирование образовательных про-
грамм в цифровой среде» и тому подобных обучающиеся должны осваи-
вать необходимые образовательные цифровые ресурсы уже с позиции 
преподавателя.
Соотношение различных видов цифровых корпоративных образо-

вательных ресурсов, которые должны быть включены в программы для 
изучения в качестве педагогического инструментария, зависит от уров-
ня образования, конкретной образовательной программы и дисциплины. 
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Обязательными должны стать электронные библиотеки нормативной до-
кументации; раздел веб-сайтов образовательных учреждений «Сведе-
ния об образовательной организации»; электронные библиотечные си-
стемы; системы управления обучением; системы разработки учебных 
ресурсов и контролирующих материалов (электронных учебно-методи-
ческих комплексов, интерактивных и проектных заданий, тестов); авто-
матизированные системы проектирования образовательных программ 
и рабочих программ учебных дисциплин; конструкторы опросов; систе-
мы управления проектами. Для обучающихся по лингвометодическим 
направлениям подготовки принципиально значимой в контексте разви-
тия профессиональных и профессионально ориентированных цифро-
вых компетенций становится возможность использования многоязыч-
ных версий подобных ресурсов.
На основании анализа теории и практики использования цифровых 

образовательных ресурсов в преподавании дисциплин, направленных на 
формирование профессиональных компетенций будущих преподавате-
лей иностранных языков, в том числе в магистратуре Новосибирского 
государственного технического университета, сделан вывод о необхо-
димости включения цифровых корпоративных образовательных ресур-
сов в комплекс учебных цифровых ресурсов будущих преподавателей. 
При этом следует учитывать их лингвометодический потенциал и воз-
можности решения актуальных задач педагогической деятельности с их 
помощью.
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КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Реализация образовательных процессов в условиях пандемии сме-
стилась в сторону дистанционного обучения (ДО). Данные обстоятель-
ства актуализировали востребованность консалтингового сопровожде-
ния со стороны преподавателя, предполагающего формы дистанцион-
ной коммуникации.
Понимание учеными ДО как взаимодействия педагога и обучающих-

ся без непосредственного контакта между собой, которое реализуется 
с помощью специфических инструментов интернет-технологий или дру-
гих средств, предусматривающих интерактивность [1, с. 17], в полной 
мере соответствует логике консалтинговых процедур.
Осуществлявшееся в формате ДО консалтинговое сопровождение 

освоения студентами Барановичского государственного университета 
учебной дисциплины «Методика преподавания обслуживающего тру-
да» (МПОТ) реализовывалось по разработанной нами модели [2, p. 193] 
с использованием игромоделирования [3, p. 430–432].
Для информационно-содержательного обеспечения данного процес-

са нами был разработан электронный учебно-методический комплекс 
(ЭУМК), который используется на платформе Moodlе и позволяет реали-
зовать обучающую фазу консалтингового сопровождения в режиме оф-
лайн. ЭУМК по МПОТ построен по модульному типу и содержит бло-
ки ориентировочной основы, обратной связи, базовой и вспомогатель-
ной учебной информации. Блок обратной связи ЭУМК, кроме тестовых 
заданий, включает SCORM-курс сопроводительных алгоритмов выпол-
нения лабораторно-практических работ. В результате студенты могут 
самостоятельно усваивать информацию в удобном для них темпе и по-
следовательности.
В Moodle есть встроенная система аналитики, позволяющая форми-

ровать отчеты по активности студентов на платформе. Содержащаяся в  
этих отчетах информация может быть полезна педагогу при осуществле-
нии индивидуального (тьюторского) сопровождения по просьбе отдель-
ных студентов. Обобщение различных источников показывает, что от-
крытая система обучения Moodle привлекает пользователей рядом фак-
торов: она бесплатна; интегрируется с разными сервисами; может быть 
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масштабирована с учетом особенностей организации. У базовой вер-
сии системы скромный функционал, поэтому нам необходимо было об-
ратиться к специалистам университета для установки дополнительных 
модулей и повышения продуктивности работы платформы.
В разработанной модели Консалтинговое офлайн-взаимодействие 

в системе Moodle систематически чередуется с консультированием 
в формате онлайн, которое реализуется на платформе Zoom как про-
цессная фаза консалтингового сопровождения. В отличие от сервиса 
Moodlе, с помощью Zoom можно осуществлять коллективные онлайн-
коммуникации, что позволяет нам использовать игромоделирование 
и схемотехнику как основные инструменты реализации консалтинго-
вых мероприятий.
В Zoom организуется интерактивное обучение в составе динамиче-

ской или вариативной пары для освоения операций и приемов конкрет-
ной технологической деятельности. На этапе использования игромоде-
лирования обучающиеся делятся на группы и распределяются по отдель-
ным сессионным залам (мини-конференциям), где они общаются только 
друг с другом, обсуждая свой вариант решения анализируемой пробле-
мы. Участников других групп студенты не видят и не слышат до момен-
та межгрупповой рефлексии выработанных результатов. Zoom обеспе-
чивает педагогу-консалтеру видео- и аудиосвязь с каждым участником 
консалтингового сопровождения. Преподавателю доступна интерактив-
ная доска, при работе с которой можно легко и быстро менять режим де-
монстрации экрана на режим демонстрации доски. Также в Zoom есть 
опция «Комментировать», позволяющая при использовании схемотех-
ники рисовать на экране, выделять, стирать данные и так далее, что по-
могает учащимся усваивать информацию. 
В дистанционном консалтинговом взаимодействии игротехническо-

го типа моделируются социодинамические, социокультурные, деятель-
ностные и культурные формы общения, опирающиеся на критерии мо-
рально-нравственного характера. Оно обладает потенциалом воспита-
ния базисных субъективных качеств будущего специалиста и обучения 
его базисным навыкам.

Литература
1. Теория и практика дистанционного обучения : [учебное пособие для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений] / под редакцией Е. С. Полат. — Москва : Издат. 
центр «Академия», 2004. — 416 с. — Текст : непосредственный.

2. Lukashenia, Z. Consulting as a pedagogical guidance technology in the continuous 
education of a pedagogue / Z. Lukashenia, N. Sianiuta. — Текст : непосредственный // Society. 



36 Пленарное заседание. Дистанционные образовательные технологии...

Integration. Education : Proceedings of the International Scientifi c Conference, May 22nd–23rd, 
2020. — Vol. 5. — Rezekne, 2020. — Р. 190–199.

3. Lukashenia, Z. Use of Gamifi cation as a Means of Consulting Support for Continuous 
Professional Development of Teachers / Z. Lukashenia, E. Levanova, N. Tamarskaia. — Текст : 
непосредственный // Rural Environment. Education. Personality (REEP) : Proceedings of 
the International Scientifi c Conference, May 8th–9th, 2020. — Jelgava : Latvia Univ. of Life 
Sciences and Technologies, 2020. — Vol. 13. — Р. 428–434. — Doi: 10.22616/REEP.2020.050.

В. П. Куликов,

профессор кафедры информационно-коммуникационных технологий 
Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 

(Петропавловск), кандидат физико-математических наук;

В. П. Куликова,
доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий 

Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 
(Петропавловск), кандидат технических наук;

А. В. Быков, 

магистрант кафедры информационно-коммуникационных технологий 
Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 

(Петропавловск)

ПРОВЕРКА ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ «ВТОРОГО МНЕНИЯ»

Вне формата данного доклада:
— аргументация тезиса: «обучение — это совместная деятельность / 

воздействие; двусторонний процесс, включающий в себя как препода-
вание, так и усвоение материала»;

— принятие де-факто такого мнения (о чем мы уже говорили на про-
шлых конференциях): «недостающие элементы системы образования 
может восполнить организация учебного заведения, а проблемы учеб-
ного процесса могут нивелировать технологии разной природы»;

— вопросы педагогических измерений и их соответствия образова-
тельным стандартам, как то: соизмеримы ли сила связи (действия обрат-
ной связи), итоговый контроль (заявленные требования, форма и т. д.) 
с процессом учения, промежуточным контролем и т. д.;

— дискуссионные вопросы позитивных/негативных аспектов «циф-
ровизации» и «онлайнизации» обучения на фоне заявления: «учебное за-
ведение — это место получения социальных связей и опыта через кол-
лективный образовательный процесс».

 Объяснение — это способ упаковки идей. Искусство объяснения — 
это умение помещать факты в более понятную упаковку [4]. Напомним, 
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что на онлайн-сленге «упаковка» означает публикацию на платформе, 
техническую поддержку, выстраивание коммуникации. Эффективный 
образовательный процесс предполагает обратную связь, что, по сути, 
есть проверка соответствия «последующих действий первоначальным 
намерениям». Иными словами, проверка того, что воздействие на сту-
дентов в процессе обучения/учения способно привести к результату, ра-
ди которого это обучение/учение создается. 
Обратная связь в виде вовремя полученных признаков понимания/

непонимания важна даже для появления у преподавателя психологиче-
ского ощущения степени осознания студентами происходящего. Более 
того, без обратной связи научиться формулировать, понимать, решать 
сложные задачи невозможно практически никому. Ставший привычным 
онлайн-формат усугубляет нестабильность коммуникации между пре-
подавателем и студентом, ибо невербальные признаки камера практи-
чески нивелирует, а ожидать обратной связи от каждого в многочислен-
ной группе бессмысленно. Кроме того, декларируемая индивидуальная 
образовательная траектория предполагает наличие своевременной ин-
дивидуальной обратной связи [1]. Потребуются технические возможно-
сти для формирования и одновременной реализации множества индиви-
дуальных образовательных треков, а значит, технические возможности 
организации обратной связи в системе «учитель–ученик».
Проверка усвоения учебного материала в вузах проводится по кон-

трольным точкам, а не непрерывно, как, например, при репетиторстве. 
Преподаватель не всегда имеет возможность вовремя скорректировать 
недочеты и исправить ошибки при изложении той или иной темы (на-
пример, оценить лабораторную работу). Многим студентам отсутствие 
подтверждения правильности выполнения ими задания (или указания 
ошибки, а еще лучше — указания способа ее исправить) часто не да-
ет полноценно обучаться далее. Важно и даже необходимо сократить 
время реакции преподавателя на полученный студентами результат (соз-
дать хотя бы иллюзорное общение преподавателя или его «цифрово-
го аватара» со студентом). Итак, имеется запрос на институционали-
зацию такой системы, в которой возможности и ресурсы преподавате-
ля для организации обратной связи в учебном процессе расширяются 
и тиражируются.
Современные информационные технологии, не меняя объект и на-

правление обучающего воздействия, изменяют способы трансляции дан-
ных. Постоянное развитие информационных технологий и совершен-
ствование математической поддержки принятия решений в управлении 
образовательными процессами инициирует/активизирует исследования 
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по совершенствованию информационно-технологического подхода к ти-
ражируемости и даже автоматическому воспроизводству некоторых ви-
дов деятельности преподавателя. 
Таким образом, актуальность темы исследования очевидна: имеет-

ся запрос на решение проблемы, наличествуют необходимость и воз-
можность развития существующих и разработки новых подходов к ре-
шению этой проблемы. 
Общепринятое понятие: лабораторная работа — конкретное учебное 

задание, выполняемое в специально оборудованной учебной лаборато-
рии (в том числе на личных/общественных ПК), способствующее при-
обретению опыта решения учебно-исследовательских и реальных прак-
тических задач после изучения теории; экспериментальному подтверж-
дению и проверке существенных теоретических положений; получению 
умения решать практические задачи путем приобретения навыков иссле-
довательской работы с помощью различных средств и методов (наблю-
дения, измерения, контроля, вычислительной техники и т. п.).
Одна из основных прикладных задач данного исследования: поиск 

и расширение лабораторной базы в направлении бо́льшей комплекс-
ности заданий. Например, если задание предполагает дизайн объекта, 
то по возможности в него включаются и проектирование, и имплемен-
тация, и тестирование, и групповая деятельность.
Вслед за А. Л. Левченко [3] примем следующие ограничения: иссле-

дуются типовые лабораторные задания — массовые, ознакомительные. 
Цель таких заданий — закрепление и конкретизация материала. При их 
выполнении студенты работают в аналитическом формате, предназна-
ченном для получения новой информации с помощью формализованных 
методов. Как показывает опыт, «сколь ни интересны задания творческие, 
связанные с получением новой информации путем самостоятельно вы-
бранных подходов к решению задач, — они вне контекста данного ис-
следования» [3].
Рассматриваются ситуации, когда профессиональные/технические 

способности и навыки, которые можно измерить и которым можно 
научиться, важнее коммуникативных, лидерских и прочих социально-
психологических.
Предмет исследования: адаптация заданий по разработке браузерных 

приложений с визуальной составляющей результата к возможностям 
автоматизации контроля наличия/соответствия/совпадения элементов/
признаков/свойств и описаний объектов, их образов и качеств. Конкрет-
нее — автоматизация тестирования кода и графической составляющей 
лабораторных работ, реализуемых в браузере на языках HTML, CSS, JS.
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После анализа «болевых точек» автоматизированной системы «учи-
тель–ученик» было решено уделить внимание обеспечению функцио-
нальности пользовательского интерфейса. Итог сравнительного анализа 
возможностей визуализации конструктива основных пользовательских 
интерфейсов — выбор в качестве инструмента тестирования графиче-
ского интерфейса GUI, непростого как для понимания, так и для реали-
зации. Помимо выявления того, как приложение «воспринимает» дей-
ствия пользователя, тестирование с помощью GUI позволяет определить 
правильность отображения визуальных элементов, а соответственно, мо-
жет быть полезно при анализе лабораторных работ с графической со-
ставляющей, выполняемых в браузерах. 
Один из самых простых способов тестирования визуальной части — 

сравнить макет с готовой версткой. Существуют различные средства 
для выполнения данной задачи, например PixelPerfect, Google Chrome, 
Opera и др. Для разработки автоматизированного решения предлагает-
ся сравнивать изображения эталона и скриншот верстки, полученный 
напрямую из браузера. Для этой цели подходит Selenium WebDriver — 
OpenSource инструмент, не участвующий в тестировании, но предостав-
ляющий различным программам доступ к браузеру и позволяющий вза-
имодействовать с браузером, управлять им, а также отправлять команды 
на выполнение каких-либо действий, что требует написания соответ-
ствующих сценариев тестирования. 
Для сравнения двух изображений (эталона и верстки) применяется 

искусственный интеллект (ИИ), причем обосновывается выбор метода 
Edge Detection (выделение краев), который предполагает выделение гра-
ниц обоих изображений, а затем их пиксельное сравнение. 
В целом  концепция проекта такова.
1. Прием заданий лабораторной работы начинается с отправки сту-

дентами решений в систему автоматизированной проверки, затем выда-
ются результаты тестирования, формируемые частично как предложение 
некоторого количества баллов за лабораторную работу и частично как 
второе/стороннее/экспертное (составленное ИИ) мнение, оформленное 
в виде визуальной разметки и (или) сопровождающего текста. 

2. Доставка студенту сформированного в автоматическом режиме 
«второго мнения» позволит скорректировать решение и отправить дру-
гую его версию по тому же адресу.

3. После наступления дедлайна последние отправленные версии от-
четов по выполнению лабораторных работ «проходят экспертизу» пре-
подавателя, просматриваются вручную с учетом уже сформированно-
го «второго мнения». В этот момент проверяется то, что невозможно 
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и (или) не нужно формализовать и автоматизировать с помощью ИИ (оп-
тимальность идеи, качество исходного кода).

4. После ручной проверки добавляется/отнимается часть баллов 
и формируется итоговая оценка.

5. По всем (или части) лабораторным работам практикуются и про-
токолируются отчеты в системе беседы преподавателя со студентом. 
В процессе этого можно уточнить и подтвердить степень понимания 
студентом учебного материала, убедиться в самостоятельности выпол-
нения им работы. Отметим возможность накопления структурируемо-
го материала для обработки его ИИ, что будет способствовать объекти-
визации «второго мнения».
Полезно сопроводить данное приложение и иными функциями, на-

пример, встроенным редактором кода, доступом к материалам лекции 
по теме лабораторной работы на этапе имплементации задания в систе-
му и тому подобными контекстными рекомендациями. 
Ранее имела место успешная реализация учебной версии сервера 

АСМ для олимпиадного программирования в команде, которая, одна-
ко, работает для консольных приложений (в соответствии с идеологией 
командных олимпиад АСМ) [2]. На современном этапе это ограничива-
ет применимость и модернизируемость проекта, поскольку роста объ-
емов лабораторных заданий консольного типа не наблюдается. Реали-
зация АСМ-проекта не предполагала тиражируемости труда разработ-
чика/преподавателя в силу олимпиадного характера заданий, то есть их 
«штучности», уникальности.
Ожидаемые результаты эксплуатации проекта: уточнение и пере-

смотр «упаковки» лабораторных работ с целью повышения эффектив-
ности объяснения/усвоения учебного материала путем тиражируемости 
вклада преподавателя без дополнительного использования его лично-
го времени за счет привлекаемого ресурса искусственного интеллекта.
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ИДЕИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧЕНЫХ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Вопросы образования и воспитания во все времена занимали важное 
место в жизни общества, ибо будущее социума зависит от того, насколь-
ко успешным будет их решение. Не являются исключением и Средние 
века. Как утверждают историки, Центральная Азия в этот период отли-
чалась от других регионов наличием плеяды мыслителей, чьи имена на-
веки вошли в мировую сокровищницу науки. Достаточно вспомнить аль-
Хорезми, Авиценну, аль-Бируни, аль-Фараби, Омара Хайяма и др. Они 
не только вели исследования в разных областях, но и выражали свое от-
ношение к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Ученые 
средневековой Центральной Азии так же, как и представители других 
научных центров, готовили своих последователей — вели занятия в ме-
дресе (учебных заведениях того времени).
Стоит также отметить деятельность Сабита ибн Корры, который за-

нимался переводом на арабский язык работ известных древнегреческих 
ученых. Кроме того, он знаменит собственными сочинениями, напри-
мер «Китаб фи алат ас-са’ат аллати тусамма рухамат» («Книгой о часо-
вых приборах, называемых солнечными часами») [8].

«Одним из активных членов такого научного центра науки и просве-
щения являлся Мухаммед аль-Хорезми (783–850), известный математик, 
астроном, называемый еще „отцом алгебры“ в честь его труда „Краткая 
книга об исчислении алжабра и алмукабалы“, где стоящие в заглавии 
слова „алжабр“ и „алмукабала“, обозначающие алгебраические опера-
ции при решении алгебраических уравнений, стали основами слова „ал-
гебра“» [6, с. 100]. 
Любой научный прорыв обусловлен стремлением преодолеть те или 

иные трудности. Слова аль-Хорезми из упомянутой выше работы под-
тверждают этот факт: «Я составил краткую книгу об исчислении ал-
гебры и алмукабалы, заключающую в себе простые и сложные вопро-
сы арифметики, ибо это необходимо людям при дележе наследства, 
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составлении завещаний, разделе имущества и судебных делах, в торгов-
ле и всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении 
каналов, геометрии и прочих разновидностях подобных дел» [1, с. 26].
Труды аль-Хорезми, посвященные арифметике и алгебре, оказали 

огромное влияние на развитие математики и методики ее преподавания 
в Азии и Европе [6, с. 56].
Как отмечают историки, «в начале X века были построены медре-

се» [7], то есть они появились в годы правления Саманидов. Столицей 
Саманидского государства был город Бухара — научный и экономиче-
ский центр Средней Азии, и там, как и в других крупных городах реги-
она, наука и образование развивались прежде всего в медресе.
Известные ученые Насираддин ат-Туси (1201–1274) и Улугбек 

(1394–1449) основали в Южном Азербайджане и Самарканде соответ-
ственно уникальные обсерватории и научные школы. Аль-Фараби (870–
950) и аль-Бируни (973–1048) изучали математику, философию и педа-
гогику, а также занимались исследованием вопросов обучения и воспи-
тания [4, с. 27; 6, с. 78].

«Бируни, проявляя глубокий интерес к проблемам педагогики, при-
давал особо большое значение обучению математике, а также распро-
странению книг по математике» [6, с. 103]. Аль-Бируни написал «Книгу 
вразумления начаткам науки о звездах» («Тахфим»), своего рода аналог 
астрономической энциклопедии, которая сыграла важную роль в разви-
тии математики и астрономии на средневековом Востоке. В ходе сбо-
ра материала автор применил метод, похожий на современное тестиро-
вание [6, с. 103].
Омар Хайям (1048–1131) считал, что методы обучения математике 

можно сделать простыми и совершенными, понятными всякому желаю-
щему, а самостоятельное изучение математики имеет огромное образо-
вательное значение, и отмечал, что «математические науки более всего 
заслуживают предпочтения» [7, с. 114]. В «Комментариях к трудностям 
во введениях книги Евклида» («Шарх ма ашкала мин мусаддарат китаб 
Уклидис») [7, с. 113–116] он говорил: «для того чтобы приобрести ис-
тинное знание геометрии, ученик должен размышлять над каждым по-
нятием ее и изучать по основным предпосылкам». Авиценна (980–1037), 
в свою очередь, придавал значение «выработке у учеников способности 
логического мышления, при этом большое внимание он уделял геомет-
рии» [6, с. 104].
Приведенные выше факты доказывают, что исследователи средневе-

ковой Центральной Азии добились выдающихся результатов в изучении 
математики и астрономии.
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Известный историк науки Дж. Бернал писал: «…мусульманские уче-
ные <…> сделали живую, развивающуюся науку <…> постоянно заим-
ствуя опыт неэллинских стран — Персии, Индии и Китая, эти ученые су-
мели расширить узкую основу греческой математики, астрономии и ме-
дицинской науки, заложить основы алгебры и тригонометрии, а также 
оптики» [2, с. 167] .
С научной и методической точек зрения достижения ученых средне-

вековой Центральной Азии в разных сферах и их дидактические взгля-
ды представляют определенный интерес и сегодня.
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ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ПУЛАТ

В информационный век, который характеризуется бурным развитием 
науки, технологий и цифровой среды, в процессе обучения информати-
ке важно уделять внимание решению экономических задач. Желательно 
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учить решать такие задачи с помощью электронных таблиц. Роль обра-
зования в эпоху информационных технологий и цифрового прогресса 
настолько велика, что ни одна сверхдержава в мире не может достичь 
своих целей (в частности, решить экономические и социальные пробле-
мы) без учета этого фактора. В процессе решения экономических задач 
учащиеся устанавливают межпредметные связи информатики и мате-
матики. 
В настоящее время национальное образование Таджикистана приоб-

ретает глобальные черты. Глобализация образования заставляет и учи-
телей, и учеников идти в ногу со временем. В соответствии с сегодняш-
ними требованиями учителям необходимо использовать новые интерак-
тивные методы преподавания, внедрять в свои занятия информационные 
технологии и программирование, не нарушая при этом методологию 
обу чения [5]. Учащиеся не только изучают конкретную дисциплину, но 
и осваивают новые способы обучения, самостоятельные методы рабо-
ты, благодаря которым они получают дополнительные знания и разви-
вают свои навыки и способности.
В процессе обучения решению экономических задач преподаватель 

информатики знакомит студентов с категориями экономики — бухгал-
терским учетом, налогообложением и т. д.
Рассмотрим и исследуем следующую экономическую задачу.
Задача 1. В ячейку А1 электронной таблицы занесена заработная 

плата работника, равная ААА рублей. В ячейку В2 занесена формула = 

А1*РРР , в ячейку С1 занесена формула = А1 %, которые определяют 

сумму налога и отчислений в пенсионный фонд соответственно. В ячей-
ку D1 занесена формула = А1 – В1 – С1, определяющая сумму к выдаче. 
Найти значение ячеек В1, С1 и D1.

В этом примере параметры AAA и PPP являются входящими. В пер-
вую очередь данная задача ориентирована на изучение электронных та-
блиц и позволяет оценить знания учащихся о принципах работы с ни-
ми. Задача имеет экономическое содержание и требует расчета подо-
ходного налога и отчислений в пенсионный фонд. Знание удержанной 
из ежемесячной заработной платы суммы налога и отчислений в пен-
сионный фонд позволяет рассчитать размер заработной платы работни-
ка к выдаче. Правильное написание формул с использованием относи-
тельных и абсолютных ссылок в ячейках электронной таблицы — одна 
из тематических компетенций информатики. Также в задаче требуется 
рассчитать процентное значение в ячейке, для чего необходимы мате-
матические знания.
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Данную задачу целесообразно предложить учащимся для оценки их 
компетенций при проведении контрольной работы. В этом случае в усло-
вие необходимо подставлять разные входные параметры, что обеспечи-
вает индивидуализацию выполнения контрольной работы. Индивидуа-
лизация выполнения контрольной работы, достигаемая при традицион-
ном методе составления заданий и при тестировании, создает множество 
проблем, о которых сказано в предыдущих работах автора [2–4], а так-
же других исследователей [1]. Эти проблемы усложняют работу учите-
ля. Используя достижения науки программирования и созданную нами 
методику — метод Пулат, можно более простым способом индивидуа-
лизировать процесс контроля и лишить учащихся возможности списать 
ответы друг у друга. Таким образом, труд учителя-предметника облег-
чается. Следует также отметить, что  сосредоточение внимания на ин-
дивидуальных особенностях учеников и выявление их талантов — одна 
из важнейших задач учителя-предметника, которая решается в том чис-
ле с помощью индивидуализации выполнения контрольных работ. Вме-
сте с тем важно, чтобы процесс индивидуализации не был трудоемким. 
Кроме того, при мониторинге качества образования и знаний учащихся 
через соответствующие структуры оценка должна даваться в короткие 
сроки и не требовать слишком много усилий. Если ученик проявляет са-
мостоятельность в процессе выполнения контрольной работы, то мож-
но с уверенностью сказать, что он освоил предмет на высоком уровне. 
Таким образом, сегодня существует потребность в создании новых ме-
тодов проверки знаний и построении на их основе новых компьютер-
ных программ. Процесс обучения и проведения контрольных работ в век 
цифровых технологий ставит перед учителями-предметниками не воз-
никавшие прежде важные задачи.
С помощью разработанного нами метода Пулат мы генерируем 

и определяем значение входящего параметра AAA. При создании ком-
пьютерной программы используется язык программирования C++ 
Builder (пакет RAD Studio). 
На занятиях мы программируем, генерируем и определяем значение 

входящих параметров для двух других заданий контрольной работы. Да-
лее отображаем их в диалоговой форме работы. Отметим, что условие 
второй и третьей задач зависят от условия первой задачи.
Задача 2. Используя условие первой задачи, найти значения ячеек А1, 

С1 и D1, если значение ячейки В1 равно RRR.

Задача 3. Используя условие первой задачи, найти значения ячеек А1, 

В1 и D1, если значение ячейки С1 равно YYY.
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После рассмотрения первой части программного проекта, посвящен-
ного технологии определения числового значения входящих параметров 
и отображения условий задач контрольной работы в диалоговой форме, 
переходим ко второй части программного проекта. 
Вторая часть компьютерной программы направлена на автоматиче-

скую проверку введенных ответов, определение оценки и результата вы-
числения. В каждой задаче контрольной работы от учащегося требуется 
ввести три возможных ответа.
В проекте программного обеспечения добавляем три командные 

кнопки. Первой кнопке даем текстовое название «Задачи» и в привя-
занную к ней процедуру вводим полный текст программы определе-
ния числовых значений входящих параметров и отображения условий 
всех трех задач в диалоговой форме. Второй кнопке даем текстовое на-
звание «Результат» и в привязанную к ней процедуру вводим полный 
текст программы автоматической проверки введенных ответов, опре-
деления и объявления оценки в диалоговой форме. Третьей кнопке да-
ем текстовое название «Продолжить» и в привязанную к ней процеду-
ру вводим полный текст программы для продолжения работы с теку-
щим вариантом.
После нажатия командной кнопки «Результат» все поля компонен-

тов текстового элемента управления переходят в режим «только для чте-
ния», а значение свойства ReadOnly становится равным True. Команд-
ные кнопки «Задачи» и «Результат» исчезают, и появляется третья ко-
мандная кнопка с текстовым названием «Продолжить». 
Скомпилируем проект и подготовим его к работе. После запуска про-

граммы мы видим, что вариант контрольной работы отражается автома-
тически. Ученик может приступить к решению этого варианта или на-
жать на командную кнопку «Задачи» и выбрать другой вариант.
Компьютерные программы, разработанные с использованием мето-

да Пулат, в процессе проведения контрольной работы действуют по од-
ному принципу. Каждый ученик запускает программу самостоятельно. 
Программа состоит только из одного программного файла, который мо-
жет находиться на жестком диске рабочего компьютера ученика, на сер-
вере или удаленном сервере [2; 3]. После запуска программы и отобра-
жения условия задачи ученик записывает задания в тетради для кон-
трольных работ, решает их письменно и вводит ответ в текстовое поле 
соответствующего компонента управления. Правильность введенного 
ответа(ов) проверяется нажатием на командную кнопку «Результат», 
оценка видна сразу. Таким образом обеспечивается объективность про-
верки знаний учащихся и значительно облегчается труд учителя. Не-
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обходимость в обеспечении объективного контроля знаний учащихся 
и усовершенствовании методики проведения контрольных работ по ма-
тематике и информатике, а также развития у учащихся навыков само-
контроля, формирования у них методологических знаний отражена во 
многих исследованиях [1–4]. 
Разработанный метод проведения самостоятельных и контрольных 

работ известен в Республике Таджикистан под названием «метод Пу-
лат» и является одним из активно используемых способов внедрения 
электронно-цифровых средств в обучение. Метод можно применять как 
при традиционном формате обучения, так при заочном и дистанцион-
ном. С помощью метода Пулат уже разработано несколько программ, 
использующихся в образовательном процессе. Подробнее об этом мож-
но прочитать в исследованиях автора. 
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обучения, сетевые групповые занятия, мобильные телефоны и портатив-
ные устройства. Каждый из этих видов включает ряд элементов, которые 
могут играть важную роль в изучении иностранного языка.
Инструменты для аудитории.

— Система управления курсами (Course Management System, CMS): 
с помощью приложения, подключенного к серверу, предоставляются 
необходимые материалы и услуги для дистанционного или комбини-
рованного обучения (например, учебная программа, необходимые тек-
сты, расписание и т. п.). CMS доступна для преподавателей и студен-
тов через Интернет.

— Умная (интерактивная) доска: установленный на стене сенсор-
ный дисплей, который используется вместе с компьютером и проекто-
ром. Проектор проецирует изображение с компьютера на экран, и его 
видят все студенты в классе.

— Виртуальная папка (электронное портфолио): цифровой архив 
работ студентов, в котором записаны их успехи, достижения и опыт.
Инструменты индивидуального обучения.

— Языковой корпус: набор устных и (или) письменных языковых 
данных. Корпусы различаются по дизайну (фиксированный или мас-
штабируемый), содержанию (общее или конкретное) и подаче инфор-
мации (письменная или устная).

— Электронный словарь: электронный словарь офлайн или онлайн.
— Электронные заметки или аннотации: источник в виде основ-

ной ссылки, которая позволяет учащемуся просматривать заметки (пе-
реводы, относящиеся к тексту, предложению или слову) или аннотации 
(пояснительная информация).

— Интеллектуальная система образования: программа, которая 
имитирует присутствие преподавателя и предоставляет учащемуся пря-
мой индивидуальный инструктаж. Такая система состоит из четырех ча-
стей: платформы, специализированной модели (объем знаний, который 
учащийся собирается приобрести), модели учащегося (текущие знания 
учащегося) и модели преподавателя.

— Программы коррекции грамматики: программы, которые оце-
нивают структуру письменного текста с точки зрения грамматики. Так-
же проверяют орфографию и сопровождаются программами лексиче-
ской обработки.

— Программы для изучения произношения и программное обес-
печение для автоматического распознавания речи (Automatic Speech 
Recognition, ASR): человек разговаривает с компьютером через микро-
фон, и эта компьютерная технология распознает его слова. ASR неред-
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ко является частью программного обеспечения для изучения произно-
шения слов, которое определяет особенности речевой деятельности 
конкретного учащегося, разные акценты или произношение отдельных 
звуков, и обеспечивает обратную связь с преподавателем.
Для сетевых групповых занятий используются онлайн-чат, соци-

альные сети, блоги, форумы.
Мобильные телефоны и портативные устройства — это собствен-

но мобильный телефон или смартфон, планшет, КПК и др.
Настоящее исследование показало, что ASR может способствовать 

улучшению произношения учащихся и обеспечивать эффективную об-
ратную связь. Анализ выявил, что компьютерные технологии улучша-
ют результативность и взаимодействие учащихся, влияют на их мотива-
цию, обратную связь и металингвистические знания. С помощью обще-
ния с компьютером в чате значительно улучшается языковая подготовка 
учащихся.
Н. Санпрасерт исследовала влияние CMS на независимость учащих-

ся, разделив их на две экспериментальные группы (использовали CMS) 
и контрольную группу (не использовали). Она пришла к выводу, что 
пользователи CMS стали более независимыми учениками [3, p. 109]. 
К. Кост в исследовании по использованию WebCT на семинарах по изу-
чению второго языка описала CMS как наиболее важное нововведение 
с точки зрения качественной успеваемости учащихся [1, p. 89].
Однако Р. Квавик утверждает: «Интерактивные функции CMS, менее 

всего использовавшиеся преподавателями, внесли наибольший вклад 
в процесс обучения студентов. Учащиеся особо отметили возможность 
обмена учебными материалами между студентами» [2, p. 43].
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ОПЫТ СТУДЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОНАЛИЗАЦИИ

Образование приобретает новые черты, появление которых обуслов-
лено информационно-технологическими изменениями, децентрализа-
цией и дистанционализацией процесса обучения, и это качественно из-
меняет роль интеллектуальных способностей человека. «Культуры пре-
вратились — благодаря медиа и Интернету — в межграничные понятия, 
в мгновение ока взаимопроникающие в любые уголки мира» [2, с. 16]. 
Рынок медиатизированного образования пестрит новыми направления-
ми: сетевые школы, дистанционное обучение, дистанционное образо-
вание, информатизация, компьютеризация, интернетизация, гаджетиза-
ция, геймификация, МООК, SPOС, peer-to-peer обучение, модели пере-
вернутого класса и студентоориентированного обучения. 
Происходящие в условиях пандемии процессы глобализации и дис-

танционализации, имеющие целью в том числе формирование единого 
образовательного пространства, привели к кардинальным изменениям 
в сфере российского высшего образования. Эти изменения коснулись 
как форм управления высшим образованием, так и методов организа-
ции учебного процесса. Вторым последствием информатизации, циф-
ровизации и дистанционализации образовательного пространства ста-
нет неизбежное усиление конкуренции между его субъектами за каж-
дого студента.
В настоящее время «реклама и связи с общественностью представ-

ляют собой одну из наиболее динамично развивающихся сфер комму-
никационной деятельности» [1, c. 162]. Программы бакалавриата и ма-
гистратуры в этой сфере предусмотрены в большинстве ведущих вузов 
России. Подготовка кадров требует от вуза ясности в понимании осо-
бенностей сегментов рынка, потребностей рекламодателей и заказчи-
ков коммуникационных проектов, перспектив отрасли, психологии по-
требителя, а также особенностей, умений и навыков, которыми должен 
овла деть будущий выпускник [Там же].
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Там же говорится: «Пандемия доказала и показала на практике, что 
индустрия образования может применить свой глобальный опыт для 
усовершенствования технологий. Образование перешло в стадию транс-
формации, когда технологии изменили процесс обучения и все передо-
вые школы, колледжи и вузы перешли на более персонализированное 
обучение с использованием моделей оценки, основанных на усвоении 
знаний. Обучение, которое адаптируется под запросы и требования от-
дельного ученика, чтобы помогать обучающимся с различными потреб-
ностями развивать свои сильные стороны и исследовать различные пу-
ти и возможности познания особых групп учащихся» [1]. 
Основную задачу вузов с направлением подготовки «Реклама и свя-

зи с общественностью» можно сформулировать так: «подготовка уни-
кальных специалистов по массовым коммуникациям, способных ду-
мать масштабно, стратегически, системно, но нешаблонно и креативно». 
Применяемые сегодня методики обучения и образовательные подходы, 
к сожалению, не могут обеспечить подобную подготовку, в которой клас-
сические образовательные ценности «логично сочетались бы с иннова-
ционными компонентами процесса обучения» [1, с. 162–163]. Педагог 
должен постоянно обновлять учебные материалы, а это отнимает мно-
го времени и сил. Как считается, «одним из вариантов решения сло-
жившейся проблемы может стать применение проблемного и личност-
но ориентированного подхода и технологий case-study, тренингов, ро-
левых игр и других методов активного обучения в процессе подготовки 
специалистов по коммуникациям» [1, с. 163].
С использованием таких методов, как командные и групповые тре-

нинги, ролевые игры, преподаватель может устранять барьеры, возни-
кающие при коммуникации между студентами внутри группы, менять 
систему оценки достижений и промахов обучающихся, создавать усло-
вия для авторской и личностной рефлексии студентов, учитывая требо-
вания действующих нормативных документов. Применение так называе-
мого группового тренингового взаимодействия, при котором ученики 
«объединены единой целью, ресурсами, знаниями и форматом общения, 
способствует развитию креативности, профессиональной смелости» [1, 
с. 163], позволяет преподавателю организовать наблюдение и проана-
лизировать его результаты, снять «ригидность» отдельных участников 
тренинга. Такая форма работы в аудитории не требует от преподавателя 
глобальных изменений, а также наличия у него навыков бизнес-трене-
ра или коучера. В ходе решения кейсов студенты развивают креативное 
мышление, оперативно применяют полученные теоретические знания, 
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проверяют выдвинутые предположения, получают помощь от товари-
щей и педагога. 
Преподаватель вуза рассматривается как личность, которой априо-

ри присущ ряд универсальных характеристик и качеств. Несомненно, 
преподаватель должен быть высококвалифицированным специалистом 
в своей сфере, но также от него требуется эрудиция в других областях 
знаний. Профессия преподавателя вуза отличается от многих других 
многоаспектностью и расширенными квалификационными характери-
стиками, к которым теперь прибавились диджитализация и персонализа-
ция. Преподаватель должен проявлять природные способности, талант, 
идти на значительные умственные, физические, эмоциональные и вре-
менные затраты для достижения высоких результатов своего труда. В ус-
ловиях же дистанционного обучения продемонстрировать даже имею-
щиеся данные иногда становится затруднительно. В трудах М. Г. Шили-
ной о медиакоммуникациях говорится как об особой парадигме средств 
массовой коммуникации: «участники — виртуальны, информация — 
мультимедийна, могут быть реализованы все форматы коммуникации 
от „одного-к-одному“ до „от многих-до-многих“ и т. д.» [3]. 
Несмотря на происходящую переориентацию высшего образования 

под потребности рынка и очевидное стремление вузов к расширению 
своих финансовых и материальных ресурсов, иногда за счет масштаб-
ного подключения различных форм обучения, необходимо помнить, что 
содержание образования имеет своим источником наследие культуры 
и науки, жизнь и повседневную практику человека. Образование — важ-
нейший социально-культурный институт, функции которого определяют 
развитие общества. Также образование — оптимальный способ активно-
го приобщения человека к миру науки и культуры; посредством образо-
вания развиваются региональные системы и сохраняются нацио нальные 
и региональные традиции; через образование идет передача и воплоще-
ние базовых культурных ценностей. Таким образом, необходимо сохра-
нять это наследие в любых формах обучения через любые медиакомму-
никации без потери смысла и результата.
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ЦИФРОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ГУМАНИТАРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время наблюдается активное развитие цифровой гу-
манитарной педагогики в системе профессионального медиаобразо-
вания. Становится все более очевидным, что художественные практи-
ки создают гуманитарно-творческое медиаобразовательное простран-
ство для обеспечения цифровой грамотности бакалавров и магистров 
рекламы и связей с общественностью (PR), профессионального роста 
будущих коммуникаторов как участников культурного процесса в циф-
ровую эпоху.
По мнению И. А. Соловцовой и Н. М. Борытко [3, с. 10], в рамках 

формирования у обучающихся культуры цифровой коммуникации реа-
лизуется гуманитарная парадигма, центром которой является человек, 
а гуманитарность способствует раскрытию его сущности через комму-
никацию с ценностями культуры.
В свою очередь, профессиональный коммуникатор становится но-

сителем цифрового гуманитарного знания, цифровым гуманитарием [1, 
с. 284], если учесть взаимодействие рекламы, PR и разных видов худо-
жественного творчества в цифровой среде. При этом реклама и PR, объ-
единяя художественную культуру с ее потребителями, выступают фак-
торами развития цифрового художественного пространства.
Через осмысление ценностей художественной культуры в цифровом 

пространстве профессиональный коммуникатор развивается как твор-
ческая личность, как субъект цифровой культуры; осваивает использо-
вание цифровых технологий в креативных рекламных и PR-практиках, 
интегрированных в городское, музейно-выставочное и бизнес-простран-
ство. В качестве примеров можно привести световую видеоинсталляцию 
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«Чудо света» на стенах Петропавловской крепости, лазерное шоу в честь 
Дня космонавтики на Дворцовом мосту, мультимедийный маршрут «Сад 
света» в Ботаническом саду, выставку «HYDRA. Искусство новых медиа 
в контексте экотревожности» в креативном кластере «Севкабель Порт» 
и др.
Интегрированный в цифровую среду художественный контент слу-

жит учебным материалом для творческого развития коммуникатора как 
субъекта культуры в системе профессионального медиаобразования, что 
отвечает содержанию трех федеральных проектов в структуре Нацио-
нального проекта «Культура» [2].
В частности, на практических занятиях по основам теории коммуни-

кации для погружения в цифровое культурно-образовательное простран-
ство обучающихся I курса по программе бакалавриата 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью» нами используются следующие творческие 
медиаобразовательные ресурсы: портал «Культура онлайн» (подробно 
знакомит с интернет-проектами в сфере художественной культуры); гу-
манитарно-просветительский цифровой проект о культурном насле-
дии «Культура.РФ»; портал «Культура Петербурга», где рассказывается 
о культурных мероприятиях и художественных событиях города; дис-
куссионная площадка Санкт-Петербургского международного культур-
ного форума, открытый лекторий «Культура 2.0»; проект «Цифровой 
специалист», направленный на профессиональное развитие в области 
продвижения культурных проектов;  онлайн-платформа «Google Arts & 
Culture» с цифровой художественной коллекцией; виртуальная галерея 
нейросетевого искусства компании «Яндекс» и другие цифровые куль-
турные платформы, посредством которых формируется креативная ком-
петентность коммуникатора.
Будущим профессиональным коммуникаторам такие ресурсы дают 

возможность ощутить себя участниками цифровой художественной ком-
муникации в рекламе и PR, творческого процесса в цифровой реклам-
ной и PR-деятельности или, наоборот, субъектами медиакоммуникации 
в цифровой арт-среде.
Таким образом, взаимодействуя с культурными медиаплатформами, 

будущие коммуникаторы вступают в диалог с разными видами цифро-
вого искусства и представителями арт-индустрии, демонстрируя макси-
мальное сближение цифрового искусства и жизни, интеграцию цифро-
вого искусства в социальную действительность, что отражает сущность 
гуманитарной парадигмы в творческой педагогике профессионального 
медиаобразования.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

На современном этапе развития общества часто обсуждаются до-
стоинства и недостатки дистанционного обучения. Очевидно, что вер-
нуться к прежней организации учебного процесса невозможно. Для по-
нимания эффективности использования цифровых технологий в обуче-
нии важно разобраться как в особенностях цифровых технологий, так 
и в особенностях психики человека. 
Что представляет собой учебный процесс? Это обмен информацией, 

взаимодействие, общение. Из социальной психологии известно, что об-
щение имеет три стороны: перцептивную, коммуникативную, интерак-
тивную. Все они задействуются при работе с малыми группами (около 
12 человек), когда преподаватель имеет возможность реализовывать ин-
дивидуальный подход к обучающемуся. Это важно, например, при от-
работке кейсов. При чтении лекций на потоке, в котором более 100 че-
ловек, значимой остается только коммуникативная сторона общения. 
В связи с этим для чтения лекций дистанционный формат мог бы быть 
более эффективным: появилась бы возможность слушать в удобном тем-
пе, задерживаться на непонятном материале. 
Вопрос применения информационных технологий в образовании 

нужно рассматривать и с точки зрения направления подготовки обучаю-
щихся. Широко используется классификация профессий Е. А. Климо-
ва: «человек–человек, человек–техника, человек — художественный об-
раз, человек–природа, человек — знаковая система» [2]. Обучающиеся 
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по специальности из группы «человек–человек» будут более ком фортно 
чувствовать себя в аудитории, а из группы «человек — знаковая систе-
ма» — на «дистанте» [1; 3]. 
Анализируя вышеизложенный материал, можно сказать, что при ор-

ганизации учебного процесса необходимо реализовывать системный 
подход и принимать во внимание особенности излагаемого препода-
вателем материала, свойства личности, количество человек в группе 
и другие факторы. Системный подход, учитывающий достоинства обо-
их способов организации учебного процесса, повысит качество обра-
зования. 
Остается обсудить организацию и качество контроля, то есть вопрос 

результата образования. Важно выделить критерии оценки результата. 
В системе образования таким критерием выступает уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций. Качественные тесты — это 
не любой набор вопросов, созданный преподавателем. Есть целая нау-
ка, которая исследует возможности разработки тестов психологами, — 
психодиагностика. Сами вопросы составляют узкоспециализирован-
ные специалисты, также они собирают статистику, но проводить мате-
матико-статистическую обработку ответов, просчитывать надежность, 
валидность теста, анализировать полученные результаты, давать реко-
мендации по доработке теста должен психолог. Таким образом, созда-
ние эффективного инструмента измерения сформированности компетен-
ций — серьезная работа, требующая специальных знаний. 
Качественный тест дает более объективную оценку уровня компе-

тенций, чем преподаватель. Кроме того, целесообразно предоставить 
обучаю щемуся неограниченное количество попыток прохождения те-
ста, что будет стимулировать его тщательнее изучать материал. Подход, 
при котором ученика оценивает преподаватель, имеет существенные не-
достатки: во-первых, такая оценка всегда субъективна, а во-вторых, пре-
подаватель не может опрашивать обучающегося по многу раз. Следует 
предоставить ученику возможность и самому контролировать уровень 
сформированности своих компетенций. В таком случае результат будет 
зависеть от мотивации обучающегося. Учет этих факторов, безусловно, 
повысит качество образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА»

Современные реалии требуют от студентов, обучающихся по спе-
циальности «Музыкальная звукорежиссура», в основном практических 
навыков, и действительно, только практика позволяет достичь звуко-
режиссеру вершин мастерства. Вместе с тем при изучении некоторых 
дисциплин теоретическая составляющая программы либо остается на 
периферии внимания студентов, либо дается без связи с практическим 
применением. Такие дисциплины, как, к примеру, «Цифровая обработ-
ка сигнала», нельзя объяснить без достаточно сложного математическо-
го аппарата, который выпускнику музыкальной школы понять неверо-
ятно трудно. 
Для упрощения этой задачи автор использует программы для музы-

кального программирования (Cycling 74 Max, Max For Live), которые 
отличаются интерактивной манерой подачи материала, музыкальные 
цифровые рабочие станции и плагины (Ableton Live, NI Kontakt). В ре-
зультате обучающиеся лучше воспринимают различные теоретические 
аспекты дисциплин.
Далее рассматриваются задания по цифровым аудиотехно логиям.
Для успешного усвоения материала важны самостоятельная работа 

студента, выполнение заданий, выходящих за рамки создания, записи 
и сведения музыкального материала. Рассмотрим задание по дисципли-
не «Цифровые аудиотехнологии», заключающееся в создании семплер-
ной библиотеки любого инструмента, например фортепиано или удар-
ных. Как семплер студент может использовать средства либо Ableton 
Live, либо NI Kontakt. В качестве дополнительного задания учащемуся 
предлагается сделать выбор семпла по принципу Round Robin средства-
ми Max For Live с помощью скрипта Kontakt. Использование данного 
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инструментария требует знаний математики в объеме школьной про-
граммы.
Пример другого задания по дисциплине «Цифровые аудиотехноло-

гии» — создание аудиоэффекта «спектральный гейт», который с помо-
щью алгоритма быстрого преобразования Фурье (Fast Fourie Transform) 
«очищает» аудиосигнал от нежелательных шумов. Эффект достаточно 
просто реализовать в среде Max 8 или Max For Live, при этом благода-
ря выполнению задания студенту с гуманитарным образованием стано-
вится легче понять сложные алгоритмы цифровой обработки. 

Е. В. Волкова,
заведующая кафедрой английского языка СПбГУП, 

кандидат педагогических наук, доцент

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА» В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

(бакалавриат, магистратура)

Теоретические дисциплины, на первый взгляд, вызывают не так мно-
го проблем при необходимости использования дистанционных техноло-
гий в преподавании. Действительно, лекции можно записать на видео 
и выложить в электронном курсе, а в качестве задания для семинарских 
занятий предложить студентам загрузить выполненные ими конспекты. 
Однако каждый преподаватель знает: наличие у студента конспекта еще 
не гарантирует того, что он разобрался во всех вопросах определенной 
темы и способен активно принимать участие в дискуссиях и проблем-
ных обсуждениях.
Начало пандемии COVID-19 и необходимость резкого перехода на 

дистанционный формат обучения потребовали поиска такой формы ор-
ганизации семинарских занятий, которая позволила бы студентам ак-
тивно участвовать в обсуждении теоретических аспектов каждой темы 
курса, в том числе отвечая на проблемные вопросы, задаваемые пре-
подавателем по ходу обсуждения. При этом следовало учитывать, что 
все сервисы для проведения видеоконференций были перегружены и не 
справлялись с объемом работы.
Найти такую форму позволил опыт обучения на онлайн-платфор-

мах, предоставляющих доступ к массовым открытым онлайн-курсам 
(MOOCs). Этот опыт подсказал вариант использования онлайн-фору-
мов — их несложно создать, например, на такой платформе, как Moodle, 
которую используют в СПбГУП. 
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Дистанционное обучение прежде всего предполагает, что студенты 
обращаются к курсу не в конкретное время, указанное в расписании, 
а тогда, когда им удобно. По такому же принципу организована рабо-
та и на форумах курсов «Теория перевода» для будущих лингвистов: 
при дистанционном обучении студент не должен находиться на форуме 
строго по расписанию. Для удобства поиска форум создан во всех те-
мах курса. Для каждой группы студентов организуется свой форум, ку-
да не могут войти учащиеся других групп (на платформе Moodle есть 
инструмент для распределения студентов на группы самим преподава-
телем, который таким образом может контролировать доступ учащихся 
ко всем заданиям курса). 
В каждом форуме есть несколько веток, где представлены основные 

вопросы, с которых начинается обсуждение. На работу на одном фору-
ме, то есть на всех ветках (их количество зависит от количества вопросов 
для семинарских занятий по теме), отводится примерно 10 дней — срок 
варьируется в зависимости от распределения часов по темам. Каждый 
день преподаватель проверяет обсуждение на форуме, смотрит ответы 
студентов, задает уточняющие вопросы и ставит следующий проблем-
ный вопрос в данной ветке. Студенты заходят на форум тогда, когда мо-
гут, главное — сделать это до установленной даты (через 10 дней после 
начала обсуждения) и принять участие не менее чем в 50 % обсуждений. 
И на реальных семинарах далеко не все студенты отвечают на 100 % во-
просов, но 50 % — это посильно. Самые активные учащиеся все равно 
отвечают больше остальных. В результате через 10 дней мы имеем очень 
интересные дискуссии, где затронуты все необходимые детали (обеспе-
чить это — задача преподавателя, направляющего ход беседы на форуме) 
и сделаны выводы по результатам обсуждения. Индивидуальные презен-
тации, которые студенты обычно представляют на семинаре, уже присла-
ны преподавателю и выложены в специальной папке в данной теме кур-
са. Ими можно пользоваться для подготовки к дискуссии.
После этого студентам назначаются сроки выполнения общих зада-

ний по теме (включая тест), которые они теперь могут выполнить со-
вершенно осознанно.
При такой организации работы мы, конечно, теряем силу влияния 

живого общения и его скорость, но зато записанный материал остает-
ся на форуме, что очень поможет студентам при подготовке к экзамену. 
К тому же теперь у учащихся не получится отсидеться за спинами това-
рищей, поскольку преподаватель ведет учет ответов. Можно делать это 
вручную, если количество участников обсуждения и время позволяют, 
а можно воспользоваться статистикой системы.
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Работа на форуме ведется по четко сформулированным преподава-
телем правилам: не повторять уже сказанное, не отвлекаться от темы, 
обязательно указывать источники информации и т. д. Все новости о соз-
дании новых веток публикуются на специальном новостном форуме, 
который расположен в шапке курса, кроме того, в каждом курсе есть 
специальный календарь, который напоминает студентам о сроках вы-
полнения заданий, из-за чего пропустить их практически невозможно. 
Время на выполнение заданий преподаватель устанавливает по прин-
ципу посильности. 
Наш опыт показал, что работа студентов на форумах очень продук-

тивна. Конечно, она не заменит реальных семинарских занятий, но при 
необходимости может стать средством, помогающим студентам понять 
проблемные вопросы дисциплины, научиться находить на них ответы 
и аргументировать свой выбор.

Е. В. Волкова,
заведующая кафедрой английского языка СПбГУП, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

С. Ю. Исаев, 

А. С. Шаулис,
преподаватели кафедры английского языка СПбГУП

ОБУЧЕНИЕ УДАЛЕННОМУ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ: 
НОВАЯ МЕТОДИКА КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ

Пандемия COVID-19 внесла изменения в работу устных переводчи-
ков. Некоторые специалисты даже называют их кардинальными. Ана-
лизируемые изменения не исчезнут с прекращением пандемии, так как 
некоторые из них, введенные вынужденно, показали и определенное 
удобство в использовании. Имеется в виду, например, проведение меж-
дународных конференций в дистанционном или гибридном формате. 
От гибридного формата международных мероприятий организаторы 
уже не откажутся, так как он одновременно дает возможность лично-
го общения и участия тех, кто не может приехать в силу каких-либо об-
стоятельств. Таким образом, изменения в работе переводчиков, связан-
ные с дистанционным или гибридным форматом проведения мероприя-
тий, — это новая профессиональная реальность. 
Обучать студентов удаленному переводу удобно на платформе 

Mirapolis. Использование инновационных технологий при преподава-
нии устного перевода — необходимый элемент методики [1, c. 37]. Пре-
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подавателю важно проанализировать, как студенты адаптируются к но-
вым требованиям, научить их справляться с трудностями, в том числе 
техническими: в реальной жизни они стали часто ложиться на плечи 
переводчиков. Преподаватель должен объяснить студентам, как решать 
следующие проблемы:

— проблема зрительного контакта: переводчик не знает, куда смо-
треть, чтобы клиенту было комфортно; 

— необходимость корректировать стратегию при помехах связи; 
— подбор оборудования и настройка его с учетом конкретной си-

туации.
Проблема оборудования становится одной из важнейших в совре-

менных условиях. Не всегда переводчика приглашают для работы в пол-
ностью оборудованное помещение — часто ему требуется работать из 
дома. Таким образом, встает вопрос организации профессиональной пе-
реводческой кабины в собственной квартире (если позволяют условия, 
так как важно отсутствие сильных внешних шумов и других помех) или 
в съемном помещении. Необходимо научить студентов выбирать совре-
менное оборудование, соответствующее международным профессио-
нальным стандартам ASTM [2, p. 11], объяснять нюансы работы с ним. 
Такой раздел должен появиться в программе курса обучения устному 
переводу.
Кроме изложения теории на занятиях необходимо моделировать воз-

можные в реальности непредвиденные ситуации: поломка основного 
оборудования, неожиданные отвлекающие факторы, помехи связи и т. п. 
Обучение переводу не должно проходить в идеальных с точки зрения 
функционирования оборудования условиях, так как при работе из до-
ма ответственность за его настройку ложится на плечи переводчика, 
а умение выбирать и налаживать технику, а также справляться с поме-
хами связи входят отныне в профессиональные компетенции устного 
переводчика.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Правительство Российской Федерации своим Распоряжением от 21 де-
кабря 2021 года № 3759-р утвердило «Стратегическое направление в об-
ласти цифровой трансформации науки и высшего образования». При 
этом правительство определило, что одним из «приоритетов цифровой 
трансформации является регулярное обеспечение внедрения цифровых 
технологий в образовательных организациях высшего образования», 
с целью достижения «высокого уровня „цифровой зрелости“ образова-
тельными организациями высшего образования» [5].
Решение поставленных задач требует активного внедрения сквозных 

технологий в процесс обучения, в частности, обеспечения мультимедий-
ного сопровождения образовательных программ и применения техно-
логий виртуальной и дополненной реальности для изучения отдельных 
дисциплин, особенно в онлайн-режиме. При внедрении сквозных тех-
нологий используется избыточно большой объем информации, поэтому 
специалистам прежде всего необходимо ясно понимать, что представ-
ляет собой сам предмет исследования, а также определить правовой ре-
жим его создания и использования.   
В ГК РФ [1] законодатель не дает четкого определения понятия 

«мультимедийный продукт», но из содержания ст. 1240 ГК РФ мож-
но сделать вывод о том, что в его состав входят несколько охраняе-
мых законом результатов интеллектуальной деятельности (РИД), сле-
довательно он является «сложным объектом». Этот термин был введен 
В. А. Дозорцевым при описании «многослойных» и «сложных» худо-
жественных произведений (например, фильм), в состав которых вхо-
дили разнородные РИД [3, с. 144]. В действующем законодательстве 
«сложные объекты» не включены в закрытый перечень охраняемых 
РИД (ст. 1225 ГК РФ), поэтому возникает естественный вопрос отно-
сительно их правовой квалификации: можно ли применить к «слож-
ным объектам» правовой режим части IV ГК РФ, или они относятся 
к объектам особого рода (sui generis)? Если сравнить «сложные объек-
ты» с похожими правовыми категориями составных или производных 
произведений (их перечень не является исчерпывающим), то становит-
ся очевидным, что творческие элементы в составе «сложного объекта» 
обладают органическим единством и, хотя относятся к различным ви-
дам РИД, расположены системно (многослойно). Это, как утверждал 
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В. А. Дозорцев, «имеет высшую коммерческую ценность, более того, 
выходит на первый план» [3, с. 41]. Для составного же произведения 
характерно то, что элементы в нем однотипны и расположены линейно. 
Например, база данных, согласно ст. 1260 ГК РФ, относится к состав-
ным произведениям. Одновременно, при наличии признаков, приведен-
ных в п. 1 ст. 1334 ГК РФ, она также может быть признана объектом 
смежных прав изготовителя. Если же элементы базы данных являются 
разнородными, многослойными и структурированными, то такая база 
данных, на основании п. 1 ст. 1240, может рассматриваться как «слож-
ный объект». Категория производных произведений (ст. 1260 ГК РФ) 
также обладает определенным сходством со «сложными объектами», 
так как включает новые РИД, созданные путем переработки известно-
го произведения. Таким образом, отсутствие в ст. 1225 ГК РФ катего-
рии «сложный объект» закономерно, поскольку среди перечисленных 
охраняемых РИД в подп. 1, п. 1 ст. 1225 ГК РФ уже указаны «произве-
дения науки, литературы и искусства» [1]. 
В п. 1 ст. 1240 ГК РФ законодатель перечисляет «сложные объекты», 

которые содержат общие квалифицирующие признаки, характерные для 
представленного в указанной статье ряда. В нашем случае к таким при-
знакам относятся: 

— созданная искусственно, структурно сложная совокупность раз-
нородных РИД, для которой характерно единство восприятия;  

— наличие лица, которое организовало создание «сложного объек-
та» (организатор). 
Приведенный перечень выстроен по определенной иерархии, при-

чем для всех этих объектов, кроме мультимедийного продукта, законо-
датель определил правовой формат создания, охраны, распоряжения и, 
как следствие, защиты. Однако, как было сказано выше, содержание по-
нятия «мультимедийный продукт» и его ключевые признаки законодате-
лем не раскрыты. Это привело к неоднозначным правовым квалифика-
циям и, как результат, трудностям выбора эффективных средств защиты 
прав на такие продукты. Так Е. С. Гринь квалифицирует мультимедий-
ный продукт, используя совокупность его ключевых признаков: слож-
ность, виртуальность и интерактивность (наиболее важный) [2, с. 33–
41]. А. В. Назаренко, в свою очередь, предлагает определить «мульти-
медийный продукт как компьютеризированную комбинацию цифровых 
объектов, представляющих собой текст или графические изображения, 
а также последовательный поток информации (аудио- и видеозапись), 
с которой пользователь может взаимодействовать в различной степени 
множеством способов» [4, с. 28]. 



64 Секция 1. Образовательные мультимедийные технологии

Вместе с тем отечественная судебная практика редко использует ка-
тегорию «сложный объект» и относит мультимедийный продукт к про-
грамме для ЭВМ или базе данных. Вследствие такой квалификации 
не привлекается норма о едином «сложном объекте», а только, по п. 2 
ст. 1260 ГК РФ, признаются права автора на составное произведение 
(права на расположение или подбор материалов). Существует также точ-
ка зрения, согласно которой «сложный объект» — это собирательное (ра-
мочное) понятие, и такой объект не выступает самостоятельным РИД, 
а создается только с целью поддержания специального режима меж-
ду организатором (например, юридическим лицом) и правообладателя-
ми исключительных прав на соответствующие РИД, а также для регу-
лирования процессов создания и использования совокупности разно-
родных РИД.
В иностранных правопорядках мультимедийный продукт часто счи-

тается аудиовизуальным произведением, правовой режим которого так-
же относит его к «сложным объектам». Однако, по российскому законо-
дательству это две самостоятельные правовые категории, причем в ре-
альных процессах создания и использования мультимедийного продукта 
принимают участие большое количество специалистов разных направ-
лений, что не находит отражения в правовом режиме аудиовизуального 
произведения (ст. 1263 ГК РФ). Кроме того, мультимедийный продукт 
отличается высоким уровнем интерактивности, который позволяет соз-
давать новые данные на основе уже имеющихся, что не характерно для 
аудиовизуального произведения. 
В результате правовая неопределенность данного режима создает 

большие риски для организаторов, которые для создания единого «слож-
ного объекта» инвестируют значительные финансовые средства. Поэто-
му организаторам для получения права использования РИД, включен-
ных в «сложный объект» и образующих в итоге единый объект правовой 
охраны, рекомендуется заключать с правообладателями соответствую-
щих РИД договоры об отчуждении исключительных прав или лицен-
зионные договоры. При этом произведения, вошедшие в состав «слож-
ного объекта», сохраняют свою юридическую автономность. Если РИД 
еще не создан, то, вероятно, будет заключен договор авторского зака-
за, по которому заказчиком выступает организатор, а исполнители (ав-
торы) будут в дальнейшем отчуждать исключительные права в пользу 
организатора. В случае, когда произведение уже создано, есть возмож-
ность заключения лицензионного договора. Однако при этом снижает-
ся интерес к инвестированию из-за возрастающих рисков организатора.
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Необходимость активного внедрения сквозных технологий требу-
ет их детальной правовой оценки. Так, технологии виртуальной реаль-
ности (VR) и дополненной реальности (AR), объединяющие элемен-
ты реального и виртуального мира, при наличии интерактивности пре-
доставляют пользователю возможности взаимодействия и управления 
субъектами и объектами в цифровой среде. Иностранные правопорядки 
относят данные технологии к группе технологий погружения. Они ак-
тивно используются в образовательном процессе, так как предоставля-
ют студентам широкие возможности приобретения практического опы-
та. При этом такие технологии и элементы, которые в них присутству-
ют, являются объектами, имеющими разную правовую квалификацию: 
1) созданные правообладателем РИД, которые являются основой фор-
мирования VR; 2) приобретенные или созданные пользователем на базе 
мультимедийного продукта. В большинстве случаев эти отношения мо-
гут быть урегулированы действующим российским законодательством 
(с учетом иностранного опыта), например, с использованием соглаше-
ния с конечным пользователем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 
В ПРЕПОДАВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

СТУДЕНТАМ-ЛИНГВИСТАМ

Курс по дисциплине «Художественный перевод» можно традицион-
но разделить на две значимые части: теоретическую и практическую. 
На платформе Moodle создан курс, где в теоретической части размеще-
ны ссылки на видеолекции ведущих переводчиков, переводческие сай-
ты, научные статьи, освещающие актуальные вопросы перевода худо-
жественных текстов, представлены теоретические пособия по данной 
дисциплине. Студенты знакомятся с общими правилами художествен-
ного перевода, узнают о трудностях, с которыми может столкнуться на-
чинающий переводчик при передаче замысла автора. Особое место от-
водится стилистическим средствам выразительности в аспекте художе-
ственного перевода. 
В практической части для перевода представлены тексты различных 

жанров и форм (согласно программе курса): стихотворения, сказки, рас-
сказы, пьесы и другие виды прозы как классических, так и современ-
ных англоязычных авторов.
Студентам рекомендуется создать несколько глоссариев, например 

по конкретным авторам или произведениям. Терминологический сло-
варь может включать слова и термины, свойственные только одной на-
ции или территории и не имеющие эквивалента в русском языке. Пе-
реводчик, подбирая к ним определения, создает уникальный словарь 
терминов и понятий. В таких глоссариях содержатся многочисленные 
стилистические средства: эпитеты, сравнения, метафоры, неологизмы 
и другие тропы, список которых студенты еженедельно пополняют. 
Помимо непосредственно студенческих словарей, необходимо соз-

дать специальный блок для размещения ссылок на существующие элек-
тронные словари и описать их преимущество в работе над переводом 
художественных текстов.
Одной из продуктивных форм работы со студентами-переводчика-

ми является обсуждение опубликованного («официального») перевода. 
Некоторым исследователям такая работа видится способом воспитать 
в студентах отвращение к непрофессионализму [2, с. 137]. Для прове-
дения подобного обсуждения создается форум, где преподаватель раз-
мещает текст перевода того произведения или отрывка, который сту-
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дентам также задано перевести. Так, например, отличным материалом 
для анализа является перевод романа С. Фрая «The Stars’ Tennis Balls», 
выполненный С. Ильиным. Студенты проводят тщательный предпере-
водческий анализ текста, обдумывают свои варианты преодоления пе-
реводческих трудностей, а затем анализируют пути решения, выбран-
ные профессионалом. К сожалению, они не всегда достойны подра-
жания. Так, в указанном переводе есть много недочетов, однако это 
делает его подходящим материалом для демонстрации недопустимых 
действий переводчика. Можно найти множество примеров перевод-
ческих неудач [2].
При обучении переводу поэзии целесообразно сравнивать имеющие-

ся варианты переводов стихотворений как на родной язык, так и с родно-
го языка. Например, при сравнении переводов стихотворения М. И. Цве-
таевой «Маме», выполненных И. Шамбатом и А. Кнеллером, студентам 
необходимо показать, как с помощью различных средств переводного 
языка можно передать замысел автора. Интересно отметить схожие не-
дочеты переводчиков: употребление Present Perfect при описании дей-
ствия, совершенного уже умершей мамой, или употребление более силь-
ных слов woe и grief там, где в оригинале речь идет о легкой грусти [1, 
c. 71–72].
Обсуждение переводов, выполненных самими студентами, — не ме-

нее важная форма работы. В этом блоке курса студенты перед каждым 
занятием размещают свои переводы на платформе и обсуждают их пря-
мо в Moodle. Каждый может написать замечание, прокомментировать 
какой-то фрагмент текста или предложить свое переводческое решение 
в особо спорных ситуациях.
На экзамене студентам предлагается сделать художественный пе-

ревод оригинального фрагмента текста с использованием онлайн-сло-
варей. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

До наступления пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
и связанных с ней карантинных мероприятий мы не предполагали, что 
технологии дистанционного образования могут быть настолько полез-
ными в учебном процессе. Пандемия изменила нас и расширила наши 
представления о возможностях современного образования. Стало яс-
но, что преподавателю необходимо включать элементы дистанционно-
го обу чения в свою работу. 
Электронная образовательная среда (ЭОС) Moodle, дающая возмож-

ность проектировать и структурировать курсы на усмотрение образо-
вательного учреждения, предлагает удобный инструментарий для под-
держки самостоятельной работы студентов [1].
В 2020 году нами был проведен опрос преподавателей высших учеб-

ных заведений, столкнувшихся с необходимостью перехода на «дис-
тант» в условиях карантина [2]. По мнению многих из них, объяснять 
материал в этот период оказалось сложнее. Также было большое коли-
чество жалоб на отсутствие зрительного контакта со студентами, тех-
нические трудности с выходом в Интернет, ухудшение здоровья из-за 
необходимости много времени проводить за компьютером. Однако бы-
ли найдены и плюсы: возможность консультировать дистанционно, от-
слеживать прогресс каждого конкретного студента, проводить тестиро-
вания. Многие из опрошенных отметили, что ЭОС Moodle и аналогич-
ные ей платформы могли бы стать отличным ресурсом для поддержки 
самостоятельной работы обучающихся. 
Подробнее остановимся на своем опыте работы с ЭОС Moodle. Дан-

ная платформа предлагает широкий спектр инструментов. По любой те-
ме в ЭОС Moodle преподаватель может создать необходимое количество 
тестовых заданий и многократно их использовать. Тесты могут быть 
скрыты от студентов и открываться в определенный срок. Время прохож-
дения теста и количество попыток может быть ограничено. Существу-
ют разные варианты оформления теста: вопросы с одиночным и множе-
ственным выбором, задания, предполагающие ввод текста, заполнение 
пропусков, установление соответствий, ответ в свободной форме и др. 
Также есть возможность добавить изображение, что крайне важно для 
студентов, обучающихся по специальности «Искусствоведение». Про-
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верка тестовых заданий обычно не занимает много времени: студент сра-
зу может увидеть свой результат. 
Не менее удачным оказался инструмент «Форум». Форумы можно 

создавать по определенной теме для обсуждений и обмена мнениями. 
Студенты могут не только выкладывать туда свои презентации, но и ком-
ментировать работы друг друга, задавать вопросы и отвечать на них, что 
служит  прекрасным дополнением к семинарским занятиям. 
Еще одним полезным инструментом оказался «Глоссарий». Глосса-

рии можно создавать в рамках каждой пройденной темы. Преподаватель 
заполняет глоссарий целиком или лишь начинает эту работу, давая сту-
дентам возможность ее продолжить. Как показывает практика, студен-
ты часто находят новые точные и неожиданные определения. 
Элемент «Задание» очень удобен для проверки работ обучающих-

ся (рефератов, эссе, рецензий и т. п.). Выложенная в ЭОС работа не мо-
жет потеряться, студент видит полученный балл и комментарий препо-
давателя.
Перечисленные инструменты — далеко не полный перечень тех воз-

можностей, которые предоставляет ЭОС Moodle. Каждое направление, 
каждая учебная дисциплина имеет свои особенности, но вне зависимо-
сти от этого преподаватель может реализовать возможности продуктив-
ного дистанционного взаимодействия со студентами с помощью дан-
ной платформы.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Дистанционное обучение с особой остротой обозначило актуаль-
ность целого комплекса проблем, связанных с сохранением культурно-
го и духовного потенциала личности в современном обществе, а также 
с возможностью (или невозможностью) сохранения человека как лич-
ности в принципиально «антиличностной» общественной среде, когда 
люди находятся в плену у стереотипов так называемого виртуального 
мира и живое общение сводится к минимуму.
К проблеме снижения культурного уровня общества вплоть до угро-

зы «исчерпания культуры» (выражение А. И. Солженицына) на протя-
жении минувшего столетия обращались многие выдающиеся ученые. 
Фактически весь ХХ век, прошедший под знаком разрывов и раздвое-
ний, отмеченный все более множившимся количеством препятствий на 
пути к восстановлению утраченного духовного единства, во многом но-
сил катастрофический характер — и для общества, и для мировой куль-
туры. Одна из главных причин этой катастрофы — нарастающая тен-
денция «всеобщей глухоты».
Из классиков русской литературы конца XIX — начала ХХ века са-

мое пристальное внимание этой проблеме уделял А. П. Чехов (доста-
точно вспомнить его хрестоматийный рассказ «Тоска»). Однако писа-
тель, хотя и ощущал, что многие его современники делают первые ша-
ги к превращению в биороботов, все же не возводил эту глухоту в ранг 
некоего фатального рока. XX век, как и первые два десятилетия XXI ве-
ка, обострил эту проблему до предела; абсурдность бытия сегодня во 
многом приобретает тотальный характер. Об этом говорила еще Зинаи-
да Гиппиус [1, с. 46–47].
Состояние культуры и духовности в нашем обществе длительное вре-

мя усиленно замалчивалось по идеологическим соображениям и толь-
ко с 1980-х годов начало попадать в фокус всеобщего внимания. С тех 
пор к этой теме стали постоянно обращаться представители самых раз-
ных направлений художественной и общественной мысли, в том числе 
А. И. Солженицын [2].
Дистанционное обучение, безусловно, сыграло огромную позитив-

ную роль в сохранении преемственности учебного процесса в период 
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пандемии. Однако есть две основные причины, по которым «дистанци-
онка» вряд ли сможет стать полноценной заменой аудиторным заняти-
ям. Во-первых, существует целый ряд художественно-творческих дис-
циплин, которым невозможно обучать «вприглядку», без живого челове-
ческого контакта (актерское мастерство, хореография, живопись и т. д.), 
а во-вторых (и это главное!), педагог не только дает ученику знания и на-
выки, но и формирует в нем определенную систему культурных и ду-
ховных ценностей. 
Сегодня вторая сторона педагогической деятельности особенно ак-

туальна: сейчас многие юноши и девушки испытывают определенную 
духовную дезориентацию, вызванную массовым внедрением так назы-
ваемых постмодернистских ценностей («вброс» которых чаще всего 
осуществляется через социальные сети). Относительность этических 
понятий, появление «людей без свойств», идея принципиальной бес-
содержательности любой системы ценностей — все эти составляю щие 
постмодернистского мировоззрения способны привести (и уже приво-
дят!) к появлению юных хлыщей, у которых нет за душой ничего свя-
того и которыми движет лишь желание удовлетворить собственные 
эгоистические потребности. Вот почему сегодня главная задача педа-
гога вне зависимости от используемых им форм обучения — стремить-
ся к тому, чтобы ученики не только овладели глубокими знаниями, но 
и прочно усвоили основные духовные, этические и эстетические цен-
ности. Только так можно воспитать настоящую Личность, направляю-
щую творческие и жизненные силы на подлинно созидательную дея-
тельность.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 
(специальность 50.03.03 «История искусств»)

Дисциплина «Межкультурная коммуникация на иностранном язы-
ке» входит в учебный план бакалавриата по направлению подготовки 
50.03.03 «История искусств» и преподается в 5–7-м семестрах. В обра-
зовательном процессе использование Moodle — модульной объектно-
ориен тированной динамической учебной среды (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) очень удобно, так как не только позво-
ляет участникам учебного процесса интерактивно взаимодействовать, 
но и дает возможность преподавателям структурировать курс. Система 
предоставляет возможность использовать тематический или календар-
ный принцип структуризации, для дисциплины «Межкультурная ком-
муникация на иностранном языке» был выбран тематический принцип: 
курс представляет собой разделы (блоки), соответствующие темам в ра-
бочей программе дисциплины. 
Первый раздел электронного курса — информационный, содержит об-

щие учебно-методические материалы по дисциплине. Следующие шесть 
разделов («Theories of Culture: Practical Application»; «Communication 
Con cepts, Models, Theories and Processes»; «Interaction between Cultu-
res»; «Intercultural Competence»; «Intercultural Communication in the 
Work place»; «Understanding the English: Contexts of Intercultural Commu-
nication») делят курс на темы, изучаемые в нем, и соответствуют основ-
ному учебному пособию дисциплины, созданному Е. В. Волковой — 
«Intercultural Communication» [2]. Каждый блок обязательно содержит 
научные тексты и гиперссылки для дополнительного чтения и подго-
товки сообщений. 
Проанализируем подробно структуру одного из блоков: «Understan-

ding the English: Contexts of Intercultural Communication». Общее описа-
ние информирует студентов, что данная тема изучает культурные уни-
версалии, языковые и поведенческие коды, национальную идентич-
ность англичан (Cultural universals. English conversation codes. English 
behaviour codes. Defi ning Englishness). По этой теме студенты готовят 
индивидуальное сообщение, поэтому блок содержит таблицу с распре-
делением тем по студентам и датой выступления, а также дополнитель-
ные источники для подготовки. Особенно важно, чтобы они включали 
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не только классические научные исследования по теме, но и недавние 
научные работы, это позволяет студентам представить, в каком направ-
лении развивается современная научная мысль [1]. 
Проверка знаний может быть осуществлена разыми формами: те-

стирование, эссе, кейс метод [1]. В данной теме итоговый контроль 
представляет собой эссе по фильму «Happy-Go-Lucky» (2008, director 
M. Leigh). Эссе является эффективным инструментом оценивания, так 
как каждый студент выполняет задание самостоятельно и высказывает 
свою точку зрения на определенный вопрос. Эссе позволяет каждому 
студенту продемонстрировать способность показать свои мысли и уме-
ние аргументировать ответ [3, с. 179]. На курсе создано задание, кото-
рое определяет ключевые моменты, которые необходимо отразить, а так-
же срок сдачи эссе.  
Таким образом, система управления обучением Moodle может быть не 

только эффективно использована при организации дистанционного обу-
чения, но и полезна при организации занятий в традиционном формате.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ»

Среди компетенций современного лингвиста значатся такие уни-
версальные качества, как способность осуществлять деловую комму-
никацию и межкультурное взаимодействие на иностранных языках 
и реализовывать свою роль в команде. Специалисты в сфере теории 
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менеджмента называют следующие характеристики, необходимые для 
достижения успеха при работе в международной компании: открытость 
по отношению к другому образу мышления, знание языка, социальная 
компетенция, способность к культурной адаптации, восприимчивость 
и др. [2, с. 25]. 
Говоря о методике обучения иностранным языкам, вопрос форми-

рования данных качеств можно рассмотреть в русле теории развития 
межкультурной компетенции, которое осуществляется, в частности, при 
изу чении студентами курса «Деловое общение на иностранном языке». 
Важно отметить, что мы говорим не только о знаниях [1, с. 89]. Речь так-
же идет об умениях и развитии личностных свойств.
Инновационные технологии при грамотном применении их в пре-

подавании способны оптимизировать процесс развития необходимых 
компетенций. В частности, использование ресурсов сети Интернет по-
зволяет стимулировать открытость новому за счет расширения гори-
зонтов. Преподаватель имеет возможность подобрать аутентичные ма-
териалы по любой теме курса: в Сети можно найти правильно оформ-
ленные деловые документы на иностранном языке, обучающие видео, 
презентации и видеоблоги. Качественные видеоблоги могут служить хо-
рошим подспорьем при объяснении, например, такого материала, как ве-
дение деловых переговоров с представителями различных культур или 
прохождение/проведение собеседования при приеме на работу в раз-
ных странах. 
Система Moodle — незаменимый ресурс для преподавателя. Курс 

«Деловое общение на иностранном языке» предполагает активную ра-
боту студентов с использованием загруженных преподавателем матери-
алов, тестов, заданий по темам курса. 
Один из инновационных приемов в учебном процессе — ведение 

блогов студентами. Они могут выбрать текстовый или видеоформат бло-
га, а также аспект курса, который хотят освещать. Популярной являет-
ся тема межкультурных различий во всех их проявлениях в сфере дело-
вого взаимодействия.
Ресурс Google Документы удобен для создания современного сло-

варя делового общения, куда каждый студент может внести свою леп-
ту. Такой словарь, составленный из слов и выражений, которые встре-
чались по мере прохождения курса, станет незаменимым помощником 
не только при подготовке к экзамену, но и в будущей профессиональ-
ной деятельности.
Инновационные технологии используются и в такой форме работы, 

как создание и анализ видео. Разыгрывание ситуаций, приближенных 
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к реальным, — популярный педагогический прием. Видеозапись позво-
ляет студентам самим увидеть и проанализировать удачные и не удачные 
стратегии, которые они применили при решении заданной преподава-
телем проблемы. 
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СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 
И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ» В СИСТЕМЕ MOODLE

Сайт «Система поддержки самостоятельной работы СПбГУП», бази-
рующийся на платформе Moodle, показал свою эффективность как часть 
учебного процесса Университета. Он предназначен как для предостав-
ления доступа к учебно-методической документации по всем направ-
лениям подготовки/специальностям, так и для оказания помощи в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. В условиях пандемии 
COVID-19 преподаватели и студенты вуза высоко оценили возможно-
сти и преимущества использования Moodle при организации учебного 
процесса в очном, дистанционном и смешанном режимах.
Для успешной реализации цели сайта «Система поддержки само-

стоятельной работы СПбГУП» преподавателями разрабатываются элек-
тронные курсы по дисциплинам образовательных программ. Основной 
рекомендацией при создании курса является его соответствие учебно-
методическому комплексу (ЭУМК) дисциплины в таких аспектах, как 
разделы, тематика, литература, промежуточная аттестация и т. д. Со-
гласно новым требованиям, помимо ЭУМК образовательной програм-
мой предусмотрено также наличие фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю). ФОС представляет собой комплекс всех 
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вопросов/заданий/тестов и других оценочных средств, с помощью кото-
рого можно провести оценку степени сформированности компетенций 
и достижений обучающихся. Функционал Moodle позволяет внедрить 
данный комплекс в структуру электронного курса, что делает процесс 
освоения ФОС регулируемым и прозрачным.
Кроме того, важным аспектом при разработке курса (в частности, 

по теоретической дисциплине) является решение проблемы мотивиро-
вания обучающихся. Конечно, студентов можно обязать регулярно захо-
дить в систему и выполнять соответствующие задания, но не менее важ-
но их заинтересовать. Ключом к разработке интересного электронного 
курса является его грамотная организация — логичная общая структу-
ра, рациональное распределение элементов, качество содержания и на-
полняемости. Если учитывать эти факторы, то удастся достигнуть высо-
ких показателей уровня мотивированности студентов и, как следствие,  
успешного освоения ими дисциплины.
Таким образом, стратегии создания электронного курса «История 

языка и введение в спецфилологию» включают следующие элементы: 
— соответствие ЭУМК по дисциплине, а также требованиям обра-

зовательной программы;
—  грамотный и творческий подход при разработке визуальной со-

ставляющей курса (шрифт, цвет, символы, изображения);
— понятная и логичная структура курса, соответствующая этапам 

освоения компетенций (учет хронологии, разделение на блоки, правиль-
ное соотношение теоретических и практических элементов);

— мотивационный, вызывающий интерес характер содержания 
и наполняемости курса (использование аудиовизуальных ресурсов, ин-
терактивных заданий, ссылок на современные источники);

— акцентирование внимания на текущем контроле, то есть на систе-
матической проверке степени освоения программы дисциплины и уров-
ня достижения планируемых результатов обучения;

— разнообразный и продуманный подбор элементов и ресурсов кур-
са (лекций, гиперссылок, страниц, пояснений и т. д.);

— соответствие отдельных элементов курса (задание, опрос, тест, 
чат, глоссарий) оценочным средствам, указанным в ФОС дисциплины, 
для оценивания качества подготовки и установления соотношения учеб-
ных достижений с запланированными результатами обучения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В эпоху информационного общества стремительно развиваются об-
разовательные технологии наряду с расширением информационного 
пространства. Сам термин «информационное общество» был введен 
задолго до появления Интернета японским социологом Ю. Хаяши [2]. 
Об этом говорится в статье электронной версии Большой российской 
энциклопедии [1]. Статья также указывает на такие важные характери-
стики этого типа общества: лавинообразный характер распространения 
информационных технологий (прежде всего компьютерных и телеком-
муникационных) и превращение информации в важнейший социальный 
и образовательный ресурс. Другой японский ученый, Ё. Масуда, разви-
вает идеи об управлении в информационном обществе в своей книге 
«Managing in the Information Society», изданной в 1990 году [3]. Автор 
предвосхищает появление в виртуальном пространстве управленческих 
и образовательных платформ наряду с дистанционными коммуникато-
рами. Таким образом, 1990 год является отправной точкой развития дис-
танционных и цифровых технологий в образовании и управлении. 
В 1991 году была создана SmartBoard — интерактивная доска, ис-

пользуемая для обучения. В 1995 году компания Microsoft открывает 
онлайн-институт. В 1999 году Международный университет Джонса 
стал первым аккредитованным онлайн-университетом. В 2008 году бы-
ло выпущено программное обеспечение Eucalyptus, что способствова-
ло развитию облачных технологий и позволило образовательным и ин-
формационным сервисам полностью уйти в виртуальное пространство, 
предоставляющее неограниченное количество ресурсов для хранения 
и переработки информации. С развитием образовательных платформ 
учебные заведения многих стран мира активно внедряют дистанцион-
ное обучение, потребность в котором диктуется географическими и эко-
номическими факторами. 
Системы управления курсами иначе называют виртуальной обучаю-

щей средой. Стоит подробнее рассмотреть образовательную платфор-
му Moodle, которая на сегодняшний день является наиболее популяр-
ным сервисом такого рода. Разработал Moodle австралийский програм-
мист М. Дугиамас. Первая версия продукта была выпущена в 2002 году. 
Большую популярность Moodle можно отчасти объяснить длительным 
периодом бесплатного тестирования в различных учебных заведениях 
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мира. Последнее обновление Moodle было выпущено в 2021 году. Клю-
чевой составляющей этой платформы выступают административные мо-
дули, позволяющие менять дизайн курсов и добавлять возможности си-
стемы. На данный момент продукт содержит примерно 1500 модулей. 
В Moodle имеется встроенный редактор, который позволяет создавать 
лекции, опросы, задания и тесты, а также хранить информацию любо-
го типа [4].
Преподавателю необходимо осуществлять контроль за получением 

учащимися знаний, и самым распространенным инструментом провер-
ки успеваемости в настоящее время стало тестирование. Тесты — это 
структурированные, стандартизированные задания, имеющие ряд пре-
имуществ:

— их легко менять для дальнейшего использования;
— существуют четкие алгоритмы их составления;
— многие тесты предполагают автоматизированную проверку на 

виртуальной платформе;
— они менее трудоемки в разработке и на их составление требуется 

меньше времени по сравнению с другими видами заданий.
Все это делает данный тип задания привлекательным для преподава-

телей различных дисциплин в условиях дефицита времени и большого 
количества работ, требующих оценивания в срок. В настоящий момент 
тестирование все чаще встречается в нормативных документах учеб-
ных заведений многих стран мира как оценочное средство. Тестирова-
ние превратилось в отдельную отрасль: она постоянно развивается и ка-
чество тестов улучшается.
Следует отметить, что помимо внутренней структуры тесты имеют 

свою типологию, что позволяет проверить усвоение учащимися как от-
дельных аспектов дисциплины, так и более объемных по содержанию 
материалов. Наибольшим разнообразием отличаются методики состав-
ления тестов по иностранному языку. Тому есть ряд причин, одна из 
которых — развитие образовательного бизнеса. Компании, выдающие 
сертификаты об уровне владения иностранным языком, стали первы-
ми пользователями виртуальных платформ, расширивших возможности 
создания тестов. Например, в 2005 году появился тест TOEFL iBT [5]. 
В качестве иллюстрации вышесказанного приведем примеры различ-

ных типов тестов по английскому языку. В зависимости от цели выпол-
нения тесты делятся на следующие категории: диагностические; кон-
тролирующие текущую успеваемость; определяющие уровень владения 
языком; внешние; внутренние; объективные; субъективные; комбини-
рованные.
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Существуют различные типы тестовых заданий для проверки усвое-
ния конкретного аспекта языка: заполнение пропусков в предложениях 
и текстах; выбор правильного варианта ответа; выполнение граммати-
ческих и словообразовательных трансформаций; исправление различ-
ного рода ошибок; нахождение соответствий.
Положительные стороны тестирования очевидны, и с развитием 

цифровых технологий создание тестовых заданий будет становиться 
более автоматизированным. Вместе с тем возникает необходимость ис-
следования эффективности тестирования как средства контроля и обу-
чения. Однозначного ответа на вопрос о его пользе в этом контексте 
нет. Исследование данной проблемы позволит улучшить как сами те-
сты, так и методы подготовки учащихся к их выполнению. В качестве 
примера улучшенного варианта теста можно рассмотреть комбиниро-
ванный многоуровневый тест, где задания логически дополняют друг 
друга или позволяют решить дополнительную более интересную зада-
чу. Кроме того, создание теста может превратиться в творческий про-
цесс. Альтернативой тестированию может стать разработка учащими-
ся собственного теста на основе пройденного материала согласно опре-
деленному алгоритму. 
Таким образом, создание тестов может быть включено в учебный 

процесс в качестве профессиональной компетенции. Развитие данного 
подхода при помощи инновационных технологий, сокращающих вре-
менные затраты, может защитить образовательный процесс от излиш-
ней стандартизации, повысить вариативность процесса обучения и соз-
дать условия для более глубокой проработки учебного материала. 
В заключение хочется добавить, что рассмотренная форма обучения 

и контроля знаний является далеко не единственной в виртуальной сре-
де. Возможно, в недалеком будущем на первый план выйдут другие типы 
обучения и контроля, основанные, например, на голосовых сообщениях.

Литература
1. Мелик-Гайгазян, И. В. Информационное общество / И. В. Мелик-Гайгазян. — 

Текст : электронный // Большая российская энциклопедия : [сайт]. — URL: https://bigenc.
ru/sociology/text/2015987 (дата обращения: 10.01.2022).

2. Masuda, Yo. The Information Society as Post-Industrial Society / Yo. Masuda. — 
Washington, DC : World Future Society, 1980. — 171 p. — Текст : непосредственный.

3. Masuda, Yo. Managing in the Information Society: Releasing Synergy Japanese Style / 
Yo. Masuda. — Oxford : Basil Blackwell, 1990. — 168 p. — Текст : непосредственный.

4. Moodle : [официальный сайт]. — URL: https://bizzapps.ru/p/moodle/ (дата обраще-
ния: 10.01.2022). — Текст : электронный.

5. The Offi cial Guide to the New TOEFL iBT. — New York : Mc Graw Hill, 2007. — 
373 p. — Текст : непосредственный.



80 Секция 1. Образовательные мультимедийные технологии

Т. А. Зейтц,

старший преподаватель кафедры английского языка СПбГУП

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ФОРУМА В ВИДЕ БЛОГА 
НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПИСЬМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Форумы активно используются в образовательном процессе. Среди 
их основных достоинств называется возможность обмена сообщениями 
в удобном формате отложенного времени внутри заданного интервала, 
а также доступность и открытость материалов всем участникам образо-
вательного процесса [1, с. 39]. Данные преимущества позволяют успеш-
но применять эту форму работы и на занятиях по письменной практи-
ке на иностранном языке.
Образовательная платформа Moodle предлагает несколько типов фо-

румов, отличающихся структурой и функционалом. Для обучения сту-
дентов письменной коммуникации на конкретном языке нами был вы-
бран форум в виде блога, где каждый участник может открыть тему, 
которая будет отображаться на главной странице с другими темами 
форума. Чтобы прочитать сообщения или написать свое, необходимо 
перей ти по ссылке «Обсудить эту тему». Можно отвечать как на первое 
сообщение, так и на любое последующее, таким образом создавая от-
ветвления форума. Сообщение, на которое дается ответ, обозначается 
как «сообщение-родитель», и при необходимости (например, когда от-
ветов много) его можно прочитать, воспользовавшись функцией «Про-
смотр сообщения-родителя». Также есть возможность прикрепить к от-
вету фотографии, видео, аудиозапись или текстовый файл.
Описанный выше функционал прост в использовании и подходит 

для создания и размещения различных типов письменных сообщений, 
которые могут понадобиться студентам в учебной и профессиональ-
ной деятельности. Например, работа на форуме позволяет сочетать та-
кие типы письменной речи, как письмо в учебных целях (эссе, рецен-
зии, статьи) и письмо в коммуникативных целях, то есть для поддер-
жания общения. В организационных целях преподаватель размещает 
в первом сообщении новой темы следующие сведения: 1) информацию 
по использованию форума; 2) формулировку основной учебной зада-
чи; 3) формулировку коммуникативной и учебной задач, которые нуж-
но выполнить в последующих сообщениях; 4) критерии оценки после-
дующих сообщений.
Информация по использованию форума должна включать сведения  

о том, куда прикреплять сообщения (каждый студент открывает но-
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вую тему или прикрепляет задания в ответ на сообщение преподава-
теля); уточнения о том, какие вложения можно использовать (ограни-
чение по размеру фотографий и файлов мультимедиа); сроки выполне-
ния задания.
Формулировка основной учебной задачи включает стандартные 

требования к написанию эссе, рецензии, статьи. В отличие от тра-
диционной формы организации занятия, когда работа сдается препо-
давателю в письменном виде или выкладывается в другом элементе 
курса — «Задание», размещение на форуме предоставляет студентам 
возможность прочитать и обсудить работы друг друга. В качестве ком-
муникативной задачи, которую нужно выполнить во время последую-
щего обсуждения, студентам предлагается задать автору работы уточ-
няющий вопрос, написать на его сочинение краткий отзыв или развить 
его идею. Учебная задача состоит в активизации изученной лексики 
и грамматики, формировании и усовершенствовании необходимых на-
выков и умений в письменной речи. Также преподаватель определяет 
объем и количество сообщений и размещает критерии оценки после-
дующего обсуждения, что мотивирует студентов соотносить требова-
ния с конечным результатом и способствует более эффективной рабо-
те по саморедактированию. 
Таким образом, использование форума для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции на занятиях по письменной речи обла-
дает целым рядом преимуществ, так как дает возможность:

— выполнить задание в удобное время;
— ознакомиться с работами других студентов;
— активизировать в письменной речи лексические единицы и грам-

матические структуры, тем самым обогатив ее;
— получить оценку своей работы не только от преподавателя, но 

и от других студентов;
— потренироваться использовать разные жанры письменной речи 

в условиях, максимально приближенных к условиям реального общения.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В МУЗЫКЕ

Гендерные стереотипы — это набор устойчивых образов и представ-
лений, сложившихся в сознании людей и, следовательно, в обществе. 
Они способствуют формированию предрассудков, от которых очень 
тяжело избавиться. В некоторых странах гендерные стереотипы, к со-
жалению, являются нормой общества, даже при том, что уже доказа-
но их пагубное влияние на установление всеобщей справедливости [1, 
с. 215–217].
Гендерные стереотипы имеют место во всех сферах жизнедеятель-

ности человека, и профессия гитариста не исключение. Опрос студен-
тов направления «Музыкальная звукорежиссура» в СПбГУП во мно-
гом дает возможность оценить негативную роль гендерных стереотипов. 
В двух группах приняли участие 35 человек, из них 19 девушек. На во-
прос о существовании проблемы гендерного неравенства все девушки 
ответили утвердительно. Кстати, среди студентов, зачисляемых на дан-
ное направление каждый год, девушек около 35 %. Наряду с юношами 
они успешно обучаются профессии. 
Проведенный опрос, безусловно, подтвердил правильность суще-

ствования отдельных гендерных стереотипов. Однако справедливо от-
метить, что гендерные стереотипы способствуют разным интерпретаци-
ям и оценкам одного и того же музыкального произведения в зависимо-
сти от того, к какому полу принадлежит исполнитель.
Всем известно, что женщины уступают мужчинам в физической си-

ле, но никак не в эмоциональной. Они наравне с мужчинами-гитариста-
ми могут заинтересовать аудиторию во время выступления, поднять зри-
телей с мест. Стереотип о том, что отсутствие физической силы мешает 
стать успешным гитаристом, беспочвен, так как гитаристы любого пола 
могут достичь успеха, независимо от их физической формы.
Другой давний стереотип — все женщины любят красивые вещи 

(уделяют больше внимания форме, чем содержанию). Считается, что 
гитаристки интересуются больше украшением инструмента (имеется 
в виду «украшение» мелодии, ее аранжировка), чем техникой исполне-
ния, и развивают чисто инструментальные аспекты игры на гитаре, в от-
личие от мужчин, которые больше интересуются формой (джаз или со-
ло-гитара). Но это не так. Если женщина хочет стать звездой, она целе-
устремленно идет к этому, и несправедливо ставить преграды на ее пути 
только из-за половой принадлежности. Говоря о внешнем виде самой ис-
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полнительницы, нужно помнить, что имидж женщин-музыкантов, пред-
ставление публики о них во многом зависят от мужчин — промоуте-
ров и PR-специалистов. Гитаристке приходится внешне соответствовать 
определенным требованиям — быть худой, сексуально привлекатель-
ной, иметь длинные светлые волосы, отказываться от собственных пред-
почтений ради стандартов красоты и т. д.
Если говорить об электрогитаре, то женщины часто отказываются 

заниматься игрой на ней из-за стереотипа о том, что они не могут про-
являть интерес к технологиям. Девушка с электрогитарой подвергается 
насмешкам потому, что женщины якобы не обладают техническим скла-
дом ума. Электронное оборудование играет все более значительную роль 
в гитарной музыке, но это не может быть препятствием для женщин, так 
как  они способны разбираться в электронике не хуже, чем мужчины. 
Тем не менее пол исполнителя все же может иметь значение  — об 

этом говорил немецкий врач Теодор Нетингер. С точки зрения некото-
рых аспектов игры на гитаре девушки находятся в неблагоприятном по-
ложении по сравнению с мужчинами из-за определенных физиологиче-
ских факторов. Например, сила кистей и предплечий у женщин на 20 % 
меньше, а этот показатель важен для гитариста, так как зажимать стру-
ны при согнутом запястье особенно сложно. Недостаток силы нелегко 
преодолеть путем упражнений. Также женщины сталкиваются с диском-
фортом в определенные дни менструального цикла: учащается пульс, 
растет давление, повышается температура, меняется настроение. Тем не 
менее один из опросов подтвердил, что женщины приспосабливаются 
к таким изменениям в организме и не сильно от них зависят [2, p. 259]. 
Границы между «женскими» и «мужскими» профессиями во всех 

сферах деятельности человека, в том числе в музыке, стираются. Появ-
ляются компании, управляемые женщинами и работающие в основном 
для женщин, женские продюсерские группы. Благодаря этому меняет-
ся отношение общества к женщинам-гитаристам, а девушкам становит-
ся проще реализоваться в любимой профессии. Примеров успешных ги-
таристок много:

— Дженнифер Баттен (известна виртуозными соло на электроги-
таре);

— Рюйтер Сюйс, соло-гитаристка группы Nashville Pussy;
— Анна Видович, хорватская исполнительница, лауреат многих пре-

стижных конкурсов;
— Джоан Джетт, американская рокерша, основательница группы 

Joan Jett & the Blackhearts;
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— Мицки Мияваки, японо-американская исполнительница и автор 
песен, ведущая тема ее творчества — уязвимость, через которую мож-
но найти силу [3].
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Т. Г. Плотникова,
доцент кафедры экономики, информатики и математики 

Алматинского филиала СПбГУП (Казахстан)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Одним из преимуществ онлайн-обучения является его гибкость. Сту-
денты не только могут выбирать, когда получать доступ к учебным ма-
териалам, но и имеют возможность заниматься без необходимости физи-
ческого присутствия в учебном заведении. Благодаря возможностям дис-
танционного образования студенты с разным опытом и способностями 
могут осваивать программу дисциплины, находясь в любой точке мира.
При разработке курсов для онлайн-формата следует учитывать прин-

ципы доступности и универсального дизайна для обучения. 
Универсальный дизайн для обучения (UDL) — это целенаправлен-

ная структура планирования и разработки курсов, предназначенная для 
улучшения преподавания и обучения. Принципы универсального дизай-
на для обучения позволяют учитывать уровень образования, когнитив-
ные и физические возможности разных учащихся. 
Конечным результатом внедрения концепции UDL в сферу дистанци-

онного образования должно стать онлайн-обучение, которое позволит лю-
дям получать доступ к материалам, взаимодействовать и учиться различ-
ными способами, с учетом их стиля обучения и потребностей.
Воплотить в жизнь принципы доступности и UDL — сложная задача, 

но многие компании уже создали функции специальных возможностей 
в своих продуктах. Например, это реализовано в пакете Microsoft 365.
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Рассмотрим некоторые из таких функций часто используемых ин-
струментов и приложений,  которые позволят сделать онлайн-курсы бо-
лее удобными и доступными для учащихся с разными потребностями. 
Преподаватели нередко включают в свои курсы аудиофайлы, и сле-

дует задуматься о том, как эту информацию будут получать студенты 
с нарушениями слуха. Самый простой и наиболее распространенный 
способ решить данную проблему — создать расшифровку аудиозаписи, 
чтобы учащиеся работали с файлом в текстовом виде. Для этого можно 
или прослушать запись и напечатать сказанное слово в слово, или ис-
пользовать инструмент преобразования речи в текст. Например, встро-
енный инструмент для транскрибации есть в Microsoft Word и Google 
Docs. В версии Word для веб-приложения можно загрузить аудиофайл 
в приложение Word для его расшифровки.
Лучше донести до учащихся материал помогает использование ви-

део. Чтобы студенты с нарушением слуха не оставались без важной 
информации, освещенной в видеоролике, необходимо включать суб-
титры. Это можно сделать с помощью различных сервисов, например 
бесплатная функция автоматического добавления субтитров доступна 
в YouTube.
Все студенты учатся удобным для них способом — это касается 

в том числе и чтения текстов. Опция Immersive Reader в Microsoft Word, 
OneNote и Teams помогает учесть интересы самых разных читателей. 
Immersive Reader позволяет студентам выбирать цвет фона на страни-
це, ее ширину, выделять отдельные буквы в тексте, использовать функ-
цию чтения вслух. Если для выполнения задания учащимся требуется 
использовать веб-браузер, можно рекомендовать им Microsoft Edge, ку-
да также встроен инструмент иммерсивного чтения.
При представлении контента с помощью презентации или веб-

конференции студентам с нарушениями слуха или тем, у кого просто 
проблемы со звуком на устройстве, необходима возможность прямой 
транскрибации. Такую возможность предоставляют многие сервисы для 
проведения веб-конференций, например Zoom. В пакете Microsoft 365 
также можно включить опцию «живой» транскрибации. 
Таким образом, используя подобные инструменты и приложения, 

можно сделать универсальный дизайн для обучения частью культу-
ры онлайн-образования. Приоритизация разнообразных потребностей 
учащихся может помочь большему количеству студентов лучше усваи-
вать материал. Создание инклюзивного контента на основе принципов 
универсального дизайна для обучения должно быть важной целью веб-
разработчиков. 



86 Секция 1. Образовательные мультимедийные технологии

Е. А. Поликутин,

магистрант II курса кафедры информатики и математики СПбГУП

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ

Споры об онлайн-образовании не утихают с самого начала пандемии 
COVID-19. За два года практически каждое учебное заведение столкну-
лось с проблемой перевода обучающихся на дистанционный формат, 
и больше половины вузов по-прежнему работают в удаленном или со-
вмещенном режиме. Мнения об удобствах и результативности удаленно-
го формата неоднозначны, но часто приходится слышать о том, что дис-
танционное образование не способно заменить очное, которое включает 
живое человеческое общение, обмен энергией, прямой контакт и настав-
ничество. С этим трудно не согласиться, но стоит посмотреть на ситуа-
цию и с другой стороны и оценить ее в целом. В каком состоянии сейчас 
находится метод удаленного получения знаний, каких успехов удалось 
достичь за прошедшее время в поддержании качества обучения и какие 
вопросы остаются на сегодняшний день открытыми?
В первую очередь стоит отметить, что участилась практика проведе-

ния курсов с приглашением преподавателей и профессоров из различ-
ных вузов и стран. Только за первый год пандемии таким образом было 
организовано более тысячи курсов по дисциплинам гуманитарных и тех-
нических направленностей, что благоприятно отразилось на развитии 
модели индивидуальных образовательных траекторий.
Многочисленные опросы студентов демонстрируют удовлетворен-

ность онлайн-обучением: респонденты ценят его едва ли не выше, чем 
аудиторные занятия, а качество преподавания характеризуют как ничем 
не отличающееся от привычного.
Благодаря наличию свободного доступа к интернет-ресурсам и ра-

бочим программам студенты могут приобретать в рамках курса допол-
нительный исследовательский опыт, что было проблематично из-за от-
сутствия в каждой аудитории компьютеризированных рабочих мест. Тем 
не менее в ситуации с естественно-научными направлениями все ос-
ложняется тем, что  для выполнения заданий нередко требуются лабо-
раторные условия.
К плюсам дистанционного образования стоит отнести и его доступ-

ность — как в отношении цены, так и в отношении страны получе-
ния. Несмотря на соответствующие отметки о типе прохождения кур-
сов в дип ломе, при выдаче этого документа прошедшим государствен-
ную аккредитацию учреждением он будет котироваться так же высоко, 
как и диплом очного отделения. Это открывает широкие возможности 
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для людей, желающих учиться в другой стране, но по определенным 
причинам испытывающих затруднения с переездом.
Важно понимать: не каждое профессиональное образование может 

быть получено удаленно, что обусловлено наличием закрепленного на 
законодательном уровне перечня профессий, требующих исключитель-
но прикладной базы.
Как главная помеха для получения качественного образования в  дис-

танционном формате обычно указывается менее сильная, чем при тра-
диционном обучении, мотивация студентов. При этом нужно отметить, 
что в очном режиме на мотивацию влияют не только квалификацион-
ные навыки преподавателя, его требования к курсу и манера общения, 
но и само желание студента познавать и учиться новому. Если человек 
изначально настроен на достижение высоких результатов, его отноше-
ние к занятиям не изменится из-за того, что они будут проходить онлайн. 
К тому же общая численность работ, зачетов и экзаменов при дистан-
ционном обучении не снижается, а в некоторых случаях их сдача может 
оказаться даже сложнее.
При должной ответственности самих студентов и выполнении ими 

всех поставленных в рабочих программах задач, при правильном на-
строе преподавателей и надлежащем контроле за проведением занятий 
дистанционное обучение получает статус, близкий к очному, которое се-
годня остается приоритетным. Оптимальным вариантом представляется 
работа в обеих формах, при которой люди с отличающимися запросами 
и возможностями могут выбрать предпочтительные для себя условия.

Т. В. Зыкова, 
доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности 

Сибирского федерального университета (Красноярск), 
кандидат физико-математических наук

ВИДЕОКОНТЕНТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

В цифровизации образования многие исследователи выделяют две 
основные составляющие — коммуникационную и технологическую. 
К коммуникационной составляющей можно отнести организацию дис-
танционного обучения, цифровые виды связи между обучающими и обу-
чаемыми, создание цифрового портрета обучаемого и т. д. В данной ра-
боте мы рассмотрим видеоконтент, применяемый при обучении высшей 
математике, как пример технологической составляющей.
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Как и в большинстве отечественных вузов, в Сибирском федераль-
ном университете система электронного обучения [4] построена на плат-
форме Moodle. Разработка электронных обучающих курсов в СФУ на-
чалась в 2010 году. Преподаватели Университета создали «электрон-
ные курсы для всех учебных дисциплин по всем формам обучения» [2, 
c. 174]. Еще более активно система электронного обучения стала при-
меняться при переходе на дистанционный режим работы в связи с рас-
пространением COVID-19. 
Также в Moodle был разработан внедренный в учебный процесс элек-

тронный обучающий курс по высшей математике для студентов направ-
ления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Обучение осу-
ществляется в смешанном формате, при этом 30 % учебного времени 
студенту отводится на работу в системе. Электронный курс предназна-
чен для поддержки самостоятельной работы обучающихся, организации 
текущего и промежуточного контроля, повышения коммуникативности 
учебного процесса [3, c. 50]. 
Во многих публикациях представлены элементы курса, разработан-

ные на начальном этапе [3, c. 51; 5, p. 60].
В последние годы в связи с непростой эпидемиологической обста-

новкой, а также с необходимостью учитывать особенности современно-
го цифрового поколения студентов были пересмотрены подходы к раз-
работке электронных дидактических материалов. В частности, был за-
писан видеоконтент по высшей математике и зарегистрирован канал на 
видеохостинге YouTube [1], интегрированный с электронным обучаю-
щим курсом. 
Опрос студентов показал, что примерно 50 % учащихся считают, что 

видеоконтент более удобен, чем традиционная форма подачи материа-
ла. При этом они согласны с тем, что традиционная лекция в аудитории 
требует меньше временных затрат, так как темп работы с новым мате-
риалом задает преподаватель. Также 75 % опрошенных отметили такое 
преимущество видеоконтента, как возможность перемотки записи и по-
вторения важных моментов, что позволяет реализовать гибкую образо-
вательную траекторию. (Справочно: исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-00413.)
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Сегодня в системе образования происходят значительные трансфор-
мации (существенно увеличивается поток информации, устойчиво из-
меняются особенности восприятия и усвоения сведений обучающими-
ся), что способствует обновлению методов фиксации результатов обу-
чения [2].
Активное применение мультимедийных дидактических технологий 

в Молдове и за ее пределами связано с информатизацией образователь-
ного процесса, а также с интенсификацией непрерывного, открытого 
образования [2].
Учеба в вузе предусматривает не только освоение определенного 

объема знаний, но и успешное формирование умения учиться: искать 
и находить нужную информацию, отбирать необходимое из общего по-
тока, структурировать данные, расширять круг своих познаний, непре-
рывно развиваясь.
Во многом решению этих задач может способствовать внедрение 

мультимедийного обучения в сферу высшего образования. К. Халм-
Карадениц говорит: «мультимедийное обучение — это одна из прио-
ритетных современных форм образования, которая предполагает при-
менение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
и мультимедиа для достижения саморазвития личности в процессе само-
стоятельной работы обучающихся с мультимедиаресурсами, повышения 
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качества обучения и улучшения управления учебным процессом» [3, 
s. 376].
В ходе совершенствования этого вида обучения ключевое значение 

имеет уровень ИКТ-компетентности педагогов. Опишем возможности 
электронных ресурсов, предназначенных для преподавателей и студен-
тов и позволяющих им «успешно интегрироваться в мультимедийное 
образовательное пространство, тем самым эффективно взаимодейство-
вать, создавая субъект-субъектные отношения» [2, с. 93]. 
В образовательных учреждениях широко используется платформа 

Moodle. Это динамическая среда с открытым кодом, которая позволяет 
разрабатывать и проводить учебные курсы по разным дисциплинам. Си-
стема нацелена на управление взаимодействием между преподавателем 
и обучающимися, она подходит и для организации дистанционных кур-
сов традиционного формата, и для поддержки офлайн-обучения. Вир-
туальная среда Moodle интерактивна, что значительно увеличивает сте-
пень усвоения учебного материала, поскольку делает образовательный 
процесс более интересным и динамичным [1].
Одним из важнейших средств информатизации образования высту-

пают соответствующие интернет-ресурсы. Например, очень популярен 
в Молдове работающий с 2015 года сайт «Учитель», который отражает 
деятельность Ассоциации русских педагогов Молдовы. Он создан для 
обмена педагогическим опытом между учителями и развития сотрудни-
чества членов Ассоциации [2].
Динамические учебные презентации, создаваемые с помощью ком-

пьютерных программ и веб-сервисов (Prezi, Genially, Google Презента-
ции), удобны для представления разных видов данных. Подобный фор-
мат презентаций отличается от традиционного возможностью встраи-
вать в структуру слайда интерактивный элемент (рисунок, ссылка на 
интернет-страницу, дополнительный текст, видео). В ходе демонстра-
ции такой презентации информация как бы распаковывается постепен-
но и в соответствии с логикой учебного материала излагается последо-
вательно — таким образом обучающиеся усваивают контент с большей 
степенью осознанности.
Итак, совершенствование сферы образования характеризуется мас-

совым внедрением информационных ресурсов в деятельность всех 
участников образовательного процесса. Информатизация и распростра-
нение мультимедиа способствуют совершенствованию системы обра-
зования.
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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Изменяющиеся условия жизни и обстоятельства, которые не всегда 
зависят от воли человека, заставляют законодателя вносить поправки 
и дополнения в нормативные акты государства для регулирования со-
ответствующим образом сложившихся общественных отношений. Так, 
в 2020 году в связи с начавшейся пандемией и дальнейшим переходом 
на дистанционное обучение возникла необходимость законодательно ре-
шить вопрос о том, каким образом осуществлять образовательную дея-
тельность, что и было предпринято как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 
Так, в законе «Об образовании в Российской Федерации» с 2021 года 

в п. 2 ст. 16 введено положение о том, что «вправе применять электрон-
ное обучение, дистанционные образовательные технологии при реали-
зации образовательных программ» [1]. В соответствии с этим пунктом 
образовательные организации имеют право путем разработки локаль-
ных нормативных актов (положений и инструкций) предусмотреть воз-
можность применения дистанционного обучения, указав в данных ак-
тах порядок реализации образовательной деятельности с учетом соот-
ветствующих технологий.

 Какая бы форма обучения ни была выбрана образовательным учреж-
дением, все программы должны быть нацелены на формирование ком-
петенций, указанных во ФГОС.
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В соответствии с ФГОС 40.03.01 «Юриспруденция» у выпускника 
вуза должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные (в случае, если образовательная организация 
их выберет) компетенции. В каждой рабочей учебной программе преду-
смотрены набор из указанных компетенций в соответствии с читаемой 
дисциплиной, индикаторы достижения данных компетенций, перечень 
заданий, фонд оценочных средств и ряд других методических материа-
лов. Для будущего юриста существенными являются умения ясно и чет-
ко излагать свои мысли, быстро ориентироваться в действующем зако-
нодательстве, предлагать грамотные пути решения задач, вносить каче-
ственные новые изменения в действующее законодательство. 
В связи с этим рабочие учебные программы должны включать такие 

задания и формы организации занятий, как кейс-задачи, деловые и ро-
левые игры, тестовые материалы с открытыми и закрытыми вопроса-
ми, вопросы, требующие устных ответов. В число форм семинарских 
занятий следует включить практикумы, круглые столы, диспуты, кол-
локвиумы. Также стоит минимизировать работу, связанную с прочте-
нием текста и выполнением к нему заданий, в связи с тем, что для бу-
дущего юриста в большей степени важно научиться не анализировать 
документы, а строить правильную речь и находить общий язык с дру-
гими людьми с целью урегулирования правовых вопросов. В дистан-
ционном формате данные методические приемы можно применять при 
условии качественного интернет-соединения и использования соответ-
ствующей электронной образовательной платформы, на которой прово-
дятся учебные занятия. Важным аспектом является то, что к процессу 
составления рабочих учебных программ нельзя относиться формально. 
Следует тщательно и детально продумывать каждое задание, посколь-
ку от этого зависит не только качество его выполнения, но и в целом 
готовность будущего специалиста приступить к своим должностным 
обязанностям уже не в формате практических занятий, а в реальной 
действительности.
Таким образом, для эффективной реализации компетенций, указан-

ных во ФГОС, в условиях дистанционного обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» необходимо:

— включить в учебные рабочие программы «активные» задания 
(деловые и ролевые игры, кейсовые задания, круглые столы, диспу-
ты) с максимальной вовлеченностью студентов в данные виды дея-
тельности;

— сформировать учебные задания для каждой компетенции с опи-
санием этапов их достижения;
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— разработать шкалу оценивания по каждому заданию с целью про-
верки у обучаемых сформированности компетенций.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

В условиях цифровизации экономики актуальным является вопрос 
подготовки сотрудников фирм и организаций к использованию ресурсов 
и сервисов глобальной сети Интернет в профессиональной деятельно-
сти [1; 2; 4]. Для этого были разработаны электронные курсы для студен-
тов, в том числе «Информационные ресурсы Интернета». В ходе изуче-
ния дисциплины у студентов формируется «способность к самооргани-
зации и самообразованию».
Разработка представляет собой электронный курс, размещенный по 

адресу: https://edu.gup.ru/ (доступ для преподавателей и студентов Уни-
верситета).
Аналогичный портал функционирует на базе Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В. П. Астафьева: https://e.
kspu.ru/login/index.php.
К материалам курса относятся информационные ресурсы (гипер-

ссылки на сайты и документы в сети Интернет, файлы и папки, страни-
цы, глоссарии) и виды деятельности (задания и тесты). Студенты могут 
загружать задания как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. 
Кроме этого, в блоке для получения обратной связи от студентов препо-
давателем размещена ссылка на анкету, позволяющая ему оценить уро-
вень удовлетворенности студентов ходом преподавания дисциплины.
Структура электронного курса и его элементы разработаны с учетом 

требований рабочей программы по дисциплине.
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В электронном курсе представлены материалы по следующим раз-
делам дисциплины (модулям): 

— раздел 1 «Ресурсы и сервисы сети Интернет»; 
— раздел 2 «Информационные технологии».
В ходе изучения материалов по темам дисциплины студенты выпол-

няют следующие задания:
— задание № 1. Составление обзора информационных ресурсов по 

результатам поиска информации по выбранной теме;
— задание № 2. Составление отчета о любимой музыкальной группе;
— задание № 3. Составление отчета о работе в электронной почте;
— задание № 4. Создание сайта и размещение материалов на вы-

бранном хостинге.
Предусмотрены следующие дополнительные задания:
— задание № 1. Создание презентаций, форм и рисунков в серви-

сах Google;
— задание № 2. Создание сайта с помощью Google-сервисов;
— задание № 3. Разработка отчетов по работе с Google-документами.
Проверка правильности выполнения студентами заданий осущест-

влялась преподавателем в течение семестра, в ходе текущего контроля 
знаний студентов и на зачете.
В процессе осуществления контроля знаний и на зачете студенты от-

вечают на вопросы соответствующих тестов. Каждое задание оценива-
лось преподавателем, а каждый тест — автоматически системой.
При проверке заданий преподавателем формировался общий рей-

тинг, анализ которого позволил в ходе контроля знаний сделать выводы 
об уровне сформированности у студентов указанных навыков.
В ходе выполнения заданий студенты могли использовать учебники, 

практикумы, учебные пособия, обучающие сайты.
Материалы разрабатывались студентами по установленному графи-

ку. Требования к материалам определяются преподавателем и прописы-
ваются в рабочей программе по дисциплине, соответствующих файлах 
и элементах электронного курса «Задание».
Если у студента не хватило времени на выполнение задания в ауди-

тории, он заканчивал его дома и загружал файлы в элемент «Задание» 
в сроки, установленные преподавателем. В ходе текущего контроля зна-
ний и на зачете студенты сдавали на проверку задания, не выполненные 
в установленные сроки, а также отвечали на вопросы теста.
Теоретические материалы наглядно оформлены преподавате-

лем на соответствующих страницах и в текстовых файлах, постоян-
но обновляются. Определены требования к выполнению заданий (они 
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сопровождаются примерами выполнения заданий), в тестах предусмо-
трены вопросы разных видов, например выбор вариантов ответа, вопро-
сы на соответствие, верно/неверно.
Кроме этого, для информирования студентов преподавателем приме-

нялся новостной форум, а также различные блоки, в том числе «Элемен-
ты курса», «Последние объявления», «Предстоящие события», «Кален-
дарь» и «Последние действия». Для коммуникации со студентами ис-
пользуется блок «Обмен сообщениями».
В ходе преподавания дисциплины были самостоятельно разработа-

ны и постоянно обновляются учебно-методические материалы для сту-
дентов с учетом особенностей современных информационных ресур-
сов в сети Интернет, а также анализируются и обобщаются материалы 
по теме разработки.
Электронный курс активно использовался на занятиях со студентами 

очной формы обучения. С 2015 по 2019 год дисциплина преподавалась 
студентам I курса экономического факультета, обучавшимся по направ-
лению подготовки «Экономика». В дальнейшем некоторые из материа-
лов курса применялись в процессе преподавания дисциплины «Инфор-
матика» с учетом результатов [3].
Такова последовательность применения электронных образователь-

ных ресурсов в ходе преподавания дисциплины «Информационные ре-
сурсы Интернета».
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Какое бы решение мы ни приняли, оно является верным и формирует 
дальнейшее развитие событий в нашей жизни. Судьба испытывает нас 
на качество, предлагая проблемные ситуации, в которых мы приобрета-
ем опыт или… остаемся прежними, если не делаем выводов.

«Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславье, а кому бессмер-
тие».
Чем эмоционально ярче окажется наша реакция на жизненную си-

туацию, тем сильнее она будет запечатлена и с тем большей вероятно-
стью в нас останется приобретенный опыт. 
В СМИ и на интернет-каналах мы можем наблюдать множество пси-

хологических методов привлечения внимания и призывов к совершению 
действий (купи, вложи деньги, возьми кредит и т. п.). Большинство из 
них предназначены для того, чтобы направить мышление на предлагае-
мую тему и заменить собственное мнение человека на навязываемое. 
При этом его личное мнение не интересует, цель — создать некритиче-
ское, а лучше податливое мнение. 
Воспитание и самовоспитание имеют прямо противоположную цель. 

Ближе к этим понятиям находится вузовское образование, поскольку оно 
создает условия для самостоятельного развития студента (как, впрочем, 
и любого научного сотрудника). Проблема формирования творческой, 
гармонично развитой личности, занимающей активную жизненную по-
зицию, всегда привлекала внимание научных, культурных и социаль-
ных институтов. Вместе с тем исследователи утверждают [2–5], что ак-
тивные личности составляют примерно одну десятую часть, а большин-
ство населения готово выполнять задачи, поставленные руководством. 
Как помочь реализоваться как можно большему числу студентов?
При непосредственной встрече (офлайн) существует много элемен-

тов, в том числе педагогических приемов, которые вызывают эмоции, 
тесно связанные с изучаемым материалом. Контактное общение позво-
ляет выявить заинтересованность студентов, привлечь их к научной дея-
тельности. Однако при дистанционном обучении таких элементов ста-
новится на порядок меньше. К тому же возникает множество лишних, 
так называемых паразитных явлений, таких как отвлечение внимания 
на интернет-сообщения, нахождение в помещении обучаемого посто-
ронних (родственников, животных), которые не способствуют усвоению 



98 Секция 2. Электронный учебный комплекс в системе дистанционного обучения... 

материала. Более того, эти «паразитные» явления могут вызвать силь-
ные эмоции, и тогда результат обучения сводится к нулю. 
Хорошим подспорьем служат вспомогательные технические и про-

граммные средства, в том числе «Система поддержки самостоятельной 
работы СПбГУП» на платформе Moodle. Важно понимать, что это все-
го лишь инструмент, с помощью которого грамотный в педагогическом 
и техническом отношении преподаватель может достичь хороших ре-
зультатов. Способы вовлеченности через позитивную эмоциональную 
составляющую, практику поощрений, игровые элементы и тому подоб-
ное необходимо подбирать так, чтобы активизировать у обучаемых при-
нятие решения. Как следствие, современный педагог обязан постоянно 
совершенствоваться не только в своей специализации. 
Каждый студент по-своему реализует себя. Прижившаяся рейтинго-

вая система выявляет преимущественно активных личностей, которые 
и так проявляют себя как контактно, так и дистанционно. Выявить же 
творческие способности у менее активной части студентов, вовремя за-
метить у них эмоциональный порыв или, напротив, поддержать их в пе-
риоды неуверенности, поощрив в принятии решения, является довольно 
трудной задачей. Но именно она способствует расширению круга твор-
ческих личностей. Таким образом, проблема поддержки в принятии ре-
шений одаренных в какой-либо сфере студентов способствует их само-
реализации и может оказаться судьбоносной.
Тема обмена опытом при составлении программ и учебных заданий, 

контроле и реализации в дистанционном обучении с помощью Moodle 
также является интересной.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Цифровая революция затронула все сферы, в том числе сферу обра-
зования. Появились новые образовательные технологии — Educational 
technology (сокращенно EdTech), которые помогают обучающимся по-
лучать актуальные знания в дистанционном формате. 

EdTech — это цифровые инструменты, делающие удобным и до-
ступным образовательный процесс, среди них: курсы, онлайн-школы, 
системы оптимизации обучения, платформы для организации коллек-
тивного обучения, технологии для образовательных учреждений, VR-
тренажеры [3]. 
Проникновение онлайн-обучения в систему традиционного обра-

зования становится все масштабнее. Развитие Интернета, а также пан-
демия COVID-19 и связанные с ней карантинные меры оказывают 
сильнейшее долгосрочное влияние на образование. Российский рынок 
EdTech динамично развивается. По данным РБК, на конец 2020 года 
его объем достиг 30 млрд в год. Одними из ведущих лидеров по вы-
ручке за 2018 год стали такие компании, как Skyeng (1100 млн руб.), 
iSpring (780 млн руб.), MAXIMUM Education (600 млн руб.), «Ум-
ней» (560 млн руб.) [2]. Все перечисленные компании возникли срав-
нительно недавно, и темпы роста их выручки указывают на большую 
заинтересованность людей в высокотехнологичных образовательных 
продуктах. Направления обучения, предоставляемые на подобных 
платформах, разнообразны: от дошкольного образования до корпора-
тивного обучения. Есть некоторые проекты, взаимодействующие с го-
сударственными образовательными институтами («Учи.ру», «Днев-
ник.ру», «Инфоурок»). 
По прогнозам экспертов, рынок новых образовательных техноло-

гий будет устойчиво расти в ближайшие 10–15 лет. Такая перспектив-
ность рынка привлекает новых игроков, каждый год появляются стар-
тапы, действует много небольших компаний (например, GetCourse), за-
нимающих большую долю рынка, а также создаются крупные компании 
(«Сбер», «Яндекс»). Основные тренды развития EdTech: персонализа-
ция образования, совершенствование форматов обучения, повышение 
качества услуг [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

Сегодня мы не мыслим нашу жизнь без использования дистанци-
онных технологий. Возникли новые реалии, к которым нужно приспо-
сабливаться. Следует изменить методику преподавания, изучить новое 
программное обеспечение и средства, способствующие эффективному 
обучению студентов, находящихся на удаленном обучении. Если мы го-
ворим об использовании в педагогическом процессе компьютерной тех-
ники, то должны уделить внимание и процессу моделирования слож-
ных педагогических систем. Обзор исследований в этой области свиде-
тельствует о недостаточном количестве научных работ по теме нашего 
доклада [3].
Для построения модели дистанционного учебного занятия необходи-

мо пройти следующие этапы: поставить цель занятия, сформулировать 
его задачи, рассмотреть функции единого образовательного простран-
ства (выявить взаимосвязь изучаемой темы с другими темами курса), 
описать организационно-структурный, содержательный и технический 
блоки, а также спрогнозировать полученный результат. Возникает про-
блема разработки методики дистанционного преподавания дисциплин 
в высшем учебном заведении [4].
Основными целями обучения студентов являются следующие: обе-

спечение структурно-функциональной устойчивости дисциплины в бло-
ке других дисциплин; изучение практических навыков моделирования 
педагогического процесса и проведения учебных занятий с использова-
нием построенных моделей. 
Задачи изучения дисциплины: составить содержательное и техни-

ческое обновление для дисциплин, преподавание которых будет про-
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водиться в дистанционном формате; сформировать навыки построения 
несложных моделей для прикладной области определенной специаль-
ности, планирования эксперимента моделей, интерпретации его резуль-
татов и применения методов моделирования для решения различных за-
дач [2].
Принципы, на которых основан подход к преподаванию дисциплин 

в дистанционном формате, следующие: синергетизм, симбиоз, класте-
ризация, системность. Большинство дисциплин естественно-научного 
цикла имеют модульную структуру. Остается возможность интегриро-
вать полученные знания, используемые методы обучения, актуальные 
в настоящее время методы преподавания и обучения. 
Все вышесказанное позволяет сформулировать проблему, в рам-

ках которой следует рассматривать критерии таких моделей: целост-
ность, структурированность, сопряженность, преемственность, опти-
мальность, взаимосвязанность. Условиями реализации модели можно 
назвать постоянное обновление содержательных аспектов образования, 
использование новых педагогических технологий в организации образо-
вательного процесса, введение новой системы оценивания ответов, по-
лученных в процессе проведения дистанционного занятия. 
Необходимо уделить внимание вопросу: «Что такое компьютерная 

модель и как ее можно использовать в процессе дистанционного обуче-
ния?». Под компьютерной моделью в педагогическом процессе мы бу-
дем понимать алгоритм действий, который можно реализовать с помо-
щью компьютерного инструментария. Стоит сделать акцент на том, что 
существуют основные признаки, которые используются при классифи-
кации компьютерных моделей в дистанционном процессе обучения, — 
дискретность и детерминированность [1].
На сегодняшний день мы не представляем, как провести дистанци-

онное занятие без использования компьютерной техники и специаль-
ного программного обеспечения. Но для того, чтобы получить конкрет-
ные результаты при решении поставленной на паре задачи, этого мало, 
в ряде случаев возникает необходимость в построении и математиче-
ской модели этой задачи. Любую модель можно будет представить на-
глядно (это относится и к визуальным, и к звуковым эффектам, если та-
ковые предусмотрены), а также учесть такое свойство моделей, как объ-
ектность. К реализации программных моделей существует множество 
подходов [2]. Но в рамках вуза принят только один из них, который за-
ключается в использовании графического языка представления моделей, 
ориентированного на определенную предметную область. 
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Если необходимо провести в дистанционном формате практическое 
(или лабораторное) занятие, то мы будем «при подготовке к нему ис-
пользовать принцип анализа простых моделей» [4]. В дистанционном 
процессе обучения обычно варьируют области моделирования. Для бо-
лее эффективного процесса обучения необходимо составить довольно 
большой банк заданий, которые не должны повторяться и могут иметь 
разный уровень сложности. 
Стоит отметить, что при дистанционном преподавании ряда дисци-

плин в условиях вуза необходимо более внимательно подойти к вопро-
су построения математических моделей и изучить инструментарий их 
программной реализации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ MOODLE 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Модернизация образования — явление в России перманентное, одна-
ко 2020 год запомнится не только растерянностью общества перед вне-
запно возникшими проблемами, связанными с угрозой здоровью и жиз-
ни человека, но и необходимостью действовать в новых условиях, в част-
ности организовывать образовательный процесс в новом «удаленном» 
режиме. Практически на всех уровнях образования проявились затруд-
нения самого различного характера, которые оперативно и в режиме он-
лайн пришлось решать. Вузы столкнулись с необходимостью перевода 
учебного процесса на различные интернет-платформы и сервисы, предо-
ставляющие возможности для проведения лекций и обеспечивающие ве-
дение иной контактной работы. Для этого в срочном порядке стали орга-
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низовывать обучение профессорско-преподавательского состава и вне-
дрять цифровые технологии в обучающий процесс. 
Платформа Moodle обладает большими функциональными возмож-

ностями [1]. В режиме круглосуточного доступа педагоги и студенты 
могут работать с курсами (дисциплинами), а именно с заданиями, теста-
ми и прочими формами группового и индивидуального взаимодействия, 
а также мессенджером и другими программами. Каждый преподаватель 
имеет личный кабинет, в котором за ним закреплены все преподаваемые 
им дисциплины. Студенты через безопасную аутентификацию имеют 
возможность подписаться на курсы и работать с материалами в удоб-
ное время, что способствует повышению качества получаемого обра-
зования. Структура любого курса состоит из аннотации к нему, пояс-
нения его целей и задач, курса лекций, разработанных с учетом рабо-
чей программы, утвержденной на методическом совете университета, 
практических и тестовых заданий, кейсов, форумов и дополнительных 
материалов в виде папок с пояснениями и презентациями к лекциям.
Система поддержки самостоятельной работы активно завоевывает 

позиции в структуре современного образования. Профессорско-препо-
давательский состав успешно обучается работе на платформе Moodle. 
Разрабатываемые преподавателями учебные курсы будут способство-
вать облегчению усвоения знаний студентами и упрощать преподавате-
лям процесс контроля успеваемости студентов. Кроме того, структура 
и функционал учебной платформы позволяют значительно расширить 
возможности освоения знаний студентами, повысить компетентность 
разработчиков курсов и сделать обучающий процесс более продуктив-
ным при любых неблагоприятных условиях. 
Необходимость ускоренного внедрения цифровых технологий в об-

разовательный процесс имеет как отрицательные стороны, так же как 
и любое новое явление, воспринимаемое педагогами как огромная 
сверхнагрузка, так и положительные моменты. Это гибкие обучающие 
технологии, которые отлично воспринимаются современными студен-
тами, помогают им независимо от территориального нахождения и вре-
менного фактора иметь возможность получать образование и достигать 
поставленных целей. Платформа Moodle предоставляет возможность 
комбинированного подхода к процессу обучения студентов, сочетая циф-
ровые технологии с «помогающим» подходом преподавателей вуза. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Один из факторов, являющихся залогом успешной карьеры, — хо-
рошее, качественное образование, под которым все чаще понимает-
ся умение применить на практике полученные знания и навыки, а так-
же способность постоянно учиться в процессе работы, развиваться как 
в профессиональной сфере, так и в смежных (родственных) областях 
деятельности.
В связи с этим первостепенная роль отводится решению проблемы 

повышения качества обучения, что диктует необходимость модерниза-
ции и совершенствования технологий и методик образования.
В современных реалиях преподавание экономических дисциплин но-

сит инновационный и интегрированный характер, но при этом главным 
результатом и одновременно условием развития современного обще-
ства становится не материальный продукт, а информация. Умение най-
ти и использовать информацию с целью получения дохода является ед-
ва ли не определяющим фактором успешности человека в современном 
мире. Но прежде, чем воспользоваться полученной информацией с мак-
симальной выгодой для себя, нужно проанализировать все варианты по 
определенным параметрам и показателям.
Сегодня важнейшей педагогической проблемой и практико-ориен-

тированной задачей преподавания экономического анализа становится 
внедрение в образовательный процесс средств и методик, которые по-
зволяют студентам открывать себя в различных видах деятельности [1].
Крайне востребованными оказались цифровые образовательные ус-

луги, причем вынужденный переход потребовал быстрой переориента-
ции образовательного формата и контента в цифровой образовательной 
среде. Это позволило обеспечить непрерывность процесса образования. 
Что касается дисциплины «Экономический анализ деятельности 

предприятия», то ее можно вполне эффективно и качественно препода-
вать и изучать онлайн. Дистанционный формат обучения позволяет сту-
денту в довольно короткий срок понять свои аналитические способно-
сти и возможности самостоятельной работы и саморазвития.
Дистанционное обучение направлено прежде всего на то, чтобы на-

учить студентов искать информацию и самостоятельно ее анализиро-
вать. В связи с этим на практических занятиях очень эффективно ис-
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пользовать кейсы и ситуационные задачи. Кроме того, есть возмож-
ность брать за основу для анализа бухгалтерскую отчетность реальных 
предприятий, которые ее публикуют, за более длительный период вре-
мени (например, не за 2–3 года, а за 5–7 лет). Но вместе с тем специ-
фика экономического анализа такова, что расчеты — это всего около 
30–40 % работы. Остальное — это грамотная интерпретация показа-
телей, выводы, которые делаются по результатам расчетов. Их нужно 
уметь делать, причем исходя из целей проводимого анализа, а это уме-
ние дано не каждому.
Не все студенты в дистанционном режиме сразу включаются в ра-

боту, хотя вроде бы присутствуют на занятии. Откладывая выполнение 
задания, они не имеют возможности оперативно уточнить непонятные 
им моменты, задать вопрос преподавателю и получить на него ответ. 
Вместе с тем современные образовательные платформы позволяют 

организовать настоящее виртуальное обучение с поддержкой широкове-
щательных выступлений, лекций, двусторонних бесед, обмена различ-
ными файлами с учебным материалом, приема и проверки сделанных 
студентами заданий. Причем все это возможно сделать в едином окне 
браузера на любом мобильном устройстве или классическом настоль-
ном компьютере. Не все преподаватели были готовы к переходу на эти 
платформы. Отсюда недооцененность их возможностей. Эти возможно-
сти в большинстве случаев изучались по ходу осуществления образова-
тельного процесса на их основе. 
В экономическом анализе своеобразным элементом творчества явля-

ется подача результатов аналитических исследований. Но современная 
система школьного образования часто убивает в потенциальных студен-
тах способность мыслить и высказывать свои мысли четко и аргументи-
рованно, а главное — грамотно их излагать. Многие студенты чувству-
ют свою беспомощность при решении этой задачи. Их приходится учить 
описывать причинно-следственные связи в экономической аналитике 
в условиях, а это сложно сделать в дистанционном формате.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Согласно общепризнанным требованиям изучение студентами учеб-
ных дисциплин в высших учебных заведениях должно сопровождать-
ся определенным методическим обеспечением. Традиционно в качестве 
методического обеспечения образовательной деятельности студентов 
выступала программа учебной дисциплины. Изначально с ее помощью 
студенты могли ознакомиться с целью, задачами изучения конкретной 
дисциплины, ее кратким содержанием, тематикой семинарских и прак-
тических занятий, а также со списком рекомендованной литературы.
В более позднее время содержание программы расширилось за счет 

раздела, связанного с необходимостью методического обеспечения са-
мостоятельной работы студентов.
Реформа системы высшего образования в России потребовала вклю-

чения в содержание рабочей программы информации о компетенциях, 
которыми должны овладеть студенты в процессе освоения данной дис-
циплины. Появилась рекомендуемая структура рабочей программы, 
представляющая интерес для студентов, а также методические реко-
мендации для преподавателей.
Ниже воспроизведена структура рабочей программы учебной дисци-

плины, рекомендованная методическим отделом СПбГУП:
— собственно рабочая программа, включающая 11 подразделов (из 

них действительно важны для студентов менее одной трети);
— раздел «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты», состоящий из четырех подразделов (достаточно полезная инфор-
мация для студентов, но нуждающаяся в регулярном обновлении);

— раздел «Оценочные и методические материалы», включающий 
три довольно объемных подраздела, два из которых студенту читать со-
вершенно не интересно;

— раздел «Глоссарий» (в который студенты, к сожалению, загля-
дывают редко);

— раздел «Методические рекомендации для преподавателя по дис-
циплине», который, насколько я понимаю, призван облегчить другим 
преподавателям чтение чужой дисциплины (самый слабый и формаль-
ный во всех программах, которые мне доводилось видеть, что вполне 
ожидаемо).
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В результате современная рабочая программа превратилась в доста-
точно громоздкую конструкцию объемом примерно в два авторских ли-
ста, насыщенную информацией, часть которой не представляет, на мой 
взгляд, для студентов никакого интереса. Более того, у меня, как у заме-
стителя заведующего кафедрой экономики и управления по учебно-ме-
тодической работе с многолетним стажем, сложилось устойчивое мне-
ние, что данный методический «продукт» преподаватели создают не 
столько для облегчения студентам восприятия учебной дисциплины, 
сколько для комиссий Рособрнадзора, регулярно контролирующих об-
разовательную деятельность нашего вуза.
В этих обстоятельствах более эффективным, на мой взгляд, пред-

ставляется использование преподавателями возможностей электронного 
курса по дисциплине. Нашим вузом накоплен богатый опыт разработки 
электронных курсов, сначала исключительно для облегчения образова-
тельной деятельности студентов-заочников, а затем, в период пандемии, 
и для очников, вынужденных обучаться удаленно. 
Практика показала: возможности применения информационных тех-

нологий при создании электронных курсов по дисциплине безгранич-
ны. В нем можно размещать фрагменты лекций, выкладывать практи-
ческие задания, проводить тестирования, создавать силами студентов 
глоссарии, обсуждать актуальные вопросы на форуме и многое другое. 
При этом активность студентов при работе в электронном курсе суще-
ственно повышается как в рамках самостоятельной работы, так и во вре-
мя занятий.
Таким образом, следует рекомендовать преподавателям вуза отно-

ситься к разработке рабочих программ (для стандарта 3++) как к не-
избежной вузовской формальности, направленной на создание мето-
дического пособия, пригодного в основном для демонстрации гостям. 
Чтобы реально помочь студентам, нужно создавать электронные кур-
сы, которые можно наполнять самым актуальным, информационно на-
сыщенным содержанием, оперативно внося в него необходимые кор-
рективы. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном мире уделяется все больше внимания информаци-
онным технологиям. Развитие системы образования, в частности выс-
шей школы, также предполагает применение новых технологий и про-
граммных комплексов.
Доступ к информационному полю позволяет расширить пределы по-

знания окружающего мира. Автоматизация многих процессов создает 
новые возможности в системе контроля и оценки учебных достижений. 
Применение систем мультимедиа облегчает подачу информации студен-
там в аудитории. Информационные технологии помогают и в разработке 
учебных, методических материалов. Сегодня более 95 % учителей и пре-
подавателей используют информационные и компьютерные технологии 
как минимум на уровне пользователя ПК.
Эти и многие другие инновации обусловили возможность внедрения 

новой формы обучения — дистанционной. Несмотря на многочислен-
ные достоинства, ее тем не менее нельзя считать полноценной, так как 
при этом утрачиваются и некоторые аспекты традиционных форм обу-
чения, например воспитательной. Идеальным вариантом может являть-
ся симбиоз традиционной и дистанционной форм.
Так, одним из элементов дистанционного обучения, который подхо-

дит для применения при традиционной системе и дополняет ее, мож-
но назвать внедрение электронного учебно-методического комплекса 
(ЭУМК). Он уже показал эффективность в условиях введения опреде-
ленных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Наиболее важным отличием электронного ресурса от традиционно-

го бумажного является его интерактивность.
Можно выделить несколько особенностей ЭУМК:
— систематизированный учебный материал, который может варьи-

роваться от обычного текстового до наглядного в виде видео- и аудио-
форматов. Дополнительная визуализация информации помогает в усвое-
нии необходимого материала обучающимися;

— своевременная (при необходимости) корректировка учебного ма-
териала согласно изменениям, к примеру в нормативно-правовой базе, 
относительно тем учебной дисциплины;

— возможность осуществления контроля усвоения материала, как 
промежуточного, так и итогового. Например, возможно прохождение 
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тестов или написание контрольных работ, рефератов (без необходимо-
сти их печатать);

— мобильность данного ресурса определяется его расположением 
в основном в сети Интернет или на сервере учебного заведения, что по-
зволяет использовать его в любом месте при возможности подключе-
ния к Интернету.
Все эти особенности позволяют внести изменения в построение 

учебного процесса. 
Если в традиционной системе проведение лекции означает подачу 

нового материала, то при использовании ЭУМК возможно изложение 
наиболее значимых аспектов и их более детальное рассмотрение. 
Практические занятия по многим дисциплинам проводятся в основ-

ном в виде устных или письменных опросов, выступлений с индиви-
дуальными заданиями, защитой самостоятельных работ. При исполь-
зовании ЭУМК проверка знаний тоже может осуществляться с помо-
щью самоаттестации. Так, при прохождении тестовых заданий возможно 
мгновенное получение результата студентами.
Такой комплексный подход к образовательному процессу позволяет 

выстроить обучение в соответствии с возможностями и потребностями 
студентов, повысить их навыки самообразования и вовремя корректи-
ровать свою подготовку.

М. А. Шеленок,

доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП, 

кандидат филологических наук

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ 
ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Семинарские занятия предполагают активную студенческую работу, 
при которой учащиеся закрепляют полученные на лекциях и при само-
стоятельной подготовке знания, умения и навыки. Именно на семинарах 
важно обеспечить баланс в коммуникации между всеми участниками. 
Зачастую продуктивность зависит от организации и грамотного прове-
дения дискуссионной беседы. В рамках литературоведческих дисциплин 
коллективное обсуждение разных лирических, эпических и драматур-
гических текстов не только помогает понять особенности историко-ли-
тературного процесса или творчества конкретного писателя, но и тре-
нирует аналитическое/критическое мышление. Поэтому на семинарах 
по истории отечественной или зарубежной литературы для студентов 
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особую роль играет возможность диалога как с педагогом, так и с од-
ногруппниками.
Тестирование, рефераты, эссе — формы, демонстрирующие лишь 

итог работы. Для изучения художественной литературы подобное огра-
ничение почти губительно.
Вопреки стереотипным заблуждениям, дистанционный формат по-

зволяет избегать исключительно письменных форм активности во вре-
мя семинарских занятий. Рассмотрим наиболее продуктивные методы, 
используемые нами.

1. Один из самых мобильных/удобных форматов — онлайн-конфе-
ренция. Спикер-преподаватель контролирует регламент и порядок вы-
ступлений и следит за коммуникацией между слушателями и доклад-
чиками. Технические возможности позволяют выступать студенту или 
небольшой группе (2–3 участника в порядке очереди) по видео- и аудио-
связи с докладом/сообщением по заданной теме (биография писателя; 
творческая история, проблематика и поэтика художественного произве-
дения), сопровождая устное выступление демонстрацией иллюстратив-
ных материалов, презентаций. После выступления слушателям предла-
гается задать докладчикам вопросы. Таким образом, свою активность 
демонстрируют разные участники.

2. Коллоквиум с подробным обсуждением предложенных произве-
дений предпочтителен для очного занятия по истории литературы. Од-
нако, как показал наш опыт, он возможен и вполне продуктивен в рамках 
дистанционного семинара. Педагог задает наводящие вопросы, а студен-
ты по видео- и аудиосвязи или в чате сообщают свои «живые» размыш-
ления. Единственная сложность заключается в строго поочередном по-
ступлении студенческих ответов. Как нам удалось заметить, учащим-
ся нравится данная форма. Например, явный успех имел коллоквиум 
по «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея, где в игровой манере получалось 
провести «суд» над Бекки Шарп.

3. Чтение по видеосвязи текстов с последующим комментировани-
ем (видео/аудио/чат) также актуально. Отметим важность выразитель-
ного чтения для студентов направления подготовки 52.05.01 «Актер-
ское искусство».

4. В качестве дополнительного формата следует выделить про-
смотр небольших видеофайлов (фрагменты из экранизаций или до-
кументальных проектов) с обязательным последующим обсуждени-
ем. Например, в рамках нашего педагогического опыта на семинаре 
по поэзии ОБЭРИУ у студенческой аудитории неподдельный интерес 
вызвал мультипликационный фильм «Потец» (1992, режиссер А. Фе-
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дулов) по одноименной драматической поэме А. Введенского. Как по-
казала практика, студенты, обсуждая авангардно-абсурдистскую поэ-
тику мультфильма, начинали более четко воспринимать многоплано-
вость текстов обэриутов.
Технические средства позволяют использовать различные формы 

проведения семинаров по истории литературы, показывая наибольшую 
эффективность синтетического подхода, сочетающего перечисленные 
методы.
В период падения читательского интереса среди молодежи педагог 

стремится не только развивать у студентов аналитическое мышление 
и формировать представление об историко-литературном процессе, от-
дельных именах, текстах, направлениях и тому подобном, но и просто 
пробудить у них активное желание к прочтению произведений (как пред-
ложенных в рабочей программе, так и дополнительно, для самообразо-
вания). Отрадно осознавать, что нам удается реализовать это в рамках 
дистанционного формата. 

Г. Г. Лисовская,

доцент кафедры экономики и управления СПбГУП

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Информационные технологии в современных условиях находят при-
менение во всех сферах деятельности, облегчая выполнение различных 
задач и операций и снижая трудоемкость, в том числе в системе бухгал-
терского учета.
Федеральный закон РФ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» нормативно урегулировал право досту-
па к информации, применение информационных технологий и опреде-
лил решаемые задачи:

— создание глобального информационного пространства; 
— создание и развитие рынка информационных знаний; 
— повышение профессионального и общекультурного развития и т. д.
Новые программные продукты и сервисы, постоянно совершенству-

ясь, становятся более востребованными. Пользователями Интернета 
в мире являются 60 % от общей численности населения, в РФ — 85 %, 
социальными сетями в России пользуются 67,8 %.
Число работающих в области создания и реализации делового соф-

та на российском рынке в настоящее время составляет несколько сотен 
тысяч человек.
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Согласно прогнозам аналитической компании IDC, в 2020 году из-за 
пандемии ожидалось сокращение российского рынка информационных 
технологий на 30 %, фактическое сокращение составило 8,2 %. Рынок 
информационных технологий создал новые ниши, и совокупная выруч-
ка 100 крупнейших ИТ-компаний в 2020 году превысила 2 трлн рублей.
Фирма «1С» входит в состав Топ-10 крупнейших ИТ-компаний, по 

выручке за 2021 год занимает восьмое место, осуществляя разработку 
и практическое продвижение отраслевых, профессиональных и корпо-
ративных программ.
Дальнейшее развитие технологий в области бухгалтерского учета 

связано с реализацией правительственной программы цифровизации, 
рассчитанной до 2024 года, которая включает шесть федеральных про-
ектов, в том числе обеспечение правовых условий, создание конкурент-
ной информационной среды, подготовку кадров для цифровой эконо-
мики, применение цифровых технологий в государственном управле-
нии и оказание государственных услуг.
На реализацию программы цифровизации в РФ уже направлено 

3795 млрд рублей. В рамках цифровизации бухгалтерского учета про-
граммой были определены направления: в области технологии учета — 
инновации в технической базе; в области методологии учета — систе-
матизация информации (первичного наблюдения, документирования, 
объеди нения информации в виде отчетов).
Фирма «1С» с 2021 по 2022 год внедрила в практику программного 

учета новые и обновленные требования федеральных стандартов учета: 
«Основные средства»; «Запасы»; «Нематериальные активы»; «Аренда»; 
«Незавершенные капитальные вложения»; «Участие в зависимых орга-
низациях и совместной деятельности»; «Перенос убытков по налогу на 
прибыль на будущие периоды» и т. д.
Добавлена возможность подключения к сервису 1С «Кабинета со-

трудников», позволяющего бесконтактно взаимодействовать с сотруд-
никами, что достаточно актуально в условиях пандемии.
Являясь инфраструктурой международного экономического рынка, 

ИТ и ИС способствуют развитию направлений и сфер экономической 
деятельности; повышают эффективность производства и управления ре-
сурсами.
Вклад цифровой экономики в ВВП ряда стран ежегодно составля-

ет от 3 до 8 %.



113П. А. Егоров

П. А. Егоров,

старший преподаватель кафедры конфликтологии СПбГУП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Внедрение современных информационных технологий в образова-
тельный процесс, безусловно, является позитивной инновацией, достоя-
нием нашего века. В первую очередь эта оценка подтверждается, если 
рассматривать указанный феномен с точки зрения студентов. 
В связи с этим приобретают особую значимость доступность и ско-

рость получения разнообразной информации, необходимой для изуче-
ния дисциплины. 
В то же время, если говорить об информационном обеспечении об-

разовательного процесса, в частности о работе с электронными учебно-
методическими комплексами (далее — ЭУМК), существует проблема, 
своего рода «слепое пятно», а именно — недостаточное представление 
образовательного стандарта той или иной профессии в рамках ЭУМК.
Чем обусловлено это «слепое пятно»? С одной стороны, тематика 

образовательного стандарта не затрагивает непосредственно вопроса 
информационных технологий (умозрительно возможна ситуация, когда 
и стандарт, и апеллирующая к нему дисциплина существуют вне инфор-
мационного пространства). С другой стороны, она не является разделом 
той или иной дисциплины, так как их рабочие программы в содержании 
апеллируют к тематике этих дисциплин, опять же вполне представимых 
без темы «Образовательный стандарт» перечень тем даже может вы-
звать удивление: «Философия Античности», «Философия Средневеко-
вья», «Федеральный государственный образовательный стандарт». Та-
ким образом, тема образовательного стандарта в структуре ЭУМК, как 
может показаться, является чуждой как его форме (информационные 
технологии), так и содержанию (темы дисциплин).
Однако, не будучи прямо отнесенным ни к тому, ни к другому аспекту 

ЭУМК, тема образовательного стандарта не может быть просто исклю-
чена из поля зрения тех, для кого и создается ЭУМК, — студентов. Дело 
в том, что связь тем с рабочей программой дисциплины (РПД) и, в свою 
очередь, РПД с ФГОС конкретизирует соотношение информационных 
технологий и тематики дисциплины, увязывая его также с контекстом 
места той или иной дисциплины в структуре профессии как таковой. 
Современный образовательный стандарт апеллирует к так называемому 
компетентностному подходу [1]. Не вдаваясь в суть этого обширного по-
нятия, укажем лишь на один из его аспектов: компетентностный подход 
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формируется в условиях массовости и доступности тематической ин-
формации по дисциплинам той или иной профессии. Иными словами, 
то, как организован стандарт образования, отражает те изменения, кото-
рые произошли в «культуре знания» за последние 30 лет. Образователь-
ный стандарт не внутренний служебный документ, не способный заин-
тересовать студентов при освоении той или иной дисциплины. Образо-
вательный стандарт — это «элемент не формы и не содержания ЭУМК, 
но элемент его смысла» [2, с. 29].
На сегодняшний день этому элементу нередко уделяется недоста-

точно внимания, хотя для студентов это важный аспект деятельности. 
Студенты лучше понимают смысл тематики семинаров и лекций, рас-
становку акцентов и содержание формируемых компетенций, когда ос-
ведомлены о той связи, которая устанавливается между темами дисци-
плины, информационными технологиями, привносящими плюрализм 
и инновационность в систему знаний. Сама форма циркуляции инфор-
мации в цифровую эру трансформировала знание и профессии. Имен-
но этот аспект мог бы прояснить образовательный стандарт через поня-
тие компетентностного подхода. 
Часто объяснение связи дисциплины и образовательного стандарта 

происходит только в рамках предмета, который является профильным 
для такого рода вопросов («Введение в специальность»), однако пред-
ставляется необходимым не только информировать, но и проблематизи-
ровать в тематических разделах курса образовательный стандарт, интер-
претировать его в свете дисциплины.
Именно в таком случае, когда образовательный стандарт понимается 

как тематический раздел электронного учебно-методического комплекса, 
как своего рода обобщающий и конкретизирующий тематический раздел, 
достижения информационных технологий приобретают смысл в их свя-
зи и влиянии на содержание преподаваемого материала.
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Г. В. Левицкая,

старший преподаватель кафедры английского языка СПбГУП

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Современное образование невозможно без применения дистанци-
онных форм обучения. Внедрение современных технологий в образо-
вательный процесс позволяет повысить самостоятельность студентов 
и способствует их самообразованию.
Пополнение знаний предполагает увеличение объема самостоятель-

ной работы учащихся вообще и студентов в частности, прежде всего 
студентов заочных факультетов, которые обучаются без отрыва от ра-
боты. Дистанционное обучение, которое способствует интенсификации 
учебного процесса, чрезвычайно актуально для заочной формы обуче-
ния. Она предполагает использование таких приемов, как дробление 
материала на небольшие логически завершенные части, самоконтроль, 
самокоррекция выполненных действий. Самостоятельная работа по ус-
воению знаний должна находиться под постоянным контролем. Кон-
троль при самостоятельной работе не только является функцией провер-
ки и оценки знаний студентов, но и служит дополнительным источником 
информации. Поэтому один из наиболее важных вопросов, касающихся 
повышения качества знаний студентов, — разработка методов контроля 
знаний, навыков и умений. В практике преподавания иностранных язы-
ков, в частности английского, как при очной форме обучения, так и при 
заочной, сложились две формы контроля — традиционная и тестовая. 
При самостоятельной работе одной из наиболее рациональных форм 
контроля проверки знаний являются тесты.
Тесты дают студентам-заочникам, занимающимся самостоятельно, 

возможность предварительно, до встречи с преподавателем, проверить 
свои знания и ознакомиться с тестируемым материалом. Компьютерный 
тестовый контроль прочно вошел в практику современной жизни, осо-
бенно учитывая переход на дистанционное обучение, вызванный панде-
мией коронавируса. Он дает возможность осуществлять не только кон-
троль текущего усвоения знаний по отдельным темам программного ма-
териала, но и рубежный контроль, охватывающий как небольшие, так 
и крупные блоки материала, что позволяет обеспечить эффективное ин-
дивидуальное обучение, необходимое для студента-заочника.
Чтобы овладеть различными видами речевой деятельности при изу-

чении иностранного языка, необходимо знать правила чтения, грамма-
тические модели, лексические единицы. Для этого следует определить 



116 Секция 2. Электронный учебный комплекс в системе дистанционного обучения... 

языковой минимум, который поможет развить навыки работы в рам-
ках пройденных тем. Отбирая языковой материал для проверки знаний 
и умений студентов, необходимо учитывать степень распространения 
языкового явления и этап обучения.
В качестве исходного материала можно взять грамматический мате-

риал по программе изучаемого языка. Каждый тест должен содержать 
определенное количество заданий по пройденной теме. Для студентов-
заочников можно создать пробные тесты, увеличив количество попы-
ток или изменив время на ответ. Выполнив задание, студент получает 
сообщение о правильном или неправильном ответе. На выполнение за-
дания дается определенное время, учитывая, что на экзамене отводится 
ограниченное время на подготовку ответов на вопросы билета. Каждое 
задание может представлять собой предложение с выделенной грамма-
тической формой. На выбор предлагается ряд готовых ответов, из ко-
торых необходимо выбрать один. Такой метод позволяет лучше понять 
общие и отличительные черты изучаемого грамматического явления. 
Можно предложить определить форму подчеркнутого слова, поставить 
в предложение соответствующий предлог, перевести подчеркнутое сло-
во в предложении, выбрать из предложенных вариантов значение ука-
занных слов.
Использование дистанционных форм обучения способствует повы-

шению интереса студентов к изучению языка.

E. И. Мыльцева,
старший преподаватель кафедры журналистики СПбГУП

ФАЙЛООБМЕН И ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОРТФОЛИО 
ЧЕРЕЗ GOOGLE-АККАУНТ

В образовательной практике преподаватели творческих дисциплин 
часто сталкиваются с проблемой обмена большими файлами: презента-
циями, видеоматериалами и т. д. Самым распространенным вариантом 
решения является работа с флеш-накопителями или хранение материа-
лов внутри курса в системе дистанционного обучения. Для СПбГУП, 
например, такой платформой является Moodle. Однако даже здесь объ-
емные материалы могут вызвать проблемы. Чтобы не перегружать дан-
ный ресурс, можно обратиться к сторонним сервисам, инструменты ко-
торых будет удобно встроить в свой курс. Один из таких сервисов — это 
Google. Дело в том, что с внедрением идеи «Один аккаунт — весь мир» 
Google разрешил своей аудитории использовать все сервисы своей эко-
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системы под единой учетной записью и таким образом оптимизировал 
работу как пользователей с ресурсами, так и самих ресурсов друг с дру-
гом [1]. Благодаря этой опции сервисы экосистемы могут синхронизиро-
ваться и переносить ряд важной для клиента информации из приложе-
ния в приложение. А для того, чтобы начать работу сразу в нескольких 
сервисах Google, — авторизоваться придется лишь один раз. 
Такой подход является очень удобным и при внедрении его в образо-

вательный процесс. Преподаватель может создать для себя рабочий ак-
каунт и попросить о том же своих студентов. В данном аккаунте он смо-
жет пользоваться такими сервисами, как Google Презентации, который 
поможет ему создавать и хранить презентационный материал по курсу, 
Google Документы, где можно создавать текстовые документы, Google 
Таблицы, которые заменяют классический Excel от Microsoft, Google 
Опросы, которые позволяют не только проводить опросы и анкетиро-
вания, но еще и обрабатывают итоговые данные, и Google Диск, что по-
зволяет хранить до 15 Гб материалов различного формата бесплатно. 
Примечательно, что все авторизованные пользователи, которые обме-
ниваются файлами посредством открытой ссылки на облачное храни-
лище, в дальнейшем в своем личном кабинете будут видеть эти же ма-
териалы, пока автор исходного документа не решит вновь ограничить 
к нему доступ. 
Дополнительно под этой же учетной записью преподаватель может 

пользоваться видеохостингом YouTube. Здесь удобно формировать ра-
бочие плейлисты по темам с необходимыми видеоматериалами, поль-
зоваться собственным каналом и загружать туда студенческие работы. 
Такая практика позволит сформировать общее студенческое портфолио. 
Педагог будет иметь доступ к темам и идеям, что уже когда-то были под-
няты его подопечными, кроме того, это поможет бороться с плагиатом 
в творческих работах. Канал можно сделать закрытым и предоставлять 
доступ к материалам по ссылке. В этом случае никто посторонний не 
будет иметь доступ к просмотру работ. Для организации рабочего ка-
нала в разделе «Творческая студия YouTube» можно добавлять темати-
ческие разделы и плейлисты, которые помогут рассортировать видео-
работы по годам, курсам и группам, а указание на автора — непосред-
ственно к самим роликам. 

Литература
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А. В. Никифорова,
преподаватель кафедры конфликтологии СПбГУП

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Качество образования является одним из главных показателей раз-
вития постиндустриального общества. В 2020 году образовательные 
учреждения были вынуждены перейти на дистанционное обучение; 
в 2022 году в университетах у преподавателей и других специалистов 
в сфере образования появилась возможность подвести предварительные 
итоги такого обучения. 
Так, к положительным аспектам взаимодействия со студентами 

в дистанционном режиме можно отнести следующие:
1) использование дистанционных образовательных технологий по-

зволяет сделать занятие более запоминающимся для студентов. Доказа-
но, что результативность образовательного процесса повышается при 
условии включения в него дополнительных факторов воздействия: ви-
зуализации, акустического воздействия [1, c. 44];

2) благодаря дистанционным образовательным технологиям можно 
контролировать деятельность студентов на протяжении всего процесса 
онлайн-обучения. Например, в системе Mirapolis существуют как мини-
мум два способа проверки активности студентов, а система поддержки 
самостоятельной работы на платформе Moodle благодаря набору обра-
зовательных элементов позволяет преподавателю давать задания студен-
там, тестировать их и вести коммуникацию;

3) дистанционные образовательные технологии помогают избегать 
или регулировать уже сложившиеся конфликтные ситуации благодаря 
формату, который позволяет хранить, смотреть и анализировать необ-
ходимый материал.
Также хочется отметить, что коммуникация преподавателя и сту-

дентов через Интернет может минимизировать возможное напряжение 
между ними, однако иногда такой вид взаимодействия, наоборот, может 
стать причиной конфликтов, так как при таком общении личность со-
беседника «искажается», что может вызывать внутренний дискомфорт.
К недостаткам дистанционных образовательных технологий стоит 

отнести следующие:
1) несмотря на развитие дистанционных образовательных техноло-

гий, существует ряд ограничений, не позволяющих проводить занятия 
в полном объеме;
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2) существует вероятность того, что информация, которая препод-
носится дистанционно, запомнится хуже, нежели в очном формате. Это 
зависит от многих факторов: проблемы с Интернетом, неумение сту-
дентов самостоятельно регулировать свою деятельность, недостаточ-
ная компетентность самих преподавателей в области информационно-
коммуникативных технологий; 

3) обучение — это многогранный процесс, который предполагает 
всестороннее непосредственное взаимодействие между преподавате-
лем и студентами. 
Дистанционно-коммуникативные технологии не могут заменить ре-

ального взаимодействия между преподавателем и студентом, однако мо-
гут помочь усовершенствовать образовательный процесс и сделать его 
более увлекательным для обеих сторон. 
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Е. С. Кутузова,
начальник отдела новых образовательных технологий СПбГУП, 

кандидат технических наук, доцент

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СПбГУП 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Учебный процесс в СПбГУП в период пандемии основывался на ис-
пользовании единой электронной информационно-образовательной си-
стемы Университета (ЭИОС). 
В начале пандемии, весной 2020 года, основная нагрузка легла на Си-

стему поддержки самостоятельной работы (СПСР), в которой разрабо-
таны электронные курсы по дисциплинам учебного плана всех направ-
лений и уровней подготовки (более 2500). В целом учебный процесс 
был организован с использованием именно этих электронных курсов. 
Все преподаватели были подключены к системе, и им пришлось быстро 
подстраиваться под новые реалии. 
С помощью единой электронной информационно-образовательной 

системы осуществлялся весь учебный процесс, включая: 
— информирование студентов (объявления, расписание, ссылки на 

регистрацию на вебинары, размещение их записей), электронный учеб-
но-методический комплекс (ЭУМК) для всех студентов;
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— наличие обратной связи (форумы, чаты); 
— изучение размещенного теоретического материала; 
— выполнение и проверка заданий для самостоятельной работы, 

включая подготовку выпускных квалификационных работ, контроль-
ные и курсовые работы;

— контроль знаний.
На данном этапе, несмотря на накопленный опыт проведения заня-

тий в системе Mirapolis (с 2016 г.), занятия в режиме вебинаров прово-
дились не системно в соответствии с учебным расписанием, а только по 
желанию преподавателей. 
Летом 2020 года итоговая государственная аттестация впервые про-

ходила в условиях полного дистанта. Многие вузы не были готовы к про-
ведению данных мероприятий в онлайн-формате. В нашем Университе-
те было принято решение провести итоговую сессию студентов выпуск-
ного курса, сдачу госэкзаменов и защиту выпускной квалификационной 
работы в онлайн-формате на платформе Mirapolis. Все мероприятия бы-
ли успешно проведены. Также в условиях полного дистанта организо-
ванно и успешно прошла приемная кампания 2020 года.
Как показала практика, система Mirapolis обладает рядом преиму-

ществ перед другими платформами в части: организованного и центра-
лизованного проведения всех учебных занятий; автоматизированно-
го планирования огромного количества мероприятий (за учебный год 
проведено более 65 тыс. вебинаров); хранения всех связанных с поль-
зователем мероприятий как преподавателя, так и отдельного студента, 
что очень важно при возникновении необходимости хранения записей 
всех мероприятий прошлого учебного года и текущего (огромный объ-
ем видеозаписей), загруженных материалов; формирования отчетов по 
всем прошедшим мероприятиям; хранения записей всех чатов. Поэто-
му осенью 2020 года было принято решение использовать именно ее для 
системной организации всех учебных занятий в соответствии с учебным 
расписанием по всем факультетам. 
Система Mirapolis была интегрирована в IT-инфраструктуру Универ-

ситета для автоматизированного создания и проведения всех учебных 
занятий в соответствии с учебным расписанием, а также централизован-
ного контроля проведения всех учебных занятий. 
Использование автоматизированной системы формирования элек-

тронного расписания позволяет:
— преподавателям входить в учебное занятие в режиме вебина-

ра через персональную ссылку прямо из расписания, что существен-
но упрощает организацию учебного мероприятия, кроме того, в случае 
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возникновения проблем технические специалисты могут моментально 
помочь преподавателю;

— студентам быстро подключаться к учебным занятиям путем са-
морегистрации на мероприятие, даже если произошли изменения в рас-
писании;

— сотрудникам учебного отдела оперативно вносить изменения 
в учебное расписание, а также осуществлять контроль проведения учеб-
ных занятий;

— деканатам отслеживать студенческую посещаемость.
Получение данного опыта позволило выстроить четко организован-

ную систему взаимодействия всех подразделений Университета, обе-
спечивающих учебный процесс. Система работает и сейчас, поэтому 
СПбГУП в случае необходимости всегда готов перестроиться для про-
ведения учебного процесса в любом формате.

С. В. Каширин,

доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета 
при Правительстве РФ (Москва), кандидат исторических наук;

Д. Р. Шульга,
студентка I курса факультета налогов, аудита и бизнес-анализа  

Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

В условиях наступившей пандемии COVID-19 особую актуальность 
приобретает формирование информационно-организационного кластера 
как особой формы взаимодействия сотрудников, работающих дистанци-
онно. Сектор информационного взаимодействия позволяет значитель-
но развивать потенциал самой организации и выстраивать эффективную 
модель взаимоотношений с возможными клиентами, поставщиками, по-
средниками на рынке, удовлетворяя таким образом платежеспособный 
спрос, и развивать соответствующие предложения на рынке. Сегодня 
почти 90 % всех мировых компаний используют в своей работе инфор-
мационные сети и каналы взаимодействия «поставщик–потребитель», 
причем если раньше ориентация фирмы была больше на показатели ка-
чества, рыночной ниши предприятия, то теперь в центре стоят инфор-
мационные потребности клиента и его ожидания.
Существуют американская и японская модели. Подробнее о них рас-

сказано в работе [1]. 
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Кластерный и территориальный подходы взаимосвязаны. Риски 
в кластерном развитии, как правило, носят социально-экономический 
характер, который обусловлен ответом на вызовы и кризисы внешней 
экономики и государственной политики [3].
В стоимости нематериальных активов, очевидно, присутствует стои-

мость информационного капитала, воплощенного в информационных 
профессиональных потребностях рабочих фирмы в знаниях, умениях, 
навыках менеджмента. Однако принятой методологии выделения ин-
формационной составляющей из стоимости нематериальных активов 
не существует. Нам представляется важным изучить именно создание 
информационно-организационного кластера с точки зрения применения 
информационных технологий в социально-коммуникативном процес-
се управления. Информационный капитал — довольно важный фактор, 
который способствует появлению, росту и развитию эффективных кла-
стеров, но следует отметить, что существование кластеров, в свою оче-
редь, также влияет на уровень социального капитала в регионе и обыч-
но изменения происходят в сторону его укрепления. 
Как показано в работе [4], сети и связи, а также степень доверия со-

ставляют социальный фундамент кластера. Эффективная модель ин-
формационно-организационного кластера может представлять систему 
социальных корпоративных сетей, информационных потоковых связей 
и нейропрограммных сетей. Именно формирование на основе организа-
ции информационных кластеров позволяет не только сплотить команду 
единомышленников в работе над проектом, но и внедрять в онлайн-ре-
жиме новые бизнес-продукты с высокой добавочной стоимостью. 
В качестве ядра кластера выступает трансфер знаний между различ-

ными структурными подразделениями, возможность отслеживать це-
почки производителей, поставщиков, посредников и клиентов органи-
зации. Информационный кластер обеспечивает эффективную комму-
никацию как с внешней средой организации, так и с ее внутренними 
элементами, а также помогает преодолевать отраслевые барьеры.
Прочность информационного кластера может стать важным стиму-

лом для государственных программ в плане создания электронного пра-
вительства, электронной прокуратуры, электронного товарообмена.
Участники получают преимущество за счет оперативного информи-

рования о новых тенденциях в сфере технологий, в сегменте комплек-
тующих и доступного оборудования, что позволяет им более эффектив-
но оценивать возможности улучшения и расширения их собственных 
производств. Членство в кластере также позволяет компаниям действо-
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вать быстро, предоставляя им готовые цепочки поставок, необходимые 
для закупки новых продуктов или предоставления услуг и продуктов 
на рынок.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ

Экзамены являются неотъемлемой частью образовательного процес-
са, и при переходе к дистанционным формам обучения их организация 
заслуживает отдельного внимания [3]. Опыт, полученный кафедрой ин-
формационных систем и вычислительной техники Горного университе-
та в этом вопросе, может быть полезен коллегам других вузов [1].
Использовались и впоследствии анализировались два варианта дис-

танционного приема экзаменов. Классический вариант — устный опрос 
студентов по билетам и выполнение теста под наблюдением препода-
вателя [2]. 
По результатам анализа предпочтение отдано именно тестовой фор-

ме. Использование тестов способствует эффективной реализации функ-
ции контроля и отвечает принципу создания точных лаконичных вопро-
сов, типовых заданий, которые возможно выполнить за короткое время, 
одинаковым требованиям к тестируемым и позволяет адекватно прове-
рить их уровень, а также значительно сокращает временные затраты. 
Для организации дистанционного тестового контроля могут быть ис-

пользованы как специально для этого предназначенные программы, так 
и системы дистанционного обучения (LMS), обязательно включающие 
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функционал в форме теста. Наиболее популярны следующие LMS: 
Moodle, MS Forms, Google Forms (Class), eTutorium, Canvas, iSpring 
Online, TrainingWare Class.
При приеме экзаменов использовалась LMS Moodle. Она имеет боль-

шие возможности и применяется в университете для дистанционного 
обучения студентов.
Подготовка тестовых заданий и организация самого процесса тести-

рования студентов в Moodle имеют нюансы и особенности, которые не-
обходимо учитывать. Подробно, пошагово, с примерами рассмотрен ал-
горитм действий преподавателя по импорту или созданию теста, а так-
же его настройке и запуску.
Важной составляющей дистанционного экзамена является наблюде-

ние за процессом его сдачи студентом (прокторинг), для чего использу-
ются разнообразные инструменты, например Webex, Zoom. В докладе 
обсуждаются приемы организации прокторинга студентов в ходе дис-
танционного экзамена с помощью программной системы Webex.
Использование выбранных технологий позволило повысить эффек-

тивность оценивания результатов обучения при минимизации времен-
ных затрат как преподавателя, так и студентов. Такая форма прозрач-
на и понятна студентам и позволяет им осмысленно готовиться к эк-
замену.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Достаточно новым направлением в учебном процессе является так 
называемая геймификация образования. Геймификация, или игрофика-
ция, предусматривает использование игровых подходов в обучении для 
повышения степени вовлеченности обучающихся в решение профес-
сиональных кейсов [3]. Как правило, такой подход в вузах применяет-
ся в рамках гуманитарных или общеобразовательных дисциплин, таких 
как история, иностранные языки, социология и т. д. В докладе приводит-
ся опыт использования элементов игры в специальных дисциплинах для 
обучающихся старших курсов технических специальностей.
Рассмотрим пример использования элементов геймификации в обу-

чении бакалавров-теплоэнергетиков.
В процессе освоения дисциплины «Проектирование и эксплуатация 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования» студентам было 
предложено пройти так называемый квест: в течение семестра на плат-
форме Moodle выкладывались задания, на выполнение которых отво-
дилась одна неделя, за их выполнение начислялись баллы (от 1 до 3). 
Ответы студенты также размещали в электронном виде на платфор-
ме. Решение об участии в квесте студенты принимали самостоятельно, 
20 человек с потока, набравших наибольшее количество баллов, полу-
чали зачет автоматом. Особое внимание уделялось заданиям, которые 
должны быть направлены на освоение навыков профессиональной дея-
тельности. 
Исходя из требований основной образовательной программы, были 

сформулированы 14 заданий по вариантам (10 вариантов). Например: 
«Найдите ответ на вопрос в нормативных документах: температура по-
верхности тепловой изоляции не должна превышать ... ºС» или «Опре-
делите требуемую поверхность отопительных приборов, если расход те-
плоносителя равен 1,2 м3/с». В первом случае цель задания — закрепить 
умение пользоваться нормативной документацией при проектировании 
систем вентиляции и отопления зданий, во втором — проверить уровень 
владения навыками применения утвержденных методик для расчета ото-
пительного оборудования. Также студентам было предложено написать 
эссе на темы, связанные с повышением энергоэффективности систем 
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вентиляции и кондиционирования, после этого осуществлялась проце-
дура рецензирования: каждому из участников предоставлялась возмож-
ность написать отзыв на работу своего коллеги. Для этого на платфор-
ме была организована конференция, где в случайном порядке распреде-
лялись «рецензенты». Необходимо отметить, что такой формат привлек 
наибольшее количество участников, хотя оценка работ осуществлялась 
анонимно и результаты рецензирования не сообщались автору эссе.
Наибольшие сложности возникли при выполнении задания «Со-

ставьте задачу по аналогии и решите ее» — в данном случае это может 
говорить о недостаточной подготовке обучающихся к решению задач, 
связанных с проявлением самостоятельности, принятием решений в ус-
ловиях неопределенности. 
Таким образом, в квесте приняли участие 50 студентов из 60, выпол-

нили все задания 26 человек.
Исходя из полученного опыта, можно сделать следующие выводы.
Использование в процессе обучения элементов игры, введение со-

ревновательного момента положительно отражаются на общей мотива-
ции обучающихся.
Применение дистанционных образовательных технологий позволя-

ет преподавателю рационально организовывать самостоятельную рабо-
ту студентов и проводить контроль успеваемости, тем самым увеличи-
вая время контактной работы преподавателя и учебной группы [1; 2].
Довольно гибкий график, с одной стороны, способствует качествен-

ной работе, с другой — как показала практика, приводит к возникнове-
нию дедлайнов, что, в свою очередь, в несколько раз увеличивает на-
грузку на преподавателя в последний день отправки ответов на задания.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ПЕДАГОГИКЕ

Развитие современной системы образования и переход к смешан-
ному обучению изменяют подход к организации педагогического про-
цесса, увеличивая долю использования инновационных дистанционных 
технологий, что сказывается на новой структуре подачи информации.
Сегодня на разных платформах, таких как «Открытое образование», 

«Лекториум» и другие, появляется много курсов по педагогике.
Выбор курса, который может быть интересен большому количеству 

слушателей, является основополагающим для востребованности дан-
ного курса.
Многие курсы по педагогике ориентированы на подготовку обучаю-

щихся к профессиональной деятельности в условиях современной об-
разовательной политики и в соответствии с достижениями педагогиче-
ской науки.
Построение курса направлено на самостоятельную работу обучаю-

щихся без включения преподавателя в образовательный процесс.
Преподаватель может включиться в общение со студентами в соот-

ветствующем чате. 
В ходе проектирования курса по педагогике был выбран модульный 

подход. Каждый модуль имеет следующую структуру.
Вопросы для самопроверки. По каждому модулю преподавателю 

необходимо сформулировать 3–5 вопросов для обучающихся. Они нуж-
ны для того, чтобы обучающиеся смогли сориентироваться в теме, от-
ветить на вопросы или обратиться к дополнительным материалам. От-
веты на поставленные вопросы помогут обучающимся самостоятельно 
оценить уровень компетентности по тематике модуля. 
Лекция. По каждой теме, которая входит в модуль, предлагаются 

краткая видеолекция (10–12 минут) и текстовые материалы лекции. Обу-
чающиеся могут выбрать формат знакомства с материалами: прочитать 
текст лекции или прослушать в удобное для себя время.
Краткая информация по лекции необходима для систематизации ма-

териала по теме модуля.
Задания для самостоятельной работы. Обучающимся предлага-

ются задания по каждой теме модуля для самостоятельного выполне-
ния. Данные задания не проверяются преподавателем, а имеют цель — 
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развитие самостоятельности и ответственности обучающихся. Выпол-
нение этих заданий поможет обучающимся решить итоговую задачу по 
модулю, а преподаватель увидит, что студенты выполнили задания для 
самостоятельной работы, так как критерии оценки решения профессио-
нальной задачи учитывают результаты заданий для самостоятельной 
работы.
Полезные ссылки. В этом разделе представлены ссылки на офици-

альные сайты, например на сайт Министерства просвещения РФ, кото-
рые помогут увидеть все современные тенденции, происходящие в на-
стоящее время в области образовательной политики.
Дополнительные материалы. В разделе размещены ссылки на ис-

точники, обращение к которым поможет обогатить знания по данной те-
ме и выполнить задания для самостоятельной работы.
По результатам освоения модуля обучающимся предлагается про-

фессиональная задача. При решении задачи необходимо обратить вни-
мание на критерии оценки, которые помогут качественно его выполнить. 
Внимательного прочтения требует и контекст задачи. В контексте мо-
жет быть указано: выберите и сформулируйте вашу роль в данной зада-
че (руководитель образовательной организации, завуч школы, председа-
тель методического объединения педагогов, учитель, магистрант и т. д.), 
а также целевую аудиторию выступления (приглашенные на общее со-
брание родители школьников, партнеры школы, обучающиеся, педаго-
ги и т. п.). В зависимости от выбранной роли и аудитории будет выра-
ботано собственное решение поставленной проблемы.
После изучения всех модулей и решения всех профессиональных за-

дач обучающимся в качестве итоговой аттестации отдельным пунктом 
будет предложена обобщающая профессиональная задача.
Мы считаем, что такое освоение содержания курса будет способ-

ствовать развитию у обучающихся интереса к предмету, самостоятель-
ному познанию и формированию готовности к профессиональной дея-
тельности.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

Преобразования, происходящие в современном мире, усиливают 
роль образования в непрерывно изменяющихся условиях. Включение 
вчерашних выпускников школ в новую для них деятельность становится 
пусковым механизмом процесса адаптации, успешность которой пред-
полагает актуализацию резервных возможностей обучающихся и их го-
товность к преодолению различного рода трудностей, возникающих 
в процессе обучения. Изменение характера деятельности за счет увели-
чения ее интенсивности и напряженности, а также необходимость са-
мостоятельно планировать и контролировать свою учебу становятся, 
к сожалению, для многих студентов своего рода препятствием на пути 
к новым знаниям. Кроме того, следует учитывать их включение в новую 
систему образования и воспитания, в новый коллектив, а для некоторых 
и в новые условия жизнедеятельности, а также необходимость дистан-
ционного обучения (полностью или частично). Каким образом в даль-
нейшем это скажется на всем процессе обучения в вузе, сейчас трудно 
предположить. Думается, что таких исследований будет немало. Одна-
ко мы впервые работаем таким образом со студентами первых курсов 
и стараемся предложить им различные формы поддержки и адаптации 
к непростым условиям обучения в высшей школе. Среди трудностей пе-
рехода от школьного образования к вузовскому отметим такие, как воз-
растание количества и сложности учебной информации; незнание спо-
собов самостоятельной познавательной деятельности; отсутствие навы-
ков такой деятельности, а также трудности в использовании информации 
как учебного, так и организационного характера.
Одной из форм адаптации, на наш взгляд, может служить система 

дистанционного обучения вуза, которая, интегрируя различные инфор-
мационно-образовательные ресурсы, позволяет организовать дистан-
ционное обучение. Так, в начале учебного семестра студенты в обяза-
тельном порядке получают пароли от личных кабинетов и подробные 
инструкции по использованию различных возможностей данной систе-
мы. Например, доступ к расписанию и подробную информацию обо всех 
учебных дисциплинах семестра. Рейтинг-планы, включающие основ-
ные контрольные точки по предмету и сроки сдачи работ, нацеливают 
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студентов на планомерную работу во время семестра, а баллы, выстав-
ляемые за выполнение различных заданий, посещение занятий, актив-
ную деятельность на семинарах, стимулируют познавательную деятель-
ность и заинтересованность в результатах учебного труда. Тем более что 
информация находится в открытом доступе для всех студентов группы, 
и здесь свою роль может сыграть элемент соревновательности. Для под-
готовки к промежуточной аттестации своевременно становится извест-
ной программа зачета и экзамена.
Примеры подобного использования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) можно найти во многих вузах (см., на-
пример, [1, с. 148]). Познавательная сфера является приоритетной на пу-
ти становления студента, и с помощью ЭИОС возможно предотвратить 
многие проблемы, с которыми сталкиваются первокурсники.
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Любые изменения в жизни социума вносят коррективы в образова-
тельный процесс. Например, феномен, получивший название «панде-
мия COVID-19», послужил толчком для активного развития дистанци-
онного и онлайн-обучения в Российской Федерации. В первую очередь 
разграничим данные понятия. 
Рассмотрим их с позиции взаимосвязей между субъектами обучения. 

При дистанционном формате складывается следующая цепочка: «пре-
подаватель–сеть–студент». То есть коммуникация внутри основана на 
межличностном общении. В то время как онлайн-обучение выстрое-
но по линии «студент–сеть», где «онлайн» выступает неким маркером, 
указывающим на то, что образовательный процесс выстроен полностью 
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на основе сети, в то время как «дистанционно» подразумевает как он-
лайн, так и офлайн-формат коммуникации субъектов образовательного 
процесса. Исходя из вышесказанного, онлайн-обучение может состав-
лять как самостоятельную образовательную единицу, так и часть дис-
танционного.
Онлайн-обучение только начало набирать свою популярность в рос-

сийском обществе. Эффективно ли его использование в высшей школе? 
И приведет ли оно к овладению профессиональными компетенция ми 
конкурентоспособного выпускника, таким образом реализуя цель, по-
ставленную перед вузами законодателем в ст. 69 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2]?
Дадим ответ на поставленные вопросы посредством анализа поло-

жительных и отрицательных сторон онлайн-обучения.
Свобода выбора. В России, как правило, нагрузка в каждом семе-

стре определяется перед началом учебного года. Онлайн-обучение спо-
собствует переходу на новый «продвинутый уровень», на котором сту-
дент в зависимости от своих способностей, жизненной ситуации смо-
жет определять нагрузку в каждом семестре при условии освоения всей 
программы за определенный период обучения.
Непрерывность образования. Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» закрепляет принцип, требующий постоянно-
го самосовершенствования специалиста. Обучение в вузе длится в сред-
нем 4–6 лет, и, как правило, знания, полученные в первые годы обуче-
ния, устаревают, постепенно забываются студентом. Онлайн-обучение 
решает эту проблему путем постоянного обновления контента, доступ-
ного студенту.
Качество образования. Данный параметр является неоднозначным: 

с одной стороны, подготовкой онлайн-курсов занимаются профессиона-
лы, с другой — отсутствие межличностного общения может привести 
к проблемам усвоения тем.
Доступность Сети. В России зафиксировано отсутствие доступа 

к сети Интернет (конец 2020 г.) у 28 % семей [1], что связано с матери-
альным положением, удаленностью населенных пунктов от провайде-
ра. Данный факт исключает доступность образования для всех граждан 
до тех пор, пока проблема не будет решена.
Неразвитость информационно-образовательной среды вузов. Толь-

ко небольшая часть высших учебных заведений обладает технически 
подготовленной базой для организации и осуществления онлайн-обу-
чения, что связано с продолжительным отсутствием потребности в дан-
ном виде получения знаний.
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Таким образом, онлайн-обучение — относительно новая, хотя и имею-
щая ряд недостатков, но перспективная форма получения знаний, реа-
лизация которой возможна при условии качественной организации со 
стороны государства и вузов и добросовестного подхода к его освоению 
со стороны студента. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕТЕЙ WI-FI 
В СРЕДЕ ЭМУЛЯТОРА ENSP

Термин «эмуляция сетей» обозначает процесс, при котором имити-
руются характеристики проектируемой сети для оценки функциониро-
вания сетевых устройств, сервисов или приложений. Компании Huawei 
удалось разработать доступную для общего пользования платформу мо-
делирования сетей eNSP [3]. Как показывает опыт проведения лабора-
торных и практических занятий в Сибирском федеральном университе-
те, использование среды eNSP позволяет проводить в дистанционном 
режиме содержательные занятия по изучению пакетных радиосетей, по-
строенных по технологии Wi-Fi [1; 2]. Организация занятий данного 
вида дает возможность за один сеанс решить целый ряд проблем, свя-
занных с развертыванием упомянутых сетевых топологий, даже в си-
туациях, когда отсутствует необходимая инфраструктура или конечное 
оборудование.
У большинства точек доступа Access Point (AP) от компании Huawei 

присутствуют два режима работы: Fit и Fat. Режим Fit для точек досту-
па изначально настроен по умолчанию, он предполагает работу точки 
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доступа совместно с контроллером точек доступа. Чтобы получить кон-
фигурацию от контроллера, дополнительных настроек для AP не требу-
ется. Режим работы точки доступа Fat позволяет обходиться и без кон-
троллера. Данный режим можно просто запустить с помощью интер-
фейса командной строки в привилегированном режиме одной командой 
ap-mode-switchfat. 
При моделировании сети с использованием маршрутизатора Huawei 

AR3260, GigabitEthernet и AC6605. Для общности точки доступа под-
ключаемся к используемому контроллеру WLAN через коммутатор 
S5700 с портами GigabitEthernet. В качестве потенциальных клиентов 
были использованы eNSP модели различных абонентских устройств 
(ноутбук, мобильный телефон), которые имеют в своем составе Wi-Fi-
интерфейсы.
На контроллере точек доступа также был настроен DHCP-сервер, 

который использовался для обеспечения IP-адресами пользователей. 
Аутен тификация пользователей производится по паролю. Список на-
строенных точек доступа также проверяется на контроллере точек до-
ступа при помощи команды в меню Display AP all.
В результате рассмотрения возможного моделирования сети ста-

новится понятно, что платформа eNSP представляет собой удобный 
в использовании и производительный симулятор реальных сетевых 
устройств, с помощью которого пользователи могут рассчитать не-
обходимые параметры, рассмотреть моделирование эксплуатации се-
ти и подобрать необходимое для решения поставленной задачи обо-
рудование.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ ФАРСИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Согласно плану подготовки военных кадров в ряде вузов Министер-
ства обороны восточные языки преподаются как профильные наряду 
с европейскими языками. Исходя из геополитической ситуации, обуче-
ние восточным языкам как профильным в вузах Министерства оборо-
ны постепенно активизируется. К примеру, пребывание российского во-
оруженного контингента в Сирии увеличило запрос на военные кадры со 
знанием арабского языка. Потребность в кадрах для установления взаи-
модействия с иранскими союзническими формированиями в Сирии, раз-
мещение российских миротворцев в Закавказье близ границы с Ираном, 
наличие российских военных баз в Армении и Таджикистане, успешно 
развиваемое военно-техническое сотрудничество между Ираном и Рос-
сией придали новый импульс преподаванию языка фарси в вузах МО. 
Эпидемия COVID-19 сделала актуальным использование дистанци-

онных методов обучения иностранным языкам [4, с. 103], однако специ-
фика учебного процесса в военном вузе придает своеобразие формам 
и методам дистанционного обучения [5, с. 102] восточным языкам. 
Язык фарси не остался в стороне от процессов оцифровки лингви-

стических ресурсов, результатом чего стали повышение доступности 
учебных ресурсов на фарси, расширение учебного языкового контен-
та за счет возможностей для скачивания аутентичных текстов, аудио- 
и видеоотрывков на фарси и их последующего редактирования и тира-
жирования [3, с. 104]. 
Создателями образовательного контента для дистанционного пре-

подавания фарси выступают как российские [2, с. 102], так и иранские 
образовательные структуры. В частности, Институт открытого образо-
вания является российской платформой, которая успешно опробовала 
технологии дистанционного обучения языку фарси, предложив дистан-
ционный курс. За основу курса взят материал, который студенты вос-
точного факультета СПбГУ, изучающие персидский язык как основной, 
проходят в рамках программы «Персидский язык» [1, с. 101]. 
С иранской стороны электронную платформу для дистанционного 

обучения языку фарси предоставляет Фонд Саади (saadifoundation.ir), 
который был основан иранским правительством в 2012 году с целью 
популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. 
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Международный экзамен по персидскому языку АМФА — это един-
ственный официальный международный экзамен на определение уров-
ня владения иностранцами персидским языком, который проводится 
иранцами.
Полномочиями на санкционирование проведения экзамена АМФА 

за пределами ИРИ обладает Фонд Саади, который назначил Центр язы-
кового тестирования СПбГУ ответственным за проведение экзамена 
АМФА на территории России. 
Еще одной российской образовательной структурой, использующей 

дистанционный формат для обучения языку фарси, является Центр изу-
чения персидского языка в Москве, который предоставляет в распоря-
жение изучающих язык фарси следующие учебные материалы: книги 
в формате PDF, обучающие видео- и аудиоматериалы. 
Помимо официальных структур, предоставляющих образователь-

ный контент для дистанционного обучения языку фарси, существует 
некоторое количество неформальных Telegram-каналов, которые ве-
дут энтузиасты в странах изучения языка фарси: @SyrianToPersian (на 
арабском языке), @ZABANEROOSI (сопоставительное изучение рус-
ского и фарси), @tunisiapersan (фарси для Туниса), @AlfarusORG, @jeb-
reilnajafi  и т. п. Эти каналы публикуют выдержки из учебных пособий, 
видео- и аудиоматериалы. Преподаватели фарси могут пользоваться их 
материалами, которые периодически обновляются ведущими каналов.
Исходя из существующей ситуации с дистанционным обучением 

языку фарси в России, представляется возможным сделать следующие 
выводы: 

1) ввиду военной специфики перевод на дистанционное обучение 
в военных вузах не носит всеобщего характера, а вводится лишь в чрез-
вычайных ситуациях; электронная обучающая среда военного вуза мо-
жет создаваться только на основе локальных сетей и не связана с внеш-
ними источниками;

2) степень участия в дистанционном обучении повышается по мере 
возрастания статуса военнослужащего: курсанты младших курсов, кур-
санты старших курсов, адъюнкты военных академий, профессорско-пре-
подавательский состав;

3) основным участником дистанционного обучения языку фарси яв-
ляется профессорско-преподавательский состав военных вузов. ППС 
дистанционно повышает квалификацию и затем включает освоенные 
материалы в очный учебный процесс.
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О. А. Кондрашихина,
доцент кафедры психологии Севастопольского государственного университета 

(Республика Крым), кандидат психологических наук

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ДИСТАНЦИОННОМ (ОНЛАЙН) ФОРМАТЕ

Дистанционное обучение прочно вошло в современный образова-
тельный процесс, и, несомненно, его элементы будут использоваться 
даже после окончания пандемии. Профессиональная подготовка психо-
лога, который в дальнейшем будет работать с таким тонким и сложным 
субстратом, как психика, нуждается в особом внимании в контексте обу-
чения в дистанционном формате. Цель исследования — определить от-
ношение студентов-психологов к дистанционному обучению в период 
пандемии COVID-19. Методики: анкетирование, семантический диф-
ференциал «Отношение к обучению». В исследовании приняли участие 
65 студентов-психологов очной формы обучения Севастопольского го-
сударственного университета.
На вопросы семантического дифференциала студент отвечал два 

раза, анализируя свой опыт обучения в дистанционной и очной (ауди-
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торной) форме. Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать 
следующие выводы: очный формат воспринимается студентами как бо-
лее интересный, значимый, структурированный, комфортный, доступ-
ный, нежели дистанционный формат обучения. 
Результаты анкетирования студентов-психологов на тему «Отноше-

ние к дистанционному обучению» показали следующее:
— увеличение учебной нагрузки при переходе на дистанционное 

обу чение фиксируют 73 % опрошенных, очное обучение считают пред-
почтительнее дистанционного 53 % студентов, 63 % опрошенных счи-
тают его более продуктивным, при этом 13 % отметили снижение успе-
ваемости при переходе на дистанционное обучение;

— самой значительной трудностью, с точки зрения опрошенных сту-
дентов, является большой объем задаваемого материала (63 %), техниче-
ские трудности в использовании сайта дистанционного обучения (43 %), 
40 % студентов отметили, что им было сложно выполнять практиче-
ские задания. 17 % респондентов сказали, что для них трудным оказа-
лось отсутствие общения со своими одногруппниками, еще 17 % счи-
тают трудностью ухудшение самочувствия и усталость в связи с сидя-
чей учебной деятельностью;

— среди достоинств дистанционного обучения студенты назвали 
возможность повторного просмотра видеозаписи лекции (80 %) и ска-
чивания материалов лекции (57 %), индивидуальный темп обучения 
(47 %), низкий риск заражения инфекцией (47 %), самообучение (37 %);

— среди средств и приемов, которые повышают мотивацию к учеб-
ной деятельности и поддерживают интерес к учебному материалу, опро-
шенные студенты называют: грамотно сконструированные, интересные 
презентации, которые привлекали внимание своей красочностью и до-
ступностью, использование видеороликов для большего погружения 
в материал, тестирования, в том числе по отдельным темам и разделам, 
интерактивных приемов, размещение дополнительных источников ин-
формации для выполнения практических работ, создание доброжела-
тельной атмосферы занятий.
Анализируя ответы студентов, можно сформулировать следующие 

рекомендации преподавателям для повышения эффективности дистан-
ционного формата обучения:

— повышать уровень профессионализма в контексте разных форм 
дистанционной подачи учебного материала (принимать участие в спе-
циализированных вебинарах, семинарах, курсах по технологиям дис-
танционного обучения);
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— сделать учебную нагрузку более структурированной, прислуши-
ваться к обратной связи от студентов во избежание перегрузки учеб-
ным материалом;

— применять интерактивный метод обучения для активизации сту-
дентов, преподносить информацию с использованием различных эле-
ментов визуализации; 

— организовывать дополнительные консультации для студентов;
— увеличить количество вебинаров и видеоконференций , чатов со 

студентами с целью снижения у них замкнутости, страха перед комму-
никацией;

— использовать модель смешанного обучения, позволяющую орга-
низовать учебный процесс с помощью сочетания дистанционных обра-
зовательных технологий  и традиционных дидактических методов.

А. В. Ганичева,
доцент кафедры физико-математических дисциплин и информационных технологий 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии, 
кандидат физико-математических наук;

А. В. Ганичев,

доцент кафедры информатики и прикладной математики 
Тверского государственного технического университета

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В АГРАРНОМ ВУЗЕ

В Тверской государственной сельскохозяйственной академии для ма-
гистрантов сельскохозяйственных специальностей читаются следующие 
дисциплины по математическому моделированию: для направления под-
готовки «Агрономия» — «Математическое моделирование и анализ дан-
ных в агрономии»; для «Зоотехнии» — «Моделирование в животновод-
стве»; для «Агроинженерии» — «Моделирование в агроинженерии»; для 
«Агрохимии и агропочвоведения» — «Математическое моделирование 
и анализ данных в агрохимии».
Для каждого направления подготовки магистрантов разработаны 

соответствующие учебно-методические комплексы (УМК). Они подго-
товлены таким образом, чтобы магистранты могли, в том числе само-
стоятельно, изучить учебный материал, выполнить соответствующие, 
закрепляющие задания по тематическим разделам курса, пройти тести-
рование, поработать над рефератами, полный список которых представ-
лен в УМК. Наиболее инновационные темы связаны с цифровым сель-
ским хозяйством. 
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Каждый УМК по математическому моделированию содержит сле-
дующие компоненты: программа, тематический план, учебное пособие 
и задачник, сборник заданий (с примерами решения задач и ответами), 
контрольные задания, тесты, темы рефератов.
Программа включает четыре модуля: 1) математическое моделирова-

ние процессов в сельском хозяйстве на основе статистических методов; 
2) моделирование производственных процессов в условиях определен-
ности. Задачи линейного программирования; 3) моделирование произ-
водственных процессов в условиях неопределенности и риска; 4) при-
нятие решений с помощью экспертных методов.
Учебное пособие [1] содержит четыре раздела. Первый раздел свя-

зан с математической статистикой (корреляционный, регрессионный, 
дисперсионный анализ), а также включает непараметрические методы 
математической статистики. Второй раздел базируется на основных по-
нятиях линейного программирования, в том числе включает транспорт-
ную задачу. В третьем разделе рассматриваются методы моделирования 
и проектирования на основе теории стратегических и статистических 
игр. Четвертый раздел посвящен вопросам принятия решений с помо-
щью экспертных методов. 
Задачник [2] по математическому моделированию содержит зада-

ния, связанные с будущей деятельностью обучаемых магистрантов. За-
дания предлагаются в порядке степени их усложнения. Они подобра-
ны таким образом, чтобы у обучаемых развивались интерес и желание 
внедрять в сельскохозяйственную науку математические модели, про-
водить с их использованием систематизацию и анализ полученных ре-
зультатов, делать аргументированные прогнозы, принимать обоснован-
ные решения в информационных условиях определенности, риска и не-
определенности.
Контрольные задания носят индивидуальный характер и созданы на 

основе разобранных в методических материалах примеров.
Тесты обобщают и конкретизируют множество заданий из задачни-

ка и контрольного списка.
Количество тем рефератов превышает число обучающихся, чтобы 

был большой выбор и обучаемые могли достаточно полно и четко выра-
зить свое представление о современных проблемах сельскохозяйствен-
ной сферы, в частности о реализации проекта «Цифровое сельское хо-
зяйство». Перечислим примерные темы рефератов:

1) «Цифровые технологии в сельском хозяйстве (животноводстве, 
зоотехнии, агрономии, агрохимии, земледелии, растениеводстве, кормо-
производстве, агроинженерии)»;
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2) «Интеллектуальные системы в сельском хозяйстве»; 
3) «Экспертные системы в сельском хозяйстве»; 
4) «Совместимость, соседство, конкуренция, севооборот пашни, 

огородных (овощных) культур (соседство, предшественники)»;
5) «Эконометрические модели в сельском хозяйстве (животновод-

стве, зоотехнии, агрономии, агрохимии, земледелии, растениеводстве, 
кормопроизводстве, агроинженерии)»;

6) «Игровые модели (статистические игры, неопределенность, риск) 
в сельском хозяйстве». 
Процесс коммуникации преподавателя и обучаемых магистрантов, 

а также магистрантов между собой осуществляется в среде LMS Moodle. 
Разработанный авторами УМК прошел трехгодичную апробацию. 

Особенно большое значение комплекс приобрел в период дистанцион-
ного обучения.
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В. Н. Кузьменкова,
доцент кафедры Военного института железнодорожных войск 

и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения 
им. генерала армии А. В. Хрулева (Санкт-Петербург), кандидат экономических наук

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время многие процессы, в том числе учебный процесс, 
зависят от скорости распространения коронавируса. В периоды его пи-
ка многие учебные заведения, прежде всего вузы, переходят на дистан-
ционное обучение. Если студенты очно-заочной и заочной форм обуче-
ния находятся полностью «на дистанте», то студенты очного обучения 
чередуют обучение онлайн и офлайн.
Стоит отметить, что не всем данные нововведения понравились. Ока-

зывается, возможность присутствовать на занятиях в аудиториях, уча-
ствовать в дискуссиях и общаться с одногруппниками была необходима.
Проведенный опрос студентов очно-заочной формы обучения трех 

вузов показал, что 70 % опрошенных (выборка около ста человек) со-
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жалеют о том, что нет возможности обучаться в прежнем режиме. 
Большинство отметили, что уставали от дороги и совмещения работы 
и учебы при прежней системе обучения, но зато получали моральное 
удовле творение от процесса обучения. 40 % респондентов заявили, что 
потеряли интерес к обучению, не чувствуют себя студентами и настрое-
ны теперь только на получение диплома. О повышении учебной на-
грузки и слишком большом количестве заданий заявили 90 % опрошен-
ных. Лишь 10 % сказали, что дистанционное обучение экономит время 
и удачно вписывается в их график.
Дистанционное обучение подходит большинству студентов лишь как 

вынужденная мера. Если студенты хотят обучаться в дистанционном ре-
жиме, то они, как правило, и поступают на такую форму обучения. Ес-
ли студент стремится к получению знаний, то сделать это в «новом об-
разовательном пространстве» [1] крайне сложно. 
К тому же работа на таких платформах, как Microsoft Teams, Zoom, 

Google Meet, имеет свои сложности, не все преподаватели, особенно 
старшего возраста, в состоянии грамотно их применять. Периодически 
возникают сбои в работе, пропадает звук. Преподавателю крайне слож-
но принять устный экзамен онлайн с использованием гаджетов. Кроме 
того, преподавателям приходится выполнять гораздо больше работы по 
созданию и проверке различных заданий в электронном виде. Но это не 
улучшает качество обучения, а, скорее, наоборот, понижает его.
Таким образом, остается ждать хотя бы частичного возвращения 

к прежнему формату обучения, которое, как выяснилось в процессе 
опроса, все же нравилось большинству студентов, стремящихся по-
лучить не только диплом, но и знания, реализовать свои творческие 
способности. «Чтобы суметь сформировать творческие способности 
обучающихся, педагогу самому необходимо быть творчески одарен-
ной личностью, ибо здесь, как в гомеопатии, „подобное лечится по-
добным“» [2].
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Д. Р. Фахреева,
преподаватель кафедры педагогической психологии и педагогики 
Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ»

Для студентов направления подготовки «Документоведение и архи-
воведение» для дисциплины «Биометрические документы» был разра-
ботан электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Био-
метрические документы» (далее — комплекс) [2, с. 17]. Разработка бы-
ла реализована с использованием инструментов системы Moodle [1].
Формирование комплекса происходило постепенно и включало сле-

дующие этапы: предварительный, основной, проверки и внедрения.
Предварительный этап характеризуется созданием учебно-методиче-

ской информации, внешней оболочки комплекса, презентаций, рисун-
ков, наглядных и справочных материалов.
Основным при разработке комплекса являлся подготовительный 

этап. Материалы, созданные на подготовительном этапе, структуриро-
вались в учебно-методический комплекс. После этого в учебной среде 
LMS Moodle формировалась программная оболочка комплекса. В учеб-
ной среде LMS Moodle были созданы модули, которые наполнялись 
учебными материалами. Для этого использовались следующие ресур-
сы — файл и гиперссылка. Также при проектировании комплекса бы-
ли задействованы такие типовые элементы, как лекция, задание, тест, 
глоссарий, чат. 
На этапе проверки комплекса производилось оценивание всех мо-

дулей, регулирование всех настроенных функций, установление сроков 
выполнения заданий и исправление недостатков. В системе LMS Moodle 
существует опция поэтапного изучения материалов путем установления 
сроков изучения. Каждый модуль открывается только после выполнения 
или изучения предыдущего модуля. Также для каждого задания устанав-
ливается срок выполнения. В результате студенты отслеживают сроки, 
что стимулирует их вовремя выполнять задание. 
На последнем этапе были составлены и оформлены методические 

документы — «Информационная карта и рекламно-техническое описа-
ние». После этого методические документы были представлены в Ин-
ститут программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии 
наук, подведомственный Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, в Объединенный фонд электронных ресурсов 
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«Наука и образование». В данном фонде проходит оценка учебной но-
визны комплекса и его проверка. 
Справочно: было выдано Свидетельство о регистрации электронного 

ресурса № 24339 «Электронный учебно-методический комплекс учеб-
ной дисциплины „Биометрические документы“» [2, с. 17].
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способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» (Кемерово)

ВЫБОР СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Когда мы говорим об одаренных обучающихся, то прежде всего под-
разумеваем «постоянно развивающееся в течение жизни качество психи-
ки ребенка, которое влияет на достижение им более заметных, незауряд-
ных результатов в каком-либо виде деятельности в сравнении с другими 
детьми» [1]. Такой ребенок явно выделяется своими успехами в обуче-
нии либо имеет объективные предпосылки для развития в том или ином 
виде деятельности, в том числе и внеучебном.
Проблема работы с одаренными обучающимися сегодня невероятно 

актуальна. Это прежде всего современные социальные вызовы. Стре-
мительно развивающееся общество требует от гражданина, как извест-
но, не только высокой активности, но и умения, способности прини-
мать нестандартные решения. Цифровизация образования и экономики 
формирует спрос на подготовленных, владеющих необходимыми навы-
ками энергичных, наделенных способностями (в том числе творчески-
ми) людей.
Современная педагогическая наука во главу угла ставит формиро-

вание и развитие системы работы с одаренными обучающимися. Это 
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безусловный приоритет в условиях модернизации российской системы 
образования, реализации национального проекта «Образование». 
Возникает необходимость выделения технических средств обучения, 

направленных на стимулирование в первую очередь активности обучаю-
щихся, формирование ценностей науки, культуры и образования, созда-
ние среды творческого общения и подведение материально-технической 
и экономической составляющей, средств, дополнительных по отноше-
нию к традиционным средствам обучения.
Дистанционные средства хороши в проектной и исследовательской 

деятельности, которая стала приоритетной согласно ФГОС.
Характер и объем использования дистанционных форм в процессе 

исследовательской деятельности обучающихся у каждого педагога ва-
рьируются, так как учитываются возрастные, личностные особенности, 
уровень самостоятельности и мотивации обучающегося, технические 
возможности как образовательной организации, так и семьи ребенка, 
количество участников, вовлеченных в данную деятельность. Вообще 
следует заметить, что личностно ориентированный подход при работе 
с одаренным ребенком влияет и на выбор дистанционных средств его 
обучения и развития.
Среди многообразия средств дистанционного обучения, качествен-

но проявивших себя в работе с одаренными школьниками, хотелось бы 
выделить компьютерные обучающие системы, геймификацию, лабора-
торные дистанционные практикумы, тренажеры с удаленным доступом, 
удаленные электронные библиотеки, электронные образовательные ре-
сурсы на основе геоинформационных систем, электронные образова-
тельные ресурсы на основе виртуальной реальности.
Инструменты дистанционного обучения помогают успешно реали-

зовать взаимодействие субъектов образовательного процесса. Их выбор 
во многом зависит от подготовленности обучающихся, сформированно-
сти их навыков работы с цифровыми инструментами, целей и задач, ко-
торые ставит перед собой педагог.
Многообразие предложенных современным рынком цифровых про-

дуктов как вариантов для обучения и развития школьника с выявленной 
одаренностью позволяет надеяться на формирование системы успешной 
работы с этой категорией обучающихся.
Главное — помнить, что инструменты дистанционного обучения — 

это не панацея, а качественное дополнение к традиционным формам ра-
боты с одаренными обучающимися.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В связи с эпидемиологической обстановкой в Белорусском государ-
ственном технологическом университете (БГТУ) в 2020 году лекции бы-
ли полностью переведены на платформу Moodle, а на практических и ла-
бораторных занятиях студенты, не написавшие заявление о переходе на 
удаленку, занимались в обычном режиме, соблюдая меры социального 
дистанцирования. В этой ситуации остро встал вопрос о качестве усво-
енной студентами информации, ее объеме, методах контроля и возмож-
ности применения полученных знаний на практике.
На кафедре высшей математики БГТУ на тот момент по програм-

ме высшей математики уже были разработаны теоретические материа-
лы, примеры решения задач, контрольные работы и проверочные тесты 
практически для всех специальностей вуза. Система дистанционного 
обу чения позволила студентам под контролем преподавателя готовить-
ся к контрольным мероприятиям и экзаменам, которые проводились оч-
но в письменном виде с учетом эпидемиологической обстановки и со-
блюдением мер социального дистанцирования.
Занятия проводились в сервисах Zoom и Microsoft Teams. 
Наиболее полезной система дистанционного обучения (СДО) оказа-

лась для заочников. Она позволяла проводить чтение лекций без отрыва 
студентов от основного места жительства. Это не только было дешевле 
для них, но и позволяло сохранить психологический комфорт и избавить 
от боязни дополнительного инфицирования. В свою очередь, ситуация 
мобилизовала всех преподавателей на увеличение электронного банка 
знаний кафедры не только по имеющимся специальностям, но и по пла-
нируемым в ближайшие два-три года. 
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За 2020/21 учебный год были созданы и используются до сих пор 
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в СДО [1; 2]. 
Каждый студент вуза подписан на СДО и может воспользоваться лю-
бой его информацией.
ЭУМК представляет собой системную объемную учебно-методиче-

скую разработку, отвечающую целям и задачам учебной дисциплины, 
и направлен на повышение эффективности учебного процесса и совер-
шенствование знаний студентов по высшей математике. ЭУМК вклю-
чает следующие разделы: теоретический (конспект лекций), практиче-
ский (задачи и примеры по каждой теме), контроль знаний (тесты и кон-
трольные задания) и вспомогательный (учебная программа, справочные 
материалы). 
Каждый студент может зайти в СДО и разобраться в любой нужной 

для него теме программы, так как там предусмотрены примеры с разо-
бранными решениями, примерные контрольные работы, теоретические 
вопросы для экзаменов. Основную ценность для студента представля-
ет то, что это не разрозненные сведения, а системная подача материала 
по учебной дисциплине. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Вынужденный переход высших образовательных учреждений на дис-
танционную форму обучения в условиях пандемии COVID-19 привел 
к существенному изменению традиционного педагогического взаимо-
действия, которое описывается в работах таких отечественных ученых, 
как И. А. Зимняя, Е. В. Коротаева, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин 
и др. Педагогическое взаимодействие представляет собой специально 
организованный целенаправленный процесс решения поставленных об-
разовательных задач. При этом ученые подчеркивают многогранность 
и сложность внутренней структуры данного явления, необходимость 
психологической подготовки к его эффективному осуществлению [2].
Процесс перехода с очной формы обучения на онлайн-формат со-

провождался рядом проблем: отсутствием необходимых знаний и уме-
ний у профессорско-преподавательского состава, неготовностью ин-
формационных платформ вузов к увеличению нагрузки, слабой учеб-
ной мотивацией студентов в онлайн-взаимодействии, необходимостью 
трансформации содержания и методики преподавания к онлайн-фор-
мату и др. 
Первичный анализ произошедших изменений уже проведен в рабо-

тах ряда современных исследователей [1]. Были выделены важные отли-
чия онлайн-взаимодействия: физическое дистанцирование участников; 
ограниченность средств обучения в онлайн-формате; ограниченность 
участников одновременного онлайн-взаимодействия; необходимость мо-
дерации данного процесса; увеличение времени, проводимого участ-
никами в сидячем положении; возникновение различных технических 
трудностей в процессе обучения; преобладание отвлекающих факто-
ров онлайн-среды; «проникновение» в личное пространство участни-
ков и др. [1].
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Были выделены следующие принципы педагогического взаимодей-
ствия в онлайн-формате:

— ясность и последовательность в построении учебного взаимо-
действия в рамках определенной дисциплины способствует большей эф-
фективности совместной деятельности, является адаптирующим факто-
ром для студентов в принятии новых условий онлайн-формата;

— увеличение возможностей коммуникации с участниками в он-
лайн-пространстве посредством чатов, сессионных залов и других ин-
формационных средств;

— мультимодальность предполагает чередование в рамках педаго-
гического процесса различных видов деятельности, обеспечивающих 
отвлечение от компьютера и действий студента в реальном жизненном 
пространстве;

— геймификация образовательного взаимодействия обусловлива-
ет использование игровых компьютерных технологий в учебных це-
лях, обеспечивая студентам привычную среду игрового онлайн-обще-
ния и стимулируя их интерес к изучаемому материалу посредством ак-
туального игрового формата;

— детальное планирование онлайн-занятий обеспечивает их резуль-
тативность и качество образовательного взаимодействия [1].
Таким образом, выделенные особенности онлайн-преподавания дис-

циплин в вузе показывают сущностную перестройку педагогического 
взаимодействия в контексте развития информационных компетенций его 
участников, а также необходимость последующего исследования проис-
ходящих трансформаций.
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и. о. заведующего кафедрой информатики и математики СПбГУП, 

кандидат технических наук, доцент

О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В период пандемии SARS-Cov-2 2020–2021 годов в вузах Российской 
Федерации была сформирована база знаний в цифровом формате, к че-
му многие учебные заведения стремились начиная с 2010 года. В про-
цессе обучения студентов применялись различные платформы обуче-
ния, в том числе Moodle, Mirapolis, Zoom.
Система дистанционного обучения СПбГУП состоит из двух ресур-

сов: Moodle и Mirapolis. Первая платформа содержит электронные кур-
сы почти по всем дисциплинам и предназначена для оперативного обме-
на файлами между преподавателями и студентами, сообщениями между 
участниками образовательного процесса, тестирования остаточных зна-
ний студентов, оценки письменных работ студентов, загрузки контроль-
ных работ студентов заочной формы обучения и других ресурсов. Вто-
рой ресурс — Mirapolis — предполагает проведение видеоконференций 
преподавателями во всех формах: лекция, семинар, лабораторная рабо-
та, консультация, зачет и экзамен.
Опыт, полученный преподавателями СПбГУП за период с 2010 по 

2022 год, позволил создать полноценные электронные курсы, содержа-
щие теоретические материалы, задания для индивидуального выпол-
нения, тесты, форумы, справочную информацию. На кафедре инфор-
матики и математики все дисциплины имеют свои электронные курсы. 
Специ фикой информационных технологий является изменение интер-
фейса прикладного программного обеспечения, что требует обновления 
методических указаний по выполнению лабораторных работ. Дополни-
тельно следует отметить, что с появлением образовательных стандартов 
нового поколения требуется изменение содержания рабочих программ, 
а следовательно, и электронных курсов.
В заключение отметим, что внедрение дистанционных технологий 

в высшей школе способствует повышению мотивации как обучающих-
ся, так и преподавателей. Новые времена требуют новых знаний и ин-
новационных форм преподавания.
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ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В современных условиях разнообразных социальных трансформа-
ций происходят тектонические изменения в различных сферах. Эпоха 
развития узконаправленных отраслей научного знания подходит к свое-
му завершению. Современные ученые все чаще сталкиваются с необхо-
димостью осмысления научных проблем в междисциплинарном дискур-
се. Думается, что в немалой степени актуальные аспекты объективного 
осмысления реальности возникают в связи с неизбежностью использо-
вания новых (цифровых) технологий.
В значительной степени подобная ситуация характерна как для гу-

манитаристики в целом, так и для отдельных научных направлений. Нас 
в первую очередь интересует область исторических исследований, по-
скольку, на наш взгляд, именно история как «наука претерпевает в со-
временную эпоху наиболее значительные изменения в связи с развиваю-
щимся информационным обществом» (см., например: http://dep.nlb.by/
jspui/handle/nlb/24244) и, следовательно, с изменением самого содер-
жания понятия «информация», а также трансформацией методов ее об-
работки. Следует при этом обратить внимание и на то, что рассматри-
ваемые изменения в значительной степени не только меняют методы 
работы историка-исследователя, но и отражаются на преподавании, обу-
чении и воспитании студентов всех направлений подготовки.
Исторические исследования обратились к новому, нетрадиционно-

му инструментарию (имеется в виду применение математических ме-
тодов при анализе различных документальных источников) достаточ-
но давно — в 1970–1980-х годах. И уже тогда началась дискуссия о воз-
можности, целесообразности и эффективности использования данного 
феномена. Однако с появлением современной компьютерной техники 
и тем более Интернета становится ясно, что подобный инструмента-
рий не только необходим, но и неизбежен. Это, в свою очередь, приве-
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ло к осмыслению новых направлений исторической науки с точки зре-
ния как методологии, так и частных методик работы с основным мате-
риалом историка — документом или текстом.
В частности, одной из важнейших и дискуссионных тем является 

проблема достоверности, или аутентичности, того или иного историче-
ского источника. Для ее решения в условиях массовой цифровизации ар-
хивов и библиотек требуются принципиально иные методики.
Не менее значимыми для всей исторической науки являются процес-

сы реформирования архивного дела, также вызванные происходящим 
формированием виртуальной реальности. При этом нельзя не отметить, 
что создаваемые в цифровом пространстве документы имеют по опреде-
лению иную природу, нежели традиционные/бумажные, как в части их 
использования, так и в процессе их сохранения. Поэтому специалисты 
уже отмечают, что традиционное определение архива как места хране-
ния определенного, значимого корпуса источников, на основе которо-
го исследователи создают нарратив объективного характера, устаревает. 
В связи с чем изменяются и функции архивных учреждений — главной 
теперь все чаще становится функция управления контентом, что, в свою 
очередь, заставляет по-новому взглянуть на возможности рассмотрения 
текста вне зависимости от контекста, в котором он создавался.
Таким образом, нельзя не отметить, что цифровизация вследствие 

своей всеобщности не может не влиять на процесс институционализа-
ции культурной среды и таким образом изменять роль и функции раз-
личных отраслей гуманитарного знания.

Е. А. Бережная,

доцент кафедры социальной психологии СПбГУП, 

кандидат искусствоведения

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ПСИХОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Реализация программ по направлению подготовки «Психология» 
предполагает изучение математико-статистических методов анализа 
данных и использование их при проведении психологических исследо-
ваний. В связи с этим основной целью освоения подобных дисциплин 
становится не просто знакомство со способами расчетов, а формирова-
ние у студентов понимания их применимости к обработке и анализу ре-
зультатов психологических измерений.
Основной трудностью, с которой сталкивается педагог во время ве-

дения подобной дисциплины, становится совмещение теоретических 
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знаний и практической работы таким образом, чтобы это был не аб-
страктный рассказ, а наглядный пример, понятный обучающимся. Си-
туация обычно усложняется несколькими аспектами. Во-первых, сту-
денты-психологи редко готовы к изучению математических дисциплин 
и испытывают затруднения даже в освоении сравнительно простого ма-
териала в силу гуманитарного склада ума, а также внутренних устано-
вок и предубеждений. Во-вторых, на момент изучения данного предме-
та у обучающихся редко собраны данные собственных исследований, а, 
как показывает практика, на «чужих» данных материал плохо усваива-
ется. Такая проблема может быть обусловлена недостаточным развити-
ем абстрактного мышления и непониманием, что стоит за числами в об-
ласти психологических измерений.
В ситуации вынужденного перехода на дистанционный режим обу-

чения из-за пандемии COVID-19 обнаружилась еще одна трудность, свя-
занная с опосредованным взаимодействием с преподавателем. В фор-
мате очной работы студенты более склонны задавать вопросы в случае, 
если материал непонятен. При дистанционной работе педагог получает 
гораздо меньше обратной связи, а обучающийся зачастую не видит не-
обходимости просить пояснения. Это может быть связано с более низ-
кой вовлеченностью в процесс, отсутствием эмоционального заражения 
от преподавателя, повышенной отвлекаемостью в домашних условиях.
В контексте возникающих проблем огромным подспорьем в органи-

зации учебного процесса в дистанционном режиме может служить соз-
дание электронного учебно-методического комплекса. С его помощью 
преподаватель решает следующие задачи: поэтапное планирование са-
мостоятельной работы студента, организация и контроль выполнения 
практических заданий, установление обратной связи в условиях опо-
средованного взаимодействия.
Сегодня все математические расчеты осуществляются с помо-

щью различных специализированных программ (Excel, SPSS Statistics, 
Statistica и др.), а дистанционный формат работы предполагает посто-
янное использование компьютера, студенту удобно выполнять задания 
и одновременно слушать пояснения во время занятия.
Функционал электронного учебно-методического комплекса позво-

ляет знакомиться одновременно и с письменным, и с аудиовизуальным 
материалом, обращаться к теоретическому и практическому содержа-
нию курса. Структура выстраивается таким образом, что задания вы-
полняются в порядке возрастания сложности, начиная с самых простых 
тем по шкалированию психологических измерений и заканчивая много-
мерными методами анализа данных.
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Преподавание статистических методов в психологии в условиях вы-
нужденного дистанционного режима существенно облегчается за счет 
использования электронного учебно-методического комплекса. Формат 
работы сводится не к традиционным лекциям и семинарским занятиям, 
а к поэтапному структурированному выполнению практических зада-
ний с постоянным пояснением преподавателя. Это позволяет сформи-
ровать у студентов необходимые навыки для проведения самостоятель-
ных научных исследований в области психологии.

Н. В. Алехина,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП, 

кандидат исторических наук

ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА И ДИАЛОГИЧНОСТИ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Сегодня мы понимаем, что стремительное внедрение новых техно-
логий уже не просто дань моде, а неизбежность, и в условиях пандемии 
этот процесс только ускоряется.
В докладе мы выделяем проблему диалога и диалогичности в дис-

танционном образовании, над которой пытаются размышлять не столько 
создатели образовательных автоматизированных платформ, разрабаты-
вая различные формы  коммуникаций, сколько профессорско-преподава-
тельский состав вузов. И если разработчики так или иначе справляются 
со своей задачей, создавая дополнительные возможности для коммуни-
кации, появляются интерактивные формы (например, написать коммен-
тарий, участвовать в онлайн-чате, онлайн-конференции или форуме), то 
для преподавателя остается проблемой выстраивание диалога и созда-
ние диалогичности теми возможностями, которые предлагают дистан-
ционные образовательные системы.
Говорить о диалоге и диалогичности в дистанционном образовании 

и их роли в системе высшего образования можно, лишь определив сущ-
ность этих феноменов. Необходимо напомнить, что диалог — это фор-
ма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями, реплика-
ми, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное вос-
приятие речевой деятельности говорящих [2]. 
Ключевыми составляющими являются «регулярный обмен выска-

зываниями» и влияние непосредственного восприятия речевой деятель-
ности. В диалоге важна содержательная часть, например: сообщения-
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разъяснения, добавления, согласие либо возражение, выстраивание 
конструкции речевого этикета, ситуационная и психологическая со-
ставляющие.
Одним из важнейших теоретических понятий является «диалогич-

ность». Первопроходцем можно считать немецкого философа-материа-
листа XIX века Л. Фейербаха, который определял диалогичность как 
«характеристику человеческой сущности, возникающей только в обще-
нии» [3, с. 61].
Философ, культуролог и литературовед XX века М. М. Бахтин писал, 

что «диалогичность — это особая форма взаимодействия, которая имеет 
онтологический статус: быть — значит общаться диалогически», «диа-
логический характер носит не только человеческое общение, но и чело-
веческое мышление, а также процесс понимания» [1, с. 363]. 
Не вызывает сомнения, что с коммуникационной задачей разработ-

чики образовательных автоматизированных платформ и преподаватели 
более или менее справляются. А вот проблема диалога и диалогично-
сти остается острой и актуальной.
Конечно, живой диалог не заменит никакая автоматизированная си-

стема, но справедливости ради можно в очередной раз отметить, что 
определенную часть проблемы диалога автоматизированные образова-
тельные платформы пытаются решать и для этого создаются все новые 
и новые функции и возможности. Но содержит ли эта относительно но-
вая в историческом контексте форма обучения принципы диалогиче-
ского общения или цифровые технологии и технические средства при-
уменьшают роль диалога? Ведь не секрет, что простой опосредованный 
обмен электронными материалами, презентациями и тому подобным 
однозначно не способствует приобретению навыков ведения диалога, 
как и онлайн-лекции, публикация заданий в системах и мессенджерах 
не подразумевают обмена мнениями и совместного поиска истины, что 
в конечном счете влияет на формирование собственного взгляда и по-
зиции у студента.
Возникает много вопросов и к качеству обратной связи, так как огра-

ниченность и тем более отсутствие диалогического общения не спо-
собствуют решению одной из главных задач высшего образования — 
формированию мировоззренческих ориентиров и жизненных устано-
вок у молодого поколения.
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ZOOM-УСТАЛОСТЬ И ДРУГИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Психологические исследования, проведенные во время пандемии 
COVID-19, показали, что дистанционное обучение в формате видео-
конференций вызывает целый комплекс симптомов: зрительное напря-
жение, изменения в пищевом поведении, бессонницу, высокий уровень 
тревожности, обеспокоенность состоянием здоровья, общее снижение 
качества жизни [2–4].
Так, кросс-культурное исследование иностранных студентов Универ-

ситета Варшавы из 62 стран (236 студентов обучались в Польше во вре-
мя пандемии, а 121 — в своей родной стране) было направлено на опре-
деление уровня переживания одиночества, показателей удовлетворен-
ности жизнью и учебной деятельностью, аккультурационного стресса 
и академической адаптации [5]. Был выявлен высокий уровень пережи-
вания одиночества у всех студентов. Значимые различия были обнару-
жены только между студентами, вернувшимися на родину, и студента-
ми, проживавшими в Польше во время пандемии. Студенты, обучав-
шиеся в родной стране, продемонстрировали более высокий уровень 
адаптации по сравнению со студентами, которые остались в Польше. 
В другом исследовании адаптации к дистанционному обучению в пери-
од пандемии приняли участие 1817 студентов Университета Маастрих-
та (Нидерланды). В ходе опроса были выявлены проблемы, связанные 
с регуляцией учебной деятельности (во время пандемии учеба потре-
бовала гораздо больше усилий, внимания и времени), а также трудно-
сти с мотивацией к учебной деятельности [2]. Американские психологи 
A. Clabaugh, J. F. Duque и L. J. Fields представили результаты исследо-
вания уровня стресса и эмоционального благополучия у 295 студен-
тов в период дистанционного обучения в Университете Аркадии штата 
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Пенсильвания (США). Исследование показало, что у большинства сту-
дентов наблюдались более высокий уровень стресса и тревожности по 
сравнению с условиями до пандемии, а также высокие показатели ака-
демического стресса [3]. Возросло количество страхов, связанных с обу-
чением, у афроамериканских студентов. Кроме того, был выявлен бо-
лее низкий уровень эмоционального благополучия у девушек по срав-
нению с юношами.
Среди многих работ, посвященных различным психологическим по-

следствиям ежедневного пребывания в режиме видеоконференций во 
время пандемии, следует особо выделить труды Джереми Бейленсона, 
профессора Стэнфордского университета, директора лаборатории Вир-
туального взаимодействия человека. Дж. Бейленсон впервые раскрыл 
содержание феномена Zoom-усталости (Zoom fatigue) и описал причи-
ны возникновения данного явления с психологической точки зрения [1]. 
В самом общем виде Zoom-усталость — это психическое истощение, 
вызванное пребыванием в режиме видеоконференций. Он выделил че-
тыре основные причины возникновения Zoom-усталости: зрительное 
напряжение, вызванное длительным зрительным контактом; когнитив-
ная нагрузка, связанная с пониманием и передачей невербальных сиг-
налов партнеру по виртуальному общению; повышение уровня само-
оценивания, обусловленное длительным рассматриванием самого себя 
на экране; ограничение физической мобильности.
Исследования зарубежных психологов позволили не только выявить 

основные психологические проблемы, с которыми сталкивались студен-
ты в период дистанционного обучения во время пандемии COVID-19, 
но и описать новый психологический феномен (Zoom-усталость), воз-
никающий в результате общения в формате видеоконференций в связи 
с необходимостью соблюдения норм социальной дистанции.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЦИФРОВОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ В ВУЗЕ

Современная педагогическая практика, функционирующая в усло-
виях набирающего обороты развития цифрового общества, не может 
позволить себе ограничиваться только призывами сохранения гума-
нитарных дисциплин в системе образования. Сегодня гуманитариям 
необходимо «договариваться», вступать в диалог с цифрой, участво-
вать в выработке и внедрении новых моделей образовательной дея-
тельности. 
Одной из таковых заявлена стратегия массовой персонализации, 

предполагающая ориентацию на конкретного обучающегося, с исполь-
зованием цифровых образовательных технологий [4]. Понятие «мас-
совая персонализация», с одной стороны, противоречит содержанию 
массовой культуры, сориентированной на человека-массу, человека-
толпу [3]. В современной цивилизации, рассчитанной на массового по-
требителя, все, что связано с ценностями уникального человека-лич-
ности, на практике подвергается если не остракизму, то сомнению. 
А в теории, с другой стороны, следуя принципу диалектики, массовая 
персонализация и есть убедительный пример проявления закона един-
ства и борьбы противоположностей. Остается только продумать возмож-
ности соединения теории с практикой.
Персонализированная модель в цифре — это пока идея, призванная 

устранить пропасть между технической формой и гуманитарным со-
держанием, или проект, который еще нуждается в осмыслении и про-
работке. 
Сегодня ведутся активные поиски цифровых технологий для изу-

чения и преподавания гуманитарных дисциплин [2]. В частности, ре-
шение этой задачи берет на себя цифровая гуманитаристика — направ-
ление, рассматривающее формы применения компьютерных методов 
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в гуманитарных исследованиях [5]. Цифровые гуманитарии, по сути, 
и есть проводники в жизнь массовой персонализации. Другими слова-
ми, процесс (массовая персонализация) нашел своего исполнителя (циф-
рового гуманитария). Можно ли сегодня говорить об определенных ре-
зультатах этого сотрудничества? Безусловно, одним из его достижений 
можно считать обогащение гуманитарных исследований новыми циф-
ровыми технологиями. Это, например, 3D-моделирование, компьютери-
зированный контент-анализ, клиометрика, геоинформационные систе-
мы и т. д. Цифровые методы позволили, с одной стороны, расширить до-
ступ к историко-культурному наследию, обеспечить качественно новое 
его восприятие, с другой — эти методы изменили сам процесс исследо-
вания, вооружив ученых «цифровым» языком.
При всех преимуществах цифровых технологий они пока способны 

помочь в освоении внешней стороны изучаемого предмета, иначе — 
улучшить работу с информацией. Понять внутреннюю природу вещей, 
смыслы различных социокультурных процессов, явлений на сегодняш-
ний день способен только естественный разум живого человека. В этом 
заключается и сложность взаимоотношений человека с «цифрой», и вме-
сте с тем перспектива развития цифровой гуманитаристики.
Представляется, что одной из актуальных задач цифровой гуманита-

ристики становится проблема внедрения ее конструктивных возможно-
стей в образовательный процесс, в частности использование тех же циф-
ровых методов в преподавании гуманитарных дисциплин [1]. Не секрет, 
что апробация новых цифровых технологий успешнее проходит в про-
цессе преподавания таких дисциплин, как информатика или высшая ма-
тематика. На первый взгляд, сама природа гуманитарных дисциплин со-
противляется техническому языку, требуя живого диалога, погружения 
в ценности и смыслы, не подчиняющиеся «цифре». Скорее всего, это 
в большей степени ощущает сам преподаватель-гуманитарий, сформи-
рованный классической гуманитарной школой. Современная студенче-
ская аудитория, выросшая в новом цифровом пространстве, напротив, 
ожидает иного диалога. Клиповое сознание молодежи скорее нуждается 
в визуальном подкреплении гуманитарной информации. С этим прихо-
дится считаться, а следовательно, искать цифровые методы, не развле-
кающие, а вовлекающие студента в гуманитарное пространство. 
Одним из таких хорошо зарекомендовавших себя методов является, 

например, 3D-моделирование — метод создания трехмер ной модели 
объекта. Призванный воссоздавать культурно-историческую обстанов-
ку определенной эпохи, он позволяет студентам не просто стать свиде-
телями того или иного исторического события, но и ощутить себя участ-
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никами, вступающими с помощью «цифры» в диалог со временем. Это 
могут быть знаковые события, процессы как российской, так и регио-
нальной истории. Например, следуя примеру студентов Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта, работающих над созданием вир-
туального дома И. Канта XVIII века, студенты Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии пытаются в цифровом виде воссоздать 
усадьбу генерала, участника Русско-турецкой войны И. В. Гурко. Выбор 
объекта неслучаен. Учебные корпуса Тверской государственной сельско-
хозяйственной академии размещаются на территории бывшей дворян-
ской усадьбы Сахарово, принадлежавшей семье Гурко. В планы входит 
цифровая реконструкция не только господского дома и хозяйственных 
строений, но и цифровое моделирование усадебного парка согласно со-
хранившимся архивным документам и воспоминаниям современников 
Гурко. Воссозданная с помощью цифровой технологии региональная 
усадьба позволит студентам погрузиться в мир русской усадебной куль-
туры, ставшей знаковым явлением русской истории и культуры. 
Безусловно, данный проект, использующий 3D-моделирование, нуж-

дается в технической и финансовой поддержке. И еще: чтобы подоб-
ные проекты оставались не эксклюзивом, а привычной составляющей 
в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, необходимо разви-
вать «цифровую» грамотность преподавателей-гуманитариев. Послед-
нее касается прежде всего региональных вузов, по которым в ближай-
шее время будут судить о масштабах проникновения цифровых техно-
логий в систему российского высшего образования в целом.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
ТРЕНИНГ СПИКЕРОВ ДЛЯ ЗАПИСИ ВИДЕОЛЕКЦИЙ

В цифровизации учебного процесса задействованы три составляю-
щие: государство, которое обеспечивает цифровую инфраструктуру; 
университет или иное учебное заведение, которое предоставляет обо-
рудование, и сами участники учебного процесса — преподаватели и сту-
денты. Преподаватели и студенты должны иметь представление о функ-
ционировании цифровых инструментов и навыки работы с цифровым 
оборудованием [1].
Казалось бы, одно из очевидных решений проблемы цифровиза-

ции образования — видеозапись лекций. Если речь идет не о фикса-
ции ауди торных занятий, а о срежиссированной видеозаписи, то нель-
зя говорить о механическом переносе содержания. Во-первых, лектор 
не может опираться на общение с аудиторией и ее реакцию. Во-вторых, 
он ограничен пространством — полем обзора камеры и, следователь-
но, не может свободно передвигаться по аудитории. Кроме того, сам 
характер видеоизображения на экране — плоский, ограниченный раз-
мером экрана — требует обработки — монтажа. Зачастую лектор вы-
водится на экран не во весь рост, а только лицо или верхняя часть ту-
ловища. Записанный голос также отличается от живого звука. И, нако-
нец, передача самого содержания предмета также требует переверстки. 
Лекцию нужно разделить на 5–6 тематических блоков и каждый запи-
сывать как отдельное видео. 
Видеозапись лекций предоставляет новые технические возможности. 

Она может быть оснащена ссылками, титрами, пояснениями, которые 
в классе отнимают время или просто нет такой технической возможно-
сти. Еще одно преимущество видеозаписи состоит в том, что студенты 
могут в любой момент обратиться к этим сопровождающим справочным 
материалам и нет нужды фиксировать их в классе.
Цель тренингов для преподавателей, который проводится в ИПУ 

РАН, — адаптировать их к работе на камеру. В ходе тренинга обсужда-
лись техника и логика речи; управление вниманием аудитории и взаи-
модействие с ней; эмоции, жестикуляция, язык тела. 
В тренинг вошло три модуля: теоретическая часть; запись видеопре-

зентации (3–5 мин), ее просмотр и разбор; подготовка к записи тестовой 
видеолекции (15 мин), запись и разбор. 
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Нужно отметить, что содержание видеопрезентации и видеолекции 
касалось актуальных тем и выбиралось спикером, а не носило отвле-
ченного характера. 
В ходе тренинга все спикеры продемонстрировали очевидную пози-

тивную динамику навыков видеопрезентаций. После тренинга спикеры 
продолжали работу над своими видеокурсами. Наилучшие результаты 
по итогам тренинга были отмечены через 2–3 недели [2].
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КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

В условиях дистанционного образования особую важность приоб-
ретает контроль текущей успеваемости студентов, высокую эффектив-
ность решения этой задачи показало применение тестовых заданий [1, 
с. 51].
Использование при тестировании заданий открытого типа позволя-

ет исключить элемент случайности, характерный для заданий закрытого 
типа на выбор правильных ответов. Кроме того, разработка таких зада-
ний менее трудоемка. Однако специфика предметной области — техно-
логия машиностроения — требует конкретизации подходов к созданию 
тестовых заданий открытого типа.
Задания свободного изложения малоэффективны при контроле те-

кущей успеваемости, поскольку требуют ручной проверки правильно-
сти ответов. Гораздо удобнее задания дополнения, предполагающие на-
личие, как правило, единственного верного ответа, что легко поддается 
автоматической проверке.
Тестовое задание открытого типа состоит из двух элементов: содер-

жательной части и инструкции.
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Задание представляет собой синтаксически простую утвердитель-
ную формулировку, не требующую от студента догадок, к какой обла-
сти или объекту относится задание. Оптимальная длина текста — 10–
15 слов. Задание должно содержать только одно дополнение, представ-
ляющее собой одно слово или число. В задании вместо дополнения 
ставится прочерк, где студент должен ввести ответ. При автоматизиро-
ванной проверке для ввода ответа лучше предусмотреть отдельное по-
ле. Независимо от способа проверки теста прочерк должен располагать-
ся в конце формулировки. Если предполагается числовой ответ, после 
прочерка можно указать единицы измерения.
Инструкция к заданию независимо от вида дополнения начинается 

фразой: «Закончите предложение». Далее для текстового ответа указы-
вается: «Введите одно слово в именительном падеже», а для числового: 
«Введите число». При необходимости может быть добавлено уточне-
ние, например: «в именительном падеже», «с точностью до целых» или 
«с точностью до десятых долей». Для проверки фактологических зна-
ний обычно используют задания на текстовое дополнение. Для провер-
ки процедурных знаний и умений используют задания на числовое до-
полнение. В этом случае студенту предлагается выполнить некоторые 
действия с данными и записать результат.
Существенной проблемой при создании тестовых заданий машино-

строительной направленности является возможность нескольких пра-
вильных ответов при решении одной и той же технологической задачи. 
В этом случае в качестве правильных можно указать несколько вари-
антов так, чтобы при вводе любого из них засчитывалось выполнение 
задания. Для проведения тестирования и автоматической проверки ре-
зультатов выполнения тестовых заданий открытого типа могут быть 
использованы специализированные программные продукты или фор-
мы Google.
Применение тестовых заданий открытого типа показало высокую 

эффективность при проверке текущей успеваемости студентов, обучаю-
щихся в МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Проектирование 
технологических машин и комплексов».
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА, 
РАЗВИВАЮЩЕЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ

В условиях влияния глобализации и информатизации на социокуль-
турные изменения в мировом сообществе возрастает актуальность раз-
вития аксиологического потенциала студентов в цифровой образова-
тельной среде технического вуза. Использование дистанционных обра-
зовательных технологий является необходимым условием организации 
современного обучения в высшей школе.
В нашем исследовании технология организации цифровой образо-

вательной среды технического вуза, развивающей аксиологический по-
тенциал студентов, обеспечивается «профессионально-ценностным со-
держанием» [1, с. 118]. Преподаватель выстраивает в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины структуру, актуализирует у студентов 
потребность в изучении тем, поддерживает обратную связь, анализи-
рует, систематизирует информацию, превращает ее в удобный для вос-
приятия студентов текстовый, аудио- и видеоматериал, обеспечиваю-
щий развитие аксиологического потенциала студентов, успеваемость 
в целом. 
Цель технологии — организация профессионально-ценностного со-

держания цифровой образовательной среды технического вуза, разви-
вающей аксиологический потенциал студентов. Задачи: удовлетворение 
потребностей студентов в знаниях, общении, принадлежности к соци-
альной и профессиональной общности; возвышение потребностей сту-
дентов к ценностям; развитие и реализация способностей студентов до 
уровня самореализации в деятельности учебной, научно-исследователь-
ской, проектной. Решение задач обеспечивается поддержанием параме-
тров профессионально-ценностной среды. 
В основу технологии положены базовые параметры, разработанные 

для анализа отношений [2, с. 114]. Они адаптированы автором примени-
тельно к особенностям развития аксиологического потенциала студен-
тов в цифровой образовательной среде технического вуза и дополнены 
параметром «информационность» (достаточность информации в среде, 
влияющей на восприятие и усвоение материала для получения продук-
тивного результата, зависящей от привычности/необычности контента, 
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влияющего на мотивацию и успеваемость участников). Параметры под-
держиваются применением цифровых технологий и инструментов:

— широта обеспечивается образовательным порталом, программа-
ми Zoom, Cisco Webex Meetings, Microsoft Teams и др., использованием 
социальных сетей и мессенджеров;

— интенсивность создается доступом к профессиональным ба-
зам данных и информационным справочным системам, электронным 
библио текам, электронным образовательным ресурсам, тестовыми тре-
нажерами, заданиями разного уровня сложности, игровым контентом, 
аудио- и видеоматериалами;

— информационность среды поддерживается достаточным соотно-
шением использующихся текстовых, графических приложений и про-
грамм (Excel, Word, Power Point, Project Expert, Miro и др.), способствую-
щих продуктивной деятельности;

— модальность (В. А. Ясвин) отстраивается набором задач разного 
уровня сложности, гибкостью курса, связностью тем и категорий, про-
ектной и научно-исследовательской деятельностью, игровым контентом, 
онлайн-платформой визуального сотрудничества для командной работы 
Miro, программой Project Expert;

— степень осознаваемости проявляется в идентификации со сре-
дой, персонализации, активности, трансляции знаний и ценностей, жур-
налах успеваемости и результатах проектной и научно-исследователь-
ской деятельности;

— устойчивость поддерживается планомерностью деятельности 
участников среды, достижимостью цели и решением задач с использо-
ванием временных шкал, календарных графиков, программ-планиров-
щиков.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GOOGLE-ФОРМ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ COVID-19

Продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции, по-
явление новых штаммов коронавируса и оперативное введение проти-
воэпидемических карантинных мероприятий диктуют необходимость 
совершенствования системы дистанционного обучения студентов 
и школьников и поиска наиболее эффективных и современных техно-
логий взаимодействия педагога с обучающимися.
Несмотря на то что педагогические работники за два года панде-

мии коронавируса освоили современные платформы для онлайн-работы 
с обу чающимися и проведение занятий постепенно перешло в онлайн-
формат, который сегодня довольно успешно реализуется педагогами, ак-
туальной педагогической проблемой остается вопрос об эффективной 
и качественной, беспристрастной и объективной, психологически ком-
фортной и безопасной для всех субъектов образования организации про-
цесса контроля уровня сформированности компетенций обучающихся.
В нашей практической педагогической деятельности, в работе со 

студентами факультета иностранных языков Южно-Уральского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического университета для контро-
ля уровня сформированности у них компетенций мы активно исполь-
зуем такой онлайн-сервис, как Google-формы. Этот инструмент был 
выбран нами в качестве основного средства контроля, поскольку ха-
рактеризуется доступностью и бесплатностью контента, внешней при-
влекательностью оформления, а также предоставляет возможность ис-
пользования различных типов заданий в рамках одного теста и по-
зволяет оперативно предоставлять результаты как обучающемуся, так 
и преподавателю.
Благодаря использованию Google-форм преподаватель получает воз-

можность максимально широко охватить спектр знаний обучающихся, 
подлежащих контролю, реализуя таким образом принципы всесторонно-
сти и целенаправленности контроля. Этому способствует возможность 
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использования в рамках одной Google-формы различных типов зада-
ний, среди которых — задания на выбор одного верного ответа, с мно-
жественным выбором, на соотнесение и с открытым ответом. Кроме то-
го, в случае необходимости, например при выполнении заданий творче-
ского или практического, прикладного характера, обучающиеся имеют 
возможность загрузить в форму электронный документ с выполненным 
заданием.
Мы полагаем, что использование Google-форм в процессе контроля 

знаний обучающихся способствует реализации принципа объективно-
сти, поскольку можно перемешивать вопросы посредством выбора дан-
ной опции. Это исключает списывание студентами ответов друг у друга 
и повышает объективность оценки. 
На наш взгляд, существенным достоинством Google-форм является 

возможность автоматизации проверки правильности выполнения зада-
ний обучающимися. Благодаря этому и студент, и преподаватель могут 
быстро получить результат тестирования, выраженный численно, а сту-
денты, кроме того, могут проанализировать допущенные ошибки благо-
даря обратной связи в виде кратких результатов работы.
Конечно, подготовка тестовых заданий в Google-форме требует вре-

менных затрат и больших усилий со стороны преподавателя. Тем не ме-
нее, создав форму единожды, преподаватель может использовать ее мно-
гократно с различными группами и потоками студентов, предоставлять 
доступ к форме для выполнения студентам, пропустившим занятия по 
уважительной причине, а также модернизировать содержание заданий 
в случае необходимости, например на новый учебный год.
Опрос преподавателей, проведенный нами на факультете иностран-

ных языков Южно-Уральского государственного гуманитарно-педаго-
гического университета, показал, что у использующих Google-формы 
с начала пандемии COVID-19 удовлетворенность организацией процес-
са контроля знаний студентов повысилась с 32 до 67 %, а у студентов — 
с 41 до 75 %.
Таким образом, использование преподавателями высшей школы 

Google-форм для организации контроля знаний студентов обладает вы-
соким потенциалом в условиях новых вызовов пандемии COVID-19 
и способствует оптимизации процесса дистанционного обучения, де-
лая его качественнее и продуктивнее для всех субъектов образования.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ИНТЕРАКТИВНОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Качество учебной работы студента в значительной степени зависит от 
организационно-управляющей деятельности преподавателя. Такая дея-
тельность предполагает использование специфических педагогических 
приемов, что помогает так организовать взаимодействие со студентами, 
чтобы их учебная работа была максимально продуктивной. Однако дан-
ное взаимодействие зачастую ограничивается временным промежутком, 
совпадающим с расписанием занятий. А основная самостоятельная учеб-
ная работа студента осуществляется преимущественно вне его. 
По результатам проведенного в апреле 2020 года исследования сре-

ди опрошенных 356 студентов первого курса технического университе-
та в г. Минске (генеральная совокупность — 4358 человек, репрезента-
тивная выборка — 353 человека) уверенно выполняют самостоятельную 
учебную деятельность 45,23 %. Для студентов второго курса данный 
показатель составил около 47 %. Такое положение доказывает целесо-
образность разработки интеллектуального интерактивного модуля [2] 
управления эффективностью учебной деятельности студента как само-
развивающегося средства, доступного и вне учебных занятий и пред-
назначенного для стимулирования и контроля реализации оптимальной 
индивидуальной траектории обучения студента на основе ее оператив-
ного ремоделирования.
Данный модуль по структуре согласуется с технологией педагогиче-

ского управления эффективностью учебной деятельности студента и ее 
этапами [1]. Структура модуля представлена пятью блоками, ориенти-
рованными на менеджмент: личностного целеполагания, планирования 
учебной работы, развития мотивации, стимулирования продуктивности 
и рациональности учебной работы и самооценивания ее результатов. 
Рассмотрим функционал и содержание каждого блока модуля.
С целью менеджмента личностного целеполагания интерактивной 

системой выполняется диагностика по критериям, значимым для ка-
чества учебной деятельности студента, а затем уточнение и конкрети-
зация целевых установок обучающегося как субъекта образовательно-
го процесса.
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Блок управления планированием учебной работы на основе прове-
денной диагностики решает задачу определения и моделирования опти-
мальной индивидуальной учебной траектории, конкретизирует продол-
жительность этапов, устанавливает границы контрольных сроков, уточ-
няет требования к результативности.
Для развития мотивации соответствующий блок модуля в зависи-

мости от стиля учебной деятельности студента определяет и использу-
ет наиболее актуальные и эффективные психолого-педагогические сти-
мулы, что способствует повышению учебной активности, самостоятель-
ности и инициативы обучающегося.
С целью осуществления менеджмента в области стимулирования про-

дуктивности и рациональности учебной работы студента блок рассматри-
ваемого модуля предусматривает создание и поддержание условий для 
оптимальной учебной нагрузки, снижение влияния негативных факторов. 
Действия интерактивной системы модуля отслеживают исполнение вре-
менного регламента, фиксируют сведения о выполнении конкретных за-
даний, анализируют и оценивают эффективность учебной работы, про-
гнозируют достижимость запланированного результата.
Для обеспечения адекватности самооценивания студентом резуль-

татов своей учебной работы соответствующий блок обеспечивает кон-
троль степени и качества выполнения образовательной траектории. При 
этом для полноценного анализа динамики эффективности учебной ра-
боты студенту предоставляется возможность сопоставления своих ре-
зультатов как с показателями учебной группы, так и среднестатистиче-
ской группы студентов с учетом продолжительности компетентностной 
подготовки по конкретной специальности.
Использование данного модуля для эффективной организации учеб-

ной деятельности студента позволяет интенсифицировать и персонали-
зировать управляющее педагогическое воздействие не только в рамках 
учебных занятий, но при самостоятельной внеаудиторной работе обу-
чающегося.
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АНАЛИТИКА В ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ CATS

Использование автоматизированных систем управления учебным 
процессом и обучающих систем [3; 4] позволяет не только организо-
вать дистанционное обучение, но и проанализировать его результаты. 
Как правило, такие системы реализуют аналитику трех категорий [5]:

1) описательная аналитика направлена на анализ текущих данных 
об учащихся и выявление закономерностей в статистических данных. 
Эту категорию аналитики интересует, что уже произошло и какие зако-
номерности имеются в данных учащихся;

2) предиктивная аналитика обычно направлена на прогнозирова-
ние будущих тенденций в успеваемости учащихся. Данную категорию 
интересуют, например, учащиеся, которые могут оказаться в зоне риска 
с точки зрения низкой успеваемости или слабой вовлеченности в учеб-
ный процесс;

3) предписательная аналитика направлена на выработку рекомен-
даций по дальнейшему обучению и предложение альтернативных обра-
зовательных ресурсов или инструментов для учащихся. 
В обучающей системе CATS (англ. Care About the Students), разра-

боткой которой руководил автор доклада на факультете информацион-
ных технологий и робототехники Белорусского национального техниче-
ского университета, на сайте https://educats.bntu.by [1] реализованы все 
вышеперечисленные категории. 
Описательная статистика реализована для роли студента при выбо-

ре пункта меню «Предметы». Для каждого изучаемого предмета пред-
лагается диаграмма, куда сведены данные об успеваемости обучающе-
гося: средний балл за практические задания, лабораторные работы, те-
сты, оценка за курсовой проект и рейтинговая оценка. Таким образом, 
каждый студент располагает аналитикой собственного обучения по каж-
дой учебной дисциплине.
Предиктивная аналитика реализована в роли преподавателя и в ро-

ли наблюдателя. Каждый преподаватель имеет возможность просма-
тривать статистику успеваемости обучающихся на своих предметах 
и видеть информацию о студентах, имеющих задолженности по выпол-
нению практических заданий, защите лабораторных работ, курсовых 
проектов, написанию тестов. В роли наблюдателя, для которой не нужно 
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авторизоваться в системе (как правило, это родители обучающихся ли-
бо администрация факультета), можно посмотреть успеваемость отдель-
ного студента или группы. Получаемая таким образом информация по-
зволяет увидеть задолженность одного или нескольких студентов и при-
нять определенные меры.
Предписательная аналитика реализована в системе на уровне адап-

тивного обучения и подробно описана в [1; 2]. Такой подход позволяет 
мониторить процесс обучения и вырабатывать рекомендации для даль-
нейших действий студента, что приводит к построению индивидуаль-
ной траектории обучения.
Реализованные категории аналитики в обучающей системе CATS по-

зволяют наглядно получать нужную информацию об успеваемости сту-
дентов для быстрого реагирования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные педагогические технологии занимают особое ме-
сто в ряду нововведений в высшей школе и связаны главным образом 
с модернизацией и усовершенствованием процесса подготовки квали-
фицированных специалистов, людей универсальных, гибких, способ-
ных держать удар. 
Цели и задачи, которые стоят перед вузом, ориентированы на при-

менение достижений дидактики и внесение изменений в процесс обра-
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зования для формирования у обучающихся навыков и умений, соответ-
ствующих требованиям и запросам современного мира.
При подготовке квалифицированных кадров в высшей школе особый 

тренд представляет обучение иностранным языкам. В рамках вхождения 
России в различные международные организации, расширения связей 
в научной, промышленной, культурной и других сферах, в области вы-
соких технологий приоритет принадлежит английскому языку. 
Основной целью преподавателя английского языка в высшей шко-

ле является формирование межкультурной и иноязычной коммуника-
тивной компетенций обучающихся с целью применения полученных 
навыков при аутентичном живом общении. Межкультурная компетен-
ция представляет собой «свойство личности, включающее в себя на-
личие знаний о различиях культур, умения в применении этих знаний, 
опыт и готовность к общению в различных коммуникативных ситуаци-
ях (в том числе на иностранном языке), переживание от общения как 
ценности и умение соответствовать нормам международного общения 
в нестандартных ситуациях» [3, с. 62]. Существуют различные подходы 
к определению компонентного состава данной компетенции: в контек-
сте психологии, теории менеджмента и теории обучения иностранным 
языкам [2, с. 46–47]. С точки зрения последнего владение иностран-
ным языком является необходимым фактором успеха межкультурно-
го взаимодействия.
В связи с потребностью в вузе разработаны и применяются различ-

ные технологии обучения иностранному языку, создающие творческую 
и комфортную учебно-образовательную среду реального общения. 
Наряду с традиционными методами обучения современные уче-

ные — методисты-лингвисты — предлагают языковые схемы и прие-
мы, нацеленные на практическое пользование языком. Здесь большую 
роль играют досуговые формы работы со студентами, такие как, напри-
мер, встречи членов клуба общения на английском языке или органи-
зация англоязычных чемпионатов по интеллектуальным играм с линг-
вокультурной тематикой. В нашем Университете проходит ежегодный 
чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» на английском языке. Использо-
вание инновационных технологий при его организации и проведении 
повышает интерес игроков к процессу [1, с. 47].
Для контроля и тестирования уровня знаний иностранного языка су-

ществуют различные международные экзамены и тесты, которые позво-
ляют постоянно совершенствовать навыки владения языком для соот-
ветствия тем или иным требованиям.
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Сегодня в процессе обучения иностранному языку в вузе особое 
место занимают информационно-коммуникативные технологии, даю-
щие возможность доступа к различным средствам и источникам ин-
формации. 
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СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В современной системе высшего профессионального образования 
все большую популярность приобретает дистанционный формат. Об-
разовательный процесс уже трудно представить без использования ин-
тернет-технологий, особенно в условиях новых реалий, сложившихся 
в результате пандемии. 
Процесс изучения иностранного языка отличается от усвоения мно-

гих других учебных дисциплин тем, что он требует наличия у обучае-
мых и практических навыков, и теоретических знаний. Это влияет на 
педагогические и методические приемы преподавания.
Основные причины использования инновационных компьютерных 

технологий преподавателями иностранного языка:
— преподаватели получают доступ к обширным источникам инфор-

мации и различным вариантам языка;
— преподаватели и студенты могут совместно планировать и орга-

низовывать курс обучения, что позволяет учащимся влиять на выбор об-
разовательного контента; 

— у студента развивается способность работать самостоятельно.
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Разнообразие медийных средств в обучении и преподавании не толь-
ко изменяет место и качество образования, но и влияет на обучающий 
процесс с методической точки зрения, требуя специальных компетен-
ций от преподавателей. Такие современные формы обучения, как мас-
совые открытые онлайн-курсы, передача знаний посредством социаль-
ных сетей, а также проведение вебинаров, являются актуальными и вос-
требованными.
Изменения, происходящие в обществе в целом (глобализация, ком-

пьютеризация и т. д.), требуют новых языковых компетенций. Многие 
языковые навыки сейчас приобретаются за пределами университетских 
аудиторий, часто в виртуальной среде, и становятся мощным социали-
зирующим фактором для студентов. Активное использование материа-
лов, размещаемых на открытых образовательных ресурсах, создает но-
вую мотивацию к получению знаний, которые, в свою очередь, стано-
вятся доступными все большему количеству людей. 
Здесь необходимо сказать о таком ресурсе, как массовый открытый 

онлайн-курс (МООК), где можно записаться на обучающие курсы веду-
щих университетов мира, а процесс обучения построен на взаимодей-
ствии обучающихся друг с другом и автоматическом учете и контроле 
выполнения всех необходимых заданий [1, с. 39]. Наличие таких кур-
сов необходимо учитывать при планировании дистанционного обучения 
и интегрировать их в учебный процесс. Интересна также система, когда 
учебное заведение регистрирует студентов в специально разработанной 
компанией — автором учебника программе на учебный год, и все зада-
ния выполняются в электронном виде [2, с. 46].
Использование блогов в преподавательской среде становится популяр-

ной инновацией процесса обучения. Их можно использовать не только как 
площадку для размещения того или иного материала, но и как средство об-
щения между преподавателем и учащимися, а также между самими уча-
щимися. Эффективность данной технологии объясняется гарантией об-
ратной связи от обучающихся, поскольку каждое совершенное действие 
имеет результат — ответ на сообщение, комментарий. 
Технология вебинаров является одним из самых удобных и экономи-

чески выгодных решений для проведения обучения, в том числе и ино-
странным языкам. Благодаря своим богатым демонстрационным сред-
ствам данный инструмент эффективно используется для организации 
удаленного обучения. Эта технология позволяет видеть и слышать друг 
друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерак-
тивном режиме, максимально приближая общение на расстоянии к ре-
альному живому общению.
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