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Введение
Современное общество предъявляет всё более жёсткие требова-

ния  к  педагогу.  В  сфере  образования  постоянно  идут  изменения  в 
содержании, процессе и организации обучения. Актуальность зада-
чи выражается в динамических изменениях, происходящих в сфере 
образования, в связи с эпидемиологической и геополитической об-
становкой в государстве и в мире. Согласно приказу Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об орга-
низации образовательной деятельности…» необходимо организовать 
обучение, которое позволило бы эффективное включение всех участ-
ников  в  образовательный  процесс,  а  также  обеспечило  бы  эффек- 
тивное  обучение  в  удаленном  формате.  Действенным  решением  в 
данной ситуации стало переход на дистанционное обучение. По дан- 
ным  ЮНЕСКО,  весной  2020  года  для  92 %  учащихся  всего  мира 
было  приостановлено  обучение  в  традиционном  очном  формате. 
Дистанционное обучение ворвалось в образовательные учреждения 
по методу «шоковой терапии». Школы были вынуждены в ускорен-
ном  режиме  приспосабливаться  к  сложившейся  ситуации  и  найти 
эффективные пути решения по организации учебного процесса. Бо-
лее того, в связи с текущей геополитической обстановкой возникла 
необходимость  активного  импортозамещения.  Минпросвещения 
РФ рекомендовало ограничить использование иностранных мессен-
джеров  и  обеспечить  апробацию  отечественных  информационно- 
коммуникационных образовательных платформ.

В связи с этим в современном обществе наблюдается рост тем-
па  развития  интерактивных  платформ  и  их  востребованность,  а  
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аудитория пользователей расширяется. Младший школьный возраст 
занимает значительный процент данной аудитории. С геополитиче-
скими  изменениями  в  государстве  и  мире,  люди  были  вынуждены 
перейти на режим онлайн как и в сфере работы, так и в учебной дея-
тельности. Все российские школьники и студенты в период с весны 
до лета 2020 года проводили занятия в формате онлайн на различных 
учебных платформах. Согласно Приказу Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 
«Об  организации  образовательной  деятельности  в  организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции  на  территории  Российской  Федерации»  согласно  пун-
кту 1.2 «при реализации образовательных программ предусмотреть: 
организацию  контактной  работы  обучающихся  и  педагогических 
работников  исключительно  в  электронной  информационно-обра-
зовательной среде». Для обеспечения технологической независимо-
сти и безопасности информационной инфраструктуры Российской 
Федерации  приняты  следующие  документы:  Указ  Президента  РФ 
№ 166 от 30 марта 2022 года «О мерах по обеспечению технологиче-
ской независимости …», приказ Минкомсвязи России «Об утверж-
дении методических рекомендаций …», письмо Министерства циф-
рового  развития,  связи  и  массовых  коммуникаций  Российской 
Федерации  об  импортозамещении  цифровых  решений  в  органах 
управления Российской Федерации от 1 апреля 2022 г..

Важнейшим  аспектом  является  проблема  готовности  учителя 
самостоятельно  организовывать  свою  образовательную  и  профес-
сиональную  деятельность  в  условиях  быстрых  геополитических 
изменений  для  обеспечения  успешного  образовательного  процес-
са.  В  данной  ситуации  методическое  сопровождение  учителя  на-
чальных  классов  в  процессе  дистанционного  обучения  –  актуаль-
ная  проблема  современного  общества.  Именно  в  таких  условиях 
появился  уникальный  опыт  организации  обучения.  Готовность  в 
любое время перейти на дистанционное обучение, либо вернуться 
в прежний формат стало спецификой обучения в 2020/2023 годах. 
Однако постоянные изменения, переход на дистанционный формат 
и  обратно  не  всегда  положительно  сказываются  на  самом  учите-
ле,  который  может  столкнуться  с  рядом  проблем.  Таким  образом, 
требуется определенное сопровождение учителя для поддержания 
благоприятного,  безболезненного  процесса  обучения.  В  педагоги-
ке  под  сопровождением  понимается  особый  вид  взаимодействия,  
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целью  которого  является  создание  благоприятных  условий  раз-
вития  субъектов  взаимодействия.  Методическое  сопровождение 
рассматривается  как  целостная  деятельность,  в  процессе  которой 
создаются  условия  для  профессионального  роста  педагога,  разви-
тия  профессионально-педагогической  компетентности.  Под  мето-
дическим сопровождением понимают специально организованный 
процесс, направленный на преодоление профессиональных затруд-
нений педагога, оказание ему помощи в решении проблем, которые 
возникают в реальной педагогической деятельности. Это поэтапный 
индивидуализированный  процесс  оказания  методической  помощи 
учителям, представляющий взаимодействие сопровождаемого (пе-
дагога) и сопровождающего, нацеленный на преодоление педагогом 
возникающих профессиональных затруднений.

Важность  методического  сопровождения  в  современной  обра-
зовательной среде имеет высокую тенденцию развития. Этот ком-
плексный  подход  к  поддержке  педагогов  может  значительно  спо-
собствовать  их  профессиональному  росту  и  успешному  разреше-
нию профессиональных трудностей. Вот дополнительные аспекты 
методического сопровождения:
1. Адаптация  к  современным  тенденциям:  методическое  сопрово-

ждение  должно  учитывать  актуальные  изменения  и  тенденции 
в образовании, включая использование новых технологий и ме-
тодик.

2. Консультации  и  обратная  связь:  педагоги  могут  получать  кон-
сультации  и  обратную  связь  от  опытных  методистов  и  коллег. 
Это  помогает  учиться  на  чужих  ошибках  и  совершенствовать 
свою практику.

3. Создание образовательных ресурсов: методическое сопровожде-
ние может включать в себя разработку образовательных матери-
алов,  учебных  планов  и  методик,  которые  соответствуют  акту-
альным образовательным стандартам и потребностям учащихся.

4. Саморазвитие и самоопределение: педагоги могут получать под-
держку  в  разработке  своих  профессиональных  целей  и  планов 
саморазвития.  Это  способствует  их  личному  и  профессиональ-
ному росту.

5. Обучение  новым  навыкам:  методическое  сопровождение  может 
включать в себя обучение педагогов новым навыкам, таким как эф-
фективное использование онлайн-платформ, оценка и адаптация 
учебных материалов, работа с разнообразными учащимися и т. д.

6. Анализ  и  оценка  образовательной  практики:  методическое  со-
провождение может помогать педагогам проводить анализ своей 
образовательной практики и находить пути для её улучшения.
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Методическое  сопровождение  способствует  повышению  про-
фессиональной  компетентности  педагогов  и  созданию  более  эф-
фективных образовательных сред для учащихся, а также помогает 
педагогам адаптироваться к изменяющейся динамике современного 
образования.

В таблице отражены основные платформы, на которых осущест-
влялся  образовательный  процесс  до  геополитических  событий  в 
мире,  а  также  новая  отечественная  платформа  Сферум.  Данные 
платформы  помогали  учителю  в  осуществлении  образовательного 
процесса.  Из  табл.  1  видно,  что  Сферум  был  создан  с  учетом  всех 
требований современной образовательной системы. Для методиче-
ского сопровождения учителя необходимым компонентом является 
определение мессенджера для взаимодействия с родителями, деть-
ми (группа, беседа в Сферум Telegram, VK, встроенные мессендже-
ры онлайн-платформ и другое).

Таблица 1
Сравнительная характеристика сервисов ZOOM, Skype, 

Microsoft Teams, Сферум для организации онлайн-занятий

Характеристика /
платформа Skype ZOOM Microsoft 

Teams Сферум

Количество  
человек  
(бесплатно)

50 100 без огра-
ничений 50

Возможность  
организации  
групповой работы

- + + +

Возможность  
организации  
обратной связи

+ + + +

Время работы

до 4 часов  
непрерывно;

10 часов в день;
100 часов  
в месяц

до 40 минут (бо-
лее двух человек)
Индивидуальное 

занятие – без 
ограничений.

без огра-
ничений

без огра-
ничений

Обязательна  
ли регистрация 
обучающихся  
на платформе?

да нет да да

Демонстрация 
экрана + + + +

Передача файлов + + + +
Запись занятия + + + +
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Для  эффективной  реализации  дистанционного  обучения,  педа-
гогу необходимо обладать определенными навыками и компетенци-
ями. Вот какие специфические требования могут быть определены:
1. Проектирование образовательного процесса:

 – Педагог должен уметь разрабатывать обучающие программы, 
целесообразно адаптируя их к онлайн-формату.

 – Он  должен  учитывать  потребности  и  уровень  подготовки 
каждого учащегося, чтобы создать индивидуальный план об-
учения.

2. Формирование информационно-образовательной среды:
 – Педагог должен уметь использовать различные образователь-

ные платформы, инструменты и ресурсы для создания инте-
рактивных и мотивирующих учебных сред.

 – Он  должен  быть  способен  оценивать  качество  электронных 
учебных материалов и выбирать наилучшие из них.

3. Конструирование  электронных  учебно-методических  комплек-
сов:

 – Педагог должен уметь создавать эффективные онлайн-уроки, 
включая видео, интерактивные задания, тесты и др.

 – Он должен быть знаком с современными технологиями и ин-
струментами для создания учебных материалов.

4. Управление учебной деятельностью учащихся:
 – Педагог  должен  разрабатывать  стратегии  мониторинга  и 

оценки успеваемости учащихся на дистанционных курсах.
 – Он должен уметь обеспечивать обратную связь и поддержку 

для студентов в онлайн-режиме.
5. Мобильность и адаптивность:

 – Педагог должен быть гибким и адаптивным к изменениям в 
образовательных потребностях и технологических трендах.

 – Он должен быть способен быстро реагировать на новые ситу-
ации и находить наилучшие решения.

Важно отметить, что дистанционное обучение требует от педаго-
гов не только технических навыков, но и способности к мотивации и 
поддержке студентов на удаленном обучении, учитывая их индиви-
дуальные особенности и образовательные потребности.

При осуществлении методического сопровождения педагогу не-
обходимо обеспечить выполнение следующих задач:

 – диагностика готовности к учебно-познавательной деятельности, 
мотивов учения, ценностных ориентаций

 – организация помощи в развитии учебных умений в использова-
нии средств дистанционного обучения
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 – преодоление  психологических  трудностей,  установление  ком-
фортных отношений с одноклассниками.
В соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования, нами была разработана 
программа  внедрения  платформы  Round.  Которая  ориентируется 
на безопасное проведение досуговой деятельности, а также воспи-
тания  личности,  способной  самостоятельно  развиваться  и  саморе-
ализовываться.  Особое  внимание  в  программе  внедрения  данной 
платформы уделено раскрытию творческих способностей, проблеме 
социализации, реализации личности в профессиональной деятель-
ности и усвоении и применении социального опыта. 

Так, в рамках нашего эксперимента на формирующем этапе нами 
была  разработана  авторская  программа  внедрения  интерактивной 
платформы Round в образовательный процесс.

Благодаря  онлайн  формату  осуществления  образовательной  и 
досуговой  деятельности,  который  был  единственным  вариантом  в 
сложившейся  ситуации  с  карантинными  введениями,  не  останав-
ливалось  осуществление  социального  заказа  и  образовательного 
стандарта. Социальный заказ – это официальная ориентация обще-
ственных институтов на достижение своей деятельности заданного 
результата как необходимого для дальнейшего развития общества в 
целом.  Реализация  социального  заказа  является  смыслом  функци-
онирования организации как таковой. Цель данных организаций – 
осуществление деятельности, на которой она базируется, вне зави-
симости от внешних критических условий. 

Цель программы – методическое сопровождение учителя по ор-
ганизации кружковой работы на платформе Round. 

При разработке авторской программы внедрения перед собой мы 
поставили следующие задачи: 

 – познакомить учителя с возможностями платформы; 
 – способность  учителя  заинтересовать  ребенка  на  платформе 

Round; 
 – раскрыть творческий потенциал и усовершенствовать достоин-

ства детей; 
 – показать детям, что досуг может быть интересным и полезным, а 

главное бесплатным и безопасным в онлайн формате. 
В исследованиях многих педагогов и психологов подчеркивает-

ся, что оригинальность мышления, умение сотрудничать, творчество 
школьников наиболее полно проявляются и успешно развиваются в 
деятельности,  причем  деятельности,  имеющей  исследовательскую 
направленность.  Тем  самым,  раскрытие  универсальных  учебных 
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действий  через  использование  платформы  Round  обеспечит  безо-
пасное и эффективное развитие полноценной личности ребенка. 

Планируемые  результаты  программы  внедрения  платформы 
Round: 

Познавательные УУД: 
1. Логические: 

 – выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-
сификации объектов; 

 – установление причинно-следственных связей; 
 – построение логической цепи рассуждений.

2. Действия постановки и решения проблем: 
 – формулирование проблемы; 
 – самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  твор-

ческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД: 

 – Планирование (определение цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия). 

 – Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поис-
ке и сборе информации). 

 – Разрешение  конфликтов  (выявление,  идентификация  про-
блемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация, оценка дей-
ствий партнёра, умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли). 

Регулятивные УУД: 
 – Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно). 

 – Планирование  (определение  последовательности  промежу-
точных  целей  с  учётом  конечного  результата;  составление 
плана и последовательности действий). 

 – Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня 
усвоения, его временных характеристик). 

 – Контроль (в форме сличения способа действия и его резуль-
тата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона). 

 – Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действия в случае расхождения эталона, ре-
ального действия и его продукта). 

 – Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже 
усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения). 
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 – Волевая  саморегуляция  (способность  к  мобилизации  сил  и 
энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситу-
ации  мотивационного  конфликта  и  к  преодолению  препят-
ствий).

Авторская  программа  внедрения  интерактивной  платформы 
Round ориентирована на поддержку учителя в организации работы 
с ребенком.

Основным  эффектом  от  реализации  внедрения  платформы 
Round является формирование представления о профессиях буду-
щего, понимание значимости безопасного доступного досуга и вы-
явление творческого потенциала младших школьников. 

Далее представлена подробная информация о платформе Round, 
где раскрываются цели, задачи, способы реализации, авторы плат-
формы и т.д. 

Ниже представлен список преимуществ платформы Round, ко-
торыми являются: 

 – Творческая социальная среда 
 – Помощник в выявлении таланта у детей 
 – Сообщество единомышленников с условиями геймификации 
 – Место, где ребята изучают современные профессии и выполняют 

проектные задачи. 
 – Проблематикой Round являются: 
 – Дети,  проживающие  не  в  городах-миллионниках,  а  в  деревнях 

или в маленьких поселениях не имеют представления о востре-
бованных профессиях будущего 

 – У ребят нет достаточных возможностей для изучения новых про-
фессий 

 – Зачастую, доступные кружки ограничиваются ИЗО, музыкаль-
ной школой, спортом, которых недостаточно для раскрытия все-
го творческого потенциала ребенка 
Реализуя  неформальные  образовательные  проекты,  появляют-

ся  инструменты  влияния  на  интересы  подрастающего  поколения. 
Имеется  возможность  «подсвечивать»  области  науки  и  промыш-
ленности, для которых в перспективе нужны кадры. А у детей появ-
ляется возможность в дальнейшем быть востребованном на рынке 
труда. На рис. 1 представлено количество детей в Российской Фе-
дерации,  которое  потенциально  является  данной  востребованной 
аудиторией. 
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Рис. 1. Результаты исследования рынка командой Round

Задачами данной платформы являются: 
•	 социализация путем общения с единомышленниками; 
•	 раскрытие  творческого  потенциала  через  проектную  деятель-

ность; 
•	 профориентация-изучение  современных  профессий  –  чем  они 

занимаются и какими навыками обладают. 
Одной из главных целевых аудиторий является «поколение Z» 

или «хоумленлдеры». Представителям поколения Z важна личная 
свобода. Они самостоятельны во всем. Они раньше задумываются о 
работе-ищут способы стать самостоятельными в материальном пла-
не. При этом люди из поколения Z не хотят работать в сферах, не 
переплетающихся с цифровыми технологиями. Они для них непри-
вычны  и  кажутся  бесперспективными,  каковы  те  отчасти  и  явля-
ются. Также данное поколение не выбирает деятельность, которая 
связана с творчеством. Так как оно считает, что такая работа вскоре 
исчезнет под натиском всеобщей автоматизации. Ценностями дан-
ного  поколения  представляют:  безопасность,  семья-основа  всего, 
разнообразие  во  всем,  любое  дело,  приоритет  науки,  вкладывание 
в искусство творчества, забота о здоровье всю жизнь, культура еды 
и вкуса. На рис. 2 представлена логика работы платформы Round. 

Используя  платформу  Round  в  образовательном  процессе,  ре-
бенок  имеет  следующие  возможности:  выкладывать  фото  и  видео 
реализованных челленджей, общаться со сверстниками по интере-
сам, участвовать в конкурсах от компаний-партнеров данной плат-
формы. А в рамках геймификации ребенок может: получать значки 
в качестве награды за реализацию проекта, накапливать опыт, зара-
батывать игровую валюту.
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Рис. 2. Модель работы платформы Round

Ниже рассмотрим подробнее содержание платформы Round.
Скиллы. Челленджи (задания) разложены по скиллам (профес-

сиям). Выполняя собственные проекты, ребенок как бы примеряет 
их на себя и у него появляется возможность понять-нравится ли ему 
это, получается ли, есть ли склонность. В дальнейшем пройдя ана-
лиз результатов, накапливаются данные о каждом участнике. 

Челленджи. Раскрытие талантов и обучение происходит в ходе вы-
полнения проектных заданий. Ребенок выполняет их самостоятельно 
или в команде, а результаты выкладывает в фото или видео формате. 

Мотивация.  Помимо  изучения  нового  и  общения  со  сверстни-
ками  мотивируются  участники  через  геймификацию  приложения, 
поощрения за активность игровалютой и значками экспертности. 

Общение.  У  детей  есть  возможность  оценивать  проекты  друг 
друга, комментировать и обмениваться идеями. Создана безопасная 
и благоприятная среда для общения пользователей и объединения 
их в группы по интересам. 

Главные принципы разработки платформы Round это: 
Экспертность. Все челленджи в проекте создаются совместно с 

признанными экспертами в профессии и педагогами. Также специ-
фика аудитории пользователей – дети, а значит, необходимо 100 % 
уверенность в предлагаемых заданиях, которые дают толчок к раз-
витию в конкретной области. 

Дети детям. Активное участие в создании контента приложения 
принимает подрастающие поколение. Они это делают для таких же, 
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как они: описывают челленджи на «своем» языке, создают примеры 
фото или видео проектов и т.д. 

Волонтерство. Все эксперты принимают участие в качестве во-
лонтеров  и  отдают  себя,  понимая,  что  участвуют  во  взращивании 
нового поколения. 

Соответствие потребностям рынка. Все скиллы выбраны не слу-
чайно. А именно анализируя прогнозируемые потребности в кадро-
вом потенциале и фокусируя на тех компетенциях, в которых будет 
максимальная необходимость. При этом соблюдая баланс с интере-
сами нового поколения. Целевая аудитория изучалась на базе кон-
тента Российской школы теории поколения. 

В платформе Round есть множество различных скиллов-профес-
сий будущего: инженер-механик, блогер, журналист, фотограф, бит-
мейкер,  добротворец,  шеф-повар,  иллюстратор,  видеограф,  сити- 
фермер, зоолог, модельер, киберспортсмен, биохакер, эколог, муль-
типликатор, актер, предприниматель, бариста, бьюти-мастер, дизай-
нер мобильных приложений и другие. 

Команда  разработчиков  платформы  Round:  Галина  Ахмерова 
(стратегия), Андрей Матвеев (креатив), Камилла Чинахова (управ-
ление),  Руслан  Фахрутдинов  (IT),  Алена  Горшкова  (аналитика), 
Эльвина Шаяхметова (контент), Зарина Зарипова (продвижение), 
Лариса Матвеева (контент).

Апробация и внедрение проходило в школах республики Татар-
стан (г. Казань, г. Елабуга). Научный руководители и консультан-
ты: проф., д.пед.н. Закирова Венера Гильмхановна, к.пед.н. Каюмова 
Лейсан  Рафисовна.  Учителя  начальных  классов  Гайнуллина  Ли-
лия Наильевна, Багаутдинова Диана Ильнуровна, Гавриш Татьяна 
Александровна. 

Содержание программы внедрения платформы Round представле-
но в таблице 2. В ней отображены тематические блоки и их содержание. 

Таблица 2 
Содержание программы внедрения платформы Round  

в кружковой деятельности младшего школьника

Тематические блоки Содержание
Теоретический блок

Досуг, хобби,  
профессия: как мы 
проводим свое сво-
бодное и несвобод-
ное время 

Цель.  Знакомство  с  понятиями  досуг,  хобби,  про-
фессия, и их влиянием на становление личности 
Содержание. Обсуждение различных форм время-
провождения. 
Формы  и  методы  организации  занятия.  Опрос  и  
беседа 
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Тематические блоки Содержание
Что такое профес-
сия, ее специфика и 
разновидности 

Цель. Знакомство с миром профессий. 
Содержание.  Познакомить  учащихся  с  понятием 
профессии, а также с современными профессиями 
и рассказать о профессиях будущего, которые будут 
востребованы в дальнейшем. 
Формы и методы организации занятия. Использо-
вание презентации, беседа с представителями неко-
торых профессий, проведение игры в роли интере-
сующих профессий. 

Кто такой мульти-
пликатор, его воз-
можности и специ-
фика работы 

Цель. Знакомство с профессией мультипликатора. 
Содержание. Познакомить учащихся с профессией 
мультипликатора и рассказать о ее специфике. 
Формы и методы организации занятия. Использо-
вание  презентации,  беседа  с  представителем  про-
фессии  мультипликатора,  разыгрывание  сценки 
«моя профессия-мультипликатор». 

Кто такой шеф-по-
вар, его возможно-
сти и специфика 
работы 

Цель. Знакомство с профессией шеф-повара. 
Содержание. Познакомить учащихся с профессией 
шеф-повара и рассказать о ее специфике. 
Формы и методы организации занятия. Использова-
ние презентации, беседа с представителем профессии 
шеф-повара, разыгрывание сценки «моя профессия- 
шеф-повар». 

Практический блок
Использование 
платформы Round 

Цель. Познакомить учащихся с платформой Round. 
Содержание.  Использование  платформы  Round  с 
дальнейшем  выполнением  предложенных  заданий 
и предоставлением результатов в виде фото или ви-
део материала в рамках выбранной профессии. 
Формы и методы организации занятия. Индивиду-
альная и групповая работа. 

Выполнение пред-
ложенного задания 
платформой Round 
по профессии муль-
типликатора 

Цель. Познакомить учащихся с работой платформы 
Round. 
Содержание.  Выполнение  предложенных  заданий 
по  профессии  мультипликатора  и  предоставление 
результатов выполнения в виде фото или видео ма-
териала. 
Формы и методы организации занятия. Индивиду-
альная и групповая работа. 

Выполнение пред-
ложенного задания 
платформой Round 
по профессии 
шеф-повара 

Цель. Познакомить учащихся с работой платформы 
Round. 
Содержание.  Использование  платформы  Round 
с  дальнейшем  выполнением  предложенных  зада-
ний по профессии шеф-повара и предоставлением 
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Тематические блоки Содержание
hезультатов в виде фото или видео материала. 
Формы и методы организации занятия. Индивиду-
альная и групповая работа. 

Работа по внедрению платформы Round проводилась в два этапа. 
Целью  первого  этапа  являлось  изучение  отношения  родителей 

младших школьников к понятию досуга и его значения в жизни ре-
бенка. Проводя беседу с родителями, выяснилось, что все придержи-
ваются мнения о том, что досуг в первую очередь должен включать в 
себя интересующую ребенка деятельность. Чтоб занятия основыва-
лись на инициативе и желании ребенка. Также немаловажен аспект 
безопасности, и финансовых затрат, которые необходимы для посе-
щения тех или иных секций и кружков. Исходя из беседы с родите-
лями, мы пришли к мнению о том, что с большой заинтересованно-
стью они одобряют проведение досуга ребенком в формате онлайн. 

Цель  второго  этапа  заключалась  в  апробации  досуга  младше-
го  школьника  в  формате  онлайн  через  использование  платформы 
Round.  Для  этого  сформировалась  группа  младших  школьников, 
которая  на  протяжение  определенного  времени  с  одинаковой  пе-
риодичностью  проводила  досуг  на  базе  платформы  Round.  В  рам-
ках подготовки к проведению занятий была проведена диагности-
ка данной группы младших школьников, для подробного изучения 
творческих  склонностей  и  последующего  выбора  профессии,  ко-
торая  симпатизирует  младшим  школьникам.  Для  качественного  и 
эффективного применения данной платформы работа проводилась 
в  рамках  следующих  шагов-инструкций,  которых  было  7.  Группа 
младших школьников в использовании платформы Round придер-
живалась данной последовательности: 

Шаг 1. Зарегистрироваться в приложении и создать профиль 
Шаг 2. Выбрать интересующую профессию 
Шаг 3. Ознакомиться с предложенным заданием по данной про-
фессии 
Шаг  4.  Изучить  в  профилях  друзей  результаты  выполненного 
ими задания 
Шаг  5.  Придумать,  как  осуществить  выполнение  заданий,  вы-
полнять и оформить отчет в виде фото или видео материала 
Шаг 6. Выложить материал выполнения задания в свой профиль 
Шаг 7. Проверить в профиле полученные значки поощрения за 
выполненное задание 
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Далее  после  выполнения  младшими  школьниками  данной  ин-
струкции мы провели беседу с ними о том, какие чувства они испы-
тывали в процессе работы на платформе Round. Все дети ответили 
единогласно,  что  им  понравился  процесс  выполнения  заданий,  и 
было интересно. Затруднений и сложностей во время выполнения 
заданий не испытывали. Пока на данный момент серьезных предло-
жений и дополнений к заданиям от лица младших школьников не 
поступало. 

Методическое сопровождение учителя играет важную роль в по-
вышении качества образования и профессиональной компетентно-
сти педагога. Этот процесс включает в себя ряд действий и меропри-
ятий,  направленных  на  помощь  учителю  в  его  профессиональном 
развитии и достижении учебных целей. Методическое сопровожде-
ние  способствует  постоянному  совершенствованию  учителя  и  по-
вышению качества образования, что, в свою очередь, положительно 
сказывается на успеваемости и развитии учеников.
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The dynamic changes taking place in the field of education are connected 
with  the  epidemiological  and  geopolitical  situation  in  the  state  and  in 
the  world.  Schools  were  forced  to  adapt  to  the  current  situation  in  an 
accelerated  mode  and  find  effective  solutions  for  the  organization  of 
the educational process. To ensure  the  technological  independence and 
security of the information infrastructure of the Russian Federation, the 
following documents have been adopted: Decree of the President of the 
Russian Federation No. 166 dated March 30, 2022 “On measures to ensure 
technological independence...”, order of the Ministry of Communications 
of  the  Russian  Federation  “On  approval  of  methodological 
recommendations  for  the  transition  of  state-owned  companies  to 
the  preferential  use  of  domestic  software,  letter  from  the  Ministry  of 
Digital  Development,  Communications  and  mass  communications 
of  the  Russian  Federation  on  import  substitution  of  digital  solutions 
in  the  governing  bodies  of  the  Russian  Federation  dated  April  1,  2022   
N  MSH-P8-1-070-14732.  The  most  important  aspect  is  the  problem  of 
the  teacher’s  readiness  to  independently  organize  his  educational  and 
professional activities  in the conditions of rapid geopolitical changes to 
ensure a successful educational process.
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Статья  посвящена  вопросу  использования  интернет–ресурсов 
в  образовании.  Использование  сетевых  ресурсов  достаточно 
популярно  и  актуально  в  быстро  меняющемся  образовательном 
процессе. Об этом свидетельствует активное внедренение их в школы. 
Особое  внимание  отводится  использованию  информационно-
коммуникационных  технологий  и  цифровых  образовательных 
ресурсов при подготовке учеников к сдаче единого государственного 
экзамена. В статье рассмотрены оптимальные способы применения 
современных  сетевых  технологий  при  подготовке  обучающихся 
к  единому  государственному  экзамену  по  информатике. 
Авторы  описывают  возможности  некоторых  онлайн–ресурсов  и 
обосновывают  преимущества  их  использования  в  образовательной 
деятельности, к которым относят: возможность получения широкого 
спектра  информации,  доступность  и  удобство  использования. 
Приведен  перечень  видов  цифровых  образовательных  ресурсов, 
предназначенных  для  подготовки  к  единому  государственному 
экзамену  по  информатике.  Составлен  перечень  видеоплатформ  и 
онлайн-сервисов,  которые  можно  использовать  для  организации 
самообразования  учащихся  выпускных  классов.  Так  же  в  статье 
представлен  анализ  цифровых  образовательных  ресурсов  для 
подготовки к ЕГЭ по информатике. Кроме того, для выпускников и 
учащихся основной школы разработаны методические рекомендации 
по  выбору  и  использованию  сетевых  ресурсов  для  подготовки  к 
государственной итоговой аттестации.
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Введение
Сетевые  образовательные  ресурсы  имеют  большое  значение  в 

образовании  и  играют  ключевую  роль  в  современном  мире.  В  по-
следние  годы  использование  их  в  образовании  становится  все  бо-
лее  популярным  [4;  6].  По  статистике,  все  больше  школ  и  учите-
лей  используют  информационно-коммуникационные  технологии 
и  цифровые  образовательные  ресурсы  при  подготовке  учеников  к 
сдаче  единого  государственного  экзамена.  Поскольку  единый  го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) – это один из главных элементов в 
развитии и улучшение системы управления качеством образования, 
способных давать независимую информацию о действительном со-
стоянии качества школьного образования, а так же это важный этап 
в жизни любого школьника, от которого зависит выбор профессио-
нального пути [2].

В  данной  статье  рассмотрены  онлайн  ресурсы,  которые  могут 
оказать помощь учителю информатики для организации подготов-
ки учащихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ по информатике. Эф-
фективность применения данных технологий и ресурсов в процессе 
подготовки к ЕГЭ по информатике определяется следующими пре-
имуществами.

Первое  преимущество  использования  информационно-комму- 
никационных  технологий  и  цифровых  образовательных  ресур- 
сов – это повышение интереса учеников к изучению информатики.  
В современном мире дети выросли в окружении компьютеров и мо-
бильных устройств, поэтому использование технологий в учебном 
процессе позволяет им чувствовать себя более комфортно и уверен-
но в среде обучения. Это способствует более глубокому и эффектив-
ному усвоению материала и повышению мотивации учеников.

Второе  преимущество  –  это  возможность  индивидуализации 
обучения.  Использование  сетевых  образовательных  ресурсов  по-
зволяет  учителям  создавать  персонализированные  контрольно- 
измерительные материалы (КИМ) и задания, которые соответствуют  
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индивидуальным  потребностям  и  возможностям  каждого  учени- 
ка  [3;  5].  Это  не  только  повышает  результативность  подготовки  к 
ЕГЭ, но и способствует развитию учеников в целом.

Третье  преимущество  –  это  доступность  информации.  С  помо-
щью  ИКТ  и  цифровых  образовательных  ресурсов  ученики  могут 
получить доступ к необходимой информации в любое время и в лю-
бом месте. Это позволяет им глубже погружаться в учебный процесс 
и быстрее и эффективнее усваивать материал.

Четвертое преимущество – актуальность, то есть информацион-
но-коммуникационные  технологии  и  цифровые  образовательные 
ресурсы позволяют быстро получать доступ к последним тенденци-
ям и новшествам в области методики обучения информатике, нор-
мативным  документам,  регламенту  проведения  государственной 
итоговой аттестации.

Пятое преимущество – подготовка к конкуренции абитуриентов. 
Использование  ИКТ  и  цифровых  ресурсов  при  подготовке  к  ЕГЭ 
по информатике помогает приобретению современных навыков, что 
повышает шансы на успешное прохождение экзамена и конкуренто-
способность на рынке труда [7].

Шестое преимущество – специфика сдачи ЕГЭ по информатике. 
Экзамен проводится в компьютерной форме, учащиеся работают с 
готовыми файлами, в различных программных средствах. Сетевые 
ресурсы реализуют именно такой формат коммуникации.

Седьмое  преимущество  –  экономия  времени.  Онлайн-уроки  и 
онлайн-курсы позволяют ученикам изучать материал в удобное для 
них время, не тратя время на дорогу и ожидание занятий. За счет ав-
томатизации проверки решения экономится время учителя. Также 
онлайн-ресурсы обычно бесплатны или стоят значительно меньше, 
чем традиционные учебники, репетиторы и другие материалы.

В  целом,  использование  информационно-коммуникационных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов при подготовке 
к ЕГЭ по информатике имеет множество преимуществ. Это помо-
гает повысить мотивацию учеников, улучшить качество обучения, 
ускорить  и  упростить  процесс  подготовки  и  сократить  затраты  на 
обучение. Это важный шаг в развитии образования, который позво-
ляет  учителям  и  ученикам  использовать  современные  технологии 
для достижения лучших результатов.

В  настоящее  время  существует  большое  количество  цифровых 
образовательных ресурсов  [1] для подготовки к ЕГЭ по информа-
тике. Нами был составлен рейтинг пяти популярных видов сетевых 
ресурсов, которые способствуют эффективной подготовки обучаю-
щихся к ЕГЭ.
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1.   Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) и 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). На 
сайтах можно найти актуальную информацию о формате ЕГЭ по 
информатике, заданиях, сроках проведения экзамена и требова-
ниях к участникам [8]. Также имеются примеры тестов и ответов, 
что помогает ученикам более эффективно готовиться к экзамену.

2.   Онлайн-курсы и видеоуроки. Системы онлайн-обучения, такие 
как Stepik, Skillbox, позволяют проходить курсы по информати-
ке, созданные специально для подготовки к ЕГЭ. На таких кур-
сах вы сможете не только узнать основы информатики, но и по-
лучить подробное разъяснение требований к экзамену. 

3.   Электронные  пособия  и  учебники.  В  интернете  можно  найти 
множество  платных  и  бесплатных  электронных  учебников  по 
информатике, а также тематических пособий и учебных пособий 
для решения задач ЕГЭ. Такие ресурсы позволяют ученикам из-
учать материал глубже и обучаться в удобном темпе. 

4.   Онлайн-тестирование.  Для  проверки  своих  знаний  можно  ис-
пользовать  онлайн-тесты  и  упражнения.  Например,  на  сайте 
«ЕГЭ онлайн» доступны тесты по информатике для подготовки 
к экзамену, которые позволяют проверить свои знания и подго-
товиться к экзамену. 

5.   Специализированные  приложения.  Для  удобства  подготовки  к 
ЕГЭ по информатике можно использовать специализированные 
мобильные приложения, которые предлагают различные тесты, 
упражнения  и  задания.  Такие  приложения  доступны  на  плат-
формах iOS и Android.
Кроме указанных выше ресурсов представим самые популярные 

видеоплатформы (табл. 1) и онлайн-сервисы (табл. 2) для подготов-
ки к ЕГЭ по информатике.
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Таким  образом,  одной  из  областей,  в  которых  сетевые  ресурсы 
применяются с наибольшей эффективностью, является подготовка 
учащихся выпускных классов к ЕГЭ по информатике. Использова-
ние сетевых технологий позволяет ученикам эффективнее изучать 
материал, повышать свой уровень знаний, укрепить уверенность в 
себе.  За  счет  онлайн-представления  учебной  информации  в  циф-
ровом  виде  оказывается  комплексное  воздействие  на  восприятие 
учащегося, повышается его интерес к обучению, расширяется круг 
его знаний, что приводит к повышению качества образования. Опи-
санные  сетевые  ресурсы  позволяют  сделать  процесс  подготовки  к 
экзамену более интересным и удобным и помогают достичь выпуск-
никам лучших результатов.
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The  article  is  devoted  to  the  use  of  Internet  resources  in  education. 
The  use  of  network  resources  is  quite  popular  and  relevant  in  the 
rapidly  changing  educational  process.  This  is  evidenced  by  their 
active introduction into schools. Special attention is paid to the use of 
information  and  communication  technologies  and  digital  educational 
resources  in  preparing  students  for  the  unified  state  exam.  The  article 
discusses  the  optimal  ways  of  using  modern  network  technologies  in 
preparing students for the unified state exam in computer science. The 
authors  describe  the  possibilities  of  some  online  resources  and  justify 
the advantages of their use in educational activities, which include: the 
possibility  of  obtaining  a  wide  range  of  information,  accessibility  and 
ease  of  use.  The  list  of  types  of  digital  educational  resources  intended 
for preparation for the unified state exam in computer science is given. 
A list of video platforms and online services that can be used to organize 
self-education of graduate students has been compiled. The article also 
presents an analysis of digital educational resources for preparing for the 
Unified  State  Exam  in  computer  science.  In  addition,  methodological 
recommendations have been developed for graduates and students of the 
basic school on the selection and use of network resources for preparation 
for the state final certification.

Keywords:  educational  process,  computer  science,  network 
resources, preparation, USE, self-education.
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для самостоятельного изучения китайского языка

Веселова О.А.
Нижегородский государственный лингвистический университет  
имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-3837-4572
e-mail: olga.levickaya@bk.ru

Социальные  сети  привлекают  миллионы  пользователей  по 
всему  миру,  в  том  числе  и  с  учебными  целями.  Особенности 
взаимодействия  участников  образовательных  сетевых  сообществ 
требуют  пристального  внимания  и  изучения,  так  как  грамотно 
выстроенная  коммуникация  представляет  собой  мощный  ресурс 
повышения  эффективности  обучения.  В  статье  рассматривается 
образовательный  потенциал  популярных  как  российских,  так 
и  международных  социальных  сетей,  посвящённых  изучению 
китайского языка. Автор рассматривает возможности использования 
социальных медиа-платформ для улучшения знаний по китайскому 
языку без участия учителя или преподавателя. В статье представлены 
практические советы и рекомендации для пользователей социальных 
сетей на пути к успешному самостоятельному изучению китайского 
языка. Статья может быть полезна тем, кто хочет научиться говорить 
на  китайском  языке,  но  не  имеет  доступа  к  профессиональным 
курсам  или  учителю.  В  докладе  будут  представлены  результаты 
исследования отношения обучаемых к использованию социальных 
сетей  и  даны  рекомендации  по  эффективному  использованию 
социальных  сетей  для  неформального  обучения  взрослых. 
Приведены  результаты  опроса,  подтверждающие  обоснованность 
использования  социальных  сетей  в  изучении  китайского  языка. 
Описаны  потенциальные  возможности  социальных  сетей  как 
средства организации самостоятельной и коллективной работы.

Ключевые  слова:  социальные  сети,  онлайн  обучение, 
самостоятельное обучение, социальные взаимоотношения, изучение 
китайского.
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В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ 
ВО МГППУ, 2023. 48–54 с.

Введение
В  современном  мире  успешность  и  конкурентоспособность 

специалиста зависят от его умения ориентироваться в информаци-
онных потоках на родном и иностранных языках [1, с. 53]. Одним из 
эффективных средств развития этой компетенции являются соци-
альные  сети,  которые  активно  используются  в  практике  обучения 
иностранным  языкам.  Целью  исследования  является  определение 
эффективности  технологии  использования  социальных  сетей  в 
практике  преподавания  китайского  языка  студентам  с  элементар-
ным  и  базовым  уровнем  владения  этим  языком  в  аспекте  интер-
нет-общения и мотивации к обучению.

Методы
Актуальность  использования  социальных  сетей  для  самостоя-

тельного изучения иностранного языка наглядно показана в резуль-
татах опроса, который провёл ВЦИОМ в сентябре 2021 года. Оказа-
лось, что каждый третий россиянин тратит на соцсети и мессендже-
ры более трех часов в день (рис. 1).

Особенно  активно  этими  платформами  пользуются  молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет – именно эта возрастная группа яв-
ляется самой многочисленной в доле изучающих китайский язык.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» про-
водился 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 рос-
сиян в возрасте от 18 лет. [7]

Рис. 1. Сколько времени россияне тратят на соцсети

Особенности взаимодействия участников образовательных сете-
вых сообществ требуют пристального внимания и изучения, так как 
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грамотно выстроенная коммуникация представляет собой мощный 
ресурс повышения эффективности обучения [4].

Так,  мы  провели  анализ  самых  популярных  соцсетей  с  целью 
выявления  возможности  изучать  китайский  язык  с  их  помощью. 
Провели  опрос  о  использовании  соцсетей  в  изучении  китайского 
языка и сделали статистическую обработку результатов этого ис-
следования.

Было  проведено  анкетирование  50  обучающихся  от  15  лет. 
Опрос проводился с помощью google-форм. Представленная часть 
анкетирования состояла из вопросов как открытого характера, так и 
закрытого и была нацелена на выявление субъективного опыта обу-
чающихся касательно использования социальных сетей. Ссылку мы 
направляли как напрямую своим знакомым, изучающим китайский 
язык, так и в соответствующие образовательные сообщества.

Результаты
Большинство  респондентов  высказались  положительно  отно-

сительно использования соцсетей в обучении иностранному языку 
(89 %), и только 11 % высказались «против» (рис. 2).

Рис. 2. Использование соцсетей в изучении иностранного языка

Для обоснования использования социальных сетей в изучении 
китайского языка мы задали вопрос «Как часто вы используете со-
цсети при изучении китайского языка?» Как выяснилось, больше 
половины респондентов (58 %) не использовали социальные сети 
для  изучения  китайского  языка.  Остальные  (42 %)  активно  ими 
пользовались.

А  также  узнали,  что  большинство  респондентов  (64 %)  ощути-
ли значительный результат после использования социальной сети  
в изучении китайского языка.
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Рассмотрим потенциал использования социальных сетей для са-
мостоятельного изучения китайского языка.

 – При  ведении  собственной  странички  для  изучения  языка  каж-
дый  обучающийся  может  рассказывать  о  своих  достижениях  и 
сложностях в изучении китайского.

 – Возможность  обмена  информацией  с  другими  пользователями 
в  удобном  режиме.  Можно  найти  собеседника  по  интересам  и 
общаться синхронно и асинхронно – прочитать сообщение и от-
ветить, когда удобно. Такое общение позволит освободиться от 
страха сделать ошибку в речи на китайском языке. Как резуль-
тат – практическое применение иностранного языка и развитие 
письменных навыков студента. 

 – Удобная доступность разнообразных материалов в группах и на 
страницах социальных сетей.

 – Готовая платформа и набор инструментов, такие как: аудиосооб-
щения, видео, аудиофайлы, аутентичные тексты. Люди наполня-
ют социальные сети информацией на своем языке, что обеспечи-
вает практику в реальных условиях общения на китайском языке 
и поликультурность. 

 – Разнообразие контента. В соцсети пишут люди разного возраста, 
с различными интересами и возможностями.

 – Самый  прекрасный  бонус  –  общение  с  носителями  или  други-
ми  увлеченными  студентами.  Взрослые  ученики  смогут  найти 
друзей  по  переписке,  перейти  в  видеочат  или  даже  пригласить 
в  гости  иностранцев  для  языковой  практики.  Тут  речь  идет  не 
о «ВКонтакте», где большая часть пользователей – русскогово-
рящие, так что вероятность найти здесь носителя других языков 
очень мала. Для изучения китайского языка следует стать поль-
зователем Qzone, Weibo и WeChat [2].
Возможности социальных сетей как средства организации само-

стоятельной и коллективной работы также велики. Среди них:
 – Возможность  непрерывного  образования  и  самообразования. 

Есть  возможность  консультирования  по  домашнему  заданию 
или осуществления информационной поддержки тем учащимся, 
которые пропускали занятия.

 – Социальные сети могут стать площадкой для создания индиви-
дуальных и сетевых проектов, для получения знания у практику-
ющих лингвистов, находить необходимые ресурсы и единомыш-
ленников, что способствует развитию мотивации и дальнейшему 
саморазвитию в изучении китайского языка
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 – Организация  взаимодействия  между  участниками.  Путем  ис-
пользования социальных сетей, участники могут легко поддер-
живать связь друг с другом, будь то общение в общем чате, созда-
ние группы или публичной страницы.

 – Возможность  создания  портфолио  личных  достижений.  Эта 
возможность  предоставляет  обучающимся  яркую,  интерактив-
ную  и  доступную  форму  для  представления  результатов  и  до-
стижений [3].

Обсуждение
Как  эффективно  использовать  соцсеть  для  изучения  китай-

ского?
 – Общаться с носителями языка на форумах, в комментариях, на-

ходить знакомых по интересам и общаться с ними путём пере-
писки.

 – Отслеживать  в  социальных  сетях  группы,  связанные  с  китай-
ским языком. Часто такие группы являются онлайн-школами.

 – Следовать другим китайскоязычным каналам по интересам [6].
Таким  образом,  проведенное  исследование,  фрагмент  которого 

представлен в данной статье, подтверждает эффективность исполь-
зования социальных сетей в процессе изучения иностранного языка. 
Их  использование  способствует  применению  личностно-деятель-
ностного подхода, учету индивидуальности учеников, повышению 
мотивации для изучения иностранного языка и снижению стресса, 
который может возникнуть из-за боязни допустить ошибку. Тем не 
менее, ученые остаются настороженными и считают, что использо-
вание социальных сетей в образовании требует серьезной подготов-
ки со стороны преподавателей, а также хорошо обоснованной и раз-
работанной методики работы с социальными сетями [5, р. 124–126].
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Social  networks  attract  millions  of  users  around  the  world,  including 
for  educational  purposes.  The  peculiarities  of  interaction  between 
participants  in  educational  online  communities  require  close  attention 
and study, since well-structured communication is a powerful resource 
for  increasing  the  effectiveness  of  learning.  The  article  examines  the 
educational  potential  of  popular  both  Russian  and  international  social 
networks  dedicated  to  the  study  of  the  Chinese  language.  The  author 
considers  the  possibilities  of  using  social  media  platforms  to  improve 
knowledge of the Chinese language without the participation of a teacher 
or lecturer. The article presents practical tips and recommendations for 
social network users on the path to successful  independent  learning of 
the Chinese  language. The article may be useful  to  those who want to 
learn to speak Chinese, but do not have access to professional courses or a 
teacher. The report will present the results of a study of students’ attitudes 
towards the use of social networks and provide recommendations for the 
effective use of social networks for informal adult learning. The results of 
a survey confirming the validity of the use of social networks in learning 
the Chinese language are presented. The potential capabilities of social 
networks as a means of organizing independent and collective work are 
described.

Keywords:  social  networks,  online  learning,  self-paced  learning, 
social relationships, learning Chinese.
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Настоящая статья посвящена изучению интегрированного обучения 
на  основе  содержания  как  технология  формирования  и  развития 
навыка  профессиональной  иноязычной  коммуникации  студентов 
неязыковых  ВУЗов.  Автором  обосновывается  актуальность  и 
значимость темы исследования. Постулируется о том, что в условиях 
планомерного  сокращения  объема  учебных  часов  иностранного 
языка  в  российских  ВУЗах,  существует  необходимость  в 
переориентации модели преподавания на экстернальные «рельсы», 
а,  следовательно,  и  подбора  соответствующего  методологического 
(технологического) инструментария. При этом, по мнению автора, в 
его основу обязательно должен быть заложен междисциплинарный 
подход,  предполагающий  ретрансляцию  профессионального 
знания  в  иноязычном  формате,  а,  следовательно,  эффективное 
формирование  и  развитие  приоритетного  набора  навыков. 
Выдвигается  гипотеза  и  приводятся  аргументы  ее  подтверждения 
о  том,  что  технология  интегрированного  обучения  на  основе 
содержания  может  быть  использована  для  целей  формирования  и 
развития наиболее значимого среди них – навыка профессиональной 
иноязычной  коммуникации.  Аспект  содержания  обоснован 
через  призму  ресурса  аутентичного  видеоконтента,  приведены 
практические  примеры.  Дополнительно  формулируется  базовый 
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фреймворк (алгоритм) педагогической работы в рамках контентно-
ориентированного  подхода.  Заключает  о  том,  что  в  условиях 
продуманного  и,  что  не  менее  важно,  адаптивного,  процессного 
обучения с помощью предложенной технологии возможно достичь 
ожидаемых предметных и метапредметных результатов в обучении 
иностранному языку студентов неязыковых ВУЗов.

Ключевые  слова:  интегрированное  обучение  на  основе 
содержания,  контентно-ориентированное  обучение,  иностранный 
язык,  профессиональная  иноязычная  коммуникация,  студенты 
неязыковых ВУЗов, видео-контент, подкаст.

Для цитаты: Гузова А.В.,  Савицкая Н.В.,  Дедова О.В. Интегрированное 
обучение на основе содержания как технология формирования и развития 
навыка  профессиональной  иноязычной  коммуникации  студентов  неязы-
ковых ВУЗов // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании 
(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 55–66 с.

Введение
В настоящее время владение одним или несколькими иностран-

ными  языками  выступает  той  компонентой,  которая  закрывает 
компетентностный «гештальт» специалиста, претендующего на вы-
сокий квалификационный статус. Более того, многие современные 
профессии и так называемые профессии будущего, входящие в топ 
наиболее  высокооплачиваемых  и  предусматривающие  интеграль-
ный  карьерный  рост,  в  априори  предполагают  владение  навыком 
иноязычной  коммуникации  (англ.  foreign  language  communication 
skill) наравне с известной совокупностью профессиональных (англ. 
hardskills)  и  гибких  (англ.  softskills)  навыков.  В  связи  с  этим,  на 
современном  этапе  педагогическому  сообществу  вменяется  ответ-
ственность  по  воспитанию  кадров  с  «билингвальным  преимуще-
ством» (англ. bilingual benefit), способных к быстрой системной адап- 
тации к моно-, мульти- и инокультурной профессиональной среде. 

На  практике  достижение  данной  цели  сопряжено  с  широким 
спектром институциональных барьеров, преодоление которых воз-
можно,  как  представляется,  исключительно  по  собственной  ини-
циативе преподавателя иностранного языка. Так, в связи с высоко 
турбулентным  политическим  фоном,  сложившимся  в  связи  с  из-
вестными  событиями,  в  Российской  Федерации  тотализируется 
иноязычная инклюзия, что, к большому сожалению отражается и на 
сфере высшего образования. По данным федеральных СМИ, в рос-
сийских неязыковых ВУЗах происходит планомерное сокращение  
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часов  иностранного  (английского)  языка  –  от  14 %  до  33 %  учеб-
ного времени [3]. Таким образом, как совершенно справедливо, на 
наш взгляд, отмечает М.В. Захарченко, единственным действенным 
способом сохранить качество иноязычного обучения является пере-
ориентация  модели  преподавания  на  экстернальные  «рельсы»  [7].  
Принимая во внимание тот факт, что ФГОС 3++ (равно как и пла-
нируемый к введению ФГОС 4.0) допускает педагогическую импро-
визацию,  решение  данной  задачи  практически  полностью  зависит 
от знаний, умений, навыков, опыта, а также способности педагога к 
методологическому (технологическому) творчеству.

Безусловно,  первостепенным  критерием  избираемого  метода 
(технологии) обучения иностранному языку должна быть профес-
сиональная  ориентированность,  то  есть  направленность  на  испол-
нение языкового запроса, диктуемого особенностями и характером 
будущей профессии обучающегося [4, с. 199]. В свою очередь, ввиду 
того, что преподавание иностранного языка студентам даже самых 
распространенных специальностей будет иметь в той или иной мере 
свою специфику, основу методологической (технологической) мо-
дели обучения должен составлять междисциплинарный подход [17].  
Его  реализация  в  ходе  иноязычной  подготовки  обучающихся,  как 
отмечают  О.В. Жиронкина  и  А.А. Рольгайзер,  дает  множество 
возможностей,  например,  отработки  умения  поиска  и  анализа  ин-
формации междисциплинарного характера на иностранном языке, 
формирования навыка точного и ясного изложения своего мнения 
в устной и письменной форме на иностранном языке, приобретения 
навыка применения профессиональных знаний для решения прак-
тической проблемы на иностранном языке, формирования навыка 
междисциплинарного  взаимодействия,  умения  работать  в  коман-
де  и  так  далее  [6,  с.  152].  Более  того,  мы  также  разделяем  мнение 
Т.А. Криворотовой  о  том,  что  именно  через  междисциплинарную 
интеграцию  осуществляется  личностное  развитие  обучающегося 
[10, с. 234]. Из этого следует, что таким образом создается потенци-
ал для формирования так называемой «третьей» группы навыков –  
навыков  самосовершенствования  (англ.  self-skills),  ориентирован-
ных на самоорганизацию и самопознание [13, 15, 16], которые вы-
ражают,  согласно  взглядам  профессора  Института  непрерывного 
образования  МГПУ  Т.М. Ковалевой,  фокусировку  на  «индивиду-
альной» компетентности. Таким образом, можно заключить, что на-
выки самосовершенствования есть центральный компонент компе-
тентностного фундамента современного специалиста [11].
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Методы
Проблема  настоящего  исследования,  таким  образом,  заключа-

ется в выборе, согласно перечисленным критериям и требованиям, 
конкретного  метода  (технологии),  который  позволит  обеспечить 
эффективное формирование и развитие навыка профессиональной 
иноязычной  коммуникации  студентов  неязыковых  ВУЗов.  Реше-
ние данной проблемы видится через призму современных подходов, 
а  именно  контентно-ориентированного  обучения,  которое  предпо-
лагает  использование  технологии  интеграции  на  основе  содержа-
ния. Для подтверждения данной гипотезы используется: общенауч-
ные (диалектический, анализа и синтеза имеющихся литературных 
данных, сравнения и аналогии, аннотирование, конспектирование и 
реферирование информации, полученной из современных научных 
источников) и специальные (системный, сравнительного анализа и 
проч.) методы.

Результаты
В теории обучения иностранным языкам термин «контентно-о-

риентированное  обучение»  (англ.  content-based  learning),  предло-
женный  в  90-х  гг.  XX  в.  Д.  Маршем,  использовался  в  отношении 
методики обучения двух дисциплинам, при этом одна из которых – 
иностранный язык – служит средством обучения второй [12]. Осо-
бенность данного подхода заключается в возможности формирова-
ния у обучающихся как коммуникативных, так и лингвистических 
навыков (компетенций) на неродном языке с тем же содержанием 
(контентом) и в том же образовательном контексте, в котором про-
исходит формирование и развитие знаний на родном языке. Одно-
временно с этим, именно содержание (контент), уточняет Л.П. Ха-
ляпина, определяет «предмет освоения, цели, задачи и тематику, то 
есть совокупность теоретических знаний и навыков, которые позво-
ляют  реализовать  верные  профессиональные  взгляды,  высказыва-
ния в рамках изучаемого круга проблем [18, с. 151]. 

Опираясь  на  множественные  исследования  эстонских  авторов 
Петера Мехисто и соавт., можно придти к выводу о наличии широ-
кого  спектра  ценностных  характеристик  технологии  интегрирован-
ного обучения на основе содержания, которые доказывают целесоо-
бразность ее использования в практике преподавания иностранных 
языков  в  неязыковых  ВУЗах,  в  частности,  для  формирования  и 
развития  навыка  профессиональной  иноязычной  коммуникации  у 
студентов  [19].  Так,  согласно  мнению  исследователей,  она  предпо-
лагает: создание многопланового фокуса обучения, стимулирующую 
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образовательную среду, учитывает интересы и потребности обучаю-
щихся, обеспечивает их активное участие в условиях сотрудничества, 
а  также  предполагает  развивающееся  обучение  (рис.  1).  Учитывая 
концептуальный и идеологический вектор данной технологии, в ка-
честве инструментальной (ресурсной) основы целесообразно рассма-
тривать аутентичный видеоматериал. Аргументы в пользу богатства 
его  педагогического  потенциала,  равно  как  и  эмпирические  доказа-
тельства его эффективности, в частности, в отношении достижения 
указанной выше цели, приводились многими современными автора-
ми, как российскими (О.А. Баранов, Е.А. Бондаренко, Я.Н. Зурский, 
И.С.  Левшина,  Е.Е. Пронина,  К.Э. Разлогов,  Н.Ф. Хилько  и  дру-
гие), так и зарубежными (М. Аллан, Й. Ванг, Д. Виллис, Е. Катчен,  
М. Селс-Мурсия, Ф. Столлер, Д. Юксел и другие).

Рис. 1. Ключевые характеристики технологии интегративного  
обучения на основе содержания (по П. Мехисто и соавт.) [19]

С  нашей  точки  зрения,  главным  аргументом  является  то,  что 
трансляция (передача) языкового знания с помощью аутентичного 
видеоматериала, в отличие от других популярных средств обучения, 
позволяет  воздействовать  как  минимум  в  пяти  аспектах  препода-
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вания иностранного языка, а именно: обучение устному общению, 
письму,  лексике,  грамматике  и  культурных  аспектов  [14,  с.  288]. 
Более  того,  использование  для  образовательных  целей  кратко-  и 
полнометражных  кинолент,  сериалов,  мультипликации,  подкастов 
и  проч.  обладает  достаточно  широким  спектром  уникальных  осо-
бенностей, среди которых [2, 5, 9]:

 – во-первых,  любой  иноязычный  видео-ресурс,  использование 
которого  предполагает  решение  тех  или  иных  учебных  задач, 
дает  аутентичную  информацию,  которая  предполагает  наличие 
и последующую трансляцию образной модели введения матери-
ала.  Таким  образом,  главной  характеристикой  в  данном  случае 
являются композици и (или) сюжет. Так,  с одной стороны, ак-
цент  делается  на  близости  этой  модели,  например,  к  сфере  ки-
ноискусства  или  новостного  контента,  тогда  как  с  другой  (и  в 
этом заключается основное отличие этой модели от подобных) –  
к  педагогической  практике.  Следовательно,  использование  до-
кументального  кино,  медиа-сюжетов  и  прочих  профильных 
тематических  материалов  на  занятиях  будут  стимулировать  к 
погружению обучающихся в происходящее на экране, что, пред-
полагается,  будет  способствовать  созданию  условий  мотиви-
рованной  профессиональной  коммуникации.  В  данном  случае 
следует обратить особое внимание на подкасты, которые, по мне-
нию  Н.Б. Аветисян  и  Т.А. Горбуновой,  помимо  аутентичности, 
так же характеризуются «многофункциональностью (с их помо-
щью можно не только развивать все виды речевой деятельности 
на  иностранном  языке,  но  и  осваивать  бытовую  и  профессио-
нальную  терминологию,  пополнять  знания  о  культуре  страны  
изучаемого  языка,  традициях,  обычаях  и  проч.),  актуально-
стью (сервисы, порталы и платформы, на которых размещается  
подкаст-контент постоянно обновляют свой ассортимент), инте-
рактивностью  (подкасты  дают  возможность  обеспечить  баланс 
образовательного  диалога,  углубить  мотивацию,  а  также  овла-
деть смыслами предмета взаимодействия)» и проч. [1].

 – во-вторых,  динамика  подачи  учебного  материала  увеличивает 
эффект и результат обучения, повышает возможности коммуни-
кации на занятиях (через механизмы дискуссии, деловой игры, 
обсуждения, семинаров и проч.), а, следовательно, увеличивает 
продуктивность всей образовательной деятельности. Кроме того, 
активная  и  эмоциональная  подача  способствуют  запоминанию 
информации,  повышению  способности  обучающихся  к  осозна-
нию и воспроизводству содержания контента спустя некоторое 
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время (к примеру, после просмотра материала дома, как подго-
товка к лекционному занятию). В данном случае, интересными 
примерами  могут  стать  киноленты,  основанные  на  реальных 
событиях  («The  Blind  Side»,  «The  Aviator»,  «12  Years  a  Slave», 
«Hacksaw Ridge», «127 Hours», «Intouchables» и другие). Безус-
ловно,  для  достижения  большего  эффекта  контент  необходимо 
подбирать в соответствии с профессиональной ориентацией сту-
дентов (в зависимости от специальности);

 – в-третьих,  высокая  степень  авторитетности  информации,  пре-
зентуемой в рамках выбранного контента, обеспечивает его ау-
тентичность,  что,  как  следствие,  определяет  высокий  уровень 
доверия со стороны обучающихся к воспринимаемым фактам от-
носительно будущей профессии. Так, в пример можно привести 
киноленты,  раскрывающие  особенности  финансово-инвестици-
онной  («The  Accountant»,  «Money  Monster»,  «The  Big  Short», 
«The Wolf of Wall Street», «Cosmopolis», «Margin Call» и проч.), 
психолого-педагогической  («FrontoftheClass»,  «Detachment», 
«FreedomWriters»,  «HalfNelson»,  «TheRonClarkStory»  и  проч.), 
историко-политической  («Gladiator»,  «Vikings»,  «TheKing», 
«Lincoln»,  «Dunkirk»,  «TheKing’sSpeech»,  «Schindler’sList»)  и 
иных отраслей научного знания.

Обсуждение
Проведенное  исследование  позволяет  подтвердить  гипотезу  о 

том,  что  технология  интегрированного  обучения  на  основе  содер-
жания  может  быть  использована  для  формирования  и  развития 
навыка  профессиональном  иноязычной  коммуникации.  Об  этом 
свидетельствует ее богатый педагогический потенциал, а также им-
плементированный в ее основу междисциплинарный подход, столь 
необходимый  для  продуктивного  освоения  иноязычных  основ 
будущей  профессии  студентов  неязыкового  ВУЗа.  В  качестве  ин-
струмента реализации технологии предложен аутентичный видео-
контент; аудио-, текстовый или иной формат контента также может 
быть использован преподавателем для достижения указанной цели 
в качестве дополнительного. Безусловно, многое зависит от уровня 
иноязычной  подготовки  обучающихся,  приоритетного  канала  вос-
приятия информации, интересов и возможностей работы с большим 
количеством учебной информации. Однако, вне зависимости от тех-
нологического ресурса, выбранного педагогом для решения образо-
вательных задач, важное значение имеет оптимальная этапность ра-
боты с контентом [8].
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Так, на начальном, подготовительном этапе следует замотивиро-
вать обучающихся на просмотр конкретной киноленты, ее фрагмен-
та, подкаста и проч. на иностранном языке, например, посредством 
совместного  выбора  материала  из  заранее  подготовленного  педа-
гогом перечня, пояснения сюжетной линии, образовательной цели 
(целей), достижение которой преследуется в результате просмотра, 
а также разработка задания (вопросов, тестов и проч.), методических 
рекомендаций к его выполнению (например, составления глоссария 
профессиональных терминов, используемых в конкретном фильме, 
мультфильме,  видео-фрагменте,  подкасте).  За  подготовительным 
этапом следует, собственно, демонстрация, то есть непосредственно 
просмотр киноленты с сопроводительными субтитрами. Она может 
быть произведена как во время лекционного занятия, так и во внеу-
чебное время, в зависимости от временных и материально-техниче-
ских возможностей педагога и слушателей, а также уровня языко-
вой подготовленности последних. Наконец, на постдемонстрацион-
ном этапе осуществляется проверка знаний, полученных студента-
ми (например, путем проверки заданий, проведения тестирования, 
ответов  на  контрольные  вопросы  и  проч.),  проведение  дискуссии 
или другого мероприятия, направленного на обмен мнениями для 
развития когнитивной деятельности обучающихся, а также навыков 
устной и письменной речи.

На наш взгляд, принимая во внимание вновь вводимые институ-
циональные ограничения для российских ВУЗов в отношении ин-
ститута иноязычного обучения, на рассмотренной технологии сле-
дует делать больший акцент (как со стороны педагогического, так 
и со стороны академического сообщества), так как даже в условиях 
недостатка временных или других ресурсов, с ее помощью возмож-
но достичь ожидаемых предметных и метапредметных результатов 
в обучении иностранному языку студентов неязыковых ВУЗов.
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This article is devoted to the study of content-based integrated learning 
as  a  technology  for  the  formation  and  development  of  professional 
foreign language communication skills among students at non-linguistic 
universities. The author substantiates the relevance and significance of 
the research topic. It is postulated that in the conditions of a systematic 
reduction in the volume of  foreign language teaching hours  in Russian 
universities,  there  is a need to  reorient  the  teaching model  to external 
“rails”,  and,  consequently,  to  select  the  appropriate  methodological 
(technological)  tools.  At  the  same  time,  according  to  the  author,  it 
must  be  based  on  an  interdisciplinary  approach,  which  involves  the 
retransmission of professional knowledge  in a  foreign  language  format, 
and, consequently, the effective formation and development of a priority 
set  of  skills.  A  hypothesis  is  put  forward  and  arguments  are  given  to 
support it that the technology of content-based integrated learning can 
be used for the purposes of forming and developing the most significant 
among  them  –  professional  foreign  language  communication  skills. 
The content aspect  is  substantiated through the prism of an authentic 
video content resource, and practical examples are given. Additionally, 
the  basic  framework  (algorithm)  of  pedagogical  work  is  formulated 
within the framework of a content-oriented approach. It concludes that 
in  conditions  of  thoughtful  and,  no  less  important,  adaptive,  process-
based  learning with  the help of  the proposed  technology,  it  is possible 
to  achieve  the  expected  subject  and  meta-subject  results  in  teaching  a 
foreign language to students of non-linguistic universities.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением 
в  систему  обучения  учащихся  начальной  школы  цифровых 
образовательных технологий. Назревшая очевидная необходимость 
совершенствования  образовательного  процесса  к  настоящему 
времени  была  во  многом  решена  путем  разработки  и  внедрения  в 
образовательный  процесс  различных  программных  обеспечений,  в 
рамках  которых  возможно  совершение  различного  рода  действий: 
от  чтения  электронных  учебников  до  самостоятельного  изучения 
тем и предметов. Одновременно с этим, новые вызовы для России, 
связанные  с  обострением  взаимоотношений  с  иностранными 
государствами,  в  которых  и  разрабатываются  основы  для 
функционирования программного обеспечения, поднимает вопрос о 
возможном переходе системы российского школьного образования 
на аналогичные продукты. Существующие аспекты образовательной 
деятельности  в  начальной  школе  с  применением  цифровых 
технологий  в  настоящее  время  крепко  связаны  с  процессом  их 
дальнейшего  внедрения  и  совершенствования,  что  обусловлено 
не  только  теми  целями,  которые  ставит  перед  собой  современная 
система школьного образования, но и рядом иных факторов, которые 
вынуждают  адаптироваться  в  новых  условиях,  в  том  числе  путем 
поиска альтернативных решений в данной сфере.

Ключевые  слова:  современная  школа,  цифровые 
образовательные технологии, цифровое образование.
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в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно- 
практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Руб-
цова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издательство  ФГБОУ  ВО  
МГППУ, 2023. 67–76 с.

Успешное применение цифровых технологий в образовательной 
среде стало по-настоящему жизненной необходимостью, что вполне 
понятно, так как в настоящее время осталось совсем немного сфер 
будущей профессиональной реализации, которая настигнет каждо-
го, где цифровые технологии вовсе не используются. В этой связи 
возникает необходимость активного изучения и применения циф-
ровых технологий, включая сферу образования в начальной школе. 
При этом несмотря на то, что сама по себе образовательная транс-
формация в области цифровизации началась как таковая несколь-
ко  лет  назад,  актуальность  данного  вопроса  сохраняется,  посколь-
ку сфера развития информационных технологий и их дальнейшего 
продвижения  в  разные  сферы  общественных  отношений  активно 
продолжается и будет продолжаться. И сфера школьного образова-
ния не остается в стороне.

Процесс  преподавания  с  применением  цифровых  технологий 
прочно  входит  в  нашу  жизнь.  Каких-то  десять-двадцать  лет  назад 
это было трудно представить. Единственной сферой, где применя-
лись цифровые технологии, были уроки информатики, но они начи-
нались лишь со «средней школы» (т.е. с в период с пятого по девя-
тый класс). Начальная школа долгое время оказывалась вне данной 
области, а единственным источником знаний долгое время являлась 
книга. В то время (ориентировочно 2000-е годы) такой подход был 
оправдан, поскольку цифровые технологии еще только-только на-
чинали  входить  в  наш  привычный  обиход.  Столь  большого  числа 
гаджетов, которые имеют нынешние дети (смартфоны, планшетные 
компьютеры), не было. Даже персональный компьютер был доволь-
но редким явлением. Но сегодня применение образовательных тех-
нологий стало объективной необходимостью. Прежние методы по-
дачи знаний для учеников, хотя и не утратили своего значения, но 
актуальность с позиции освоения новых технологий заметно утра-
тили.  С  помощью  бумажной  книги  научиться  работать  с  компью-
терными программами объективно невозможно, если не будет соот-
ветствующей практики. Соответственно, к освоению и применению 
цифровых  образовательных  технологий  в  современной  начальной 
школе нужен особый подход, нацеленный на высококачественный 
результат,  конечным  итогом  которого  станет  освоение  программ 
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учителями при возможности их беспроблемного использования для 
образовательного процесса в начальных классах [4].

А.Н. Новиков  пишет,  что  цифровые  образовательные  техноло-
гии  активно  применяются  еще  с  начала  2010-х  годов.  В  качестве 
примера можно рассмотреть компьютерную программу «ЯКЛАСС» 
(Интернет-сайт – https://www.yaklass.ru/). По своему содержанию 
она представляет собой интерактивную платформу, на которой воз-
можно осуществлять следующие действия:
 • демонстрировать обучающие видеоматериалы;
 • организовывать  выполнение  отдельных  задач  в  интерактивном 

формате;
 • проводить автоматическую проверку выполненных работ с ука-

занием на ошибки и разъяснением правильной последовательно-
сти его выполнения;

 • проводить повышение квалификации педагогов;
 • ученикам готовиться к проверочным работам или экзаменам;
 • позволяет  осуществлять  контроль  активности  ученика  в  про-

грамме, а также просматривать статистику выполненных работ 
(для учителей и родителей) [6].
И.В. Масалова  считает,  что  помимо  непосредственно  образова-

тельных программ, для обучающихся начальных классов появляется 
возможность работы с книгами в электронном виде. Примером та-
кой программы является «Школа XXI века», в которой в настоящее 
время  собрано  полное  собрание  учебников  для  начальных  классов 
авторов, одобренных Российской академией наук и Российской ака-
демией образования. Целью же такого проекта, по замыслу разработ-
чиков,  является  облегчение  процесса  образования,  создание  более 
комфортной  среды  обучения  [5].  Если  же  сказать  более  просто,  то 
избавить учеников от необходимости иметь при себе сразу несколь-
ко учебников, а иметь либо доступ к компьютеру, либо к иному пе-
реносному  устройству  (ноутбук,  нетбук,  планшетный  компьютер), 
с  помощью  которого  ученик  может  осуществлять  доступ  к  данной 
платформе и изучать содержание учебника на экране гаджета. 

Правда, следует отметить, что такой подход не одобряется повсе-
местно. Помимо характерных сомнений со стороны представителей 
«старшего»  поколения,  не  знакомых  и  никогда  ни  обучавшихся  и 
не преподававших с применением таких технологий относительно 
пользы такого нововведения, есть и сомнения у представителей ме-
дицины. Нельзя забывать о том, что постоянная работа за монито-
ром  или  экраном  гаджета  негативно  влияет  на  зрение,  чего  не  на-
блюдается при, например, чтении книг (если, конечно, соблюдаются 
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все условия по освещению и другим факторам)  [1]. Тем не менее, 
возможность  использования  электронных  учебников  для  началь-
ных классов в настоящее время имеется и такую возможность никак 
нельзя сбрасывать со счетов.

По  схожему  принципу  выстроен  и  учебно-методически  ком-
плекс «Планета знаний». Правда, его направленность, как отмеча-
ют создатели программы, больше ориентирована на самостоятель-
ную работу учеников начальных классов: поиск материала, его из-
учение, работа в паре или группе. Подобные учебно-методические 
комплексы  скорее  подойдут  для  учеников  средней  или  старшей 
школы, так как школьники данной возрастной группы в силу сво-
его  развития  и  возраста  больше  ориентированы  на  самостоятель-
ную работу. Младшие школьники, как отмечает Ю.С. Савватаева, 
не  совсем  та  целевая  группа,  для  которой  разрабатывалась  «Пла-
нета знаний», поскольку ее освоение возможно либо при активной 
поддержке учителя, либо при активной поддержке родителей, чего 
порой по объективным причинам нет [8]. 

Также, не будем забывать и о наличии уже привычных нам ком-
пьютерных  программ  «общего»  назначения,  например,  всеми  из-
вестный и широко применяемый редактор презентаций «Microsoft 
Power Point» из пакета «Microsoft Office». Наглядные презентации 
давно стали вполне обыденными вещами для образовательной дея-
тельности. При грамотном их составлении и поднесении материала 
ученики младших классов будут воспринимать его гораздо лучше, 
нежели при чтении учебников (в том числе интерактивных) или из-
учении материала с помощью иных компьютерных программ. Прав-
да для этого составители презентаций, как считает Д.А. Ходжаерова, 
должны помнить особенности психологии младших школьников: их 
реакцию на эмоциональную составляющую, на яркие краски, на из-
учение материала в игровой форме и т.д. [9, c. 18–20]. При соблюде-
нии этих условий, разработанные презентации будут действительно 
качественным учебным пособием. А для этого, еще раз подчеркнем, 
необходимо  привлекать  к  данной  деятельности  только  тех  людей, 
которые действительно разбираются в преподавательской деятель-
ности той целевой аудитории, для которой они и разрабатывают та-
кие учебные материалы.

Итак, можно с уверенностью обозначить, что в настоящее время 
процесс цифровизации образовательного процесса начальной шко-
лы активно развивается. Создается не только много новых специ-
альных  образовательных  программ,  но  и  активно  применяются 
уже имеющиеся универсальные программы. Разумеется, что такой  
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процесс  не  может  идти  полностью  без  каких-либо  накладок.  Вне-
дрение нового всегда сопровождается отдельным трудностями, ко-
торые, однако, вполне преодолимы, при условии, что в этом заинте-
ресованы как разработчики цифрового образовательного продукта, 
так и его пользователи.

В завершении следует немного поговорить о последних тенден-
циях в рамках цифрового образования школы с учетом последних 
общемировых событий. Не секрет, что 2022 год привел к значитель-
ному обострению взаимоотношений России и западных государств, 
в  частности  США,  которые  являются  поставщиком  программно-
го  обеспечения,  на  котором  работают  все  остальные  программные 
комплексы, в том числе и отечественного производства. Речь идет в 
первую очередь об операционных системах «Windows» и программ-
ного комплекса «Microsoft Office». На фоне ухода из России в 2022 
году некоторых зарубежных компаний возникла угроза того, что в 
дефиците окажутся именно эти программы. Более того, на какое-то 
время это действительно произошло, но достаточно быстро все вер-
нулось. В этой связи вновь приобрела актуальность идея о замене 
операционных систем «Windows» и программ из пакета «Microsoft 
Office» аналогами, которые, кстати говоря, имеются. 

Речь идет об операционной системе «Linux», которая была раз-
работана  еще  в  1991  году,  правда  также  американскими  програм-
мистами.  Однако,  уже  имеется  опыт  внедрения  данной  системы  в 
школах и использования на основе данной системы аналога пакета 
программ «Microsoft Office» в виде «LibreOffice», который, в целом, 
может полностью заменить аналоги из «Microsoft».

Актуальность операционной системы «Linux» при ее использо-
вании в процессе школьного образования, по мнению А.Ю. Потапо-
вой объясняется следующим:
 • во-первых,  сама  операционная  система  и  базовые  пакеты  про-

граммного обеспечения будут иметь место всегда, в отличии от 
их конкурентов из «Microsoft», которые на фоне политического 
противостояния могут закрыть доступ к новым программам и их 
обновлениям;

 • во-вторых, существенно отличий в работе на системе «Linux» и 
на системе «Windows» как таковых нет, а все неудобства вызыва-
ются лишь процессом привыкания к новому интерфейсу;

 • в-третьих,  операционная  система  «Linux»  имеет  гораздо  боль-
шую защищенность от вредоносного программного обеспечения 
(«вирусов») по сравнению с аналогами из «Windows», поэтому 
она объективно безопаснее в этом плане и не требует повышен-
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ного требования к администраторам систем в части организации 
защиты от DDoS-атак [7].
Однако,  на  деле  ситуация  не  настолько  оптимистичная.  Если 

проблема  с  освоением  нового  программного  обеспечения  еще  мо-
жет быть разрешена с помощью курсов повышения квалификации 
и иных мер помощи, то с остальными доводами все не так однознач-
но. Касательно риска перекрытия доступа к новым программам из 
«Microsoft» из-за политической ситуации, то такой риск конечно же 
есть, но на наш взгляд как показывает практика в конечном итоге та-
кие ограничения снимаются по причине того, что самостоятельное 
перекрытие определенного рынка сбыта лишает крупную корпора-
цию прибыли, что в итоге негативно отражается на ней самой, по-
сле  чего  принципиальные  позиции  относительно  данного  вопроса 
пересматриваются. Относительно того, что замена пакета программ 
«Microsoft Office» на «LibreOffice» не создаст никаких потерь в части 
возможностей создания файлов, вопрос спорный. С одной стороны, 
для  непосредственно  преподавательской  деятельности  в  младших 
классах, широкие возможности не требуются, достаточно лишь ба-
зовых  инструментов,  но  с  другой  стороны  отдельные  компоненты 
«LibreOffice»,  которые  не  касаются  напрямую  преподавательской 
деятельности, объективно хуже. Все это, конечно, будет добавлено 
и исправлено в будущем, но проблема в том, что полноценная ком-
пьютерная программа нужна уже сейчас [3].

Что  касается  довода  о  высокой  защищенности  операционной 
системы «Linux» от вредоносных программ, то это в определенной 
степени является заблуждением. Все дело в том, что в отличии от 
«Windows»  система  «Linux»  распространена  в  гораздо  меньшей 
степени. Соответственно, вредоносные программы разрабатывают-
ся под наиболее распространенные операционные системы, т.е. под 
«Windows». При этом, вредоносные программы для операционной 
системы «Linux» имеются [3]. Наконец, возникает главный вопрос 
относительно того, во сколько государству обойдется работа по пе-
реводу всех школ с «Microsoft» на «Linux» и сколько для этого по-
надобиться времени. Опыт показывает, что подобные нововведения 
займут по меньшей мере несколько лет.

В  заключении  отметим,  что  существующие  аспекты  образова-
тельной  деятельности  в  начальной  школе  с  применением  цифро-
вых технологий в настоящее время крепко связаны с процессом их 
дальнейшего внедрения и совершенствования, что обусловлено не 
только теми целями, которые ставит перед собой современная си-
стема школьного образования, но и рядом иных факторов, которые 
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вынуждают  адаптироваться  в  новых  условиях,  в  том  числе  путем 
поиска альтернативных решений в данной сфере. 
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been  largely  solved  by  the  development  and  introduction  of  various 
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Ориентир на формирование проектных компетенций обучающихся 
появился  в  школе  достаточно  давно,  на  закрепился  он  в  школе 
после внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта  среднего  общего  образования  (ФГОС  СОО).  Согласно 
ФГОС  СОО  в  учебный  план  подготовки  старшеклассника 
введена  работа  над  индивидуальным  итоговым  проектом  (ИИП) 
как  обязательная.  Цель  введения  ИИП  ясна  –  развитие  умений 
работать в команде (в частности умение работать с руководителем 
проекта  и  группой  обучающихся  над  общим  направлением,  но  в 
индивидуальной  трактовке),  развитие  креативности,  развитие 
умений  находить  общие  точки  зрения  и  получать  и  обратную 
связь,  а  также  критически  оценивать  результат.  Мы  использовали 
критериальный  подход  для  оценки  традиционного  урока 
информатики и выявили маркеры формирования функциональной 
грамотости и персонализации образования, использовав, созданный 
нами инструмент – лист оценки урока. Используя этот инструмент, 
мы  определили,  что  современные  компетенции  формируются  не 
только  в  рамках  проектных  педагогических  технологий  –  главное, 
чтобы  это  были  активные  методы  обучения.  Нами  разработан 
новый  метод  активного  обучения  –  метод  «Минипроекты», 
который  позволяет  объединить  кейс-методы  и  проектные 
педагогические  технологии  и  сориентировать  обучающихся  на 
создание  уникальных  информационных  продуктов  в  рамках 
подготовки  ИИП.  Проведенное  нами  исследование  показывает, 
что метод «Минипроекты» вписывается в личностно-развивающую 
среду  образовательной  организации  и,  кроме  перечисленных 
выше  компетенций,  позволяет  развивать  личностный  потенциал 
обучающихся – формирование деятельностной позиции по оценке 
содержательности  занятия,  творческое  самовыражение  как  способ 
оценки полезности занятия и самореализацю, проявляющуюся как 
интерес к продуктам проектной деятельности. 
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Введение
В  наше  время  функциональная  грамотность  –  это  способность 

использовать свои знания и навыки для решения широкого спектра 
жизненных задач. Учителя на всех уровнях образования ставят пе-
ред собой задачу формирования функциональной грамотности уче-
ников. Эта задача связана с главными целями системы образования: 
выход  в  топ-10  стран  по  качеству  образования,  успешная  оценка 
образовательных  достижений  учеников  на  международном  уров-
не, подготовка учеников к жизни в современном VUCA мире. Со-
временное видение функциональной грамотности включает в себя 
читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую 
грамотность,  а  также  глобальные  компетенции.  Однако,  большин-
ство  школ,  участвующих  в  проекте  PISA,  только  на  дополнитель-
ных занятиях формируют функциональную грамотность, не меняя 
структуру учебного процесса. Мы задаемся вопросом, можно ли до-
стичь этой цели, не изменяя структуры образовательного процесса? 
Это мы и постараемся выяснить в данной статье.

С учетом того, что школы основным образом организуют учеб-
ный процесс через уроки, следует проанализировать данную форму 
занятий с использованием маркеров функциональной грамотности:
 • наличие жизненных ситуаций, примеров;
 • практико-ориентированность;
 • деятельностный формат;
 • самостоятельность для личностного усвоения;
 • наличие вывода, как пригодится это в дальнейшем;
 • доступность, понятность информации;
 • приращение новыми ЗУНами.
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Методы
Критериальный метод выбора маркеров процесса формирования 

функциональной грамотности. Итак, при оценке урока по функци-
ональной грамотности мы используем специальные маркеры, кото-
рые помогают оценить методы и подходы, применяемые учеником. 
Однако,  мы  не  можем  полностью  охватить  уровень  приобщения 
ученика  к  жизненным  задачам,  не  можем  гарантировать  форми-
рование  мотивации  и  расширение  знаний,  умений  и  навыков.  Та-
ким  образом,  наши  оценки  лишь  отражают  «общую  температуру 
по больнице», в то время как наша цель состоит в индивидуальном 
формировании функциональной грамотности у каждого ученика.

Естественно,  оценить  степень  индивидуального  подхода  в  пре-
подавании  возможно,  учитывая  задания  и  материал,  а  также  его 
уровень дифференциации. Тем не менее, главным элементом орга-
низации образовательного процесса остается учитель, а для форми-
рования функциональной грамотности, на наш взгляд, нужна субъ-
ектность и ориентация на запросы ученика, которую обеспечивает 
персонализация.  Теоретики  персонализированного  образования 
Е.И. Казакова,  Д.С. Ермаков,  П.Н. Кириллов  [1]  позиционируют 
персонализированную  модель  образования  как  способ  проектиро-
вания и осуществления образовательного процесса, направленный 
на  развитие  личностного  потенциала  обучающегося,  что  еще  раз 
подтверждает противоречивость традиционных форм обученения и 
доказывает нам необходимость изменения урока как основной фор-
мы взаимодействия учителя и ученика сегодня. Для оценки урока 
мы использовали маркеры персонализации (маркеры развития лич-
ностного потенциала обучающихся):
 • маркер  направленности:  включает  социально-психологические 

конструкты  –  мотивацию,  ценностно-смысловые  ориентации, 
транспективность  –  характеризующие  вектор  развития,  самоо-
пределение, трансцендентность (готовность к самореализации за 
пределами учебной деятельности);

 • профессионально-образовательный  маркер  объединяет  кон-
структы  компетенций  (digital  skill,  hard-skills  и  soft  skills),  ме-
тапрофессиональные  качества  и  социально-профессиональную 
состоятельность (подготовленность);

 • когнитивный маркер состоит из следующих конструктов: проце-
дурные  знания,  познавательные  способности,  академический  и 
практически интеллект, критериальное оценивание;

 • коммуникативный маркер включает такие конструкты, как пер-
цептивная адекватность, адаптивность, сетевое взаимодействие, 
коммуникабельность;
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 • регулятивный маркер характеризует регуляцию психических со-
стояний,  регуляцию  деятельности  и  поведения,  ответственную 
самостоятельность и самоактуализацию [2].
Создать  общую  картину  для  всей  персонализированной  среды 

достаточно  сложно.  Именно  поэтому  мы  взяли  за  основу  один  из 
компонентов  функциональной  грамотности  –  цифровую  грамот-
ность. Ориентируясь так же на то, что задача по формированию это-
го вида функциональной грамотности позиционируется как основ-
ная во всех нормативных документах современного предмета «Ин-
форматика» [3, 4]. Исследования в области цифровой грамотности 
достаточно конкретно определяют ее компоненты как набор знаний 
и  умений,  которые  необходимы  для  безопасного  и  эффективного 
использования цифровых инструментов и технологий, а также ре-
сурсов интернета [5]. Таким образом маркеры для оценки цифровой 
грамотности, как компонента функциональной грамотности на уро-
ках информатики следующие:

 – описание  жизненной  ситуации  в  которой  используется  про-
граммный продукт или цифровой ресурс;

 – возможность  переноса  компетенций  по  использования  про-
граммного  обеспечения  на  весь  пул  программных  продуктов  и 
ресурсов этого типа в целом;
Принимая во внимание маркеры персонализации, можно объе-

динить  их  с  маркерами  функциональной  грамотностью  и  оценить 
результаты при анализе урока.

Лист для анализа урока является результатом применения мето-
да марекров для оценки урока информатики с учетом оценки уров-
ня развития функциональной грамотности и персонализации обра-
зования. Результат представлен в таблице № 1. 

Таблица 1 
Лист анализа урока с учетом оценки функциональной 

грамотности и персонализации образования 

Маркеры функциональной грамот-
ности и персонализации 

Технологии 
формирования 
функциональ-
ной грамотности, 
которые вы уви-
дели на уроке

Виды функцио-
нальной грамот-
ности которые 
вы увидели на 
уроке 

Признаки  + -

Наличие жизненных ситуаций

Практико-ориентированность

Деятельностный формат

Самостоятельность для лич-
ностного усвоения

Технологии пер-
сонализации

Образователь-
ные  запросы
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Маркер направленности: 
- мотивация;
- саморализация; 
- самооределение

образователь-
ного процесса, 
которые вы уви-
дели на уроке

обучающихся 

Коммуникативный маркер:
адапативность; 
коммуникабельность; 
Социально-профессиональная 
состоятельность 

После того, как мы воспользовались нашей таблицей для оценки 
качества уроков в области информатики, стало очевидно, что наши 
уроки  нуждаются  в  дополнительной  поддержке  функциональной 
грамотности и персонализации. Нами было проанализировано бо-
лее 100 уроков информатики и только в 20 % из них мы обнаружили 
маркеры  формирования  функциональной  грамотности  и  персона-
лизации образования. 

Описание метода «Минипроекты»
Поскольку  учебные  заведения  не  могут  влиять  на  изменение 

стандартов  и  программы  информатики,  мы  модифицировали  об-
разовательный процесс, добавив в учебный план предмет «Основы 
проектной деятельности». При внедрении этого предмета мы учи-
тывали  два  условия.  Во-первых,  индивидуальный  исследователь-
ский  проект  является  итогом  проектной  деятельности,  согласно 
ФГОС СОО. Во-вторых, написание проектов помогает развивать не 
только  исследовательские  навыки,  но  и  информационную  грамот-
ность. Одним словом, это помогает ученикам научиться мыслить и 
работать в проектном режиме. В нашем учебном плане добавление 
дисциплины в среднюю школу считается обязательным компонен-
том и оценивается школьными методическими объединениями. Од-
нако, иногда, из-за недостаточной подготовленности учителей, фор-
мального подхода к работе и лени учеников, эта дисциплина может 
потерять свой значимый характер.

С  другой  стороны,  в  курсе  информатики,  проработанным  по 
различным  учебно-методическим  комплексам  создана  достаточно 
абстрактная  технология  изучения  программных  продуктов  и  ре-
сурсов, которые могут использоваться для подготовки проекта. Для 
примера, дети создают презентацию, рассматривают различные спо-
собы оформления шрифтов, способы анимации изображения, а для 
чего  конкретно  они  это  делают  многим  детям  остается  совершен-
но  непонятным.  Мы  считаем,  что  в  этом  аспекте  функциональная  
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грамотность  формируется  на  низком  уровне.  Дети  работают  по 
принципу «Делай как я». 

Конечно, творческие учителя информатики создают условия для 
нахождения практического поля применения программных продук-
тов. И дети создают презентации по предметам, набирают в тексто-
вом  редакторе  стихи  для  уроков  литературы,  создают  модели  для 
уроков технологии. Но, все это делается очень фрагментарно, и про-
граммные продукты, информационные технологии и ресурсы в боль-
шинстве случаев изучаются не в системе. Мы считаем, что для фор-
мирования функциональной грамотности дети должны сами ставить 
себе цели, использовать информационные продукты (для изучения 
которых нужна читательская грамотность, естественнонаучная гра-
мотность), создавать продукты проектной деятельности, которые им 
реально нужны для реализации поставленных целей и задач. 

Для формирования функциональной грамотности учащихся на 
уроках  информатики  и  при  реализации  проектной  деятельности 
нами предлагается метод «Минипроекты», который отличается от 
остальных методов тем, что обучающиеся решают практические за-
дачи с использованием информационных технологий в комплексе 
реализации  конкретного  проекта1.  В  разработанном  нами  методе 
сочетаются элементы кейс-технологии и проектного метода обуче-
ния. При этом изучение программных продуктов, информационных 
технологий  и  ресурсов  происходит  в  методической  системе  –  си-
стеме создания индивидуального проекта, анализа промежуточных 
результатов, корректировке плана проекта, подготовки презентации 
промежуточных продуктов. 

Название метода «Минипроекты», обусловлено созданием кра-
ткосрочного проекта, рассчитанного на один урок. Продукт, создан-
ный  на  таком  уроке  является  информационным.  Это  может  быть: 
программа, карта, интерактивная презентация, лендинг сайта, квест 
и т.п. Созданный продукт используется обучающимися в качестве 
промежуточного результата индивидуального итогового проекта. 

Суть метода заключается в том, что в рамках объяснения работы 
с  конкретным  программным  обеспечением  и  ресурсом,  мы  ориен-
тируем обучающегося на создание промежуточного продукта инди-
видуального итогового проекта. В этом мы видим трансформацию 
уже упомянутых кейс-метода и метода проектного обучения: учени-
ки  исследуют  возможности  программного  продукта,  как  реальной 

1  В  рамках  реализации  учебного  плана  основного  общего  образования,  каждый 
учащихся  должен  подготовить  к  защите  индивидуальный  исследовательский 
проект. 
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практической  ситуации,  собирают  информацию  о  способах  дости-
жения цели, обсуждают и презентуют лучшие варианты решения. 

Таким  образом  на  первом  этапе  реализации  метода:  мы  демон-
стрируем  круг  проблем,  которые  может  решать  программное  обе-
спечение,  информационная  технологий  или  информационный 
ресурс.  На  этом  этапе  следует  применить  принципы  индивидуа-
лизации обучения, т.е. практически для каждого ученика привести 
примеры, как это программное обеспечение, информационная тех-
нологий или информационный ресурс может использоваться в его 
индивидуальном итоговом проекте. 

На  втором  этапе,  мы  излагаем  основные  принципы  и  методы 
работы ПО, делаем это очень обзорно, предоставляя учащимся воз-
можность самостоятельно найти «фишки» программы, информаци-
онной технологии или ресурса. 

На третьем этапе дети обсуждают с учителем или в группе воз-
можности создания продукта по своему проекту. 

На четвертом этапе создается сам продукт проекта. 
На пятом этапе происходит презентация продукта. И этот этап 

является самым важным, дело в том, что учащиеся критически от-
носятся к созданным продуктам и обосновывают как необходимость 
включения этого продукта в пул продуктов по «большому проекту», 
либо же, обосновывают ненужность использования этого продукта. 

Следует  отметить,  что  метод  «Минипроекты»  дает  огромную 
возможность для творчества учителя. Так как в основе метода лежит 
программное обеспечение, технология или ресурс, а также создан-
ный на их основе продукт. Имея в распоряжении ключевую схему 
реализации метода, любой учитель может реализовать метод «Ми-
нипроекты», трансформировать его для учащихся своей школы. 

Результаты и обсуждение
Применение метода «Минипроекты» осуществлялось в МБОУ 

«Гимназия  № 14»  города  Глазова  Удмуртской  Республики  с  2019 
года по 2023 год. Цель исследования – изучение взаимосвязи между 
итоговыми оценками индвидуального исследовательского проекта, 
мотивацией  обучающихся  к  созданию  индивидуального  исследо-
вательского проекта и использованием метода «Минипроекты» на 
уроке «Основы проектной деятельности». 

Исследование  носило  экспериментальный  характер  и  осущест-
влялось в несколько этапов. 

На  первом  этапе  обучающимся  предлагалось  оценить  резуль-
таты своей работы, созданные в ходе традиционного подхода к из-
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учению  предмета  «Информатика.  На  втором  этапе  обучающиеся 
оценивали продукты проекта, созданные в ходе применения метода 
«Минипроекты». 

В исследовании приняли участие 145 обучающихся 9–10 клас-
сов (44 юноши и 101 девушка в возрасте 15–17 лет), которые были 
разделены на 4 экспериментальные группы. Занятия проводились 
двумя преподавателями один (преподаватель А) проводил занятия 
по традиционной технологии обучения и другой (преподаватель В) 
проводил занятия с использованием метода «Минипроекты» 

Таблица 2 
Организация исследования

Преподаватели
Студенты А В А В

Группа № 1 Традицион-
ная форма  Минипроект

Группа № 2 Минипроект  Традицион-
ная форма

Группа № 3 Традицион-
ная форма Минипроект

Группа № 4 Традицион-
ная форма Минипроект

Оценивая  занятие,  обучающиеся  выражали  свое  отношение  к 
нему по параметрам «интерес», «содержательность», «полезность» 
с использованием пятибальной шкалы. 

Оценки по данным критериям представлен в таблице № 3.

Таблица 3
Оценка занятий обучающимися 

Группа
Традиционные методы обучения Метод «Минипроекты» 

Интерес Содержа- 
тельность Полезность Интерес Содержа- 

тельность Полезность 

№ 1 3,2 3,7 3,3 4,2 4,1 4,1

№ 2 3,1 3,9 3,1 4,3 4,2 4,3

№ 3 3,6 3,2 3,1 4,1 4,4 4,3

№ 4 3,8 3,1 3,3 4,3 4,6 4,2

Анализ данных таблицы № 3 показывает преимущество метода 
«Минипроекты» при формировании интереса содержательности и 
полезности со стороны обучающихся. 
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Анализ продуктов, созданных в ходе метода «Минипроекты» и 
традиционных технологий обучающиеся осуществляли по 5-балль-
ной шкале по критерию полезность.

Таблица 4
Оценка продуктов деятельности 

Группа
Традиционные методы обучения Метод «Минипроекты» 

Полезность 
№ 1 2,1 4,5
№ 2 2,5 4,4
№ 3 2,2 4,4
№ 4 2,4 4,7

Анализ данных табл. 4 показывает существенную разницу между 
оценкой  полезности  продуктов  деятельности  между  применением 
традиционных методов и метода «Минипроекты» 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что:
1. Внедрение  метода  «Минипроекты»  в  систему  среднего  общего 

образования требует учета специфики педагогического взаимо-
действия в условиях персонализированного образования. 

2. В  условиях  традиционного  преподавания  информатики  сокра-
щается  мотивационный  потенциал  занятия  как  такового,  что 
проявляется,  прежде  всего,  в  снижении  субъективных  оценок 
полезности продукта деятельности для обучающихся.
В целом результаты исследования свидетельствуют о необходи-

мости дальнейшего изучения психологических эффектов примене-
ния метода «Минипроекты» в системе среднего общего образования. 
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The focus on the formation of students’ project competencies appeared 
in school quite a long time ago, but it became firmly established after the 
introduction of  the Federal State Educational Standard  for Secondary 
General  Education  (FSES  SGE).  According  to  the  FSES  SGE,  the 
curriculum  of  a  high  school  student’s  education  includes  work  on  an 
individual  final  project  (IFP)  as  a  compulsory  one.  The  purpose  of 
introducing IFP is clear – development of teamwork skills (in particular, 
the ability  to work with the project  leader and a group of  students on 
a common direction, but in an individual  interpretation), development 
of creativity, development of the ability to find common points of view 
and  receive  and  feedback,  as  well  as  to  critically  evaluate  the  result. 
We used a criterion-based approach to evaluate a traditional computer 
science lesson and identified markers of functional literacy formation and 
personalization of education using a tool we created – a lesson evaluation 
sheet. Using this tool, we determined that modern competencies are formed 
not  only  within  the  framework  of  project  pedagogical  technologies  –   
the main thing is that they should be active teaching methods. We have 
developed a new method of active learning – the “Miniprojects” method, 
which allows us to combine case methods and project-based pedagogical 
technologies and orient students to create unique information products 
within the  framework of IPI preparation. Our research shows that the 
“Miniprojects” method fits into the personal-developmental environment 
of an educational organization and, in addition to the above-mentioned 
competencies, allows developing the personal potential of students – the 
formation of an active position for evaluating the content of the lesson, 
creative self-expression as a way of evaluating the usefulness of the lesson 
and self-actualization, manifested as  interest  in the products of project 
activities.

Keywords: project technologies, personal potential, active  learning 
methods, innovative method, individual research project
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В  настоящее  время  мир  постоянно  переживает  революцию  в 
средствах коммуникаций, интернет-технологий и социальных сетей. 
В данной статье рассмотрены возможности использования интернет-
ресурсов  и  социальных  сетей  для  осуществления  коммуникаций 
и  изучения  иностранных  языков  и  влияние  соцсетей  на  развитие 
общества.  Автором  предпринята  попытка  выяснить  полезность 
социальных сетей как инструмента общения.

Отмечено,  что  социальные  сети  и  интернет-ресурсы  широко 
используются для общения и расширения знаний по иностранным 
языкам, а также в статье приведены наиболее значимые и популярные 
сайты и соцсети для изучения иностранных языков. 

Одним  из  наиболее  важных  преимуществ  использования 
современные  инструменты  интернет-сайтов  и  социальных  сетей 
является онлайн-обмен знаниями и информацией между различными 
группами  людей,  что  способствует  повышению  коммуникативных 
навыков среди людей, развитию коммуникативных компетенций, в 
том числе и на разных языках. Данное явление особенно актуально 
для молодежи и учащихся различных образовательных учреждений. 

Онлайн-инструменты  и  технологии  не  только  коренным 
образом  преобразовали  нашу  повседневную  коммуникацию  и 
мировоззрение,  но  также  и  внести  разнообразие  в  способы  нашего 
общения.  Возможности  интернет-ресурсов  и  социальных  сетей 
могут коренным образом изменили характер общения и стиль нашей 
социальной  жизни  как  на  межличностном  уровне,  так  и  на  уровне 
сообщества в целом.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, иноязычная коммуникация, 
инструменты социальных сетей, средства коммуникации, языковые 
компетенции, контент.
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Введение
Под термином «социальные медиа» обычно понимают использо-

вание специальных онлайн платформ, веб-технологий и мобильных 
технологий  для  превращения  общения  в  интерактивный  диалог. 
Социальные  сети  сегодня  чрезвычайно  разнообразны  по  формам 
и  предоставляемым  сервисам  и  широко  используются  для  обще-
ния.  Большинство  людей,  особенно  молодежь,  уже  подключены  к 
различным социальным сетям, в соответствии с интересами, увле-
чениями,  деловыми  связями  в  коммуникативных  и  коммерческих 
целях для обмена сведениями и информацией между различными 
группами людей. 

Этот  онлайн-обмен  информацией  также  способствует  повыше-
нию коммуникативных навыков среди людей, особенно среди сту-
дентов различных учебных заведений. 

Многочисленные  цифровые  платформы  предоставляют  неис-
черпаемые  возможности  преподавания  и  изучения  иностранных 
языков, самыми распространенными из которых в настоящее время 
являются английский и китайский. Разнообразные инструменты – 
онлайн общение с тьютером, аудио-видео звонки, участие в чатах, 
форумах, блогах для обсуждения спорных проблем, демонстрация 
презентаций, онлайн досок для введения нового материала, выпол-
нение тестирований в целях количественной и качественной оценки 
результатов усвоения знаний и другие сервисы вносят неоценимый 
вклад  в  новые  педагогические  технологии  обучения  иностранным 
языкам.

Социальные сети и интернет-ресурсы  
как инструмент коммуникаций

В  статье  представлено  исследование  анализа  роли  и  значения 
социальных сетей как инструмента эффективного общения в целях 
изучения  иностранных  языков.  В  данных  целях  используются  об-
щенаучные методы анализа и синтеза.

Термин «социальные сети» относится к использованию цифро-
вых технологий для преобразования обычного общения в интерак-
тивный диалог огромного количества участников, социальные сети 
как  совокупность  интернет-приложений,  позволяющих  создавать 
пользовательский  контент  и  обмениваться  им  в  процессе  взаимо-
действия  организаций,  сообществ  и  отдельных  лиц.  Социальные 
сети могут принимать множество различных форм, включая журна-
лы, интернет-форумы, блоги, социальные блоги, микроблоги, вики, 
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подкасты, рейтинги и социальные закладки, сайты обмена фотогра-
фиями и изображениями, видео. Можно отметить следующие типы 
социальных сетей: 
•	 совместные проекты (например, Википедия);
•	 блоги и микроблоги (например, ITgram);
•	 контент-сообщества (например, Youtube, Rutube); 
•	 сайты  социальных  сетей  (например,  VK,  Одноклассники, 

WhatsApp, TikTok);
•	 деловые социальные сети (например, Tenchat, Likedin);
•	 виртуальные игровые и социальные миры, массовые многополь-

зовательские онлайн игры и прочее.
Технологии социальных платформ включают в себя: блоги, со-

вместное использование изображений, видеоблоги, публикации на 
электронной доске, электронную почту, обмен мгновенными сооб-
щениями, обмен музыкой, краудсорсинг и передачу голоса по IP, и 
это лишь некоторые из них. С собеседником или тьютером можно 
обсудить  любые  вопросы  в  скайпе,  или  в  google  talk,  а  также  есть 
возможность  использования  доски  объявлений.  Социальные  сети 
быстро набрали популярность как средство поддержания контактов, 
а также обмена информацией с другими людьми. Виртуальный мир 
– это онлайн-сообщество, которое принимает форму моделируемой 
компьютерной  среды,  в  которой  пользователи  могут  взаимодей-
ствовать друг с другом, а также использовать и создавать объекты. 
Виртуальные  миры  не  ограничиваются  играми,  но,  в  зависимости 
от степени представленной непосредственности, могут включать в 
себя компьютерные конференции и текстовые чаты.

В  соответствии  с  социологическими  опросами,  наиболее  по-
пулярны  у  наших  соотечественников  WhatsApp  (87 %),  YouTube 
(75 %), VK (62 %), Telegram (55 %), «Одноклассники» (42 %), Viber 
(37  %) и TikTok (35 %) [2].

Сайты социальных сетей в Интернете помогают создавать новые 
виртуальные сообщества, где обсуждение и обмен идеями через сло-
ва, изображения, аудио и видео сообщения пересекают националь-
ные и региональные границы. Основными функциями общения, ко-
торые есть на любых сайтах социальных сетей, являются почтовые 
ящики,  статусные  сообщения,  заметки  и  комментарии.  Большин-
ство людей предпочитают использовать социальные сети в качестве 
основного средства коммуникаций. 

«Интернет-пользователи преимущественно заходят в сеть с целью 
поиска нужной информации (84,3  % россиян от 16 до 64 лет). Вто-
рой по приоритету мотив — общение онлайн с друзьями и родными 
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(66,4  %), третья причина нахождения онлайн — отслеживание ново-
стей (66,1 % жителей страны)» [3].

Социальные сети предлагают множество способов, с помощью ко-
торых можно общаться с людьми. Известно, что социальные сети ши-
роко используются и в образовательной сфере. За последние тридцать 
лет  характер  коммуникации  претерпел  существенные  изменения  и 
продолжает меняться. Электронная почта оказала глубокое влияние 
на тот процесс, с помощью которого люди поддерживают связь друг 
с  другом.  Сообщения  стали  короче  и  чаще,  чем  когда  письма  были 
нормой,  а  время  ответа  значительно  сократилось.  В  средствах  мас-
совой информации, блогах, постах наибольшее знание сейчас играет 
заголовок статьи или сообщения. Именно заголовок несет функцию 
отражения  содержания  сообщения  или  поста.  А  пользовательский 
контент становится более сжатым и информативным. 

Обмен мгновенными сообщениями создал еще один метод взаи-
модействия, в котором длина сообщений короче, а стиль взаимодей-
ствия  становится  ближе  к  разговорному  с  широким  применением 
общепринятых сокращений.

Соцсети  и  интернет-ресурсы  широко  используются  для  изуче-
ния иностранных языков и осуществления коммуникации в целом. 
Каждый пользователь может сам выбрать сайт, чат, курс иностран-
ного языка, наиболее соответствующий его запросу, развивая и со-
вершенствуя соответствующие языковые, речевые и социокультур-
ные иноязычные компетенции. 

Выдающийся  российский  языковед,  доктор  филологических 
наук, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Свет-
лана  Григорьевна  Тер-Минасова  в  своей  книге  отмечала:  «Макси-
мальное развитие коммуникативных способностей – вот основная, 
перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподава-
телями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и 
новые методы преподавания, направленные на развитие всех четы-
рех видов владения языком, и принципиально новые учебные мате-
риалы, с помощью которых можно научить людей эффективно об-
щаться» [4, с. 27]. По всей видимости, к новым методам в настоящее 
время можно отнести изучение иностранных языков с помощью ин-
тернет-ресурсов  и  социальных  сетей  (табл.).  Данная  возможность 
способствует формирования и расширению лингвистических, язы-
ковых,  социокультурных  компетенций  обучающихся,  в  зависимо-
сти от запросов конкретного пользователя.
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Таблица
Соцсети и сайты для изучения английского  
и других иностранных языков и общения

№  Сайт Описание сервисов
1 Italki

https://www.
italki.com/ru

Удобный сервис и приложение для обучения иностран-
ному языку. Требуется устройство с камерой для выхо-
да в Интернет. Занятия возможны с профессиональны-
ми  преподавателями  и  носителями  языка,  предлагаю-
щих  услуги  неформального  репетиторства.  Каждый 
пользователь  может  быть  и  учеником,  и  преподавате-
лем. Доступны более 10 тысяч репетиторов, а обучение 
оплачивается поурочно.

2 Slowly
https://slow-
ly.app/ru/

Сервис для поиска друзей по переписке. Возможность 
отправления  мгновенных  сообщений  отсутствует.  Вы 
находите собеседника с похожими интересами, пишете 
ему письмо в несколько абзацев, прикрепляете марку и 
отправляете. Время доставки зависит от того, насколь-
ко  далеко  от  вас  адресат  находится  –  это  может  быть 
как пара часов, так и сутки. Также можно посылать фо-
тографии,  но  их  количество  ограниченно,  а  скорость 
доставки также зависит от расстояния.

3 Interpals.net
https://in-
terpals.net/
app/langex

Ресурс  для  поиска  друзей,  партнеров  по  переписке  и 
даже  попутчиков  для  путешествий  по  миру.  Можно 
выбрать собеседников в конкретных странах, общаться 
на форумах, в чате или с помощью личных сообщений. 
Сайт бесплатный, и на нем зарегистрированы десятки 
тысяч пользователей со всего мира.
На  сайте  можно  найти  партнера  для  очного  или  уда-
ленного  общения  через  личные  сообщения  или  чаты. 
При поиске стоит указать тот язык, которой вы хотите 
изучить, и тот, которому научите собеседника, а также 
какими приложениями вы бы хотели пользоваться.

4 Conversation 
Exchange
https://www.
conversationex-
change.com/in-
dex.php?lg=en

На сайте можно найти партнера для очного или дистан-
ционного общения через личные сообщения или чаты. 
При  поиске  надо  указать  тот  язык,  который  вы  хочет 
изучить пользователь, и тот язык, которому он научит 
собеседника, а также какие приложения пользователь 
бы хотел использовать.

5 Easy Language 
Exchange 
https://www.
conversation-
exchange.
com/index.
php?lg=en

На сайте можно найти собеседника для очного или он-
лайн общения через личные сообщения или чаты. 
При поиске нужно указать желаемый язык общения с 
собеседником. 
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6 https://
polyglotclub.
com/

Polyglot  Club  –  огромное  сообщество  носителей  раз-
ных языков, которое предоставляет множество инстру-
ментов для обучения. Можно общаться с пользователя-
ми, создавать видео чаты, назначать встречи, получать 
исправления, задавать вопросы. 
Сообщество  пользователей  сайта  постоянно  проводит 
встречи в десятках городов по всему миру.

7 https://vk. 
com/speak-
englishwell
https://vk. 
com/eng-
lish_is_fun

Сайты  для  самостоятельного  изучения  английского 
языка. 

8 https://vk. 
com/endaily

Изучение разговорного английского языка

9 https://
practicum.
yandex.ru/
english/
https://
practicum.
yandex.ru/
catalog/

Яндекс Практикум – это сервис онлайн-образования, 
для получения необходимых знаний и навыков в по-
вседневной жизни и профессионального общения. 
Сейчас в Практикуме можно получить одну из совре-
менных IT-профессий или повысить свой уровень 
английского языка. 
Курсы  английского  языка  предусматривают  уровни: 
А1  Beginner,  А2.1  Elementary,  А2.2  Pre-Intermediate, 
B1 Intermediate и B2 Upper-Intermediate.
Предусмотрены следующие возможности: курсы обще-
го английского с личным преподавателем, подписка на 
«Безлимитную разговорную практику», курсы англий-
ского для работы в IT.

10 Duolinqo
LinguaLeo
LetMeSpeak 
Memrize
Skyeng
Ted
Полиглот
Tandem

Наиболее популярные мобильные приложения для из-
учения английского языка. 
Приложения  предоставляют  возможность  потрени-
ровать  и  улучшить  произношение,  грамматические 
навыки,  расширить  словарный  запас,  выполнить  раз-
нообразные упражнения, а также отследить прогресс в 
усвоении знаний.

Нельзя  не  отметить  также  негативную  сторону  использования 
сервисов социальных сетей. Иногда люди злоупотребляют инстру-
ментами  интернет-коммуникаций,  что  может  привести  к  вмеша-
тельству в частную жизнь пользователей. Подобные случаи могут 
иметь опасные последствия, особенно учитывая этические вопросы 
нашей  повседневной  и  профессиональной  жизни,  поскольку  ин-
струменты социальных сетей достаточно близко связывают людей, 
даже живущих далеко друг от друга.

https://praktikum.yandex.ru/
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Анализируя цели изучения английского языка как одного их са-
мых распространенных, нужно отметить, что 53 процентов россиян 
хотят свободно общаться на языке; 28 процентов опрошенной ауди-
тории  хотели  бы  свободно  разговаривать  с  иностранцами;  16  про-
центов  респондентов  планируют  смотреть  фильмы  на  английском 
языке и читать аутентичные тексты; 13 процентов опрошенных пла-
нируют в перспективе найти оплачиваемую работу на рубежом [1].

25 процентов опрошенных россиян полагают, что владеют толь-
ко письменными навыками на английском языке, и хотели бы пони-
мать иноязычную речь на слух; а 6 процентов респондентов, по их 
мнению, не имеют проблем во владении английским [1].

Многие  россияне  используют  английский  язык  в  заграничных 
поездках и путешествиях, знакомясь и проводя время с иностран-
цами, что служит дополнительной мотивацией к изучению языков. 

34 процента опрошенных респондентов ответили, что общаются 
на  английском  языке  в  социальных  сетях  [1].  Нужно  также  отме-
тить, что среди трат на онлайн образование изучение иностранных 
языков занимает одно из первых мест, при этом пользователи стре-
мятся оплатить сразу целый курс, чтобы получить ожидаемые ре-
зультаты в усвоении новых знаний.

В заключение следует отметить положительную тенденцию не-
уклонно  растущей  популярности  российских  соцсетей,  платформ, 
порталов и интернет-ресурсов в последнее, время. Особенно попу-
лярны данные сетевые ресурсы для общения и совершенствования 
знаний по иностранным языкам.

Социальные  сети  продолжают  непрерывно  развиваться.  В  по-
следние несколько лет социальные сети стали частью онлайн-ланд-
шафта.  Основные  социальные  сети  и  веб-сайты  социальных  сетей 
вносят изменения и улучшения на довольно регулярной основе, по-
этому в ближайшие годы он обязательно будет развиваться.

Каждый интернет-пользователь сейчас обладает возможностью 
найти подходящий интернет-ресурс или социальную сеть для обще-
ния и изучения иностранных языков и развития общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии со своими потреб-
ностями, интересами и устремлениями, совершенствуя свои языко-
вые и речевые навыки чтения, письма, говорения и аудирования. 
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Nowadays,  the  world  is  constantly  experiencing  a  revolution  in 
communications, Internet technologies and social networks. This article 
discusses the possibilities of using Internet resources and social networks 
for  communication  and  learning  foreign  languages    and  the  impact 
of  social  networks  on  our  society  development.  The  author  made  an 
attempt to define the usefulness of social networks as a communication 
tool.  It  is  expressed  that  social  networks  and  Internet  resources 
are  widely  used  to  communicate  and  expand  knowledge  of  foreign 
languages, and the most significant and popular sites and social networks 
for studying foreign languages are given  in the paper. One of the most 
important advantages of using modern tools of Internet sites and social 
networks is the online exchange of knowledge and information between 
different  groups  of  people,  which  contributes  to  the  improvement  of 
communication skills among people, the development of communication 
competencies,  especially  in  different  languages.  This  phenomenon  is 
widespread  among  young  people  and  students  of  various  educational 
institutions. Online tools and technologies have not only revolutionized 
our  daily  communication  and  worldview,  but  have  also  diversified  the 
way we communicate. The possibilities of Internet resources and social 
networks can radically change the nature of communication and the style 
of our social  life, both at the interpersonal  level and at the level of the 
community as a whole.
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В  статье  затрагивается  проблема  патриотического  воспитания 
современных подростков, варианты привлечения их к мероприятиям 
патриотической направленности. Описаны примеры использования 
онлайн-сервисов  («Google-Сервис»,  «OnlineTestPad»,  «Тhinglink») 
в учебном процессе, описан опыт использования современных форм 
внеурочных занятий с обучающимися.

Ключевые  слова:  онлайн-сервис,  проект,  обучающиеся, 
возможность, патриотизм.

Для цитаты: Котова И.Е.,  Мироненко И.В. Использование  онлайн-сер-
висов  в  деле  гражданско-патриотического  воспитания  подрастающего 
поколения //  Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании 
(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 99–104 с.

В  последнее  время  идет  переосмысление  сущности  патриоти-
ческого  воспитания:  идея  воспитания  патриотизма  и  гражданской 
идентичности,  приобретая  все  большее  общественное  значение, 
становится одной из главных задачей государства [2; 248]. Для мо-
лодого  поколения  «патриотизм»,  «малая  родина»,  «родной  край», 
«Отечество» – это слова из учебника. Участие детей и подростков 
в мероприятиях, направленные на гражданско-патриотическое вос-
питание, знакомство с историко-культурными особенностями своей 
страны, родного края, формируют у них гражданскую идентичность. 

mailto:ivanov@yandex.ru
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Патриотическое  образование  –  процесс,  направленный  на  воспи-
тание  человека,  гражданина,  личности,  которым  присуще  чувство 
гражданственности  и  патриотизма.  Рассмотрев  содержательный 
компонент  патриотического  образования,  мы  обратили  внимание 
на богатые возможности для его реализации [1; 45].

В Центре дополнительного образования «Одаренность» форми-
рование  патриотизма  у  обучающихся  является  одной  из  приори-
тетных задач, а работа по данному направлению строится в соответ-
ствии с целями и задачами Концепции развития дополнительного 
образования детей. Сегодня педагоги находятся в постоянном по-
иске новых форм работы, в том числе с использованием цифровых, 
интерактивных  и  дистанционных  технологий.  Опираясь  на  опыт 
работы, можем сказать, что именно современные формы позволя-
ют создать необходимые условия для формирования патриотиче-
ских  чувств  у  детей  и  подростков.  Использование  в  своей  работе 
цифровых ресурсов при проведении мероприятий наиболее дела-
ют  интереснее  для  современных  школьников,  которые  мобильны 
и активны. С 2014 года педагогам Центра дополнительного обра-
зования  «Одаренность»  реализуется  проект  «Отечество.ru»  (да-
лее – Проект), который направлен на патриотическое воспитание 
подрастающего  поколения.  Из  года  в  год  тема  проекта  меняется, 
посвящается памятным историческим датам России, выдающимся 
личностям  нашей  страны,  юбилейным  событиям  Родины.  Этапы 
Проекта включают в себя интеллектуальные игры, творческие кон-
курсы и с использованием интерактивных и цифровых инструмен-
тов. В 2023 году Проект обрел название «Отечество.ru. Смотри, это 
Россия!» и посвящен регионам нашей России, их природному, ге-
ографическому, этнографическому и культурному многообразию. 
Цель  Проекта  –  нравственно-патриотическое  воспитание  школь-
ников и формирование интереса к изучению своей Родины.

Задачи: 
 – создать условия для интеллектуального развития и творческой 

самореализации школьников; 
 – сформировать  навыки  поисково-исследовательской  деятельно-

сти и умения работать в команде;
 – расширить знания обучающихся о регионах России, их природ-

ного, географического, этнографического и культурного много-
образия.
Участниками Проекта являются проектные группы обучающихся 

5–7  классов  общеобразовательных  организаций  Старооскольского  
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городского округа, в составе 6 человек (по 2 человека из каждой па-
раллели). 

Программа Проекта включает в себя проведение 4 этапов:
 • I этап – онлайн-квиз «Регионы России и их столицы»;
 • II этап – брейн-ринг «Наше Мировое наследие»;
 • III этап – конкурс интерактивных плакатов «Мир вокруг нас»;
 • IV этап – конкурс видеооткрыток «Россия глазами детей».

В  эпоху  современных  гаджетов  (смартфоны,  планшеты,  ноут-
буки), для удобства участников Проекта нами был разработан сайт 
Проекта – https://sites.google.com/view/otechestvo-ru, где доступна 
вся необходимая информация для участия в Проекте. Сайт был раз-
работан с использованием сервиса «Google». Данный сервис имеет 
множество преимуществ, таких как: простой и удобный интерфейс; 
неограниченное  количество  страниц;  адаптивные  темы;  интегра-
ция  с  другими  сервисами  Google  (формы,  таблицы,  презентации, 
YouTube,  календарь,  карты);  возможность  создания  своих  автор-
ских вариантов тем оформления.

На  подготовительном  этапе  рабочей  группой  педагогов  по  ре-
ализации  социально-ориентированного  проекта  «Отечество.ru. 
Смотри, это Россия!» была проведена жеребьевка среди проектных 
групп, где каждой из них был присвоен регион России, с которым 
участники работали на протяжении всей реализации Проекта.

С помощью созданного нами сайта Проекта педагоги МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» провели жеребьевку, также онлайн, согласно 
поданным заявкам. 

Удобным форматом стало заполнение заявок проектными груп-
пами на участие на сайте Проекта во вкладке «Регистрация». Дан-
ный  формат  позволяет  сократить  время  обработки  поданных  зая-
вок, так как текст можно скачать с онлайн-сервиса Google в готовом 
формате Word.

Интересной идеей организаторов было то, что в ходе реализации 
Проекта  группы  заполняли  виртуальную  карту  «Шаги  к  успеху», 
где размещали ссылки на свои онлайн-проекты, могли посмотреть 
работы  других  проектных  групп,  писать  комментарии  и  видеть 
оценки членов жюри. Карта размещена на сайте Проекта и создана с 
помощью таблицы Exel с использованием сервиса «Google».

В  рамках  I  этапа  Проекта  педагогами  МБУ  ДО  «Центр  допол-
нительного образования «Одаренность» была проведена квиз-игра 
по теме «Регионы России и их столицы». Очень удобным сервисом 
для реализации данного этапа Проекта был сервис OnlineTestPad –  
https://onlinetestpad.com/ixmbv4lmkhvfy,  где  нами  были  размеще-
ны задания квиз-игры «Регионы России и их столицы».
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II этап Проекта проводился в формате телевизионной интеллек-
туальной игры брейн-ринг по теме «Объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО  в  России».  В  брейн-ринге  участвовали  одновременно 
две команды, которым было предложено ответить на 10 вопросов, в 
случае равных очков, командам зачитывался один дополнительный 
11 вопрос. О готовности дать ответ на прозвучавший вопрос коман-
да сигнализировала поднятием карточки после команды ведущего 
«Время!» и до истечения 60 секунд игрового времени. Если команда 
допускала фальстарт, то есть поднимала карточку до начала сигнала 
сирены, она лишалась права ответа на данный вопрос. Во время про-
ведения игры если обе команды в течение 60 секунд не поднимали 
сигнальную карточку, то команду, которая будет отвечать первой на 
данный вопрос, определял ведущий. Если команда, поднявшая сиг-
нальную  карточку  первой,  отвечала  неправильно,  вторая  команда 
могла дать свой ответ на вопрос. Для обсуждения вторая команда 
могла  использовать  оставшееся  игровое  время.  Команда,  которая 
давала правильный ответ, зарабатывала одно очко.

III  этап  Проекта  был  конкурс  интерактивных  плакатов  «Мир 
вокруг нас», где каждой проектной группе предстояло разработать 
интерактивный плакат о природе и животном мире региона, закре-
пленном за участниками в ходе жеребьевки. На данном этапе педа-
гогами  МБУ  ДО  «Центр  дополнительного  образования  «Одарен-
ность» был использован сервис «Тhinglink» (https://www.thinglink.
com/).  С  помощью  данного  онлайн-сервиса  каждая  проектная 
группа смогла создать уникальный, авторский интерактивный пла-
кат,  научились  структурировать  обширную  информацию,  взятую 
из литературных источников и сети Интернет, вычленять главные 
моменты,  работать  в  команде,  познакомились  с  основами  данного 
онлайн-сервиса. Оргкомитетом Проекта была предложена Участни-
кам инструкция по выполнению интерактивного плаката.

Заключительным IV этапом Проекта стал конкурс видеооткры-
ток  «Россия  глазами  детей».  Проектные  группы  предоставили  на 
конкурс видеооткрытки, в которых смогли в творческой форме от-
разить:

 – географические  особенности  региона  (рельеф  местности,  кли-
мат, природные памятники);

 – этнографические особенности (народы и народности, прожива-
ющие в регионе, их самобытность);

 – ценности, объединяющие разные народы и народности в регионе;
 – главные региональные особенности культуры, поведения, быта.
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Видеооткрытки были размещены проектными группами на сер-
висе облачного хранения файлов «Яндекс. Диск», а ссылка на виде-
ооткрытку была опубликована в виртуальной карте «Шаги к успе-
ху» на сайте Проекта. 

Таким  образом,  мы  уверены,  что  использование  онлайн-серви-
сов в образовательном процессе позволит привлечь обучающихся к 
участию в социально-ориентированных проектах, к изучению исто-
рического и культурного наследия регионов России, повысить ин-
терес к учебному предмету краеведение, даст возможность обучения 
работы с онлайн-сервисами, сбора информации и повысит познава-
тельный интерес современного подрастающего поколения.
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Продолжающийся  процесс  цифровизации  и  последовательное 
внедрение  технологий  искусственного  интеллекта  коренным 
образом изменяют многие сферы нашей жизни, в том числе и сферу 
образования.  Целью  данной  работы  является  проведение  анализа 
относительно использования технологий искусственного интеллекта 
в высшем образовании, а также о значении алгоритмов и их роли в 
качестве новых привратников образования. Результаты исследования 
показывают,  что,  хотя  в  долгосрочной  перспективе  использование 
технологий искусственного интеллекта на университетском уровне 
может  расшириться,  этические  вопросы  и  преодоление  цифрового 
разрыва  останутся  наиболее  серьезными  проблемами,  с  которыми 
предстоит  столкнуться.  Можно  предположить,  что  с  помощью 
искусственного интеллекта будут созданы индивидуальные учебные 
среды с помощью алгоритмов, которые будут выступать в качестве 
новых хранителей знаний. 
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Введение
Приобретение  и  изменение  знаний  коренным  образом  измени-

лись в связи с постоянно растущим использованием цифровых ме-
диа в образовании. Интернет, в частности, позволяет свободно рас-
поряжаться знаниями и информацией, к которым можно получить 
доступ в любое время из любого места по простому запросу. Более 
того, искусственный интеллект уже имеет многообещающие приме-
нения во многих областях повседневной жизни, таких как как рас-
познавание голоса, создание текста и распознавание изображений, 
и это будет продолжать играть важную роль в личной и профессио-
нальной сферах, особенно в сфере образования. Все более широкое 
использование технологий искусственного интеллекта в ней приво-
дит к глубоким изменениям в преподавании и обучении. 

Приложения, основанные на алгоритмах, предлагают новые спо-
собы автоматизированного анализа учебных процессов, которые по-
вышают качество преподавания и усвоения материала за счет разра-
ботки индивидуального учебного плана. материалы в соответствии 
с уровнем успеваемости учащегося. Следовательно, появляются но-
вые формы преподавания и обучения. В ближайшем будущем вир-
туальные  классы  могут  занять  место  физических  аудиторий,  чему 
будут  способствовать  такие  технологии,  как  компьютерно-опосре-
дованные средства коммуникации, мультимедиа, интеллектуальные 
системы обучения и интеллектуальные агенты, способные создавать 
виртуальные учебные среды. Эти новые направления в образовании 
по-новому определят роли преподавателей и студентов. Таким обра-
зом, использование технологий искусственного интеллекта при пе-
редаче знаний оказалось в центре внимания различных дискуссий – 
то, как новые технологии могут влиять на образовательный процесс.

В частности, вопросы по таким темам, как возможности и про-
блемы,  связанные  с  интеграцией  искусственного  интеллекта,  при-
обретением  цифровых  навыков,  адекватной  технологической  ин-
фраструктурой и этическими вопросам, выходят на передний план 
дискуссий, касающихся происходящих изменений.

Исследования возможностей и рисков систем обучения, исполь-
зующих алгоритмы, как правило, основаны на мнениях учащихся и 
преподавателей начального и среднего образования [2; 5]. В мень-
шем количестве работ изучаются данные о поведении студентов, по-
лученные в результате использования прикладного искусственного 
интеллекта  в  высшем  образовании,  для  выявления  малоактивных 
студентов на основе их академических достижений или для анализа 
эффективности таких приложений, как интеллектуальные системы 
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репетиторства,  автоматизированная  оценка  заданий  и  адаптивные 
системы  [3].  Однако  необходимы  дальнейшие  исследования  отно-
сительно возможного применения новых технологий в высшем об-
разовании с точки зрения поставщиков программного обеспечения 
при  разработке  приложений  искусственного  интеллекта,  которые, 
как ожидается, будут использоваться все шире и будут иметь фун-
даментальное значение в ближайшие годы.

Использование  искусственного  интеллекта  для  «преобразова-
ния»  знаний  особенно  широко  распространено  в  США  и  в  Китае. 
Согласно отчету «Глобальный рынок искусственного интеллекта в 
секторе образования», доля искусственного интеллекта в образова-
нии  США  вырастет  2021  году  составляла  47,5 %  [7].  В  то  же  вре-
мя  Китай  стремится  стать  мировым  лидером  в  области  развития 
искусственного интеллекта к 2030 году. В европейских странах ис-
кусственный интеллект также уже появился в секторе образования. 
Однако степень, в которой искусственный интеллект будет исполь-
зоваться  для  передачи  знаний,  зависит,  среди  прочего,  от  отноше-
ния отношение преподавателей к новым технологиям, что, в свою 
очередь, зависит от их оценки возможностей и вызовов искусствен-
ного интеллекта в образовании.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выяснить, что 
искусственный интеллект может предложить в образовании, чтобы 
определить способ передачи знаний в будущем, улучшить результа-
ты обучения и обеспечить качество образования. Для этого важно 
обсудить возможности технологий искусственного интеллекта для 
передачи знаний. В качестве заключительного шага следует также 
рассмотреть проблемы, с которыми столкнутся новые технологии, 
основанные на искусственном интеллекте, в области педагогики.

Искусственный  интеллект  –  очень  широкий  термин,  у  которо-
го нет общепринятого определения из-за его междисциплинарного 
характера  [4]. Исследователи из разных дисциплин, таких как ан-
тропология, философия, коммуникационные науки, информатика и 
неврология, используют свою собственную терминологию и по-раз-
ному вносят свой вклад в развитие искусственного интеллекта. Как 
правило, каждое определение предполагает компьютерную систему, 
которая  обычно  связана  с  человеческим  интеллектом  и  способна 
выполнять  такие  задачи,  как  распознавание  речи  и  производство, 
распознавание  изображений  и  передача  знаний.  Под  искусствен-
ным  интеллектом  понимаются  «системы,  которые  демонстрируют 
разумное поведение, анализируя окружающую среду и предприни-
мая действия – с некоторой степенью автономии – для достижения 
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конкретных целей» [9]. Тем самым, когда дело доходит до внедрения 
искусственного интеллекта в области образования, главная цель со-
стоит в том, чтобы «создать вычислительно точные и эксплицитные 
формы  образовательных,  психологических  и  социальных  знаний, 
которые часто являются неявными».

Таким образом, основное внимание уделяется оценке личной ин-
формации учащихся, успеваемости в учебе, ранее изученному кон-
тенту и аналогичным темам, чтобы понять, как происходит обуче-
ние. Основываясь на больших данных, состоящих из структуриро-
ванных и неструктурированных данных, таких как личные данные 
учащихся, интеллектуальная обучающая система могла бы, напри-
мер, распознавать, когда учащиеся перегружены учебными матери-
алами, и в качестве решения регулировать скорость или содержание 
в  зависимости  от  процесса  обучения,  а  также  генерировать  точно 
рассчитанные заметки и соответствующий учебный контент за счи-
танные секунды, чтобы каждый отдельный студент успешно завер-
шил  свое  университетское  образование  [8].  В  этом  случае  интел-
лектуальные системы должны быть осведомлены об уровне знаний 
учащихся и их прогрессе в обучении. Использование технологий ис-
кусственного интеллекта могло бы коренным образом изменить то, 
как учатся студенты. Таким образом, алгоритмы как набор правил, 
предназначенных для решения проблемы или выполнения конкрет-
ной задачи, взяли бы под контроль обучение отдельных учащихся, 
предоставляя им индивидуально разработанные учебные програм-
мы, основанные на персональных данных.

Термин  «гейткипер»  (gatekeeper,  хранитель)  в  первую  очередь 
относится к способности информационных агентств и журналистов 
влиять на поток новостей и определять, по каким темам будут пу-
бликоваться сообщения. Однако, содержимое не только отбирается 
или  отклоняется,  но  и  редактируется  с  учетом  определенных  вли-
яющих  факторов  и  подготавливается  соответствующим  образом.  
В связи с «вычислительной революцией» подход к гейткипингу раз-
вивается и претерпевает изменения, особенно за счет использования 
алгоритмов  в  качестве  действующих  лиц  [6].  В  сфере  образования 
гейткиперы занимают влиятельные посты и обладают способностью 
контролировать  образовательные  потоки.  Примерами  этого  могут 
служить собеседования при поступлении в университет или экзаме-
ны. Таким образом, преподаватели в университетах также выполня-
ют функцию гейткиперов, определяя содержание своих курсов. 

Алгоритмы играют особую роль в связи с прогрессирующей циф-
ровизацией  и  использованием  технологий  искусственного  интел-
лекта в образовании. Функция гейткипинга указывает на тот факт, 
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что алгоритмы в образовании разрешают или запрещают учащимся 
доступ к учебному контенту. Алгоритмы решают, как будет разви-
ваться процесс обучения, и могут управлять потоком информации 
в соответствии с потребностями пользователя. Таким образом, ал-
горитмы как разработчики курсов выступают в роли гейткиперов в 
отношении определения преподавания и учебного контента. Опре-
деление содержания производится автоматически в соответствии с 
точными правилами, основанными на персональных данных. С по-
мощью  определенных  функций  фильтрации  учащимся  предостав-
ляется  доступ  к  контенту,  соответствующему  их  существующим 
знаниям и интересам.

Цель  данного  исследования  –  изучить  потенциал  технологий 
искусственного  интеллекта  в  образовании.  Для  этого  были  прове-
дены углубленные экспертные интервью с восемью поставщиками 
программного обеспечения из России. Опрошенные были отобраны 
случайным образом на основе их специализации в области внедре-
ния искусственного интеллекта в образовании. Интервью проводи-
лись в Skype в период с сентября 2022 года по январь 2023 года и 
длились от 46 до 67 минут.

Поставщики программного обеспечения были опрошены в связи 
с тем, что они обладают значительной возможностью влиять на то, 
как технологии искусственного интеллекта используются в образо-
вании. Протокол для экспертного интервью были полуструктуриро-
ванным и состоял, в частности, из вопросов, касающихся будущего 
преподавания  и  методов  обучения,  а  также  возможностей  и  про-
блем, ожидающих преподавателей и студентов. 

На  первом  этапе  респондентов  попросили  определить  возмож-
ности технологий искусственного интеллекта, чтобы выяснить, как 
знания будут передаваться в будущем. 

Первый сценарий, который чаще всего упоминался в ответах, – 
это  использование  человекоподобных  роботов  в  качестве  учебных 
пособий. Однако ускоренный процесс цифровизации и новые воз-
можности преподавания и обучения, которые он открывает, не оз-
начают, что в будущем будут заменены преподаватели-люди. Опро-
шенные эксперты (6 из 8) придерживаются мнения, что, несмотря 
на  новые  возможности,  лекторам  следует  продолжать  консульти-
ровать и сопровождать студентов в их учебном процессе, чтобы до-
биться эффективного успеха в обучении.

Кроме того, по мнению всех опрошенных экспертов, внедрение 
искусственного  интеллекта  может  обеспечить  интеллектуального 
репетитора для каждого учащегося. С помощью методов машинного 
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обучения, интеллектуальные системы обучения могут имитировать 
индивидуальное обучение человека, предоставляя индивидуальную 
обратную  связь  учащимся  посредством  сбора  и  оценки  данных  об 
их поведении. 

Другая  возможная  область  применения  искусственного  интел-
лекта  связана  с  оптимизацией  среды  обучения.  Все  опрошенные 
эксперты  предсказывают,  что  индивидуализированное  в  ближай-
шем будущем создание обучающих сред станет возможным благо-
даря использованию различных инструментов. Используя большие 
данные и собранные данные о поведении учащихся в процессе об-
учения, можно было бы реагировать на потребности в обучении и 
индивидуальные  существующие  знания  учащихся  и,  таким  обра-
зом, избегать сбоев. С помощью алгоритмов можно было бы реаги-
ровать на интересы, сильные и слабые стороны учащихся, а также 
на предлагайте им задания и поддержку с учетом их индивидуаль-
ных  потребностей  и  уровня  их  бакалавриата,  магистратуры  или 
докторантуры. На основе этой информации также можно было бы 
разработать  персонализированные  учебные  планы,  основанные  на 
успеваемости,  привычках  учащихся,  способностях  к  обучению  и 
предпочтениях. 

Еще  одной  областью  применения  искусственного  интеллекта 
в  сфере  образования,  упомянутой  экспертами  (5  из  8),  стало  воз-
можное  использование  автоматизированных  коррекций  и  оценки 
упражнений, экзаменов и т.д. Таким образом, преподаватели могли 
бы частично быть освобождены от административных и рутинных 
задач.  Кроме  того,  они  также  заявили,  что  оценки  были  бы  более 
объективными, особенно в отношении текстового контента. Глубо-
кий алгоритмы обучения позволили бы автоматизированным про-
граммам не только оценивать тесты с множественным выбором, но 
и исправлять эссе.

Как и при любом использовании новых технологий, необходимо 
учитывать и оценивать возникающие проблемы. С этой целью экс-
пертам  было  предложено  описать  возможные  проблемы,  которые, 
по  их  мнению,  связаны  с  использованием  искусственного  интел-
лекта в образовании. Ответы экспертов дают ценное представление 
о  проблемах,  связанных  с  внедрением  технологий  искусственного 
интеллекта в высшее образование. 

Результаты исследования показывают, что умение обращаться с 
новыми технологиями – особенно в том, что касается использова-
ния приложений искусственного интеллекта – является фундамен-
тальной предпосылкой проведения преподавателями медиапедаго-
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гических процедур. По мнению всех опрошенных экспертов, препо-
даватели должны развивать новые цифровые навыки и понимание 
того, что технологии искусственного интеллекта могут предложить 
их  студентам.  Однако  студентам  также  необходимо  понимать,  как 
они могут воспользоваться помощью новых технологий в обучении, 
чтобы  сделать  свое  образование  более  гибким,  персонализирован-
ным и увлекательным, а также преуспеть в цифровом обществе.

Также, новые формы организации преподавания приведут к из-
менениям  в  профессиональном  профиле  преподавателей.  Все  экс-
перты отметили, что будущий профиль работы и роль лектора будет 
продолжать фундаментально развиваться и меняться. Тем не менее, 
преподаватели будут в первую очередь отвечать за мотивацию сту-
дентов  и  межличностные  аспекты  семинаров.  Наиболее  важными 
задачами, которые будут выполнять преподаватели, будут сопрово-
ждение и консультирование студентов, и, таким образом, они возь-
мут на себя задачу «коучинга».

Четверо из опрошенных экспертов также отметили, что жизнен-
но важно наличие необходимой технологической инфраструктуры, 
чтобы избежать неравенства и изоляции людей, не имеющих досту-
па  к  методам,  предлагаемым  новыми  технологиями;  в  противном 
случае это приведет к возникновению нового цифрового разрыва.

Что касается проблем во взаимодействии искусственного интел-
лекта  и  человека,  эксперты  сослались,  в  частности,  на  следующие 
этические  вопросы,  которые  необходимо  учитывать:  «Кем  и  как 
программируются  алгоритмы?»,  «Какие  критерии  используются 
для  определения  содержания  обучения  как  релевантного  или  не 
релевантного?», «Могут ли алгоритмы действительно реагировать 
на  интересы  обучающегося?»  и  т.д.  Поэтому  все  эксперты  счита-
ют  необходимым  определение  этических  принципов.  Моральные 
принципы  должны  обеспечивать  соблюдение  правил,  касающихся 
использования интеллектуальных обучающих систем. Кроме того, 
было  также  заявлено,  что  интеллектуальные  системы  обучения 
должны быть запрограммированы таким образом, чтобы обеспечить 
равное отношение ко всем учащимся, независимо от пола, возраста, 
физических недостатков, и что должен быть обеспечен равный до-
ступ для всех учащихся [1]. 

Новые  возможности  искусственного  интеллекта  играют  значи-
тельную роль в образовании, как и во многих других сферах нашей 
жизни. Однако для того, чтобы использовать потенциал интеллек-
туальных  систем  и  улучшить  результаты  обучения,  необходимо 
обеспечить наилучшие из возможных рамочных условий и принять  
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меры  для  приобретения  цифровых  навыков.  В  конце  концов,  ис-
пользование  технологий  искусственного  интеллекта  может  быть 
успешным только в том случае, если преподаватели и студенты смо-
гут справиться с этими новыми технологиями. 

Изучение  того,  как  использовать  возможности  искусственного 
интеллекта, должно охватывать все общество и начинаться на уров-
не  начальной  школы  с  обучения  младших  школьников  тому,  что 
такое  искусственный  интеллект  и  как  работают  алгоритмы,  чтобы 
предотвратить  цифровую  неграмотность  и  социальное  разделение 
между людьми, обладающими этими навыками, и теми, у кого их нет. 

Хотя способ получения знаний изменится в том смысле, что тра-
диционные формы и методы преподавания и обучения будут допол-
нены  или  частично  заменены  использованием  новых  технологий 
искусственного интеллекта, не следует предполагать, что препода-
ватели-люди будут полностью заменены. Тем не менее, алгоритмы 
могли бы стать новыми хранителями в образовании, которые реша-
ют, чему, как и когда учатся учащиеся.
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The  ongoing  process  of  digitalization  and  the  consistent  introduction 
of artificial intelligence technologies are fundamentally changing many 
areas  of  our  lives,  including  education.  The  purpose  of  this  work  is  to 
analyze the use of artificial intelligence technologies in higher education, 
as well as the importance of algorithms and their role as new gatekeepers 
of  education.  The  results  of  the  study  show  that,  although  the  use  of 
artificial intelligence technologies at the university level may expand in 
the long term, ethical issues and bridging the digital divide will remain 
the most serious problems to be faced. It can be assumed that with the 
help  of  artificial  intelligence,  individual  learning  environments  will  be 
created using algorithms that will act as new keepers of knowledge.
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Массовое применение цифровых средств обучения в образовательном 
процессе  способствует  формированию  интегрированной  цифровой 
среды,  или  цифровой  образовательной  среды,  характеризующейся 
созданием  единого  и  открытого  информационно-образовательного 
пространства.  Информатизация  школьного  образования  оказывает 
значительное влияние на организацию и проведение современного 
урока,  увеличивает  объем  информации.  Электронные  устройства, 
применяемые  в  школах,  способны  обеспечить  информационно-
ресурсную  базу,  мобильность,  интерактивность,  дистанционность. 
Однако,  в  свою  очередь,  это  влияет  на  интенсивность  умственной 
нагрузки  учащихся,  при  несоблюдении  гигиенических  правил 
способствует возникновению перенапряжения центральной нервной 
системы. Целью исследования стало изучение режима учебного дня 
и  условий  обучения,  психоэмоционального  состояния  и  уровня 
невротизации  учащихся  в  условиях  цифровой  образовательной 
среды.  Исследований,  посвященных  влиянию  цифровизации  на 
психофизиологическое  здоровье  старшеклассников,  недостаточно, 
кроме  того,  они  носят  элективный  характер:  изучаются  отдельные 
вопросы  этой  проблемы.  Влияние  интенсивной  интеллектуальной 
нагрузки на состояние здоровья учащихся старших классов в условиях 
цифрового  образовательного  пространства  требует  углубленного 
изучения  и  гигиенического  осмысления.  В  статье  предпринята 
попытка  рассмотреть  вопрос  изменения  психофизиологического 
состояния старшеклассников через изучение режима дня и условий 
обучения в цифровой образовательной среде.

Ключевые  слова:  учащиеся,  цифровая  среда, 
психоэмоциональное  состояние,  невротизация,  профилактические 
мероприятия.
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Для цитаты: Лангуев К.А., Богомолова Е.С. Влияние цифровой образова-
тельной  среды  на  психофизиологическое  состояние  старшеклассников  //  
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. 
статей IV Международной научно-практической конференции. 16–17 ноя- 
бря  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  
М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 115–124 с.

Введение
Необходимость  окончательной  цифровизации  системы  школь-

ного образования в стране к 2025 году рассматривается как одна из 
главных задач государственной политики в области образования [8].  
Цифровые  средства  обучения  (ЦСО),  применяемые  в  общеобра-
зовательных организациях, способны обеспечить информационно- 
ресурсную  базу,  мобильность,  интерактивность,  дистанционность 
[1; 12]. Такое образование повышает внутреннюю мотивацию уча-
щихся к обучению, вызывает интерес к знаниям, обеспечивает воз-
можность  широкого  выбора  методов  обучения.  Однако  при  несо-
блюдении установленных гигиенических требований работа с ЦСО 
воздействует  на  психофизиологическое  состояние  ребенка  [6;  10; 
11]. Отмечаются такие нарушения, как депрессии, астенические со-
стояния, обсессивно-фобические реакции, нарушения ночного сна. 
Согласно взглядам В.Д. Аносова и В.Е Лепского продолжительное 
влияние  цифровой  среды  может  неблагоприятно  отражаться  на 
эмоционально-волевой сфере человека [2;5]. Это объясняется тем, 
что характерными особенностями организма детей и подростков яв-
ляются незрелость психических функций, гибкость, пластичность, 
подверженность различным влияниям, что делает их легкой мише-
нью для неблагоприятных воздействий информационной среды [7].

Неблагоприятное  влияние  школьных  факторов  усугубляется 
при комплексном и продолжительном воздействии цифровой обра-
зовательной среды. Развитие функциональных и хронических забо-
леваний школьников в значительной мере связано с интенсифика-
цией учебного процесса, утомлением и переутомлением. Особенно 
это  наблюдается  у  старшеклассников,  которые  длительное  время 
проводят в цифровом образовательном пространстве. Влияние ин-
тенсивной интеллектуальной нагрузки на состояние здоровья уча-
щихся  старших  классов  в  условиях  цифрового  образовательного 
пространства требует углубленного изучения и гигиенического ос-
мысления.
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Целью исследования  стало изучение режима учебного дня и ус-
ловий обучения, психоэмоционального состояния и уровня невро-
тизации старшеклассников в условиях цифровой образовательной 
среды. 

Материалы и методы исследования
В  исследовании  приняли  участие  102  учащихся  10–11  классов 

трех общеобразовательных организаций города Нижнего Новгоро-
да,  участвующих  в  реализации  федерального  экспериментального 
проекта «Цифровая образовательная среда»: 10-е классы – 50 чело-
век, 11-е классы – 52 человек.

Исследования  проводились  с  помощью  АПК  «Истоки  здоро-
вья  “Valeometer”»  (свидетельство  Роспатента  № 2018610137  от 
09.01.2018  г.).  Эмоциональное  состояние  учащихся,  работающих 
на  уроке  с  нетбуком  (НЕБ)  и  без  него,  оценивалось  по  методике 
А.Н.  Лутошкина  «Эмоциональная  цветопись».  Цель  методики  за-
ключается в оценке учащимися при помощи цвета своего эмоцио-
нального  состояния  за  определенный  отрезок  времени. Из  шести 
основных цветов (зеленый, красный, оранжевый, желтый, синий и 
черный) необходимо выбрать один, характеризующий эмоциональ-
ное состояние подростка в данный момент. Цветопись не позволя-
ет передать все многообразие оттенков настроения человека – для 
этого любой предлагаемый набор цветов будет недостаточен. Одна-
ко тот или иной цвет способен отразить зону преобладающего на-
строения. Интерпретация результатов проводилась по распростра-
ненности и соотношению цветов: красный – восторг; оранжевый –  
радость; желтый – приятно; зеленый – уравновешенность; синий – 
грусть; фиолетовый – тревожность; черный – уныние; белый – нео-
пределенность.

Нервно-психическое состояние учащихся изучалось путем опре-
деления уровня невротизации с помощью методики, разработанной 
Братиславским  научным  институтом  превентивной  медицины  и 
адаптированной для исследований в школах России. Тест включал 
две анкеты, одна из которых состояла из 15 вопросов и заполнялась 
учеником, другая содержала 13 вопросов и заполнялась родителем. 
В  анкетах  предлагалось  оценить  степень  выраженности  астениче-
ских и невротических состояний школьника по трехбалльной шка-
ле. Уровень невротизации определялся по сумме баллов анкет: до 
42 баллов – допустимый уровень, от 43 до 56 баллов – повышенный 
уровень, выше 56 баллов – высокий уровень. 

Статистический  анализ  выполнен  с  помощью  статистического 
пакета IBM SPSS Statistics, v. 26.0. Оценка соответствия нормаль-
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ному распределению количественных переменных выполнена с по-
мощью W-теста Шапиро-Уилка. Различия между группами оцени-
вались  по  критерию  χ2  Пирсона.  Степень  различий  оценивалась  с 
помощью коэффициента V Крамера. Интерпретация коэффициента 
выполнялась в соответствии с классификацией Rea&Parker. Крити-
ческий уровень значимости определен как p <0,05. 

Результаты
Согласно полученным данным 89,0 % учащихся нравится работать 

с НЕБ на уроке: они компактны (малогабаритны), просты в исполь-
зовании,  процесс  обучения  становится  наглядным  и  динамичным.

По  результатам  хронометражных  наблюдений  за  учебной  де-
ятельностью  102  старшеклассников  на  32  уроках  математики  (ал-
гебра и геометрия), 26 уроках информатики и 24 уроках физики с 
использованием нетбуков (НЕБ) было обнаружено, что общая про-
должительность работы за НЕБ составляла от 38±3 до 42±1 минут, 
что  превышает  санитарные  требования1.  Плотность  уроков  выше  
35  минут  достигала  от  91,2 %  до  94,9 %,  что  превышает  оптималь-
ную. Количество смен видов учебной деятельности составляло 1– 
2 значения, которые изменялись в течение урока через 18±2 минуты. 

Анализировались  показатели  психоэмоционального  состояния 
учащихся на уроках информатики в начале и в конце занятий с ис-
пользованием НЕБ (4 урока) и без использования НЕБ (4 урока) с 
этими же учащимися для контроля. В начале урока с использовани-
ем НЕБ в психоэмоциональном состоянии учащихся наблюдается 
статистически значимо больше грустного, печального состояния и 
меньше  спокойного,  ровного  (рис.  1).  В  конце  урока  наблюдается 
значимо больше тревожного, тоскливого состояния, при этом мень-
шая  часть  спокойного  и  ровного  сохраняется  (рис.  2).  Причем  в 
начале и в конце урока эта разница одинаковая (V>0,2). При срав-
нении показателей психоэмоционального состояния учащихся в на-
чале и в конце урока без использования НЕБ отсутствует значимая 
динамика состояния.

Как показало исследование, на начало урока без использования 
НЕБ у большей части учащихся наблюдается значимо больше спо-
койного,  ровного  состояния.  На  уроках  с  использованием  НЕБ,  в 
свою очередь, значимо больше учащихся отличаются грустным, пе-
чальным состоянием. К концу урока значимо увеличивается коли-
чество человек с тревожным, тоскливым состоянием. Динамика по 

1  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
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остальным состояниям не отличается заметной разницей на уроках 
с НЕБ и без НЕБ, и частотные характеристики остаются на соизме-
римом уровне. 

Рис. 1. Психоэмоциональное состояние учащихся в начале урока 

Рис. 2. Психоэмоциональное состояние учащихся в конце урока 

Состояние  эмоциональной  нестабильности  у  школьников  мо-
жет  приводить  к  возникновению  неврозов.  Исследуя  динамику 
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изменения уровней невротизации учащихся, можно сделать вывод, 
что за 2022–2023 учебный год повышенный уровень увеличился на 
4,0 % (рис. 3).

Рис. 3. Уровни невротизации старшеклассников

Обсуждение.  Использование  электронных  устройств  в  общеоб-
разовательных организациях характеризуется неоднозначным вли-
янием на организм старшеклассников. Прежде всего, это связано с 
интенсификацией учебных занятий, объемом получаемой информа-
ции. Ускорение темпа работы при работе с НЕБ, увеличение объема 
предъявляемой учащемуся информации повышают нагрузку на его 
нервную систему, вероятность выраженного утомления и возникно-
вение психоэмоциональной неустойчивости. Повышенный уровень 
невротизации свидетельствует о напряжении центральной нервной 
системы старшеклассников. 

Заключение
Школьный  этап  обучения  учащихся  совпадает  с  периодом  их 

роста и развития. Именно в это время детский организм наиболее 
чувствителен  к  неблагоприятным  факторам  окружающей  среде  
[3; 9]. Нерациональное распределение компонентов режима дня уве-
личивает риск развития отклонений в состоянии их здоровья, что 
требует поиска здоровьесберегающих форм обучения, профилакти-
ческой работы с учащимися в общеобразовательных организациях и 
домашних условиях. Недостаточный уровень подготовки педагогов 
по возрастной психофизиологии, гигиене детей и подростков, осно-
вам здоровья и здорового образа жизни вызывает у них затруднения 
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при решении проблем когнитивного и психоэмоционального харак-
тера  [4; 13].  Таким  образом,  психолого-педагогико-гигиенические 
исследования, касающиеся цифровизации школьного образования, 
позволяют  выявить  проблемы,  связанные  с  режимом,  условиями 
обучения и психофизиологическим состоянием учащихся. 

Литература
1. Александрова И.Э.  Гигиенические  принципы  и  технология  обе-

спечения безопасных для здоровья школьников условий обуче-
ния в цифровой образовательной среде // Вопросы школьной и 
университетской медицины и здоровья. 2018. № 3. С. 23–33.

2. Аносов В.Д.,  Лепский В.Е.  Исходные  посылки  проблематики  ин-
формационно-психологической  безопасности  //  Проблемы 
информационно-психологической  безопасности.  Сборник  ста-
тей  и  материалов  конференции  /  Под  ред.  А.В. Брушлинского, 
В.Е. Лепского. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1996. С. 7–11.

3. Богомолова Е.С.,  Лангуев К.А.,  Котова Н.В.  Некоторые  аспекты 
состояния  здоровья  учащихся  в  связи  с  применением  дистан-
ционных  образовательных  технологий  //  Гигиена  и  санитария. 
2022. № 3. С. 317–322. 

4. Денисов Э.И. Роботы,  искусственный  интеллект,  дополненная  и 
виртуальная  реальность:  этические,  правовые  и  гигиенические 
проблемы // Гигиена и санитария. 2019. № 1. С. 5–10.

5. Ежевская Т.И. Психологическое  воздействие  информационной 
среды на современного человека // Психопедагогика в правоох-
ранительных органах. 2009. № 2. С. 38–41. 

6. Кучма В.Р. Научные основы и технологии обеспечения гигиени-
ческой безопасности детей в «цифровой школе» // Гигиена и са-
нитария. 2019. № 98. С. 1385–1391.

7. Лангуев К.А. Гигиеническая  оценка  влияния  цифровых  средств 
обучения  на  умственную  работоспособность  и  психоэмоцио-
нальное  состояние  старшеклассников  общеобразовательных 
организаций  //  Материалы  XIII  Всероссийского  съезда  гигие-
нистов,  токсикологов  и  санитарных  врачей  с  международным 
участием,  посвященного  100-летию  основания  Государствен-
ной  санитарно-эпидемиологической  службы  России  «Развивая 
вековые  традиции,  обеспечивая  «Санитарный  щит»  страны»   
(г. Москва, 26–28 октября 2022 г). Мытищи: Федеральный науч-
ный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 2022. С. 40–43.

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от 
02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной  среды»,  зарегистрированный  Министерством 
юстиции Российской Федерации от 24.12.2019 г. № 56962.

9. Суворова А.В. Якубова И.Ш. Медицинское  сопровождение 
школьников  в  общеобразовательных  организациях  при  вне-
дрении  в  учебный  процесс  инновационных  технологий  обуче-
ния // Профилактическая и клиническая медицина. 2018. № 3.   
С. 34–41. 



122

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

10. Шибкова Д.З. Влияние технологий цифрового обучения на функ-
циональные и психофизиологические ответы организма: анализ 
литературы // Science for Education Today. 2021. № 3. С. 125–141.

11. Cassidy-Bushrow A.E. Time  Spent  on  the  Internet  and  Adolescent 
Blood Pressure // J Sch Nurs. 2015. № 31. P. 374–84.

12. Krumsvik R.J. Everyday Digital Schooling – implementing tablets in 
Norwegian primary school: Examining outcome measures in the first 
cohort // Nordic Journal of Digital Literacy. 2018. № 13. P. 152–176.

13. Languev K.A., Langueva Е.V., Bogomolova E.S. Una vision del entor-
no digital a look at the digital environment from a hygienic point of 
view // Trends in the development of sciense and Global challenges: 
Themed  collection  of  papers  from  Foreign  International  Scientific 
Conference, Managua (Nicaragua), 15 апреля 2023 года. Managua 
(Nicaragua): INIH «Desarrollo nacional», 2023. P. 37–40.

Информация об авторах
Лангуев Константин Александрович, ассистент кафедры гигиены, При-

волжский  исследовательский  медицинский  университет  (ФГБОУ  ВО 
«ПИМУ» Минздрава России), г. Нижний Новгород, Российская Федера-
ция, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6960-3940, lka-2008@mail.ru.

Богомолова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедры гигиены, проректор по учебной и воспитательной рабо-
те,  Приволжский  исследовательский  медицинский  университет  (ФГБОУ 
ВО «ПИМУ» Минздрава России),  г. Нижний Новгород, Российская Фе-
дерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2513-2208, e-mail: olenabgm@
rambler.ru.



123

Konstantin A. Languev, Elena S. Bogomolova 
Influence of Digital Educational  Environment on Psychophysiological...

Influence of Digital Educational  
Environment on Psychophysiological
Health of Senior Secondary School Students

Konstantin A. Languev
Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6960-3940  
e-mail: lka-2008@mail.ru

Elena S. Bogomolova
Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2513-2208  
e-mail: olenabgm@rambler.ru 

The  massive  use  of  digital  training  tools  in  the  educational  process 
contributes  to  the  formation of an  integrated digital  environment or a 
digital educational environment that is characterized by the creation of 
a unified and open  information and educational  space.  Informatization 
of school education has a significant  influence on the organization and 
conducting  of  a  modern  lesson,  increasing  the  amount  of  information. 
Electronic  devices  used  in  schools  are  able  to  provide  an  information 
resource base, mobility, interactivity, and remotability. But at the same 
time, it influences the intensity of students’ mental stress and contributes 
to the central nervous system defatigation if the hygiene regulations are 
not respected. The research was aimed at the school day organization and 
learning conditions, psycho-emotional  state,  and  level of neurotization 
of students in a digital educational environment. The research revealed 
the  current  insufficiency  of  special  studies  focused  on  the  influence  of 
digitalization  on  the  psychophysiological  health  of  senior  secondary 
school  students;  in  addition,  the  investigations  are  elective  by  their 
nature: only certain issues of the problem are being studied. The influence 
of intense intellectual workload on the health of senior secondary school 
students in the digital educational environment requires in-depth study 
and hygienic understanding. The article considers the issue of changing 
the  psycho-physiological  health  of  senior  secondary  school  students 
through  research  on  the  daily  routine  and  in-school  learning  in  the 
digital educational environment. 

Keywords:  students,  digital  environment,  psycho-emotional  state, 
neuroticism, preventive measures
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В статье представлен анализ некоторых существующих цифровых 
инструментов,  которые  находят  применение  в  сфере  обучения  в 
целом и в образовательной робототехнике в частности. Приводятся 
доводы в пользу использования данных инструментов на занятиях 
с  целью  не  только  повышения  эффективности  обучения,  но  и 
получения  принципиально  нового  опыта.  Обзор  инструментов 
проводится  с  учетом  их  разделения  по  функционалу.  Особый 
акцент сделан на виртуальных лабораториях и полигонах, которые 
предоставляют  возможность  практиковаться  в  программировании 
и  моделировании  виртуальных  роботов  и  окружения  без 
ограничений.  Такие  платформы  также  могут  предложить  опыт 
практической  робототехники  для  тех,  у  кого  нет  возможности 
проводить  занятия  с  реальными  физическими  моделями  роботов. 
Помимо текстового анализа, итогом работы является сравнительная 
таблица, в которой представлены краткие результаты исследования 
в  виде  характеристик  цифровых  инструментов,  разработанных 
специально  для  образовательной  робототехники.  Предполагается, 
что данная таблица сможет помочь преподавателям и энтузиастам 
в  области  образовательной  робототехники  подобрать  для  себя 
подходящие  цифровые  инструменты  и  использовать  их  для 
повышения эффективности своей деятельности и получения нового 
уникального опыта.

Ключевые  слова:  робототехника,  цифровые  инструменты, 
образовательные  платформы,  образование,  совместная  работа, 
программирование, STEM образование.
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Введение
За последний век мир изменился до неузнаваемости. В быт и ра-

боту человека вошли и прочно закрепились цифровые технологии, 
затронув все сферы жизни. Практически на любой работе незаме-
нимым  помощником  человека  является  компьютер,  на  производ-
ствах  роботы  выполняют  сложную  и  монотонную  работу,  каждый 
из нас имеет возможность в любую секунду выйти в интернет с по-
мощью портативного компьютера, который помещается в кармане. 
По историческим меркам, эти изменения произошли довольно бы-
стро,  а  в  дальнейшем  темпы  технического  прогресса  будут  только 
увеличиваться. Такие условия, несомненно, создают для общества 
серьезные вызовы, прежде всего – как оставаться востребованным 
специалистом  в  быстро  меняющемся  мире?  Одной  из  первых,  на 
подобные вопросы ответ старается представить сфера образования. 
Ведь именно способность быстро и эффективно учиться в ближай-
шем будущем станет приоритетной для благополучной жизни как 
отдельного человека, так и общества [3, 4].

Современная школа предъявляет серьезные требования к своим 
выпускникам.  Согласно  ФГОС,  ученик,  окончивший  школу,  это, 
прежде  всего,  человек,  «умеющий  учиться,  осознающий  важность 
образования и самообразования для жизни и деятельности, способ-
ный  применять  полученные  знания  на  практике»  а  также  «пони-
мающий значение профессиональной деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития общества и природы» [27]. Вместе 
с  этим  в  последние  годы  серьезное  внимание  уделяется  «мягким» 
навыкам  [24].  Способности  эффективно  коммуницировать,  рабо-
тать в команде с эффектом синергии и просто работать в дружном 
коллективе, поддерживая его, высоко ценятся в наши дни. Именно 
поэтому  наряду  с  изложенным  выше,  ФГОС  предъявляет  также 
требование  воспитать  человека,  «уважающего  других  людей,  уме-
ющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов». В связи с этим 
на уроках часто находят применение групповая работа, работа в па-
рах, а также совместная работа над учебными проектами. Учитывая 
изложенные выше аспекты, интерес вызывает курс по образователь-
ной робототехнике. 

Образовательная  робототехника  представляет  собой  молодую, 
динамично  развивающуюся  сферу  обучения,  которая  заслуживает 
особого внимания в условиях спроса на умеющих быстро учиться 
специалистов, способных творчески решать ранее неизвестные про-
блемы. Важно отметить, что это междисциплинарное направление, 
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которое объединяет знания в области физики, мехатроники, техно-
логии,  математики,  информатики,  позволяя  учащимся  развивать 
навыки  в  сферах  инженерии,  программирования,  электроники  и 
взаимодействия  с  техническими  системами  в  целом.  Применение 
робототехники в образовании предоставляет учащимся самых раз-
ных  возрастов  возможность  для  активного  субъектного  обучения. 
Она стимулирует развитие конструктивного мышления, раскрыва-
ет творческий потенциал и способствует формированию командно-
го взаимодействия. Также среди преимуществ робототехники сле-
дует выделить возможность для учащихся развивать навыки адап-
тации  к  стремительно  меняющимся  условиям,  что  в  дальнейшем 
перерастет в умение привыкать к быстро меняющимся технологиям 
и  требованиям  на  рынке  труда,  что  является  критически  важным 
в условиях современного информационного общества. Занятия по 
образовательной робототехнике хорошо подходят для командной и 
проектной работы, а значит, при правильном подходе, способствуют 
развитию «мягких» навыков, развивают умение работать над общи-
ми задачами в коллективе [29, 10].

Цифровые  технологии,  безусловно,  привнесли  изменения  и  в 
сферу образования. Уже не редкость использование удобных элек-
тронных дневников, журналов класса, которые избавляют учителя 
и  учащихся  от  рутинной  работы  [20].  Цифровые  решения  для  об-
учения и совместной работы существовали и ранее, но массовость 
и мощный толчок к развитию получили в недавний период панде-
мии. В этот период, несмотря на невозможность находиться в одном 
классе или офисе, люди продолжали совместно работать и общаться 
благодаря  программным  решениям  и  современным  технологиям. 
Некоторые ресурсы существенно повысили эффективность процес-
сов работы и обучения, позволили сделать уроки интереснее, прив-
несли в привычный формат урока интерактивные элементы, упро-
стили командную работу. Благодаря этому они нашли место в ар-
сенале учителя на очных занятиях после окончания пандемии [13]. 

В рамках занятий по образовательной робототехнике примене-
ние  цифровых  инструментов  особенно  актуально.  Прежде  всего, 
робототехника,  по  умолчанию  привлекает  людей,  интересующих-
ся технологиями. Как правило, эту сферу для изучения выбирают 
люди, неравнодушные к технике, программному обеспечению, раз-
личного рода новшествам. А значит, изучение и использование на 
практике цифровых инструментов на занятиях по робототехнике не 
вызовет сложностей как со стороны преподавателя, так и со сторо-
ны учащихся. Помимо этого, стоит упомянуть, что в IT сообществе 
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очень распространенной практикой является посещение различных 
форумов, на которых происходит активное общение, обмен опытом 
и взаимное обучение [17; 25]. Для инженера будущего использова-
ние таких платформ это не только возможность найти свое сообще-
ство,  узнать  последние  новости  в  интересующей  сфере,  но  и  про-
фессиональная  необходимость,  ведь,  зачастую,  на  форумах  можно 
очень быстро найти ответ на интересующий вопрос [1]. С точки зре-
ния образования, немаловажно отметить, что на платформах можно 
найти множество обучающих статей, в которых специалисты со ста-
жем делятся своим опытом, рассказывают, как приступить к изуче-
нию нового языка программирования, представляют приблизитель-
ный или подробный план знакомства с той или иной технологией. 
Также тематические форумы представляют возможность создания 
открытых проектов и участия в таковых, что способствует развитию 
инициативности  и  изобретательности  учащихся.  Во  время  работы 
над  подобными  проектами  пользователи  платформ  могут  изучать 
код опытных специалистов, анализировать его, учиться новым под-
ходам и решениям, а также делиться своими собственными проек-
тами, получая обратную связь от сообщества разработчиков. Учи-
тывая  вышеизложенные  положения,  подчеркивающие  важность 
подобных ресурсов для обучения будущих специалистов, можно от-
метить важность знакомства учащихся с подобными платформами. 
Осуществить это можно в рамках занятий по информатике и робо-
тотехнике [16; 22].

Отдельно  стоит  отметить  существование  цифровых  ресурсов, 
специализирующихся  на  робототехнике.  Эти  платформы  предо-
ставляют  возможность  получить  наглядное  представление  об  ос-
новных принципах робототехники, а также позволяют применить 
полученные  знания  на  практике  без  необходимости  финансовых 
затрат  на  приобретение  обучающих  наборов.  Особенно  это  акту-
ально для школ, которым не хватает средств для покупки оборудо-
вания и материалов для обучения робототехнике. В такой ситуации 
виртуальные лаборатории и сайты, предлагающие обучение робо-
тотехнике, представляют собой оптимальное решение. Они предо-
ставляют учащимся доступ к виртуальным моделям роботов, симу-
ляторам и программным средствам, которые дают возможность ис-
следовать,  проектировать  и  программировать  робототехнические 
устройства. Такой подход позволяет учащимся овладеть основны-
ми навыками робототехники, не выходя из классной комнаты и не 
требуя значительных затрат на материалы и оборудование. Таким 
образом, использование цифровых ресурсов на занятиях по робо-
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тотехнике  позволит  повысить  эффективность  обучения,  сделает 
уроки более интерактивными, положительно повлияет на органи-
зацию  командной  работы,  что  позитивно  скажется  на  подготовке 
будущих специалистов.

Методы
В рамках данной работы будет проведен анализ некоторых суще-

ствующих цифровых инструментов, которые подходят для приме-
нения на занятиях по образовательной робототехнике. Исследова-
ние призвано помочь педагогам и учащимся с подбором сервисов и 
ресурсов для занятий. Начать работу предполагается с универсаль-
ных инструментов, способных повысить эффективность групповой 
и индивидуальной работы при очном или дистанционном формате 
обучения. Затем будет представлен анализ некоторых информаци-
онных  ресурсов,  которые  могут  быть  полезны  как  учителю,  так  и 
учащимся  в  рамках  занятий  по  робототехнике.  Также  будет  пред-
ставлен обзор виртуальных лабораторий, позволяющих применить 
теорию по робототехнике на практике, даже при отсутствии реаль-
ных наборов для конструирования. При проведении исследования 
не ставилась задача охватить все возможные платформы, а изучить 
наиболее  распространенные,  уже  используемые  в  образователь-
ных целях. По итогам работы планируется создать сравнительную 
таблицу с краткими характеристиками специализированных плат-
форм для занятий образовательной робототехникой. 

Тема  классификации  цифровых  инструментов,  используемых  в 
сфере  образования  является  относительно  изученной.  Так,  напри-
мер,  в  работе  «Экспресс-анализ  цифровых  образовательных  ресур-
сов и сервисов для организации учебного процесса школ в дистан-
ционной  форме»  предоставляет  довольно  полную  классификацию 
платформ  по  функционалу,  предметной  сфере,  возможности  инди-
видуальной  и  коллективной  работы  [11].  Также  следует  отметить 
статью «Мишени цифровых технологий через призму образования», 
в которой не только приводится анализ цифровых ресурсов для об-
учения, но и приводится их типология [2]. В рамках занятий по ро-
бототехнике  цифровые  ресурсы  по  функционалу  можно  разделить 
на  инструменты  для  организации  работы  над  проектами,  платфор-
мы-энциклопедии, на которых также можно получить ответ на ин-
тересующий вопрос (Q&A-сервис), а также на инструменты вирту-
ального моделирования, которые в свою очередь можно разделить на 
системы автоматизированного проектирования (САПР) и полноцен-
ные виртуальные лаборатории, полигоны по робототехнике (рис. 1).
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Рис. 1. Цифровые инструменты для образовательной робототехники

Инструменты  для  организации  работы  над  проектами  позво-
ляют существенно повысить эффективность как командной, так и 
индивидуальной работы. Как правило, такие ресурсы представляют 
собой  виртуальные  интерактивные  доски  для  совместной  работы. 
С помощью таких платформ можно вести командную работу, даже 
если  участников  проекта  разделяет  серьезное  расстояние.  Также 
они  позволяют  разделять  задачи,  выставлять  временные  ограни-
чения,  держать  все  необходимые  учебные  или  рабочие  материалы 
«под рукой». В рамках занятий по робототехнике, где работа ведется 
в основном в форме проектов, использование таких инструментов 
может значительно повысить эффективность обучения [28].

Одним из популярных ресурсов такого типа является платфор-
ма Miro. Она представляет собой интерактивную онлайн-доску для 
командной  работы.  Основное  предназначение  Miro  состоит  в  обе-
спечении сотрудничества и взаимодействия между пользователями 
при работе над проектами. Инструмент позволяет рисовать, писать 
тексты,  обмениваться  документами,  строить  диаграммы  и  устраи-
вать онлайн-встречи в едином пространстве. Платформа Miro была 
создана в 2011 году и с тех пор активно развивается, стараясь соот-
ветствовать требованиям пользователей. Отличительными особен-
ностями и преимуществами Miro являются:
•	 Интерактивная  визуальная  среда,  которая  позволяет  пользова-

телям создавать и редактировать содержимое на одной виртуаль-
ной площадке;

•	 Возможность удаленной и синхронной работы;
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•	 Широкий  набор  инструментов  для  создания  диаграмм,  схем, 
карт,  прототипов  и  других  элементов,  необходимых  для  визуа-
лизации и организации проектов;

•	 Легкость и интуитивность использования, что делает платформу 
доступной для широкого круга пользователей;

•	 Возможность  интеграции  с  другими  приложениями  и  сервиса-
ми, такими как Slack, Jira, Trello, Google Drive и др.
Платформа Miro предоставляет как бесплатную, так и платную 

версии. Бесплатная версия позволяет использовать базовые функ-
ции и ограниченное количество участников, в то время как платная 
версия  предлагает  более  широкий  набор  возможностей  и  расши-
ренные функции. Платформа имеет широкое применение в сферах 
бизнеса и обучения. В рамках занятий по робототехнике возможно 
ее применение для работы над крупными проектами, например при 
разделении задач, для организации мозговых штурмов. Также бла-
годаря возможности обмениваться документами, учитель может без 
сложностей поделиться учебными материалами с учащимися [8; 32].

Схожим функционалом обладает популярный ресурс Padlet. Ос-
новное предназначение данной платформы заключается в создании 
интерактивных виртуальных досок, на которых пользователи могут 
совместно работать, обмениваться информацией, делиться идеями, 
задачами и материалами. Платформа Padlet была основана в 2008 
году. Среди особенностей и преимуществ следует выделить:
•	 Интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко соз-

давать, организовывать и редактировать доски;
•	 Возможность  добавлять  текстовые  записи,  фотографии,  видео, 

аудио, ссылки и другие мультимедийные материалы на доски;
•	 Возможность совместной работы и обратной связи в режиме ре-

ального времени;
•	 Широкий выбор настроек приватности, позволяющих контроли-

ровать доступ к доскам;
•	 Интеграция с популярными образовательными платформами и 

инструментами, такими как Google Classroom и Microsoft Teams.
Padlet предлагает как платные, так и бесплатные версии. Платная 

версия предлагает дополнительные функции и возможности, такие 
как дополнительное хранилище, большее количество активных до-
сок,  возможность  установки  паролей  для  доступа  и  другое.  Padlet 
широко применяется в образовании. На занятиях по робототехнике 
данная платформа может использоваться учителями для создания 
досок с заданиями и ресурсами для учащихся, а также для совмест-
ной работы над проектами, обмена идеями и обратной связи. Padlet 
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может быть эффективным инструментом для организации как кол-
лективной,  так  и  индивидуальной  форм  работы,  помогая  взаимо-
действию участников образовательного процесса [23].

Платформа  ПланФикс,  представляет  схожий  функционал,  од-
нако,  предлагая  больше  настроек  и  возможностей,  является  более 
сложной и, соответственно, имеет более высокий порог вхождения. 
Данный ресурс предназначен для организации, координации и кон-
троля выполнения задач и проектов в процессах бизнеса и обучения. 
Инструмент был разработан и запущен в 2009 году. С тех пор сервис 
постоянно обновляется, получая все новые и новые функции. От-
личительные особенности и преимущества платформы ПланФикс 
включают в себя:
•	 Удобный интерфейс, который позволяет эффективно организо-

вывать рабочие процессы и контролировать выполнение задач;
•	 Возможность создания и настройки шаблонов задач для оптими-

зации рабочего процесса и снижения временных затрат;
•	 Встроенный  календарь,  позволяющий  планировать  события  и 

задачи на определенные даты и время;
•	 Интеграция с различными сервисами и приложениями, такими 

как электронная почта, CRM-системы и другие;
•	 Возможность создания и управления группами учащихся для со-

вместной работы над проектами;
•	 Аналитический функционал для отслеживания и оценки эффек-

тивности выполнения задач и проектов.
Платформа ПланФикс предоставляется в двух вариантах: базо-

вая  версия  со  свободным  функционалом  и  расширенная  версия  с 
дополнительными возможностями и функциями, доступная по под-
писке. Платформа может быть полезна при организации групповых 
форм работы, разработке проектов. Так же, как и ранее рассмотрен-
ные  инструменты,  ПланФикс  позволяет  делиться  документами, 
создавать доски с задачами. Данная платформа предоставляет более 
широкие (по сравнению с ранее рассмотренными инструментами) 
возможности, однако, требует более сложной настройки [9].

Среди  относительно  простых  инструментов  следует  выделить 
Google  Jamboard.  Основное  предназначение  данной  платформы  – 
предоставление инструментов для совместной работы через цифро-
вую  доску.  Данный  ресурс  был  представлен  в  2017  году.  Отличи-
тельными особенностями и преимуществами платформы JamBoard 
являются:
•	 Интерактивная доска с возможностью добавления рисунков, за-

меток и изображений;
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•	 Множество цветовых и шрифтовых инструментов для редакти-
рования;

•	 Встроенный доступ к облачным хранилищам для сохранения и 
совместного использования материалов;

•	 Возможность  совместной  работы  удаленных  пользователей  че-
рез Интернет;

•	 Интеграция с другими сервисами Google, например, Google До-
кументы или Google Презентации.
Платформа JamBoard имеет платный статус, однако для некото-

рых регионов доступна бесплатная версия с ограниченными функ-
циональными  возможностями.  Данная  платформа  часто  исполь-
зуется для проведения занятий в дистанционном формате, однако 
может  иметь  применение  и  в  привычной  очной  форме.  Пользова-
тели отмечают приятную простоту использования. Среди недостат-
ков следует выделить невозможность напрямую прикрепить файл к 
платформе, только через облачные сервисы [37, 33].

Множество высоких оценок и хороших отзывов в данной сфере 
имеет ресурс YouGile. Платформа представляет собой доски задач с 
большим количеством удобных настроек. YouGile появилась в 2019 
году.  Среди  отличительных  особенностей  и  преимуществ  данной 
платформы можно выделить:
•	 Систему управления задачами, которая позволяет структуриро-

вать  работу  над  проектом  и  реализовывать  его  поэтапно  с  воз-
можностью  отслеживания  прогресса  и  контроля  выполнения 
задач;

•	 Интегрированную систему коммуникации и обмена информаци-
ей, которая обеспечивает эффективное взаимодействие и сотруд-
ничество  участников  проектов,  включая  возможность  обмена 
файлами и комментирования задач;

•	 Гибкие  возможности  настройки,  позволяющие  адаптировать 
платформу  к  специфике  конкретного  места  работы  или  обуче-
ния;
Для команд до 10 человек платформа является полностью бес-

платной.  Для  большего  количества  пользователей  YouGile  имеет 
платную  модель  использования  с  различными  тарифными  плана-
ми, в зависимости от потребностей. Помимо стандартных функций, 
вроде создания досок, распределения задач и прикрепления файлов 
различных типов, данный инструмент выделяется приятным дизай-
ном, возможностью расставлять задачи по приоритетам и «живой» 
командой разработчиков, которая оперативно реагирует на пожела-
ния пользователей, выпускает подробные инструкции в текстовом и 
видеоформате [6; 15].
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На  начальных  этапах  обучения  или  погружения  в  профессию, 
очень  важно  найти  сообщество.  Различные  форумы,  вопросно-от-
ветные  платформы,  новостные  и  информационные  сервисы  могут 
помочь как преподавателям, так и учащимся. Это полезные инстру-
менты,  предоставляющие  информацию  по  интересующим  темам, 
обучающие статьи и ответы на вопросы.

Одним из самых первых подобных сервисов в мире IT является 
Stack Overflow. Это ведущий вопросно-ответный сайт для програм-
мистов, предназначенный для обмена знаниями и опытом в области 
программирования.  Он  был  основан  в  2008  году  Джоэлом  Споль-
ски  и  Джефом  Этвудом  как  ответ  на  многочисленные  проблемы 
и  вопросы,  которые  они  встречали  на  других  мелких  сообществах 
разработчиков. Целью Stack Overflow является создание платфор-
мы,  где  программисты  могут  задавать  вопросы,  отвечать  на  них  и 
взаимодействовать  с  другими  участниками  сообщества.  Этот  сайт 
позволяет существовать всемирной базе знаний по программирова-
нию, где люди могут найти решения для своих проблем или просто 
найти новые идеи и подходы.

Основные особенности Stack Overflow:
•	 Сайт использует систему рейтинга, которая позволяет участни-

кам сообщества оценивать и отмечать полезные ответы. Это по-
зволяет другим пользователям быстро найти самые полезные и 
достоверные ответы.

•	 Сообщество Stack Overflow имеет систему модерации, где поль-
зователи  с  высоким  рейтингом  и  репутацией  могут  помогать 
поддерживать качество контента на сайте, удалять спам и некор-
ректный материал.

•	 Все вопросы на Stack Overflow относятся к определенным тегам 
и категориям, что делает поиск и фильтрацию контента легким 
и удобным.

•	 Stack Overflow доступен на нескольких языках и предоставляет 
возможность задавать и отвечать на вопросы на разных языках.

•	 Stack Overflow обладает мощным и активным сообществом про-
граммистов со всего мира. Это позволяет быстро получить ответ 
на вопрос или найти поддержку для различных языков програм-
мирования и технологий.
Stack Overflow является не только помощником для программи-

стов, но и ценным источником знаний и информации для всех, кто 
работает  в  сфере  программирования.  Этот  сайт  основан  на  идеях 
сотрудничества и обмена опытом, способствуя развитию програм-
мистского сообщества [17, 34].
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Еще одной схожей платформой является Хабр. Это ведущая рус-
скоязычная  онлайн-платформа,  посвященная  информационным 
технологиям, стартапам, программированию, науке и другим техни-
ческим темам. Основан Хабр был в апреле 2006 года программистом 
Юрием Гриневым. Он создал платформу с целью облегчить обмен 
знаниями и опытом в сфере IT-индустрии, а также для общения и 
взаимодействия  между  профессионалами  и  энтузиастами.  Среди 
особенностей Хабра можно выделить:
•	 Сообщество  профессионалов:  Хабр  является  местом  встречи 

технических  специалистов,  где  они  обмениваются  знаниями, 
опытом и идеями. Здесь люди с разным уровнем подготовки мо-
гут  задавать  вопросы,  находить  ответы  и  вести  обсуждения  на 
различные темы.

•	 Качественный контент: Хабр известен своим высоким качеством 
публикаций.  Статьи  на  платформе  в  основном  написаны  ком-
ментирующими  участниками,  которые  делятся  своими  знания-
ми и опытом. Контент проходит модерацию, что гарантирует его 
достоверность и полезность для читателей.

•	 Информационная  актуальность:  Хабр  предлагает  свежую  и  ак-
туальную  информацию  о  последних  технологических  трендах, 
новостях отрасли, а также интересные статьи и аналитику. Бла-
годаря  этому  Хабр  стал  популярным  источником  информации 
для профессионалов в сфере IT.

•	 Форумы и сообщества: помимо публикаций, Хабр это также ме-
сто, где можно найти множество форумов и сообществ, где люди 
могут общаться, задавать вопросы и делиться своими находками 
и интересными проектами.

•	 Открытость и доступность: Хабр открыт для всех желающих, и 
каждый может стать его участником. Все, что требуется, это ре-
гистрация аккаунта, после чего пользователь получает доступ к 
полной функциональности платформы.
Хабр  играет  важную  роль  в  развитии  IT-сообщества,  помогая 

профессионалам улучшить свои навыки, узнать о последних техно-
логических достижениях и поделиться своим опытом с другими [14].

Следующий инструмент появился как площадка для работы над 
проектами. GitHub был основан в 2008 году Джеком Дорси, Тома-
сом Парижером и Крисом ВанСилем с целью создания платформы 
для разработки и совместной работы над проектами с использовани-
ем системы контроля версий Git. Основная цель GitHub – обеспе-
чить удобную и эффективную совместную разработку программно-
го обеспечения. Здесь разработчики могут хранить свои проекты и 
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работать над ними с помощью системы контроля версий Git. Они 
могут создавать репозитории для отслеживания изменений, делать 
ветвления для экспериментов и вносить изменения, а затем объеди-
нять их. Особенности GitHub, которые можно выделить:
•	 Командная разработка: GitHub предоставляет возможность для 

совместной  работы  над  проектами.  Разработчики  могут  легко 
приглашать других участников, деляться кодом, пересматривать 
изменения и решать проблемы совместно.

•	 Открытый  код:  GitHub  является  платформой,  где  множество 
проектов  находятся  в  открытом  доступе.  Это  позволяет  разра-
ботчикам изучать чужой код, вносить свои предложения и нахо-
дить новые идеи для своих проектов.

•	 Функция запросов на объединение: Эта функция позволяет раз-
работчикам вносить изменения в основной проект, предлагая их 
для  рассмотрения  и  объединения.  Это  способствует  активному 
взаимодействию между разработчиками и внесению качествен-
ных изменений.

•	 Система  отслеживания  ошибок  и  проблем:  GitHub  предлагает 
инструменты  для  создания  и  отслеживания  проблем  и  ошибок 
в  проектах.  Разработчики  могут  легко  сообщать  о  проблемах, 
оставлять комментарии и решать их вместе.
GitHub с успехом объединил разработчиков со всего мира, обе-

спечивая  открытую  платформу  для  совместной  разработки  про-
граммного  обеспечения.  С  его  помощью  разработчики  могут  эф-
фективно работать над своими проектами, обмениваться идеями и 
получать обратную связь от сообщества разработчиков [34; 18].

Среди новостных ресурсов следует выделить площадку Tproger. 
Tproger  был  основан  в  2011  году  группой  энтузиастов,  увлеченных 
технологиями,  программированием  и  IT-сферой.  Это  онлайн-плат-
форма, которая занимается публикацией новостей, статей и обзоров о 
последних технологических тенденциях, программном обеспечении, 
IT-стартапах, научных исследованиях и разработках. Главной целью 
Tproger является информирование и просвещение IT-специалистов, 
разработчиков и всех, кто увлекается технологиями. Создатели плат-
формы стремятся поделиться знаниями, новостями и полезными со-
ветами, чтобы помочь профессионалам развиваться в своей области и 
быть в курсе последних технологических достижений.
•	 Одной  из  особенностей  Tproger  является  достоверность  и  ка-

чество  контента.  Модераторы  внимательно  проверяют  инфор-
мацию  перед  публикацией,  чтобы  предоставить  пользователю 
точные и актуальные данные. Кроме того, они часто приглашают 
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экспертов-практиков для написания статей и обзоров, что позво-
ляет  получить  качественную  информацию  от  людей,  имеющих 
опыт и знания в технологической сфере.

•	 Еще одной интересной особенностью Tproger является активное 
сообщество и форум, где пользователи могут общаться, задавать 
вопросы  и  делиться  своими  знаниями.  Это  позволяет  создать 
пространство  для  обмена  опытом  и  поиска  решений  проблем, 
связанных с технологиями и программированием.
В целом, Tproger является популярным и уважаемым ресурсом в 

IT-сообществе,  который  предлагает  высококачественный  контент  и 
поддерживает активное сообщество. Они помогают людям быть в кур-
се последних технологических новостей и успехов, что делает их важ-
ным и полезным порталом для всех, кто интересуется IT-сферой [19].

Также  хочется  отметить  несколько  небольших  русскоязыч-
ных  платформ,  которые  могут  быть  полезны  для  преподавателей 
робототехники.  Таким  сайтом,  является,  например  MyRobot.ru. 
Это  российская  онлайн-платформа,  предоставляющая  возмож-
ность  пользователям  создавать,  программировать  и  управлять 
своими  роботами.  Она  была  основана  в  2013  году.  Главная  цель  
MyRobot.ru – сделать робототехнику и программирование доступ-
ными для широкой аудитории. Платформа предлагает обучающие 
материалы для того, чтобы пользователи могли без проблем созда-
вать и программировать своих собственных роботов. Среди них ин-
струкции, статьи, программы и файлы для обучения. Особенностью 
MyRobot.ru  является  возможность  создания  роботов  различных 
типов и функциональности. Платформа поддерживает как физиче-
ских роботов, которых можно собрать и программировать самосто-
ятельно, так и виртуальных роботов, с которыми можно взаимодей-
ствовать на экране компьютера. Основой MyRobot.ru является обу-
чающий компонент. Платформа способствует развитию сообщества 
робототехников  и  программистов.  Благодаря  элементам  форума 
пользователи могут обмениваться опытом, задавать вопросы и со-
вместно работать над проектами. Сайт делится новостями по поводу 
различных соревнований и мероприятий, где участники могут про-
демонстрировать свои достижения в области робототехники [29].

Если говорить о форумах, в контексте робототехники невозмож-
но не упомянуть Roboforum.ru – это форум, основанный в 2004 году, 
поддерживаемый  сообществом  робототехников  и  энтузиастов.  Он 
является платформой, где люди с различными уровнями знаний и 
опыта в области робототехники могут обмениваться информацией, 
задавать  вопросы,  находить  решения  проблем  и  делиться  своими 
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достижениями.  Основная  цель  существования  форума  –  объеди-
нить людей, увлеченных робототехникой и развитием этой области 
знаний. Платформа предоставляет возможность общаться с едино-
мышленниками,  обмениваться  опытом  и  знаниями,  помогать  друг 
другу  в  решении  технических  проблем  и  развиваться  профессио-
нально. Особенности Roboforum.ru включают:
•	 Разнообразие тем: форум содержит разделы, посвященные раз-

личным аспектам робототехники, начиная от электроники и про-
граммирования до механики и искусственного интеллекта. Это 
позволяет пользователям выбирать тематику, которая наиболее 
интересна для них.

•	 Experts  Corner:  особый  раздел,  где  опытные  участники  форума 
могут помочь начинающим и поделиться своими знаниями. Это 
отличная возможность получить консультацию и рекомендации 
по сложным вопросам.

•	 Конкурсы и проекты: Roboforum.ru организует и поддерживает 
различные конкурсы и проекты, способствуя сотрудничеству и 
взаимодействию  сообщества.  Это  позволяет  участникам  проя-
вить свои навыки, получить обратную связь и найти новые воз-
можности для развития.

•	 Удобный интерфейс и навигация: форум имеет понятный и про-
стой интерфейс, который делает его легким в использовании и 
навигации.  Пользователи  могут  легко  найти  информацию,  за-
дать вопросы или просмотреть актуальные обсуждения.
RoBoForum.ru — это активное и дружественное сообщество ро-

бототехников, которое сосредоточено на развитии и распростране-
нии знаний в области робототехники. Он предоставляет возможно-
сти для обучения, сотрудничества и взаимодействия, помогая участ-
никам достичь новых высот в обучении и в своей профессии [26].

Среди относительно молодых отечественных сервисов выгодно 
выделяется Портал «Занимательная робототехника». Он был осно-
ван в 2015 году командой энтузиастов, увлеченных робототехникой 
и стремящихся распространить знания об этой области среди широ-
кой аудитории. «Занимательная робототехника» – это интерактив-
ный  онлайн-портал,  предоставляющий  информацию  о  различных 
аспектах  робототехники.  Его  основная  цель  –  познакомить  людей 
с принципами работы роботов, их разновидностями, функционалом 
и потенциалом использования в разных сферах жизни. Здесь можно 
найти свежие новости мира образовательной робототехники, озна-
комиться с существующими наборами для обучения, узнать о пред-
стоящих соревнования по робототехнике и крупных мероприятиях 
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в этой сфере. Особенностью портала «Занимательная робототехни-
ка» является доступность и понятность представленной информа-
ции. Он предоставляет разнообразные материалы, включая статьи, 
книги видео-уроки. Портал также предоставляет возможность зада-
вать вопросы и получать квалифицированные ответы от экспертов в 
области робототехники. «Занимательная робототехника» существу-
ет для того, чтобы стимулировать интерес к робототехнике, помочь 
начинающим и опытным робототехникам углубить свои знания, а 
также служить платформой для обмена опытом и идеями среди со-
общества робототехников. 

Отдельного  раздела  данной  работы  заслуживают  виртуальные 
лаборатории  по  робототехнике.  Это  платформы,  позволяющие  за-
ниматься практической робототехникой, не имея под рукой реаль-
ных моделей, полигонов, радиодеталей. Конечно, виртуальный по-
лигон не может полноценно заменить реальный опыт практической 
робототехники, однако, начинающие пользователи могут практико-
ваться в программировании, алгоритмизации и моделировании, не 
опасаясь что-либо сломать или перегрузить. А опытные пользова-
тели могут заниматься любимым делом в любом месте, изучать воз-
можности реальных наборов на их моделях, планировать ситуации, 
которые затем будут воссозданы в реальности.

Одним  из  первых  сервисов,  которые  стоит  упомянуть,  являет-
ся, появившиеся недавно в библиотеке «Московской электронной 
школы» лаборатория «Моделирование роботов». По мнению авто-
ров,  данный  инструмент  «поможет  школьникам  научиться  моде-
лировать  и  конструировать  электронные  устройства  и  проводить 
эксперименты не только на уроках, но и дома». Согласно описанию 
в библиотеке, данная платформа представляет собой «виртуальное 
пространство с набором элементов и механик взаимодействия с эти-
ми  элементами,  которое  наблюдать  и  изучать  принципы  построе-
ния роботов и их взаимодействия с окружающей средой на основе 
микроконтроллера  «Arduino  UNO».  Сервис  представляет  из  себя 
полигон, на котором можно конструировать роботов с помощью на-
бора радиоэлементов. Работа с платформой происходит в трех ре-
жимах:  полигон,  конструирование,  коммутация.  В  первом  режиме 
можно создать окружение, условие для будущей задачи с помощью 
различных горок, платформ, тоннелей, лампочек и других элемен-
тов. В режиме конструирования из различных модулей собирается 
механическая  часть  робота.  На  данном  этапе  учащемуся  доступ-
ны колеса, гусеницы, механический манипулятор и другие детали. 
Режим  коммутации  позволяет  поработать  с  радиоэлектроникой, 
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собрать  схему  из  датчиков,  соединить  их  с  микроконтроллером  и 
запрограммировать последний. Платформа имеет широкие возмож-
ности, однако вместе с этим, порог вхождения также высок. Данная 
платформа хорошо подойдет старшеклассникам, серьезно увлекаю-
щимся программированием и робототехникой.

Хочется  отметить  уникальный  цифровой  сервис  TinkerCAD. 
Это  онлайн-платформа  для  проектирования  и  создания  3D-моде-
лей, в том числе для робототехники. Она была запущена в 2011 году. 
Основная цель TinkerCAD состоит в том, чтобы предоставить поль-
зователям простой и интуитивно понятный инструмент для созда-
ния  3D-моделей  и  прототипов,  которые  могут  быть  использованы  
в робототехнике. Преимущества TinkerCAD включают:
•	 Простота использования: TinkerCAD разработан таким образом, 

чтобы  быть  доступным  даже  для  новичков  в  области  3D-моде-
лирования.  Поэтому  любой,  кто  интересуется  робототехникой, 
может легко начать использовать эту платформу.

•	 Онлайн-доступность:  платформа  TinkerCAD  доступна  в  он-
лайн-режиме,  что  позволяет  работать  с  ней  из  любого  места  с 
помощью доступа в Интернет. Это удобно для совместного на-
писания кода и проектирования роботов.

•	 Быстрое  создание  прототипов:  с  помощью  TinkerCAD  можно 
быстро  создавать  3D-модели  и  прототипы  роботов,  что  позво-
ляет быстрее перейти к тестированию и разработке физических 
устройств.

•	 Многофункциональность:  на  платформе  можно  создавать  3D 
модели,  собирать  схемы  из  радиоэлементов,  программировать, 
и работать в лаборатории, симулирующей физику 3D объектов.
Однако у TinkerCAD есть и некоторые недостатки:

 • Ограниченная  функциональность:  платформа  может  быть  не-
достаточно  мощной  для  более  сложных  проектов,  требующих 
специализированных инструментов и функций. Она может огра-
ничить потенциал продвинутых пользователей.

 • Ограниченный  доступ  к  материалам:  только  определенное  ко-
личество  материалов  и  компонентов  доступно  в  библиотеке 
TinkerCAD. Это может ограничивать возможности пользовате-
лей в создании разнообразных и уникальных моделей роботов.

 • Необходимость  подключения  к  Интернету:  для  работы  с 
TinkerCAD  требуется  доступ  в  Интернет,  что  может  созда-
вать проблемы, если у пользователя нет стабильного интернет- 
соединения.
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В  целом,  TinkerCAD  представляет  собой  удобную  и  простую 
платформу для начинающих и любителей робототехники, которая 
позволяет создавать 3D-модели роботов и прототипов. Однако для 
более  продвинутых  и  сложных  проектов,  возможно,  потребуются 
другие инструменты и программы [31; 35].

Среди большого количества наборов по робототехнике широкое 
признание  и  распространение  получили  наборы  LEGO.  Конечно, 
существуют  связанные  с  этими  наборами  виртуальные  САПР  и 
лаборатории.  Одним  из  таких  сервисов  является  Virtual  Robotics 
Toolkit.  Это  платформа  в  области  робототехники,  предназначен-
ная для виртуального моделирования различных LEGO роботов и 
проведения с ними экспериментов на специальных полигонах. Это 
онлайн  сервис,  который  позволяет  пользователям  создавать  и  те-
стировать  свои  программы  для  роботов  без  реальных  физических 
моделей.  Платформа  Virtual  Robotics  Toolkit  была  разработана  в 
2015  году  с  целью  обеспечить  студентам,  учителям  и  энтузиастам 
ресурсы для изучения робототехники и программирования роботов. 
Среди преимуществ следует выделить:
	• Возможность  удаленного  тестирования  программ  для  роботов. 

Пользователи могут создавать свои собственные модели роботов 
и управлять ими с помощью программы. Это позволяет экспери-
ментировать  с  различными  алгоритмами,  проверять  их  эффек-
тивность и вносить изменения без необходимости иметь физи-
ческие модели.

	• Доступность и простота использования. Платформа предлагает 
интуитивно  понятный  интерфейс  и  обширную  библиотеку  ре-
сурсов, включая учебные материалы, чтобы помочь новичкам в 
изучении робототехники и программирования.

	• Однако, у платформы Virtual Robotics Toolkit есть и некоторые 
недостатки. 

	• Во-первых, использование симуляции может быть ограничено в 
отношении реального мира. Некоторые аспекты, такие как физи-
ка и взаимодействие с реальными объектами, могут быть слож-
ными для полной эмуляции. 

	• Отсутствие русского языка.
В  целом,  Virtual  Robotics  Toolkit  –  это  полезная  платформа  для 

изучения  и  экспериментирования  с  робототехникой,  позволяющая 
пользователям  создавать  и  тестировать  программы  для  роботов  в 
виртуальной  среде.  Ее  преимуществами  являются  возможность  ра-
боты в онлайне, доступность и интуитивно понятный интерфейс [38].
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Схожей  платформой,  которая  предоставляет  доступ  к  матери-
алам  LEGO  и  VEX  является  RobotVirtualWorlds.  Это  платформа 
также  предназначена  для  обучения  и  разработок  в  области  робо-
тотехники. Она создана для имитации реального мира и позволяет 
пользователям  разрабатывать  и  тестировать  модели  и  программы 
для роботов. Основная цель платформы RobotVirtualWorlds – обе-
спечить  учебную  тестовую  среду  для  разработки  и  проверки  про-
граммного обеспечения роботов. Это помогает учащимся практико-
ваться в программировании, наблюдать и моделировать поведение 
роботов, когда нет возможности работать с реальными моделями.

Преимущества платформы RobotVirtualWorlds:
•	 Безопасность: тестирование роботов в виртуальной среде исклю-

чает риск повреждения физических устройств и позволяет поль-
зователям экспериментировать без препятствий.

•	 Гибкость: пользователи могут настраивать параметры окружаю-
щей среды и поведение роботов для создания различных сцена-
риев и задач.

•	 Широкие возможности настройки.
•	 Недостатки платформы RobotVirtualWorlds:
•	 Ограниченная точность: виртуальная среда не всегда может пол-

ностью передать физические свойства роботов и их взаимодей-
ствие с окружающим миром. Это может привести к некоторому 
расхождению в результатах тестирования.

•	 Ограниченные возможности физической интерактивности: хотя 
пользователи  могут  взаимодействовать  с  окружающим  миром 
виртуальных роботов, они не имеют возможности физического 
восприятия и физических действий, которые могут возникнуть 
с  реальными  роботами.  Это  может  наложить  на  эксперименты 
определенные ограничения.

•	 Отсутствие русского языка.
•	 Высокий порог вхождения.

В  целом,  платформа  RobotVirtualWorlds  представляет  собой 
мощный инструмент для обучения и разработки в области робото-
техники, обеспечивая безопасную и эффективную среду для созда-
ния и тестирования моделей роботов и программ для них [36].

Существуют и платформы, позволяющие программировать реаль-
ных физических роботов. Одной из таких является OpenRobertaLab. 
Это  онлайн-платформа  для  программирования  роботов  и  микро-
контроллеров,  разработанная  Институтом  Fraunhofer  совместно 
с  Google.  Она  предлагает  простой  и  доступный  способ  обучения 
программированию  в  робототехнике.  Данный  сервис  был  запущен 
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в  2013  году.  Платформа  разрабатывалась  с  целью  сделать  робото-
технику доступной для всех, независимо от возраста и предыдуще-
го  опыта  в  программировании.  Основная  задача  платформы  –  по-
мочь учащимся развивать навыки программирования и логического 
мышления  через  управление  роботами.  Сами  разработчики  пишут 
о своей платформе следующее: «Roberta Lab Open представляет со-
бой облачную интегрированную среду программирования, которая 
позволяет  детям  и  подросткам  с  легкостью  программировать  раз-
личные системы робота. Исходный код этой платформа с полностью 
открыт, поэтому приветствуются любое участие!» По факту сервис 
предоставляет возможность создавать и тестировать программы на 
высокоуровневом языке, похожем на Scratch, для различных набо-
ров робототехники, таких как Lego, Arduino, micro:bit и других.

Основные преимущества OpenRobertaLab:
•	 Простота использования: Платформа имеет интуитивно понят-

ный интерфейс, который позволяет даже новичкам без труда на-
чать программирование роботов. Сборка кода из блоков делает 
программирование несложным и увлекательным для детей.

•	 Обширная поддержка разных роботов: OpenRobertaLab поддер-
живает широкий спектр популярных роботов и микроконтрол-
леров, включая Lego Mindstorms EV3, Arduino и другие. Это по-
зволяет пользователям работать с различными типами роботов, 
используя одну и ту же платформу. 

•	 Возможность подключения к реальным физическим роботам.
•	 Есть поддержка русского языка, хотя местами имеется не очень 

корректный перевод.
•	 Недостатки OpenRobertaLab:
•	 Ограниченные возможности: Платформа предоставляет базовый 

функционал для программирования роботов, но может ограни-
чить  более  опытных  пользователей,  которым  может  потребо-
ваться  более  продвинутый  набор  инструментов.  Программиро-
вание возможно только с помощью блоков кода.

•	 Зависимость  от  интернет-соединения:  OpenRobertaLab  являет-
ся онлайн-платформой, поэтому для её использования требуется 
стабильное интернет-соединение. Это может ограничить доступ-
ность платформы в некоторых районах или при неполадках в сети.

•	 Нет виртуальной лаборатории или полигона. Испытать програм-
му возможно только при наличии реальной модели робота.
В  целом,  OpenRobertaLab  –  это  удобная  и  доступная  платфор-

ма  для  обучения  программированию  роботов.  Она  предлагает  об-
ширную поддержку разных роботов и микроконтроллеров. Однако 
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платформа имеет определенные ограничения и требует подключе-
ния к интернету для работы [5].

Примером хорошего цифрового сервиса в области робототехни-
ки может служить платформа Vex. Она является набором инстру-
ментов  и  ресурсов,  разработанных  для  обучения  робототехнике  и 
программированию  в  средней  и  старшей  школе,  а  также  на  уров-
не колледжей и ВУЗов. Она была запущена в 2005 году компани-
ей  Innovation  First  International  (IFI)  в  сотрудничестве  с  Robotics 
Education & Competition Foundation (REC). Платформа Vex посвя-
щена стимулированию интереса и вовлеченности студентов в сфе-
ру науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Одним из 
проектов  данной  платформы  является  полноценная  виртуальная 
робототехническая лаборатория Vex Code VR. Данный проект по-
зволяет  пользователям  создавать  программы,  управляющие  дей-
ствиями и движениями виртуального робота, в условиях существу-
ющих уровней-полигонов. Также Vex имеют реальные физические 
наборы для обучения робототехнике.

Преимущества Vex Code VR:
•	 Доступность и гибкость: Vex Code VR доступна онлайн, что по-

зволяет студентам иметь к ней доступ в любое время и из любого 
места с подключением к интернету.

•	 Визуальные  инструменты  программирования:  Vex  Code  VR 
предлагает интуитивно понятный интерфейс с блоками програм-
мирования, что снижает порог вхождения для начинающих про-
граммистов и помогает им быстро освоить основы кодирования.

•	 Возможность  экспериментировать:  Платформа  позволяет  сту-
дентам пробовать различные алгоритмы и идеи на виртуальных 
роботах  без  необходимости  иметь  физическое  оборудование, 
что снижает затраты и увеличивает гибкость образовательного 
процесса.

•	 Обучающие ресурсы: Vex Code VR предоставляет доступ к раз-
нообразным обучающим материалам, включая видеоуроки, зада-
ния и проекты, которые помогают студентам развить свои навы-
ки и знания в области робототехники и программирования.
Недостатки Vex Code VR:

•	 Ограниченность  в  физической  реализации:  Виртуальная  плат-
форма не заменяет полностью физическое оборудование и не по-
зволяет студентам овладеть навыками, связанными с механикой 
и электроникой реальных роботов.

•	 Ограниченный  интерактивный  опыт:  Виртуальные  роботы  не 
могут полностью передать опыт работы с физическим оборудо-
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ванием, такой как настройка, испытания и устранение ошибок, 
которые являются неотъемлемой частью реального обучения ро-
бототехнике.

•	 Необходимость  подключения  к  интернету:  для  использования 
Vex  Code  VR  требуется  стабильное  подключение  к  интернету, 
что может быть проблематичным в некоторых ситуациях.

•	 Ограниченное  количество  уровней-полигонов.  На  ресурсе  до-
ступны  определенные  уровни,  после  прохождения  которых  не-
возможно создать новые.

•	 Ограничения бесплатной версии. В бесплатной версии, в отли-
чие от платной доступны не все уровни, а также нет возможности 
программировать текстовым методом.

•	 Невозможность создать собственного робота. На каждом уровне 
пользователя ждет готовая модель робота, которую невозможно 
изменить.  Таким  образом,  платформа  не  может  дать  опыт  кон-
струирования, только программирования.
В целом, Vex Code VR представляет собой мощный инструмент, 

который с успехом может использоваться для обучения робототех-
нике и программированию, однако, чтобы полностью освоить дан-
ные навыки, рекомендуется также использовать физическое обору-
дование платформы Vex [7].

Рассказывая про цифровые инструменты в образовательной ро-
бототехнике,  нельзя  не  рассказать  про  отечественную  платформу 
TRIK.  Данный  сервис  был  разработан  в  2012  году  для  обучения 
школьников  и  студентов  программированию  и  робототехнике,  а 
также  для  практического  применения  принципов  науки,  техноло-
гии,  инженерии  и  математики  (STEM).  Компания  предлагает  два 
цифровых продукта TRIK STUDIO и TRIK Studio Junior, помимо 
программного обеспечения, TRIK для реального физического моде-
лирования и испытания роботов предлагает ряд компонентов, таких 
как микроконтроллеры, двигатели, сенсоры. Как виртуальные, так и 
реальные модели могут программироваться с помощью графическо-
го языка программирования, который обеспечивает простоту и до-
ступность для новичков в программировании. Также TRIK поддер-
живает  множество  текстовых  языков  программирования,  включая 
Java, C++, Python и Lua, что позволяет разработчикам использовать 
удобные для них инструменты. Помимо этого, на платформе можно 
найти обучающие, методические материалы по робототехнике, ин-
струкции по сборке моделей, литературу, готовые уроки и новости о 
государственных олимпиадах.
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TRIK  STUDIO  —  это  программное  обеспечение  для  разработ-
ки и отладки программного кода для платформы TRIK. Оно пре-
доставляет удобную интегрированную среду разработки, где поль-
зователи могут создавать и тестировать программы, управляющие 
роботами на платформе TRIK. TRIK STUDIO обладает интуитив-
ным  пользовательским  интерфейсом,  программировать  можно  с 
помощью блокового или текстового языка программирования. Так-
же внутри программы можно создавать модель робота и полигоны 
для  ее  испытаний.  В  среде  также  реализовано  программирование 
квадрокоптеров  Геоскан  Пионер,  роботов  LEGO  Mindsorms  NXT 
2.0 и EV3. «TRIK Studio — среда программирования, позволяющая 
решать задачи как с помощью последовательности картинок, так и 
сложного  текстового  языка.  С  TRIK  Studio  изучение  программи-
рования  становится  простым  и  увлекательным.  Отличительной 
особенностью  TRIK  Studio  является  интерактивный  режим  ими-
тационного  моделирования.  Чтобы  научиться  программировать, 
необязательно иметь конструктор.» – сказано о платформе на офи-
циальном сайте [12].

TRIK  Studio  Junior  —  это  упрощенная  версия  TRIK  STUDIO, 
специально  предназначенная  для  младших  школьников.  Эта  вер-
сия программного обеспечения обладает простым, удобным интер-
фейсом,  а  также  предоставляет  инструменты  и  функции,  которые 
позволяют  детям  без  труда  создавать  свои  первые  программы  для 
управления роботами-исполнителями. 

Особенностью TRIK STUDIO и TRIK Studio Junior является их 
простота использования и интуитивно понятный интерфейс, кото-
рый позволяет пользователям быстро освоиться и начать создавать 
программы для роботов на платформе TRIK. Эти среды разработки 
также  предоставляют  возможность  просмотра  кода  на  различных 
языках программирования, что позволяет ученикам и студентам из-
учать и понимать структуру программного кода и синтаксис. Кроме 
того, TRIK Studio и TRIK Studio Junior обеспечивают визуальную 
симуляцию выполнения программ, на примере виртуальных моде-
лей роботов, что позволяет учащимся наглядно оценивать работу и 
поведение  роботов,  что  способствует  более  глубокому  пониманию 
концепций программирования и робототехники [30].

По итогам анализа была создана сравнительная таблица (табл. 1) 
с  различными  цифровыми  инструментами.  В  качестве  рассматри-
ваемых характеристик были выбраны доступность, необходимость 
установки,  целевая  аудитория  платформы,  поддерживаемые  набо-
ры,  возможность  подключаться  к  реальным  физическим  моделям, 
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возможность моделировать роботов, возможность моделировать по-
лигоны для испытаний, поддерживаемые языки программирования, 
поддержка русского языка, наличие справочных материалов. Стоит 
отметить, что в таблицу вошли не все ранее рассмотренные и далеко 
не все существующие цифровые инструменты.

Результаты
Результатом работы является обзор цифровых платформ с раз-

личным функционалом, а также таблица со сравнительными харак-
теристиками некоторых сервисов, специализирующихся на образо-
вательной робототехнике. Данные ресурсы могут найти применение 
в работе преподавателя, повысив эффективность занятий.

Заключение
Образовательная робототехника очень увлекательная, полезная 

техническая  дисциплина  для  учащихся  самых  разных  возрастов.  
В  нынешнее  время,  когда  высок  спрос  на  инженеров,  работников  
IT сферы и личностей, способных быстро учиться и творчески под-
ходить к решению новых, ранее неизвестных проблем, актуальность 
обучающих занятий по образовательной робототехнике высока как 
никогда. Цифровые технологии затронули все сферы человеческой 
жизни, включая образование, где программы и онлайн-платформы 
помогают повысить эффективность обучения, избавить учителя от 
рутинной  монотонной  работы.  Сфера  образовательной  робототех-
ники не стала исключением, в рамках таких занятий можно и нужно 
применять цифровые образовательные инструменты. В рамках дан-
ной работы был проведен анализ некоторых платформ и сервисов, 
способных  помочь  педагогу  организовать  учебный  процесс,  а  уча-
щимся  получить  новый  опыт  в  сфере  робототехники,  а  также  бы-
стрый доступ к обучающим материалам и инструментам для вирту-
ального моделирования и практики. Результатом работы стал обзор 
цифровых платформ с различным функционалом, а также таблица 
со сравнительными характеристиками некоторых сервисов, специа-
лизирующихся на образовательной робототехнике. Хочется верить, 
что данная таблица поможет педагогам без проведения отдельного 
исследования открыть для себя новые цифровые инструменты и ис-
пользовать их в своей деятельности для повышения эффективности 
занятий, а также даст возможность подарить учащимся новый учеб-
ный опыт.
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This  article  presents  an  analysis  of  some  existing  digital  tools  that  are 
used  in  the  field  of  education  in  general  and  educational  robotics  in 
particular.  Arguments  are  provided  in  favor  of  using  these  tools  in 
lessons with the aim of not only improving the effectiveness of learning, 
but also gaining fundamentally new experience. The review of the tools 
is conducted taking into account their division by functionality. Special 
emphasis is placed on virtual laboratories and polygons, which provide 
the opportunity to practice programming and simulation of virtual robots 
and  environments  without  limitations.  Such  platforms  can  also  offer 
practical robotics experience for those who do not have the opportunity 
to conduct lessons with real physical robot models. In addition to textual 
analysis,  the  result  of  the  work  is  a  comparative  table,  which  presents 
brief results of the research in the form of characteristics of digital tools 
specifically designed for educational robotics. It is assumed that this table 
will help teachers and enthusiasts in the field of educational robotics to 
choose suitable digital tools for themselves and use them to improve the 
efficiency of their activities and gain new unique experience. 
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Данное исследование подтверждает, что объединение образования, 
науки и бизнеса играет ключевую роль в стимулировании инноваций 
в  экономике.  Создание  современных  кластерных  структур 
способствует эффективному использованию цифровых технологий 
и  инструментов.  Эти  тенденции  содействуют  развитию  цифровой 
экономики  и  созданию  благоприятных  условий  для  успешной 
цифровой  трансформации  организаций  и  общества.  Цифровая 
трансформация  вносит  свой  вклад,  предоставляя  передовые 
технологии и цифровые решения для развития и сотрудничества. 

Ключевые  слова:  цифровизация,  кластер,  интеграционные 
процессы, развитие.

Для цитаты: Морозова Ю.Э.  Интеграция  образования,  науки  и  биз-
неса  в  условиях  цифровой  трансформации  //  Цифровая  гуманитаристи-
ка  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Междуна-
родной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под 
ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издательство  
ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 154–161 с.

В  условиях  стремительного  развития  цифровой  экономики  и 
распространения  инновационных  технологий  сферы  жизнедея-
тельности  в  современном  обществе  подвергаются  значительным 
изменениям, включая образовательную среду. Онлайн-образование 
играет важную роль в этом процессе. Оно становится неотъемлемой 
частью современной международной рыночной структуры образо-
вательных  услуг.  Целью  данного  исследования  является  изучение 
интеграции  образования,  науки  и  бизнеса  в  условиях  цифровой 
трансформации.  Исследование  направлено  на  выявление  теорети-
ческих основ и практических аспектов данной интеграции, а также 
на изучение ее влияния на развитие инноваций, экономику и обще-
ство в целом.

Теоретические основы:
1.  Цифровая трансформация: Анализ концепции цифровой транс-

формации,  ее  основных  принципов  и  влияния  на  различные  
сферы деятельности, включая образование, науку и бизнес.
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2.  Образовательные кластеры: Изучение концепции образователь-
ных кластеров как интегрированных формирований, объединя-
ющих  образование,  науку  и  бизнес,  и  рассмотрение  их  роли  в 
цифровой трансформации.

3.  Инновации: Анализ взаимосвязи между интеграцией образова-
ния, науки и бизнеса и стимулированием инноваций в экономи-
ке и обществе.
Исследовательские вопросы:

1.  Какие теоретические основы лежат в основе интеграции образо-
вания, науки и бизнеса в условиях цифровой трансформации?

2.  Какие практические аспекты включает в себя интеграция обра-
зования, науки и бизнеса в цифровой среде?

3.  Какая  роль  играют  образовательные  кластеры  в  интеграции 
образования, науки и бизнеса в условиях цифровой трансфор-
мации?

4.  Какие преимущества и вызовы возникают при интеграции обра-
зования, науки и бизнеса в цифровой среде?
Путем исследования указанных теоретических основ и ответов 

на исследовательские вопросы можно получить более глубокое по-
нимание интеграции образования, науки и бизнеса в условиях циф-
ровой трансформации и ее влияния на современное общество.

Методы  исследования:  наблюдение  и  анализ  практик  (изуче-
ние  и  анализ  конкретных  практик  интеграции  образования,  нау-
ки  и  бизнеса  в  условиях  цифровой  трансформации)  –  это  может 
включать наблюдение за процессами сотрудничества между обра-
зовательными учреждениями, научными центрами и предприяти-
ями, а также анализ проектов, программ и инициатив, связанных с 
интеграцией; кейс-стадии и анализ данных; сравнительный анализ; 
синтез и интерпретация.

Результаты: система образования 21-го века активно изменяется, 
включая создание образовательных кластеров, которые связывают 
учебные программы с потребностями рынка труда. Онлайн-образо-
вание с использованием инновационных подходов и цифровых тех-
нологий становится все более популярным, предоставляя гибкость 
и персонализацию обучения [1]. Онлайн-образование интегрирует 
различные инновационные подходы, такие как дистанционное обу-
чение, массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), адаптивное обу-
чение, виртуальная и дополненная реальность, а также онлайн-кол-
лаборацию и обмен знаниями. Также, оно открывает новые возмож-
ности для улучшения доступности и эффективности образования. 
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В контексте развития инновационной экономики, образование и 
наука играют важную роль в формировании национальной иннова-
ционной системы. Онлайн-образование является инструментом, ко-
торый позволяет интегрировать образование, науку и бизнес в усло-
виях цифровой трансформации, обеспечивая доступ к качественному 
образованию и научным знаниям независимо от местоположения.

Онлайн-образование важно для правительства, чтобы собирать 
данные  о  состоянии  экономики  и  принимать  решения.  Оно  также 
помогает интегрировать образование, науку и бизнес,  способствуя 
развитию  инновационной  экономики  [2;  4].  Онлайн-образование 
может помочь улучшить взаимодействие между работодателями и 
трудовыми  ресурсами,  обеспечивая  актуальные  программы  обуче-
ния, соответствующие требованиям рынка труда и быстро меняю-
щейся экономике.

В  условиях  рыночной  экономики,  где  подготовка  квалифици-
рованных  специалистов  является  одной  из  самых  существенных 
проблем,  онлайн-образование  предоставляет  гибкую  и  доступную 
возможность обучения. Студенты могут получать необходимые зна-
ния и навыки через онлайн-курсы и виртуальные практики, которые 
разработаны с учетом потребностей современного рынка труда. Это 
помогает  сократить  разрыв  между  требованиями  работодателей  и 
подготовкой специалистов, а также способствует более эффективно-
му использованию потенциала образования, науки и производства.

Таким  образом,  технологии  онлайн-образования  представляют 
собой инновационный подход к решению проблемы недостаточного 
взаимодействия  между  работодателями  и  работниками.  Они  обе-
спечивают гибкое и актуальное обучение, способствуя совместному 
использованию ресурсов и созданию квалифицированных специа-
листов, отвечающих требованиям современной экономики. 

Существуют несколько эффективных технологий онлайн-обра-
зования, соответствующих требованиям современной экономики:
	интерактивные  онлайн-курсы  предлагают  структурированные 

учебные материалы, видеолекции и задания, позволяя студентам 
проходить обучение в своем темпе и взаимодействовать с препо-
давателями и другими студентами через форумы и онлайн-кон-
ференции  [3].  Виртуальные  лаборатории  и  симуляции  предо-
ставляют студентам практические навыки и опыт в виртуальной 
среде, особенно полезные для обучения в технических областях.

	мобильные приложения и платформы позволяют студентам по-
лучать  доступ  к  образовательным  материалам  и  курсам  через 
смартфоны и планшеты, обучаясь в любое время и место.
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	виртуальная  реальность  (VR)  и  дополненная  реальность  (AR) 
создают  иммерсивные  образовательные  среды,  позволяющие 
студентам взаимодействовать с виртуальными объектами и си-
туациями, особенно полезные для практического обучения.

	социальное онлайн-обучение акцентирует внимание на коллек-
тивном обучении и сотрудничестве между студентами, развивая 
коммуникационные и совместные навыки.
Конечно, эффективность технологий онлайн-образования зави-

сит от конкретных образовательных целей и контекста. 
Развитие цифровой экономики зависит от образовательной си-

стемы и важно внедрять новые подходы к обучению для подготов-
ки  специалистов.  Интеграция  образования,  науки  и  производства 
способствует  развитию  инновационного  потенциала  экономики, 
повышению  конкурентоспособности  компаний  и  обучению  пер-
сонала.  Инструменты  онлайн-образования  играют  важную  роль  в 
связи  между  наукой  и  образованием,  обеспечивая  неразрывность 
и последовательность научно-технического развития и производи-
тельности  труда.  Онлайн-образование  также  способствует  подго-
товке производства к освоению научно-технических достижений и 
результатов науки.

Использование  инструментов  онлайн-образования  позволяет 
студентам  освоить  и  применить  результаты  науки,  включая  науч-
ные  теории  и  концепции,  технологические  инновации,  практиче-
ские  навыки,  доступ  к  актуальным  исследованиям  и  возможность 
коллаборативного  исследования.  Это  расширяет  знания  и  навыки 
студентов в научной области.

Сегодняшняя необходимость в подготовке квалифицированных 
кадров, способных работать с современными технологиями, придает 
важность образовательному потенциалу и университетам. Универ-
ситеты являются накопителями высококвалифицированных специ-
алистов, готовых к освоению новых междисциплинарных знаний и 
обладающих профессиональными навыками обучения.

Для  активизации  процессов  создания  фундамента  для  передо-
вых технологических преобразований в нашей стране необходимы 
следующие общие принципы развития кадрового потенциала:
	усиление  взаимодействия  между  образованием,  фундаменталь-

ной и прикладной наукой.
	стимулирование развития творческих, изобретательских и пред-

принимательских  способностей  личности  на  протяжении  всей 
жизни.
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	общая цифровизация образовательных технологий.
	интеграция в мировые образовательные сети.

Для  цифровизации  образовательных  технологий  можно  пред-
принять следующие конкретные меры:
a)  обеспечение доступа к современным компьютерам, интернету и 

другим необходимым техническим ресурсам в образовательных 
учреждениях.  Это  включает  создание  высокоскоростных  ин-
тернет-соединений,  обновление  компьютерной  техники  и  про-
граммного обеспечения.

b)  разработка и использование электронных учебных материалов, 
включая  электронные  учебники,  интерактивные  задания,  ви-
деолекции и онлайн-курсы. Это позволяет студентам получать 
доступ  к  актуальной  информации  и  обучаться  в  удобном  для 
них формате.

c)  создание и использование онлайн-платформ и образовательных 
приложений,  которые  позволяют  студентам  и  преподавателям 
взаимодействовать,  обмениваться  материалами,  проводить  он-
лайн-уроки и задания. Такие платформы могут также предостав-
лять инструменты для оценки и обратной связи.

d)  предоставление обучения и поддержки педагогическому персо-
налу по использованию цифровых технологий в образовании.
В  условиях  цифровизации  образования  взаимосвязь  кластеров 

и онлайн-образования становится особенно актуальной. Кластеры, 
представляющие  различные  сферы  образования,  могут  использо-
вать  онлайн-образование  в  качестве  инструмента  для  расширения 
доступа к знаниям, повышения качества обучения и развития новых 
форм и методов образовательного процесса. Кластер – автономная 
система  с  горизонтальными  связями,  целью  которой  является  ко-
ординация между участниками для достижения общих целей через 
эффективность,  согласованность  и  финансовую  независимость. 
Ниже  приведены  некоторые  аспекты  взаимосвязи  кластеров  и  
онлайн-образования:
	расширение доступа к образованию: Онлайн-образование прео-

долевает географические и временные ограничения, предостав-
ляя образование в любом месте и время. Кластеры используют 
онлайн-платформы  для  предоставления  образования  широкой 
аудитории.

	кластеры  могут  использовать  цифровые  технологии  для  созда-
ния  персонализированных  образовательных  программ,  предла-
гать интерактивные учебные материалы и инструменты для са-
мостоятельного обучения. 
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	кластеры  могут  активно  исследовать  и  внедрять  эти  методы  в 
своей  образовательной  практике,  обогащая  учебный  процесс  и 
привлекая студентов.

	кластеры  могут  предлагать  обучающие  программы  и  ресурсы, 
направленные  на  повышение  цифровой  грамотности,  умения 
работы  с  онлайн-инструментами  и  развитие  информационной 
безопасности. 
Это  поможет  всем  участникам  образовательного  процесса 

адаптироваться  к  цифровой  среде  и  эффективно  использовать  ее 
преимущества.

Исследования и инновации: онлайн-образование предоставляет 
богатый источник данных для исследований и анализа результатов 
обучения. Кластеры могут использовать эти данные для проведения 
научных  исследований,  анализа  эффективности  образовательных 
программ и развития инноваций в образовательной сфере.

Взаимосвязь кластеров и онлайн-образования способствует раз-
витию гибкости, доступности и качества образования, а также сти-
мулирует инновации и развитие цифровых компетенций [5]. Кла-
стеры  приобретают  конкурентоспособность  благодаря  интеграции 
их  компонентов,  сетевому  сотрудничеству  и  повышению  эффек-
тивности  деятельности.  Высококвалифицированные  специалисты 
должны обладать профессиональными навыками и быть готовыми 
к обучению с использованием цифровых технологий.

Обсуждение: в свете цифровой трансформации и онлайн-образо-
вания основными направлениями развития образования для подго-
товки специалистов, отвечающих требованиям цифровой экономи-
ки, являются:
a.  Повышение уровня цифровых компетенций.
b.  Расширение  образовательного  пространства,  сопровождающее 

развитие цифровой среды.
c.  Развитие  цифровых  библиотек  и  технологических  ресурсов  в 

информационной образовательной среде.
d.  Применение  интеллектуальных  образовательных  технологий  и 

других подобных подходов.
Сотрудничество  между  образовательными  учреждениями,  на-

учными организациями и производственными предприятиями спо-
собствует  улучшению  учебного  процесса,  повышению  профессио-
нализма преподавателей и укреплению материальной базы учебных 
заведений.  Разнообразие  сотрудничества  свидетельствует  о  росте 
интеграции. Развитие научно-технической основы экономики тре-
бует новых подходов и определит будущее Беларуси. 
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В  заключение,  цифровые  и  информационные  инновации  явля-
ются движущими силами цифровой трансформации. Онлайн-обра-
зование открывает новые возможности доступа к знаниям. Успеш-
ная реализация цифровой трансформации требует сотрудничества 
и  информационного  обмена  между  образовательными  учреждени-
ями, бизнес-сообществами и научными организациями. Интеллек-
туализация, цифровая индустриализация и развитие онлайн-обра-
зования  должны  быть  включены  в  национальную  идею  развития 
страны. Для этого необходимо согласованное усилие государствен-
ных органов, научного сообщества и деловых кругов, а также консо-
лидация ресурсов. Только таким образом можно достичь успешной 
цифровой  трансформации  и  раскрыть  потенциал  для  развития  и 
процветания страны. 
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Пандемия  нового  коронавируса  вынудила  школы  по  всему  миру 
принять  меры  для  защиты  своих  учеников  и  сотрудников,  а 
также  пересмотреть  новые  подходы  к  обучению  и  преподаванию. 
Образовательные  учреждения  столкнулись  с  дилеммой:  либо 
откладывать  занятия  на  неопределенный  срок,  либо  полагаться 
на экстренные меры, переводя свои курсы в онлайн и адаптируясь 
к  новой  реальности  дистанционного  обучения.  В  статье 
характеризуется  готовность  начальных  и  средних  японских  школ 
к  такому  изменению  их  консервативных  взглядов  и  текущая 
ситуация с использованием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в школьном обучении. Производится сравнение 
обучения  в  классе  и  онлайн/дистанционного  обучения,  а  также 
обсуждается современная тенденция «экстренного дистанционного 
обучения».

Ключевые  слова:  японское  образование,  онлайн-обучение, 
дистанционное обучение.

Для цитаты: Нагорнова А.Ю. Онлайн-обучение во время пандемии ко-
ронавируса в начальных и средних школах Японии // Цифровая гумани-
таристика и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Меж-
дународной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  / 
Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство  
ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 162–168 с.

Введение
Согласно M.G. Moore и G. Kearsley, дистанционное образование –  

это «запланированное обучение, которое обычно происходит в ме-
сте,  удаленном  от  традиционных  мест  обучения,  и  требует  специ-
альных методов разработки курса, специальных методов обучения, 
специальных  методов  общения  с  помощью  электронных  и  других 
технологий, а также специальных организационных и администра-
тивных мер» [10].

Компьютеры,  интернет  и  обучение  с  помощью  коммуникацион-
ных технологий известны уже более 20 лет. Дистанционное обучение  
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использовалось задолго до появления интернета в форме заочных 
курсов с применением печатных материалов и почтовых услуг [12]. 
Первая заочная школа в Америке была основана Анной Элиот Тик-
нор в 1873 году, ее целью было обеспечение непрерывного образова-
ния для женщин любого социального происхождения, независимо 
от их финансового положения, образования, проживания, расы или 
физических способностей [2]. В последние годы развитие интерак-
тивных  услуг  сместило  фокус  процесса  образования  от  руководя-
щей роли педагога к расширению свободы действий учащихся.

Переход к онлайн-обучению
Пандемия нового коронавируса нарушила хрупкий баланс на-

циональных экономик, посеяла страх, вызвала временное закрытие 
школ, государственных учреждений и предприятий и ограничила 
поток  товаров  и  людей,  вынудив  закрыть  национальные  грани-
цы.  Несмотря  на  относительно  низкий  уровень  заболеваемости 
и  смертности,  Японии  пришлось  пережить  несколько  достаточ-
но  длинный  период  экономического  и  социального  бездействия. 
Временное  закрытие  школ,  начавшееся  в  середине  февраля  2020 
года, затронуло учащихся, педагогов и работающих родителей. Ро-
дители были вынуждены смириться с новой ситуацией, когда им 
приходилось  постоянно  удовлетворять  потребности  скучающих, 
растерянных  и  шумных  детей.  Распорядок  дня  –  последователь-
ность занятий, прием пищи, выполнение домашнего задания, сон –  
был нарушен, поскольку родители и дети боролись со стрессом и 
раздражением, вызванными необходимостью проводить весь день 
вместе в тесной квартире.

Большинство  начальных  и  средних  школ  в  2020  году  отмени-
ли традиционные выпускные церемонии окончания учебного года 
и  оставались  закрытыми  до  середины  мая.  После  отмены  чрезвы-
чайного положения 15 мая начальные и средние учебные заведения 
возобновили свою деятельность с некоторыми ограничениями. 

Необходимо отметить, что только частные школы в Японии бы-
стро  и  эффективно  перевели  своих  учеников  на  онлайн-обучение, 
государственным же школам это удалось лишь спустя полтора года, 
к декабрю 2021 года. Причинами этого называют: отсутствие циф-
рового обучения преподавательского состава; недостаточное коли-
чество компьютеров или планшетов у учащихся; плохую координа-
цию процессов онлайн-обучения. Так, опрос Министерства образо-
вания, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) еще 
в 2018 году показал, что в среднем на один компьютерный терминал 
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приходится на 5,6 учащихся в государственных начальных и сред-
них школах [6].

Преимущества онлайн-образования
В связи с вынужденным внедрением онлайн-обучения японски-

ми педагогами неоднократно поднимался вопрос об его эффектив-
ности  и  основных  стратегиях,  которые  должны  использовать  учи-
теля,  чтобы  превратить  онлайн-обучение  в  успешный  и  полезный 
опыт для учащихся. Li и Akins [9] отмечают, что онлайн-обучение 
привлекательно для разных групп по ряду причин. Во-первых, это 
удобно для администраторов за счет большого количества возмож-
ных участников, что позволяет сэкономить место и минимизировать 
количество персонала; это оказывает положительное влияние на ко-
личество учащихся и обеспечивает более широкий доступ к образо-
ванию.  Преподаватели  находят  это  удобным  из-за  интерактивного 
характера онлайн-обучения, которое действует как «окно к препода-
ваемому предмету» [9, с. 51]. Katz & Yablon [8] считают, что инте-
рактивность онлайн-образования положительно влияет на мотива-
цию и результаты учащихся: «Взаимодействие переносит учащегося 
в  новую  когнитивную  среду,  которая  мотивирует  и  активизирует 
учащегося… [это] способствует активной работе обучаемых и ведет 
к  повышению  академической  успеваемости»  [8,  с.  70].  Кроме  того, 
было доказано, что возможности онлайн-обучения улучшают обще-
ние, облегчают переход от обучения в классе, ориентированного на 
учителя, к совместным и творческим учебным проектам [9, с. 51].

Что касается результатов обучения, то некоторые авторы не об-
наружили  «существенной  разницы»  между  обучением  в  классе  и 
дистанционным обучением [7, 11], в то время как другие предпола-
гают, что учащиеся в онлайн-классах добились лучших результатов 
в обучении, чем те, кто посещал обычные очные занятия [5]. 

Очное обучение происходит в классе, контролируемой среде, в 
которой учителя и ученики имеют четко определенные роли и рас-
порядок дня. Классная среда специально разработана и оборудована 
для обучения и (относительно) свободна от отвлекающих факторов. 
Онлайн-обучение – это нелинейный, многомерный процесс, в кото-
ром учащимся предлагается открывать для себя знания, используя 
другие пути, а не учебник или доску. При онлайн-обучении учащи-
еся обычно посещают занятия из дома, что делает его несвободным 
от отвлекающих факторов. В этих условиях им может быть трудно 
достичь концентрации, необходимой для того, чтобы следить за он-
лайн-классом и полностью участвовать в задачах и обсуждениях.
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Экстренное дистанционное обучение
R.M. Bernard и др. провели анализ научной литературы, сравни-

вая дистанционное обучение с обучением в классе. Их результаты 
подтверждают идею о том, что эффективное дистанционное обуче-
ние  зависит  от  «педагогического  мастерства»,  а  именно  от  надле-
жащего  использования  интерактивности  учащегося  в  проблемном 
типе обучения, когда материал приводит к вовлечению учащегося, 
глубокой обработке и пониманию [1]. Однако они предостерегают, 
что дистанционное обучение «не должно быть электронной копией 
бумажного материала» и что необходимо разработать и внедрить со-
ответствующие инструменты [1].

C. Hodges и др. вводят понятие «Экстренное дистанционное обу-
чение» (ERT), чтобы описать нелогичный перенос содержания кур-
сов  в  онлайн,  вызванное  кризисом  COVID-19  [4].  Они  отмечают, 
что курсы ERT отличаются от грамотно разработанных онлайн-кур-
сов. ERT предполагает использование традиционных учебных мето-
дов и средств, которые предназначены лишь для очного обучения. 
Такое решение является успешным в качестве аксиомы, что лучше 
сделать  что-то,  чем  не  делать  ничего.  Предыдущие  случаи  развер-
тывания  ERT  упоминались  в  связи  с  закрытием  школ  из-за  кон-
фликтов в Афганистане или Южной Африке [3]. Лаура Черневич, 
один из авторов, которые обсуждали пример ERT в Южной Африке, 
подчеркивает важность отказа от краткосрочных решений в долго-
срочной перспективе, подчеркивая, что экстренное дистанционное 
обучение не может являться решением проблемы альтернативного 
образования.

L. Czerniewicz  указывает,  что  ей  приходилось  преодолевать 
сложные проблемы, связанные с новизной переноса образователь-
ного контента в онлайн, с политическими проблемами, цифровым 
разрывом,  нехваткой  академических  кадров  и  знаний  в  области 
компьютерного  обучения,  а  также  сопротивление  из-за  того,  что 
онлайн-обучение воспринимается как нечто, качественно уступаю-
щее обучению в классе [3]. Она подчеркивает важность совместной 
работы учителей, поскольку они должны справиться с проблемами 
(новыми  для  некоторых)  онлайн-обучения,  помогая  учащимся,  у 
которых  нет  финансовых  ресурсов  и(или)  навыков  работы  с  ком-
пьютером. 

C. Hodges и др. считают невозможным ожидать высоких резуль-
татов обучения от ERT и отмечают, что процесс планирования, под-
готовки  и  разработки  онлайн-курса  является  длительным  процес-
сом, занимающим от шести до девяти месяцев до начала курса [4].
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Международная  ассоциация  учреждений  образования  предло-
жила школьным учителям следующее руководство по онлайн-обу-
чению, успешно используемое среди учителей начальных и средних 
японских школ:
1.   Подойдите  к  курсу  дистанционного  обучения  с  сочувствием  и 

заботой  об  учащихся,  которые  должны  быть  в  центре  каждого 
учебного действия. Учитель должен стремиться оправдать ожи-
дания учащихся.

2.   Будьте  активны  и  используйте  возможности  онлайн-  и 
офлайн-обучения.

3.   Интегрируйте  образовательные  онлайн-ресурсы  и  адаптируйте 
их к местным условиям.

4.   Задавайте домашние задания с учетом загруженности учащихся.
5.   Будьте доступным для школьников, чтобы они могли связаться 

по телефону или через социальные сети в назначенное время.
6.   Работайте в группах, чтобы избежать дублирования усилий и об-

менивайтесь опытом с коллегами [4].

Заключение
Во время кризиса COVID-19 многие учебные заведения по все-

му миру закрыли очные занятия и перешли на онлайн-курсы. Япон-
ские школы по-разному отреагировали на нынешний кризис из-за 
нехватки человеческих и материальных ресурсов, необходимых для 
внедрения  и  развертывания  инструментов  цифрового  обучения. 
Онлайн-образование (и экстренное дистанционное обучение) было 
апробировано в японских начальных и средних школах как альтер-
натива очным занятиям во время кризиса. Тем не менее, хотя экс-
тренное  дистанционное  обучение  является  временным  решением, 
которое может не обеспечить учащимся такого же качественного об-
учения, как хорошо продуманный онлайн-курс, оно является более 
реальной альтернативой отмене занятий. Последствия перехода на 
онлайн-обучение еще недостаточно изучены, и пока сложно сказать, 
насколько эффективным является ERT с точки зрения результатов 
обучения  и  удовлетворенности  учащихся,  но  ожидается,  что  из-за 
отсутствия подготовки и опыта качество будет ниже по сравнению 
с очным обучением.
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The  novel  coronavirus  pandemic  has  forced  schools  around  the  world 
to  take  action  to  protect  their  students  and  staff,  as  well  as  rethink 
new  approaches  to  learning  and  teaching.  Educational  institutions 
are  faced with the dilemma of either postponing classes  indefinitely or 
relying on emergency measures to move their courses online and adapt 
to  the  new  reality  of  distance  learning.  The  article  characterizes  the 
readiness of Japanese primary and secondary schools for such a change 
in  their  conservative  views  and  the  current  situation  with  the  use  of 
information and communication technologies (ICT) in school education. 
A comparison is made between classroom learning and online/distance 
learning,  and  the  current  trend  of  «emergency  distance  learning»  is 
discussed.
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Внедрение  информационно-коммуникационных  технологий 
позволяет  обучающимся  по  всему  миру  получить  доступ  к 
образовательному  контенту.  Онлайн-курсы,  количество  которых 
стремительно растет, привлекают большое количество слушателей. 
При  этом  отмечается  низкая  эффективность  таких  курсов  (10–
15 %  обучающихся  успешно  завершают  курс).  В  данной  работе 
представлен  опыт  разработки  и  реализации  онлайн-курсов  по 
профессионально-ориентированному  иностранному  языку  для 
студентов  и  магистрантов  медицинского  вуза,  проанализирована 
успеваемость обучающихся, зачисленных на эти курсы, и возможные 
причины высокой эффективности курсов для магистрантов (95,5 %) 
и  низкой  эффективности  курса  для  студентов  (13,4 %).  Курсы  для 
магистрантов были включены в учебный план, были частью основной 
образовательной  программы.  Курс  для  студентов  был  реализован 
в  рамках  дополнительной  образовательной  программы,  студенты 
записывались  на  курс  по  желанию.  Обучение  для  студентов  было 
бесплатным.  Во  всех  курсах  были  представлены  интерактивные 
элементы  (тренажер,  интерактивные  лекции,  карточки  Quizlet). 
Наряду  с  традиционными  тестами  с  автоматической  проверкой 
обучающимся были предложены творческие задания (эссе), которые 
проверялись преподавателями, осуществляющими поддержку курса. 
В  статье  рассмотрены  факторы,  которые  влияют  на  мотивацию 
обучающихся на онлайн-курсах.

Ключевые  слова:  онлайн-курс,  профессионально-
ориентированный  иностранный  язык,  медицинский  университет, 
успеваемость,  дистанционное  обучение,  сохранность  контингента.
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конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 169–175 с.

Введение
С  внедрением  информационно-коммуникационных  техноло-

гий в образовательный процесс повысилась доступность образова-
тельного контента, стали развиваться онлайн-курсы, которые дают 
возможность получить качественное образование и доступ к обра-
зовательным ресурсам для обучающихся по всему миру, вне зависи-
мости от их места жительства [5]. На первый план стали выходить 
массовые открытые дистанционные курсы (МООС) [7]. Несмотря 
на  растущую  популярность  онлайн-курсов,  организаторы  дистан-
ционного обучения столкнулись с проблемой сохранности контин-
гента обучающихся [10; 11]. Оценки результативности МООС ва-
рьируются от 7 % до 52,1 % [6], в то время как большинство исследо-
вателей отмечают, что 85–90 % обучающихся, зачисленных на курс, 
не завершают обучение [8; 14].

Исследователи I.Elaine Allen & Jeff Seaman [1] предлагают клас-
сификацию курсов в зависимости от соотношения контактной ау-
диторной работы и самостоятельной работы онлайн: традиционные 
(0 %  работы  онлайн),  с  веб-поддержкой  (1–29 %  взаимодействия 
осуществляется  онлайн),  смешанный/гибридный  курс  (30–79 % 
работы осуществляется онлайн), онлайн-курс (80–100 % курса ре-
ализуется онлайн). Различают онлайн-курсы с синхронным и асин-
хронным  взаимодействием,  при  этом  соотношение  данных  форм 
работы  может  варьироваться.  При  синхронном  взаимодействии 
обучающийся контактирует с преподавателем в режиме реального 
времени,  немедленно  получает  обратную  связь,  ответ  на  свой  во-
прос. При асинхронном режиме работы ответ будет предоставлен 
с задержкой. 

Отмечается,  что  ключевым  фактором,  который  влияет  на  эф-
фективность курса, является наличие/ отсутствие личных контак-
тов [3], а также регулярное социальное взаимодействие между об-
учающимися [12].

Наряду с форматом реализации курса на сохранность континген-
та оказывают влияние и другие факторы. К внешним, организаци-
онным  факторам  можно  отнести  продолжительность  онлайн-кур-
са: чем дольше длится курс, тем меньше количество обучающихся 
успешно  его  завершат  [10].  На  эффективность  курса  влияют  тех-
нические  проблемы,  формат  и  качество  оценивания  [9],  а  также 
соответствие  уровня  сложности  курса  ожиданиям  и  исходному  
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уровню подготовки обучающихся [13]. Разработчики и преподава-
тели,  осуществляющие  поддержку  и  сопровождение  курса,  могут 
влиять  на  эти  внешние  факторы.  К  внутренним  факторам  можно 
отнести характер работы или учебы обучающегося, время для изу-
чения онлайн-курса, самоменеджмент, неожиданные события, под-
держка  семьи,  семейные  обстоятельства,  состояние  здоровья  [2]. 
Сами  студенты  среди  факторов,  влияющих  на  эффективность  он-
лайн-курсов, отмечают личные контакты с тьютором и поддержку, 
подробное представление программы обучения. Не менее важным 
фактором сами обучающиеся считают взаимодействие между обу-
чающимися в ходе освоения онлайн-курса [4]. 

В  данной  работе  представлен  опыт  разработки  и  реализации 
онлайн-курсов  по  профессионально-ориентированному  иностран-
ному языку для магистрантов и студентов. Рассмотрены факторы, 
которые влияют на эффективность описанных курсов.

Методы
Нами были разработаны 3 онлайн-курса по профессионально-о-

риентированному иностранному языку для магистрантов, которые 
были реализованы в рамках основной образовательной программы, 
и 1 онлайн-курс для студентов в рамках дополнительной образова-
тельной программы.

Курсы были разработаны одним коллективом авторов и разме-
щены на платформе Moodle. Каждый курс соответствует содержа-
нию рабочей программы дисциплины.

Наряду с небольшими текстами, предложенными для изучения, 
курсы включают следующие интерактивные элементы. Интерактив-
ные лекции позволяют вернуться к просмотренным слайдам с помо-
щью меню. В конце лекции предложены вопросы для самопроверки 
по содержанию лекций. Интерактивный тренажер, созданный при 
помощи  инструментов  iSpring,  который  предусматривает  разные 
траектории, в зависимости от ответов обучающихся. Тьютор в инте-
рактивном тренажере не только сообщает о правильности ответа, но 
и  возвращается  к  изученному  ранее  материалу,  выражает  эмоции, 
реагируя на ответ студента. Для отработки лексического материала 
в каждый курс включены ссылки на Quizlet, где в формате карточек, 
диктанта или игры можно изучать и повторять лексический мини-
мум по каждой теме.

Контроль осуществляется не только с помощью традиционных 
тестов  с  автоматической  проверкой,  обучающимся  также  пред-
ложены  творческие  задания  по  каждой  теме  (эссе).  Такие  работы  
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проверяются  преподавателями  вручную,  обучающиеся  получа-
ют  персональный  отзыв,  оценку,  при  необходимости  выполняют  
работу над ошибками.

Все  курсы  прошли  содержательную  и  методико-технологиче-
скую  экспертизу,  что  подтверждает  соответствие  курсов  Положе-
нию об электронных учебных курсах.

После зачисления на курс для обучающихся было проведено ор-
ганизационное  собрание  для  знакомства  с  курсом,  требованиями, 
правилами выполнения творческих заданий.

На три курса для магистрантов (направления подготовки «Про-
мышленная  фармация»,  «Психология»,  «Общественное  здоровье 
и здравоохранение») в целом было зачислено 22 человека. У маги-
странтов было разное базовое образование, возраст от 23 до 45 лет. 
Все обучающиеся в магистратуре совмещали учебу с работой. Боль-
шинство магистрантов обучаются платно. Успешное освоение курса 
было  обязательным  условием  для  допуска  к  промежуточной  атте-
стации  по  дисциплине  «Профессионально-ориентированный  ино-
странный язык». В зависимости от направления подготовки курсы 
были рассчитаны на 36–48 часов.

На  курс  для  студентов  было  зачислено  268  человек,  студенты 
2–6 курсов, возраст от 19 до 24 лет, из них 62,7 % – студенты лечеб-
но-профилактического факультета, 22,6 % – студенты педиатриче-
ского факультета, 11,1 % – студенты стоматологического факульте-
та, 3,6 % – студенты медико-профилактического факультета. Курс 
рассчитан на 36 часов и реализован в течение одного учебного семе-
стра, окончание курса совпадало с концом сессии. Студенты запи-
сывались на курс по желанию. Курс был бесплатным для студентов. 

Результаты
21 магистрант успешно завершил обучение на онлайн-курсе, все 

работы были сданы в срок. Таким образом эффективность курса со-
ставила 95,5 %. Курс для студентов показал гораздо более низкую 
эффективность:  только  36  студентов  (13,4 %)  полностью  освоили 
курс  и  получили  свидетельство.  При  анализе  действий  студентов, 
которые не завершили курс было выявлено, что 90 человек (33,6 %) 
ни разу не подключались к курсу, 35 человек (12,2 %) заходили на 
курс один раз во время организационного собрания, но не попыта-
лись выполнить ни одного задания. В беседе 43 студента отмечали 
преимущества  онлайн-курса,  так  как  посещение  очных  занятий 
сложно  совмещать  с  учебой  (форма  организации  курса  была  при-
чиной записи на этот курс). При этом 15 студентов отметили, что 
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не смогли найти время для освоения курса из-за загруженности по 
основным дисциплинам и во время сессии.

Обсуждение
Несмотря на большую настороженность при начале освоения он-

лайн-курса и более низкий исходный уровень владения иностран-
ным языком, магистранты показали более высокие результаты. На 
наш взгляд, это связано с несколькими факторами. Освоение курса 
было обязательным для магистрантов, так как эта дисциплина вклю-
чена  в  учебный  план,  является  частью  основной  образовательной 
программы. Большинство магистрантов обучаются платно и опла-
чивают обучение самостоятельно. Обучающиеся рассматривают ди-
плом об окончании магистратуры как важный этап в их дальнейшей 
карьере. Все магистранты имели опыт обучения на онлайн-курсах, 
так как это была основная форма организации повышения квалифи-
кации по специальности последние годы.

Для  студентов,  напротив,  это  был  первый  опыт  работы  с  он-
лайн-курсом. Отсутствовал экономический стимул (обучение было 
бесплатным).  Курс  представлял  собой  дополнительную  образова-
тельную  программу,  а  при  большой  нагрузке  по  основным  дисци-
плинам и подготовке к экзаменам студенты отдавали предпочтение 
основной образовательной программе.

Таким  образом,  к  упомянутым  в  литературе  факторам,  влияю-
щим на эффективность онлайн-курсов, можно добавить экономиче-
ские факторы (которые могут оказать решающее влияние на моти-
вацию обучающихся) и значимость данного курса и удостоверения 
об его успешном завершении в карьере (будущего) специалиста. 
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The introduction of information and communication technologies makes 
it possible to gain access to educational content for students around the 
world. Rapidly growing number of online courses attract a large number 
of  students.  At  the  same  time,  the  low  participant  retention  rate  at 
such courses is noted (10–15 % of students complete the course). This 
paper  describes  the  experience  of  developing  and  implementing  online 
courses in English for specific purposes for master’s degree students and 
undergraduates  at  the  medical  university,  analyzes  the  performance 
of students enrolled  in these courses, and possible reasons  for the high 
retention rate at the courses  for master’s degree students (95.5 %) and 
high dropout rate amount undergraduates (13.4 % of students completed 
the course). Courses  for master’s degree students were  included  in the 
curriculum and were part of their major. The course for undergraduates 
was implemented as part of a minor; this course was not compulsory for 
students.  Education  for  undergraduate  students  was  free.  All  courses 
featured  interactive  elements  (simulator,  interactive  lectures,  Quizlet 
flashcards).  Along  with  traditional  multiple  choice  tests,  students 
were  offered  creative  tasks  (essays),  which  were  checked  by  teachers 
supporting the course. The article examines the factors that influence the 
motivation of students in online courses.
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For citation: Olshvang O.Yu. On Performance of Online Courses (Case of 
Courses of English for Specific Purposes at the Medical University) // Digital 
Humanities and Technology in Education (DHTE 2023): Collection of Articles 
of the IV International Scientific and Practical Conference. November 16–17, 
2023 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Pub-
lishing house MSUPE, 2023. 169–175 p. (In Russ., abstr. in Engl.).

Information about the authors
Olga Yu. Olshvang, PhD in Philology, Associate Professor, Department L-4, 

L-2,  Bauman  Moscow  State  Technical  University,  Moscow,  Russia,  ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-4418-9186, e-mail: olga020782@mail.ru



176

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

14.35.00

Применение технологий  
искусственного интеллекта студентами
вузов в учебной деятельности

Паршутин И.А.
Научно-исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
г. Москва, Российская Федерация
e-mail: pari.76@mail.ru

Деулин Д.В.
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6517-5061
e-mail: ddeulin@yandex.ru

Авторами  научного  исследования  изучается  возможность 
использования технологий искусственного интеллекта при решении 
учебных задач студентами гуманитарных вузов. В рамках научного 
материала  изучаются  различные  технологические  подходы  в 
условиях цифрового перехода образовательных систем, вызванного 
четвертой промышленной революцией. На основе многочисленных 
отечественных  и  зарубежных  теорий  авторы  изучают  феномен 
технологий  искусственного  интеллекта  и  его  возможностей 
в  условиях  учебной  ситуации.  В  качестве  основных  методов 
исследования  выступают:  метод  дедукции,  анализа,  анкетный 
метод,  метод  оценки  академической  успеваемости,  статистические 
методы (критерий Манна-Уитни, фи-критерий Фишера). Выборкой 
являются  студенты  Московского  государственного  психолого-
педагогического университета и Института экономики и культуры. 
Материалы  исследований  содержат  объемную  инфографику.   
В  результате  исследования  авторам  удается  продемонстрировать 
взаимосвязь  между  желанием  использовать  технологии 
«искусственного  интеллекта»  и  низкой  успеваемостью  студентов 
мужского пола в рамках подготовки ими письменных работ.

Ключевые  слова:  технологии  «искусственного  интеллекта», 
нейросети,  академическая  успеваемость,  Chat-GPT,  студенты, 
учебная деятельность.
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Введение
В  условиях  реализации  четвертой  промышленной  революции 

происходит  приложение  в  прикладную  область  следующих  новых 
технологий: аналитика больших данных; искусственный интеллект; 
автономные  роботы;  автономный  транспорт  и  беспилотные  лета-
тельные аппараты (БПЛА); облачные вычисления; интернет вещей; 
дополненная, виртуальная реальность и метавселенная; нанотехно-
логии и нейротехнологии; блокчейн; информационная безопасность 
и др. Еще в 2016 году К. Шваб в своих работах показывает преиму-
щества  новых  технологий  и  утверждает,  что  благодаря  четвертой 
промышленной революции появились продукты и услуги, которые 
практически бесплатно улучшают жизнь. Заказ такси, поиск рейса, 
приобретение товара, совершение платежа, прослушивание музыки, 
просмотр  фильмов  можно  осуществлять  в  удаленном  режиме  [2,  
С. 14]. Вместе с тем, автор констатирует о гипотетических рисках, 
которые,  в  частности  несут  технологии  искусственного  интеллек-
та. С его точки зрения отрицательный эффект может выражаться в 
следующих проблемах: подотчетность (кто отвечает, фидуциарные 
права, юридические аспекты); потеря рабочих мест; хакерство / ки-
берпреступления;  ответственность  и  подотчетность,  организация 
управления;  выход  за  пределы  понятного;  повышение  степени  не-
равенства; конфликт с алгоритмом; экзистенциальная угроза чело-
вечеству [2, С. 118].

В  настоящее  время  одним  из  передовых  направлений,  которое 
начинает  оформляться  в  прикладном  смысле,  выходя  из  сугубо 
фундаментальных  исследований,  являются  технологии  «искус-
ственного  интеллекта».  Повсеместный  переход  на  цифровые  тех-
нологии  в  обучении  определяет  повышенный  научный  интерес  к 
этой проблеме. По мнению ряда исследователей, такой внезапный 
переход  к  использованию  полуразвитой  цифровой  инфраструкту-
ры в отдельных странах позволил учащимся продолжить учебный 
год, но вызвал большой стресс и нагрузку на сотрудников, которым 
пришлось внедрять новые методы обучения и быстро адаптировать 
содержание модулей. В рамках исследований отмечается проблема 
цифрового неравенства среди студентов университетов [4]. Многие 
авторы признают, что, как и промышленные революции прошлого, 
четвертая промышленная революция ведет к полному социальному 
сдвигу,  в  котором  мы  можем  активно  формироваться,  чтобы  быть 
инклюзивными и ориентированными на человека [3]. Необходимо 
констатировать,  что  современное  образование  переживает  циф-
ровую  трансформацию.  Все  больше  технологий  искусственного  
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интеллекта внедряются в учебный процесс. Как отмечает Xiaoming 
Zhai  [6],  учащиеся  должны  иметь  возможность  использовать  ин-
струменты технологий искусственного интеллекта для выполнения 
задач в предметной области, а образование должно быть направлено 
на улучшение творчества и критического мышления учащихся, а не 
на общие навыки. Для достижения целей обучения исследователи 
должны  разработать  учебные  задачи  с  участием  рассматриваемых 
технологий, чтобы вовлечь учащихся в решение реальных проблем. 
Например, по мнению автора, ChatGPT также вызывает обеспоко-
енность по поводу того, что учащиеся могут передавать задачи оце-
нивания на аутсорсинг. Поэтому автор предлагает новую парадигму 
контроля  успеваемости  обучающихся,  которая  будет  заключаться 
в сосредоточении образования на творчестве и критическом мыш-
лении,  которая  искусственный  интеллект  не  может  заменить  [6]. 
Таким  образом, внедрение технологий искусственного интеллекта 
заставляет переосмыслить прежние подходы к оценкам результатов 
учебной деятельности студентов.

Коллектив  отечественных  специалистов  изучая  основы  ней-
ронных  сетей  и  систем  с  искусственным  интеллектом  приходят  к 
выводу,  что  перспективным  направлением  развития  обучения  яв-
ляется включение технологии искусственного интеллекта. Данный 
алгоритм  позволяет  построить  индивидуальную  образовательную 
траекторию  для  конкретного  студента.  Вскоре  искусственный  ин-
теллект будет дорабатывать учебные программы, насыщать их ты-
сячами расчетных примеров [1].

Сегодня  под  нейросетью  подразумевается  программный  алго-
ритм, действующий по принципу перебора значений на пути к ре-
шению каких-либо проблем. Сегодня уже существуют зарубежные 
публикации,  где  соавтором  указываются  нейросети.  По  мнению 
Крис  Стокель-Уокера  [5],  одной  из  популярных  моделей  искус-
ственного  интеллекта  является  Chat-GPT,  который  представляет 
языковую  модель,  генерирующую  предложения  и  имитирующую 
статистические шаблоны языка в огромной базе данных текста, со-
бранного из Интернета. Бот уже разрушает секторы, пишет автор, 
включая академические круги, в частности, он поднимает вопросы 
о будущем университетских эссе и исследовательского производст- 
ва [5]. Фактически искусственный интеллект компилирует инфор-
мацию из открытых источников и придает ей очертания в соответ-
ствие с поступившем запросом. Современные нейросети позволяют 
написать  любую  письменную  работу  за  несколько  минут.  Подго-
товка и защита письменных работ является сегодня для студентов  
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одним из видов аттестации, критерием оценки сформированности 
их компетенций. Способность нейросети подменять собой студен-
та  существенным  образом  влияет  на  формирование  компетенций. 
Цель исследования – выявление взаимосвязи между успеваемостью 
студентов и формированием у них желания использовать техноло-
гии искусственного интеллекта при подготовке письменных работ.

Методы
Всего в исследовании приняли участие 104 студента Московского 

государственного психолого-педагогического университета и Инсти-
тута экономики и культуры разных курсов обучения (разных обра-
зовательных программ – специалитет, бакалавриат и магистратура).

Анкетирование  (авторская  анкета)  с  использованием  платфор-
мы  forms.app;  методы  дедукции  и  индукции;  метод  анализа;  метод 
анализа академической успеваемости; статистические методы обра-
ботки  полученных  данных  (критерий  Манна-Уитни,  фи-критерий 
Фишера).  Гипотеза  исследования:  в  рамках  нашей  работы  суще-
ствует предположение о влиянии успеваемости студентов на фор-
мирование у них желания использовать технологии искусственного 
интеллекта (ИИ) при подготовке письменных работ. 

Результаты и обсуждение
На вопрос о готовности использовать технологии искусственно-

го интеллекта (Chat-GPT) для написания письменных работ (рефе-
ратов, курсовых, дипломных проектов) 57 % заявили о таком жела-
нии, 43  % ответили отрицательно (рис. 1).

Рис. 1. Желание студентов использовать в учебной деятельности 
нейросети (Chat-GPT) при написании письменных работ
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Среди респондентов были 72 % девушек и 28 % юноши (рис. 2).  
В  рамках  опроса  обследуемые  73 %  ответили,  что  никогда  не  ис-
пользовали Chat-GPT (рис. 3).

Рис. 2. Распределение респондентов по половому признаку

Среди обследуемых 45 % учится на «хорошо», 22 % – «отлично», 
33 % – «удовлетворительно», 0 % – «неудовлетворительно» (рис.4).

Рис. 3. Опыт использования искусственного  
интеллекта (ИИ) студентами

Средний возраст респондентов составил 24 года (в исследование 
принимали участие обучающиеся на программах специалитета, ба-
калавриата и магистратуры).

Использование непараметрического критерия различий Манна- 
Уитни позволило обнаружить статистически достоверное отличие 
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двух  сравниваемых  групп  (роль  ИИ  при  подготовке  учебных  ра-
бот, таб. 1, p < 0,05) по критерию успеваемости: студенты с более 
высокой  успеваемостью  (среднее  значение  4,2  балла)  планируют 
самостоятельно  готовить  учебные  работы,  в  отличие  от  группы 
испытуемых с более низкой успеваемостью (средний балл успева-
емости 3,8). Также, при помощи фи-критерия Фишера было уста-
новлено, что среди студентов, изъявивших желание использовать 
chatGPT  при  подготовке  учебных  работ,  статистически  больше 
мужчин – 34 человека, 75 % всей выборки респондентов мужско-
го пола. Женщин – 25 человек, 45 % всей выборки респондентов 
женского пола. Показатель фи-критерия составил 3,12 при p <0,01.

Рис. 4. Распределение уровня успеваемости среди обследуемых ( %) 

Выводы
Студенты  мужского  пола  с  низкой  успеваемостью  в  большей 

степени  имеют  желание  использовать  технологии  искусственного 
интеллекта  в  рамках  подготовки  и  написания  письменных  работ 
(дипломных проектов, курсовых работ). В этой связи возникает по-
требность в пересмотре подходов к письменным работам как форме 
аттестации учащихся. Также необходимо обращать внимание разра-
ботчиков программ проверки оригинальности текста о возникнове-
нии соответствующих рисков.
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В  современном  мире  онлайн-образование  становится  все  более 
важным и доступным источником знаний. Мы исследуем актуальную 
проблему,  связанную  с  эффективностью  онлайн-образования 
в  студенческой  среде,  и  предоставляем  статистические  данные 
динамики роста онлайн-образования, его преимущества, проблемы 
и пути их решения. На основании анализа исследований компании 
Smart Ranking был выявлен значительный рост популярности онлайн-
образования.  Обсуждаются  преимущества  онлайн-образования, 
таких  как  гибкость  графика,  доступность  для  широкой  аудитории 
и  использование  современных  образовательных  технологий. 
Однако она также выявляет несколько значимых проблем, которые 
могут  ограничивать  его  эффективность.  Обсуждаются  проблемы, 
такие  как  отсутствие  мотивации  у  студентов,  ограниченное 
взаимодействие и проблемы с качеством образовательного контента. 
Каждая из этих проблем была внимательно проанализирована для 
предоставления  соответствующих  решений,  такие  как  создание 
структурированной  обучающей  среды,  усиление  взаимодействия 
студентов  и  преподавателей  с  помощью  современных  технологий, 
а  также  своевременное  обновление  образовательных  материалов. 
Рассматривается  важность  правильного  подхода  к  онлайн-
образованию  и  инноваций  в  этой  области.  Она  призывает  к 
развитию  данной  сферы,  чтобы  сделать  онлайн-образование  более 
эффективным  и  доступным  для  всех  обучающихся,  помогая  им 
достичь успеха в своей учебе и карьере.

Ключевые  слова:  онлайн-образование,  исследования  рынка, 
статистика,  преимущества  и  недостатки  онлайн-образования, 
динамика роста онлайн-образования.
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Введение
Современное образование в последние десятилетия переживает 

период значительных изменений, находясь под воздействием техно-
логического прогресса и новых социально-культурных тенденций. 
Одной  из  наиболее  заметных  и  дискуссионных  тенденций  стало 
развитие и распространение онлайн-образования. Этот новый фор-
мат обучения вызывает живой интерес среди педагогов, ученых, сту-
дентов и образовательных учреждений, а также представляет вызов 
традиционным методам обучения. Онлайн-образование, используя 
передовые технологические решения, предоставляет студентам гиб-
кость в выборе времени и места учебы, ускоряя и демократизируя 
доступ к качественному образовательному контенту. Но насколько 
эффективно это новое направление в образовании по сравнению с 
традиционным очным обучением?

С момента своего появления онлайн-образование стало предме-
том множества исследований. Ученые пытаются ответить на вопро-
сы о его преимуществах и недостатках, а также определить контек-
сты,  в  которых  онлайн-образование  может  быть  наиболее  эффек-
тивным. Ключевым вопросом в данном контексте является опреде-
ление понятия «эффективность» в рамках онлайн-образования.

Эффективность,  по  определению,  относится  к  степени,  в  кото-
рой  достигаются  желаемые  результаты.  В  контексте  онлайн-обра-
зования это может включать в себя разнообразные метрики, такие 
как уровень усвоения материала студентами, их удовлетворенность 
процессом  обучения,  степень  вовлеченности  в  учебный  процесс  и 
последующее применение приобретенных знаний и навыков в прак-
тике. Однако не все результаты могут быть измерены количествен-
но. Качественные показатели, такие как степень мотивации, уверен-
ность в своих силах, а также социальное и культурное взаимодей-
ствие с другими студентами и преподавателями, также играют важ-
ную  роль  в  оценке  эффективности  онлайн-образования.  Помимо 
этого,  существует  множество  факторов,  которые  могут  влиять  на 
эффективность  онлайн-образования,  включая  технологическую 
инфраструктуру,  качество  учебных  материалов,  квалификацию  и 
подготовку преподавателей, а также индивидуальные особенности 
и предпочтения студентов. По этой причине необходим глубокий и 
всесторонний анализ для правильного понимания этой темы.

Цель  данной  статьи  –  систематизировать  существующие  ис-
следования  и  данные  по  эффективности  онлайн-образования. 
Важность этой темы не может быть переоценена в контексте теку-
щих глобальных изменений в области образования.
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Методы
Для выявления эффективности, был произведён анализ исследо-

ваний компании Smart Ranking и её официальной статистики по ди-
намике роста в сфере Российского онлайн-образования с 2021 года 
по  2023  год.  Компания  проводила  анкетирование  и  интервьюиро-
вание крупнейших edtech-компаний (Skyeng, SkillBox, Like Центр, 
Яндекс.Практикум и др.) для выявления максимально объективной 
картины, которая происходила на рынке.

Результаты
В 2021 году в онлайне прошли обучение 18 млн человек, траты на 

это  дополнительное  образование  составили  226  млрд  рублей.  Для 
сравнения – очно обучались 12 млн, которые заплатили 214 млрд. 
Впервые  россияне  потратили  на  онлайн-обучение  больше,  чем  на 
очное. Рост детского сегмента по итогам 2021 года составил около 
70 %.  Лидером  стала  SkySmart,  которая,  по  оценкам  экспертов,  за 
год более чем удвоила выручку.

Результат за 2022 год (+18 %), рис. Лидером роста является сег-
мент детского образования, которое прибавило 31,7 %. В рейтинге 
самых динамично растущих кампаний из топ-10 на детский сегмент 
приходится  шесть.  Самыми  востребованными  направлениями  в 
онлайне стали IT-профессии и маркетинг – им обучались 2,6 млн 
человек  –  и  профессии  в  сфере  образования  –  2,2  млн.  Средний 
рост онлайн-школ в сегменте ДПО за год составил 67,9 %. Лидером 
роста  стал  «Яндекс.Практикум»  (+148,2 %),  на  втором  месте  – 
«Нетология» (+93,5 %).

Если  говорить  о  результатах  за  2023  год,  то  суммарная  выруч-
ка топ-100 крупнейших edtech- компаний России в первом кварта-
ле 2023 составил около 25,2 млрд руб., что на 25,4 % больше, чем в 
первом квартале 2022 года. Это выше среднего показателя. Лидером 
рейтинга  стал  Skillbox  Holding  Limited  из  объединенных  одним 
собственником  (VK)  компаний  Skillbox,  Geekbrains,  SkillFactory, 
Mentorama и Lerna. Основные плюсы, которые потребители видят 
в онлайн-обучении:

 – возможность учиться в удобное время – 53,1 % респондентов;
 – из любой точки мира – 39,7 %;
 – экономия времени и денег – 31,9 %.
 – Среди проблем онлайн-образования потребители чаще всего на-

зывают:
 – технические сбои – 36 %;
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-часто нет контакта с преподавателем – 27 %;
-отсутствие мотивации и контроля без преподавателя – 22,7 %.

Рис. Суммарная выручка топ-100 крупнейшних  
edtech- компаний, млрд рублей

Рост  онлайн-образования  представляет  собой  значительную 
тенденцию в мире образования, и Россия не является исключением. 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие ключе-
вые выводы:

 – Динамичный  рост  рынка.  Российский  рынок  онлайн-образова-
ния  продемонстрировал  высокую  динамику  роста  в  последние 
годы. Этот рост был подкреплен увеличенным интересом к он-
лайн-образованию.

 – Разнообразие областей обучения. Онлайн-образование в России 
охватывает  широкий  спектр  областей  обучения,  включая  выс-
шее образование, профессиональное развитие, языковые курсы 
и  многие  другие.  Это  предоставляет  учащимся  множество  воз-
можностей выбора и настройки своего образовательного пути.

 – Ключевые игроки. Рынок онлайн-образования в России харак-
теризуется  присутствием  как  мировых  лидеров  в  области  он-
лайн-образования,  так  и  местных  игроков,  предоставляющих 
разнообразные образовательные ресурсы и услуги.
Обобщая  вышеизложенное,  можно  заключить,  что  рост  он-

лайн-образования в России является заметной и обнадеживающей 
тенденцией,  которая  изменяет  ландшафт  образования  в  стране.  
С учетом быстрого развития технологий и изменения потребитель-
ских  предпочтений,  онлайн-образование  будет  продолжать  играть 
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важную роль в сфере образования, предоставляя возможности обу-
чения и развития для многих людей в России. Однако, для успеш-
ного развития этой области, необходимо продолжать работать над 
качеством образования, его доступностью и инновациями в процес-
сах обучения.

Обсуждение
В  современном мире  онлайн-образование становится все  более 

популярным. Оно предоставляет уникальные возможности для об-
учения и развития. Конечно, данный вид образования имеет значи-
тельные преимущества:

 – Гибкость расписания. Онлайн-образование позволяет студентам 
выбирать  удобное  время  для  учебы.  Это  особенно  полезно  для 
тех, кто работает или имеет другие обязательства, так как они мо-
гут учиться в удобное для себя время.

 – Доступность. Онлайн-курсы доступны со всего мира. Студенты 
могут  выбирать  программы  обучения  и  учебные  материалы  из 
лучших  учебных  заведений,  не  ограничиваясь  географическим 
положением.

 – Разнообразие курсов. В онлайн-образовании представлен широ-
кий выбор курсов и специальностей. Студенты могут найти про-
граммы, соответствующие их интересам и целям.

 – Экономия  времени  и  денег.  Онлайн-обучение  исключает  необ-
ходимость тратить время и деньги на коммутацию и проживание 
в другом городе. Это может значительно снизить общие затраты 
на образование.

 – Индивидуальное обучение. Студенты могут учиться в своем тем-
пе и сконцентрироваться на материалах, которые им более инте-
ресны или сложны.

 – Множество  ресурсов.  Онлайн-образование  предоставляет  до-
ступ к различным онлайн-библиотекам, базам данных и учебным 
материалам, что обогащает образовательный процесс.

 – Возможность  обучения  на  расстоянии.  Это  позволяет  студен-
там получать образование даже в условиях, когда по каким-либо 
причинам  невозможно  посещать  учебное  заведение  лично,  на-
пример, в случае пандемии.

 – Развитие  навыков  онлайн-общения.  Онлайн  обучение  способ-
ствует  развитию  навыков  коммуникации  в  виртуальной  среде, 
что важно для современного мира работы.

 – Повышение  цифровой  грамотности.  Студенты,  участвующие  в 
онлайн образовании, развивают навыки работы с компьютерами 
и интернет-технологиями.
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 – Мировой  опыт.  Онлайн-образование  позволяет  студентам  об-
щаться  и  учиться  с  людьми  из  разных  стран,  что  обогащает  их 
культурный и мировоззренческий опыт.
Эти преимущества делают онлайн-образование все более попу-

лярным и доступным для многих людей по всему миру.
Однако, онлайн-образование имеет и определённые недостатки:

–  Отсутствие мотивации. Один из главных недостатков онлайн-об-
разования – отсутствие физической присутствии преподавателя 
и коллег. Это может привести к недостатку мотивации у студен-
тов, особенно у тех, кто имеет склонность к прокрастинации.

  Решение:  Для  решения  этой  проблемы  важно  создать  структу-
рированную  обучающую  среду.  Преподаватели  могут  устанав-
ливать жесткие сроки сдачи заданий, проводить регулярные он-
лайн-консультации и форумы для обсуждения материала. Также 
важно помнить, что студенты должны видеть ценность получае-
мого знания и его применимость в реальной жизни.

–  Ограниченное  взаимодействие.  Онлайн-образование  может  со-
здать  ощущение  изоляции  у  студентов.  Они  могут  чувствовать 
себя одиноко, не имея возможности общаться с однокурсниками 
и преподавателями лично.

  Решение: Для улучшения взаимодействия можно использовать 
онлайн-платформы с функциями чата, видеоконференций и фо-
румов.  Преподаватели  могут  также  организовывать  групповые 
проекты и дискуссии, чтобы стимулировать обмен идеями и об-
щение между студентами.

–  Отсутствие доступа к технологиям. Не все студенты имеют до-
ступ  к  высокоскоростному  интернету  и  современным  компью-
терам. Это может стать серьезным препятствием для получения 
образования онлайн.

  Решение:  Правительства  и  образовательные  учреждения  могут 
предоставлять  субсидии  и  стипендии  для  тех,  кто  испытывает 
трудности с доступом к технологиям. Также можно разрабаты-
вать адаптированные версии онлайн-курсов, которые могут быть 
доступны через мобильные устройства.

–  Недостаточное  качество  контента.  Иногда  онлайн-курсы  могут 
страдать  от  недостаточного  качества  обучающего  материала  и 
методик преподавания.

  Решение:  Для  повышения  качества  онлайн-образования,  пре-
подаватели и образовательные организации должны постоянно 
обновлять свои курсы и методики. Оценка и обратная связь со 
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стороны  студентов  также  могут  помочь  выявить  недостатки  и 
улучшить материал.

–  Необходимость  самодисциплины.  Самостоятельное  обучение 
требует от студентов высокой самодисциплины и самоорганиза-
ции. Не каждый способен на это.

  Решение: Важно включать в программу обучения элементы, ко-
торые помогают развивать навыки самодисциплины. Это может 
включать  в  себя  обучение  планированию  и  управлению  време-
нем, а также мотивационные тренинги.
Онлайн-образование  является  неотъемлемой  частью  современ-

ной образовательной парадигмы, и его эффективность продолжает 
расти,  привлекая  студентов  и  преподавателей  со  всего  мира.  Мы 
обсудили разнообразные аспекты эффективности онлайн образова-
ния и выявили как преимущества, так и вызовы, связанные с этой 
формой обучения.

Одним  из  ключевых  достоинств  онлайн-образования  является 
его доступность и гибкость, что позволяет студентам изучать мате-
риалы в удобное для них время и место. Он также способствует ис-
пользованию современных образовательных технологий, что может 
улучшить процесс обучения.

Однако, онлайн-образование также сталкивается с некоторыми 
вызовами, такими как отсутствие мотивации, ограниченное взаимо-
действие и качество образовательного контента. Однако, с правиль-
ным подходом, эти проблемы могут быть успешно преодолены.

Инновации  в  онлайн-образовании,  такие  как  разработка  инте-
рактивных платформ, акцент на взаимодействии и активном обуче-
нии, а также постоянное обновление и адаптация курсов, позволят 
повысить его эффективность и доступность для всех обучающихся.

Онлайн-образование  не  только  остается  важным  источником 
знаний,  но  и  продолжает  развиваться,  чтобы  соответствовать  по-
требностям современных обучающихся. С учетом правильных ме-
тодов и инноваций, оно будет продолжать играть ключевую роль в 
обеспечении качественного образования и помогать студентам до-
стигать успеха в своей учебе и будущей карьере.
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In  the  modern  world,  online  education  is  becoming  an  increasingly 
important and accessible source of knowledge. We investigate an urgent 
problem related to the effectiveness of online education among students, 
and  provide  statistical  data  on  the  dynamics  of  the  growth  of  online 
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online education are discussed, such as schedule flexibility, accessibility 
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К современному инженерному образованию предъявляются высокие 
требования  в  области  трансфера  знаний  и  технологий  между 
университетом и промышленными предприятиями для обеспечения 
высокой  квалификации  молодых  специалистов.  В  работе 
рассмотрены  способы  применения  и  функционирования  новых 
производственных технологий как элемента научно-образовательной 
инфраструктуры университета и проблема их адаптации в научно-
образовательном  процессе  при  осуществлении  профессиональной 
подготовки  студентов  инженерных  направлений  в  рамках 
проектной  деятельности  студентов  как  одного  из  видов  практико-
ориентированного подхода в обучении. Формирование прикладных 
профессиональных  компетенций  заключается  в  ориентировании 
обучающихся  на  отраслевые  технологии,  соответствующие 
направлению подготовки инженеров и разработкой методического, 
информационного и технологического обеспечения учебных курсов. 
В  настоящее  время  передовые  производственные  технологии 
неразрывно  связаны  с  направлением  «технет»  и  комплексными 
цифровыми  производственными  решениями  на  основе  концепции 
цифровых  двойников.  В  условиях  цифровой  трансформации 
высшего образования данные решения возможно внедрять в учебный 
процесс  при  осуществлении  студентами  проектной  деятельности 
для  работы  в  единой  цифровой  виртуальной  производственной 
модели на основе PLM-технологий (Product Lifecycle Management). 
Комплексный цифровой подход к проектному обучению позволяет 
сформировать базис для междисциплинарной командной проектной 
деятельности  студентов  инженерных  направлений,  повысить 
эффективность  интегрированных  форм  инженерной  подготовки 
на  основе  сотрудничества  с  промышленными  предприятиями  и 
другими отраслевыми вузами, в том числе на международном уровне. 
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дательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 195–206 с.

Введение
Для обеспечения высокого уровня подготовки инженерных ка-

дров необходим трансфер технологий и знаний между вузом и про-
изводственными  предприятиями  на  основе  усиления  интеграции 
инженерного  образования,  науки  и  производства  при  реализации 
совместных образовательных программ и развитии новых форм ор-
ганизации образовательного процесса в условиях цифровой транс-
формации высшего образования [5]. При этом определяющим век-
тором новых образовательных стандартов, учебных планов в совре-
менных инженерных вузах и технических университетах является 
компетентностный  подход,  позволяющий  осваивать  и  наращивать 
прикладные компетенции студентов на основе сотрудничества ву-
зов  с  промышленными  предприятиями-партнерами  и  другими  за-
интересованными сторонами, которые являются заказчиками и по-
требителями таких компетенций [10].

В ходе развития интеграционных процессов необходимо:
•	 решать задачи выбора или разработки цифровых образователь-

ных технологий, позволяющих формировать профессиональные 
компетенции студентов, имеющие выраженный прикладной ха-
рактер;

•	 создавать единую образовательную цифровую среду для реали-
зации совместных научно-образовательных проектов, в том чис-
ле с международным участием;

•	 вырабатывать  единый  подход  к  подготовке  кадров  совместно  с 
предприятиями и организациями-партнерами;
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•	 развивать  новые  форматы  совершенствования  образовательного 
процесса с учетом организационно-экономических аспектов и ра-
ционального использования материально-технической базы вуза;

•	 содействовать получению студентами междисциплинарных ком-
петенций в ходе реализации образовательных программ и повы-
шать востребованность выпускников при трудоустройстве;

•	 повышать  квалификацию  преподавателей  и  сотрудников  пред-
приятий-партнеров при выборе и применении технологий, кото-
рые востребованы современным производством, но еще не вне-
дрены и являются объектом совместных исследований.
Рассмотрение и решение поставленных задач происходит через 

исследование  и  анализ  многолетней  практики  подготовки  и  пере-
подготовки инженерно-технических специалистов различного про-
филя  с  компетенциями  в  сфере  информатизации  промышленного 
производства. В ходе исследования использовались методы анализа 
нормативной  документации  и  системный  подход,  который  оцени-
вает  образовательную  деятельность  с  точки  зрения  соответствия 
передовым производственным технологиям направления «Технет». 
Методологической базой исследования выступают положения кон-
цепции цифровых двойников как результата применения совокуп-
ности технологий сквозной цифровизации производства.

Методы
В  настоящее  время  реализация  компетентностного  подхода  в 

интегрированном инженерном образовании возможна в различных 
организационно-экономических  и  правовых  формах  [3;  6].  В  ряде 
российских  университетов  во  многих  аспектах  прослеживается 
сходство  организации  интегрированной  инженерной  подготовки 
с  зарубежными  моделями  практико-ориентированного  образова- 
ния [11]. В технических вузах при поддержке стейкхолдеров созда-
ются  базовые  кафедры,  научно-образовательные  технологические 
центры, консалтинговые центры и образовательно-технологические 
кластеры,  деятельность  которых  построена  на  принципах  проек-
тно-ориентированного  сотрудничества.  При  реализации  научно- 
образовательных  проектов  практико-ориентированное  обучение 
инженеров  позволяет  повысить  адаптивность  образовательных 
программ к изменяющимся потребностям предприятий-партнеров 
посредством  создания  гибких  учебных  планов,  формирования  ин-
дивидуальных образовательных траекторий студентов, интегриро-
вания в научно-производственную практику на предприятиях, соз-
дания  современных  программ  дополнительного  профессионального  
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образования,  сетевых  образовательных  программ  и  организации 
проектной деятельности обучающихся [12].

Проектная  деятельность  студентов  дополняет  традиционные 
подходы  к  инженерному  образованию  возможностями  не  только 
воспроизводить знания, но и применять их в процессе решения ши-
рокого  спектра  профессиональных  задач,  в  том  числе  из  смежных 
областей с учетом социального, экономического и культурного кон-
текста.  Существуют  различные  форматы  реализации  проектного 
обучения в ведущих вузах России и зарубежья, в том числе посред-
ством международного сотрудничества [2; 9].

Интегрированное  инженерное  образование  в  Северодвинском 
филиале  Северного  (Арктического)  федерального  университета 
реализуется через систему «завод-втуз», которая объединяет в себе 
теоретическое обучение с практической подготовкой на базе пред-
приятий  Объединенной  судостроительной  корпорации  в  соответ-
ствии с профилем подготовки, а также на базовых кафедрах и не-
посредственно в специализированных лабораториях и центрах уни-
верситета,  что  обеспечивает  требуемый  уровень  компетенций  вы-
пускников.  Трудоустройство  студентов  инженерных  направлений 
по системе «завод-втуз» на отраслевые предприятия происходит на 
младших курсах, студенты начинают получать заработную плату во 
время практической подготовки.

Помимо  этого,  применяются  дополнительные  организацион-
ные формы реализации проектного обучения с привлечением вну-
тренних и внешних экспертов в качестве руководителей проектов и 
консультантов. Практикуется поддержка университетом отдельных 
проектных студенческих инициатив или совмещение работ над про-
ектами с университетской образовательной программой в виде выде-
ления части учебной нагрузки в рамках одной дисциплины под про-
ектную деятельность с обязательным выполнением проектов всеми 
обучающимися. При этом студенты имеют возможность продвигать 
свои  наработки  в  рамках  инженерных  конкурсов,  научно-практи-
ческих  конференций,  сотрудничества  с  компаниями-заказчиками. 
Тематика проектов может быть разноплановой. Исследовательские 
проекты предполагают в качестве результата научно-методические 
публикации по теме исследования и заявки на гранты для продол-
жения  исследований.  Проекты,  которые  предназначены  решить 
задачи учебного процесса, предполагают разработку лабораторных 
стендов, учебных макетов, реализацию организационных процессов 
и систематизацию данных. 
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Особую значимость представляет проектная деятельность сту-
дентов, где в качестве тем проектирования выбираются задачи, ре-
шение которых необходимо для производства. Один из принципов 
проектного подхода состоит в том, что структура учебного процесса 
и логика познания должна составлять подобие структуры инженер-
ной деятельности, отражающей этапы жизненного цикла создавае-
мого изделия. Поэтому для таких проектов характерна реализация 
полного цикла разработки: от формулировки технического задания, 
до оформления конструкторской документации, разработки техно-
логии, проведения испытаний и получение какого-то продукта или 
технического  решения.  Такие  проекты  выполняются  студентами 
с  применением  прикладных  автоматизированных  систем,  кото-
рые используются на предприятиях. При этом реализация данных 
проектов требует комплексного цифрового подхода к проектному 
обучению и организации единого информационного пространства 
разработок.  Выбор  цифровых  технологий  и  инструментов,  позво-
ляющих  вести  командную  проектную  работу  и  повышающих  эф-
фективность  проектно-ориентированного  обучения  должен  стро-
иться  на  тех  же  принципах,  что  и  в  производственной  практике. 
Цифровизация  в  сфере  реального  производства  связана  со  сквоз-
ными  информационными  технологиями  направления  «Технет»  и 
заключается в информационной поддержке изделий на всех этапах 
их  создания  [13].  На  каждом  из  этапов  используются  различные 
виды автоматизированных систем, предназначенных для наиболее 
эффективного  выполнения  конкретного  типа  инженерных  задач, 
но работа в едином информационном пространстве предприятия и 
интеграция инженерных данных, полученных на каждом из этапов, 
обеспечивается  системами  комплексных  PLM-решений  (Product 
Lifecycle Management) [1; 7; 8]. Результатом применения комплекс-
ных решений является создание цифровых двойников технических 
объектов  (продуктов),  а  также  процесса  производства  на  основе 
сложных  мультидисциплинарных  цифровых  и  математических 
моделей  с  высоким  уровнем  соответствия  реальным  материалам, 
конструкциям  и  физико-механическим  процессам  (включая  тех-
нологические и производственные процессы), которые позволяют 
значительно «приблизиться» к реальному объекту [14]. 

Комплексная цифровизация на больших отраслевых предприя-
тиях — это весьма трудоемкий и протяженный во времени процесс 
особенно  в  организационном  и  техническом  аспектах.  Развернуть 
цифровую  поддержку  всего  цикла  создания  продукта  в  процессе 
обучения и опробовать ее на студенческих проектах намного более 
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простая задача, тем более проекты различного инженерного профи-
ля,  соответствующие  направлениям  подготовки  университета,  как 
правило, носят междисциплинарный характер и требуют от обучаю-
щихся распределенной командной работы с использованием совре-
менных цифровых технологий, востребованных на промышленных 
предприятиях [4]. 

Практика  обучения  и  анализ  дальнейшей  профессиональной 
деятельности  более  200  выпускников  по  программам  подготовки 
и  переподготовки  инженерных  кадров  показывает,  что  инженеры 
не обладают достаточными системными знаниями и практическим 
опытом  в  области  сквозной  информационной  поддержки  жизнен-
ного цикла изделий, хотя активно используют на рабочих местах от-
дельные технологии «Технет», в том числе студенты и выпускники 
с ограниченными возможностями (рис. 1).

Обучение  инженеров  может  проходить  на  цифровых  двой-
никах,  которые  предоставляют  разработчики  таких  систем  или 
предприятия  в  качестве  примеров,  но  освоить  PLM-технологии 
на  более  глубоком  уровне  студенты  могут,  только  если  самосто-
ятельно реализуют весь цикл создания продукта в единой цифро-
вой проектной среде. Предприятия региона выражают заинтересо-
ванность  в  апробации  PLM-технологий  и  выработке  совместных  
организационно-технических решений и рекомендаций по внедре-
нию их в реальных производственных условиях. 

Рис. 1. Анализ профессиональной деятельности студентов и выпускников

Для  решения  поставленных  задач  создана  структурная  модель 
проектной работы студентов инженерных направлений с примене-
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нием PLM-решений управления жизненным циклом изделия в еди-
ной цифровой среде разработки (рис. 2), которая основана на инте-
грации нескольких технологий направления «Технет»:
—   технологий  цифрового  проектирования  CAD  (Computer-

Aided  Design),  инженерного  анализа  CAE  (Computer-Aided 
Engineering) и технологической подготовки производства CAM 
(Computer-Aided Manufacturing);

—   технологий управления данными о продукте PDM (Product Data 
Management);

—   систем  управления  предприятием  ERP  (Enterprise  Resource 
Planning);

—   CNC-технологий (Computer Numerical Control, или ЧПУ — тех-
нологическое оборудование с числовым программным управле-
нием) и аддитивных технологий трехмерной печати.

Рис. 2. Структурная модель проектной работы студентов  
инженерных направлений с применением PLM-решений

Результаты
Подводя  итог  использования  в  учебном  процессе  технологий 

направления  «Технет»,  следует  отметить,  что  PLM-решения  обе-
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спечивают единое информационное пространство для работы с ин-
женерными данными на всех этапах совместной проектной работы 
обучающихся технического профиля. Такой подход обладает следу-
ющими преимуществами:
1)  Возможно  поэтапное  внедрение  в  учебный  процесс  PLM-

технологий  в  сотрудничестве  с  внешними  экспертами  парал-
лельно  тому,  как  это  происходит  на  промышленных  предпри-
ятиях,  например,  начиная  с  конструкторско-технологической 
подготовки  производства.  Осваивать  цифровые  компетенции  в 
этом случае могут не только студенты, но и представители пред-
приятий в рамках программ дополнительного профессионально-
го образования. 

2)  Для  эффективного  использования  материально-технической 
базы  проектных  лабораторий  можно  проводить  виртуальные,  а 
не  натурные  испытания  посредством  модельных  исследований 
созданных  цифровых  двойников,  а  не  изготавливать  опытные 
образцы.

3)  Участники  проекта  осваивают  междисциплинарные  вопросы 
разработки,  понимают  значимость  собственной  деятельности  в 
общей структуре инженерных задач и связь со смежными произ-
водственными этапами.

4)  Кросс-платформенная PLM-технология позволяет использовать 
программное обеспечение от различных разработчиков.

5)  Проектные  данные  можно  хранить  в  единой  цифровой  среде  и 
проводить доработку другими командами.

6)  Реализация проектов в PLM возможна и в дистанционном фор-
мате,  так  как  поддерживаются  технологии  удаленного  доступа. 
Студенты, как и сотрудники предприятий или проектных орга-
низаций, могут совместно и распределенно работать над проек-
тами в цифровом пространстве.

Обсуждение
Внедрение PLM в проектное обучение имеет ряд аспектов, кото-

рые нужно учитывать и прорабатывать в ходе совершенствования 
методов реализации технологии:
1)  Несмотря на кросс-платформенность, внедренные PLM-решения 

характеризуются накоплением больших объемов определенным 
образом  структурированных  и  упорядоченных  проектных  дан-
ных в различных форматах, которые будет сложно переносить на 
другую платформу.
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2)  Стоимость внедрения таких технологий очень высока, хотя боль-
шинство разработчиков PLM-решений предлагают университет-
ские  версии  программных  продуктов.  Также  для  предприятий 
могут существовать ограничения на закупку программного обе-
спечения от зарубежных разработчиков. 

3)  PLM-решения эффективны не для всех видов проектов.
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Modern engineering education demands the transfer of knowledge and 
technology between the university and industrial enterprises to ensure 
highly  qualified  young  specialists.  The  paper  examines  the  methods  of 
application and functioning of new production technologies as an element 
of the scientific and educational infrastructure of the university and the 
problem of their adaptation in the scientific and educational process when 
carrying out professional training of engineering students during project 
activities as one of the types of practice-oriented approach to teaching. 
To  develop  professional  competencies  and  skills  required  by  students, 
it  is  necessary  to  orient  students  towards  industrial  technologies  and 
provide a basis of methodological, information and technological support 
for  training  courses.  Today,  advanced  manufacturing  technologies 
are  directly  related  to  technet  and  integrated  digital  manufacturing 
solutions  based  on  the  concept  of  digital  twins.  In  the  context  of  the 
digital  transformation  of  higher  education,  these  solutions  can  be 
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to increase the effectiveness of integrated forms of engineering training 
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universities, including international level.

Keywords: knowledge and technology transfer, PLM-technologies, 
integrated engineering education, practice-centered training.

Funding. The reported study was supported by Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation, project number 3625. 

Acknowledgements. The authors are grateful for assistance in data col-
lection Kremleva L.V.

For citation: Protasova S.V.,  Bederdinova O.I. Application  of  PLM 
Technologies  in  Integrated  Engineering  Education  //  Digital  Humanities  and  

https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
mailto:ivanov@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0777-1122
https://orcid.org/0000-0002-3664-4276
mailto:petrov@yandex.ru


206

Digital Transformation and Online Education: Technologies, Tools & Models 
Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2023)

Technology in Education (DHTE 2023): Collection of Articles of the IV International 
Scientific  and  Practical  Conference.  November  16–17,  2023  /  V.V. Rubtsov, 
M.G. Sorokova,  N.P. Radchikova  (Eds).  Moscow:  Publishing  house  MSUPE, 
2023. 195–206 p. (In Russ., abstr. in Engl.).

Information about the authors
Svetlana V. Protasova, PhD in Technology, Chair of Department of Design 

of Handling and Technological Equipment, Northern (Arctic) Federal Univer-
sity,  Arkhangelsk,  Russia,  ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3072-622Х, 
e-mail: s.protasova@narfu.ru

Oksana I. Bederdinova, PhD in Technology, Associate Professor at the De-
partment of Mathematics and Information Technology, Northern (Arctic) Fed-
eral  University,  Arkhangelsk,  Russia,  ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-
3664-4276, e-mail: o.bederdinova@narfu.ru

https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
mailto:ivanov@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
https://orcid.org/0000-0002-0777-1122
https://orcid.org/0000-0002-3664-4276
mailto:ivanov@yandex.ru
mailto:o.bederdinova@narfu.ru


207

Семенова Д.А., Шпак А.Е. 
Технологии искусственного интеллекта  в управлении обучением в цифровой...

14.01.85 

Технологии искусственного интеллекта  
в управлении обучением в цифровой
образовательной среде
Семенова Д.А.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7892-3003 
e-mail: dinasemenova@gmail.com

Шпак А.Е.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 
ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-8798-8610
e-mail: annaevgshpak@gmail.com

В  статье  рассмотрено  применение  технологий  искусственного 
интеллекта  в  управлении  обучением  в  цифровой  образовательной 
среде. Вводится понятие управления обучением, систематизируются 
инструменты  обеспечения  образовательного  процесса, 
базирующиеся  на  технологиях  искусственного  интеллекта, 
приведены  яркие  представители  описанных  групп.  Рассмотрено 
понятие  управления  обучением  в  контексте  преобразования 
информации  для  достижения  результата.  Также  акцентируется 
внимание  на  таких  возможностях  искусственного  интеллекта  как, 
анализ  данных,  оптимизация  процессов  управления  обучением, 
обеспечение  доступа  к  информации.  Выделены  такие  аспекты 
управления  как  управление  контентом,  управление  доступом, 
управление  аналитикой,  управление  обратной  связью,  управление 
персонализированным  обучением,  управление  коммуникацией. 
Приведены  примеры  сервисов  на  основе  искусственного 
интеллекта,  предназначенные  для  построения  индивидуальных 
образовательных  траекторий  и  интеллектуальных  сервисов  для 
аналитики  образовательного  процесса,  которые  предоставляют 
пользователю достаточно эффективный функционал, базирующийся 
на  технологиях  искусственного  интеллекта,  для  осуществления 
управления обучением в цифровой образовательной среде.

Ключевые  слова:  технологии  искусственного  интеллекта, 
управление  обучением,  цифровая  образовательная  среда, 
планирование  обучения,  управление  контентом,  мониторинг, 
управление аналитикой.
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сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  конференции.  16– 
17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. 
М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 207–215 с.

Цифровая среда и технологии искусственного интеллекта (ИИ) 
являются  неотъемлемой  частью  современного  образования.  Они 
предоставляют  уникальные  возможности  доступа  к  информации, 
продвинутые инструменты анализа и обработки данных, а также по-
зволяют автоматизировать и оптимизировать процессы управления 
обучением. Интеграция ИИ в управление обучением предоставляет 
широкий спектр новых возможностей для улучшения учебных про-
цессов и выявления потенциала каждого обучающегося.

Несмотря  на  значительные  прорывы  в  научных  исследованиях 
и  разработке  технологий  искусственного  интеллекта  как  на  меж-
дународном, так и на российском уровне, на сегодняшний день от-
сутствует  общепризнанное  определение  понятия  «Искусственный 
интеллект».  Это  происходит  из-за  разных  технически  сложных  и 
программно-реализуемых  характеристик  и  качеств  искусственных 
объектов, которым придается искусственный интеллект для реше-
ния задач.

Искусственный  интеллект  широко  рассматривается  как  меж-
дисциплинарная  область,  включающая  в  себя  знания  и  методы  из 
таких  дисциплин,  как  информатика,  психология,  нейробиология 
и философия. Так, искусственный интеллект рассматривается как 
способность  машины  или  компьютера  демонстрировать  имита-
цию  человеческого  интеллекта  (Дж.  Маккарти  [10],  Р.А. Амиров, 
У.М. Билалова [1], А.А. Паскова [5]), в то время как в других случа-
ях акцент делается на возможности машин и компьютеров работать 
над  сложными  задачами  с  использованием  алгоритмов  и  анализа 
данных (Ю. Лекун, Ю. Бенгио, Г. Хинтон [9], С. Даггэн [3], Дж. Дин, 
С.Гемават [8]). С образовательной точки зрения ИИ – инструмент 
совершенствования  методов  и  способов  обучения,  ускоряющий  и 
упрощающий учебно-производственные и коммуникационные про-
цессы (Л.В. Лучшева [4]).

Согласно  кибернетическому  подходу  управление  рассматрива-
ется как процесс преобразования информации с целью достижения 
определенного результата [2]. В контексте образования педагогиче-
ский процесс воспринимается как управление процессом обучения, 
а не просто передача знаний. Преподаватель осуществляет проекти-
рование, направление и коррекцию учебно-познавательной деятель-
ности студентов с целью достижения образовательных результатов. 
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Управление процессом обучения включает в себя набор мер, на-
правленных на обеспечение эффективного функционирования об-
разовательной системы. Это достигается путем анализа начального 
состояния студентов и результатов их обучения, выстраиванием ин-
дивидуальной образовательной траектории, а также внесением кор-
рекций в программу обучения. Качественное управление возможно 
только при наличии полной информации о субъектах и характере 
процесса  обучения,  как  на  начальном  этапе,  так  и  на  протяжении 
всего образовательного процесса [6].

Рассматривая  обучение  в  условиях  цифровой  образовательной 
среды,  управление  обучением  –  это  комплекс  мероприятий,  мето-
дов и инструментов, направленных на планирование, организацию, 
координацию и контроль образовательного процесса с целью дости-
жения  конкретных  образовательных  результатов  для  конкретного 
обучающегося  [7].  Рассмотрим  некоторые  из  основных  аспектов 
управления обучением:
–  планирование обучения: организация обучения начинается с раз-

работки обучающих программ, учебных планов и учебных мате-
риалов. Планирование включает в себя определение целей обу-
чения, выбор методов и стратегий обучения, а также определение 
ресурсов, необходимых для достижения этих целей;

–  организация обучения: управление обучением также включает в 
себя распределение ресурсов, назначение преподавателей, выбор 
места проведения обучения и создание расписания занятий;

–  мониторинг  и  оценка:  важной  частью  управления  обучением 
является  непрерывный  мониторинг  и  оценка  результатов  обу-
чения.  Это  позволяет  выявить  прогресс  обучающихся,  а  также 
определить  эффективность  образовательных  программ  и,  при 
необходимости, вносить в них коррективы;

–  адаптация и улучшение: на основе данных, собранных в резуль-
тате мониторинга и оценки результатов обучения, можно внести 
изменения в обучающие программы и методы обучения, что по-
зволит улучшить результаты и соответствовать изменяющимся 
потребностям обучающихся;

–  участие  обучающихся:  управление  обучением  также  включает 
в себя вовлечение обучающихся в процесс принятия решений и 
оценки полученного образовательного опыта. Для этого исполь-
зуется  технологии  методики  получения  обратной  связи,  непо-
средственное участие в планировании обучения и учебной дея-
тельности и др.;
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–  управление ресурсами: к успешному управлению обучением так-
же относится оптимальное использование финансовых, человече-
ских и материальных ресурсов для достижения целей обучения.
Из  сказанного  выше  можно  сделать  вывод  о  том,  что  выстраи-

ваемые модели должны учитывать не только академические харак-
теристики и предпочтения обучающихся, но и их уровень знаний, 
навыки,  образовательную  среду  и  обратную  связь.  Именно  управ-
ляемое обучение позволяет организовать активное взаимодействие 
между  обучающим  и  обучающимся,  что  обеспечивает  мониторинг 
и  анализ  прогресса,  адаптацию  содержания  и  методов  обучения,  а 
также  обратную  связь  и  поддержку.  Однако,  чтобы  гарантировать 
качественное управление обучением, необходимо иметь полную ин-
формацию о субъектах (студентах) и характере процесса обучения. 
Это включает получение информации о предыдущем опыте студен-
тов,  анализ  их  академических  достижений,  оценку  их  мотивации 
и  интересов,  а  также  учет  особенностей  образовательной  среды  и 
доступных ресурсов. Непрерывная обратная связь между препода-
вателем  и  студентами  является  неотъемлемой  частью  успешного 
управляемого обучения.

Управление обучением в цифровой среде требует всестороннего 
и  постоянного  обновления,  чтобы  быть  адаптированным  к  быстро 
меняющимся технологиям и потребностям обучающихся и включа-
ет в себя множество разнообразных видов деятельности и подходов, 
которые  позволяют  обеспечить  эффективное  и  качественное  об-
разование. Обозначим основные аспекты управления обучением в 
цифровой образовательной среде:
1.  Управление  контентом:  обучение  в  цифровой  образовательной 

среде  часто  предполагает  использование  онлайн-платформ  для 
предоставления  учебного  контента.  Управление  контентом  в 
рамках них включает в себя создание, редактирование, публика-
цию и обновление учебных материалов, а также их организацию 
и структурирование для удобного доступа студентов.

2.  Управление доступом: важно обеспечить не только постоянный 
и легкий, но и безопасный и конфиденциальный доступ к циф-
ровым ресурсам и данным. Управление доступом позволяет ад-
министраторам управлять правами доступа студентов, препода-
вателей  и  других  участников  образовательного  процесса.  Этот 
процесс  невозможен  без  защиты  данных,  которая  становится 
неотъемлемой частью управления обучением в цифровой среде.

3.  Управление аналитикой: цифровые средства позволяют собирать 
большое количество данных о процессах обучения. Мониторинг 
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и анализ этих данных помогают выявлять тенденции, оценивать 
успеваемость  студентов,  корректировать  их  образовательную 
траекторию и оптимизировать образовательные программы.

4.  Управление обратной связью: цифровые средства позволяют соз-
давать интерактивные учебные материалы и платформы для об-
ратной связи. Это способствует активному вовлечению студен-
тов в образовательный процесс и повышению их мотивации.

5.  Управление  персонализированным  обучением:  цифровая  обра-
зовательная  среда  предоставляет  возможности  для  адаптации 
образовательного процесса под индивидуальные потребности и 
уровень знаний студентов. Это можно достичь через использо-
вание алгоритмов машинного обучения и персонализированных 
рекомендаций.

6.  Управление  коммуникацией:  цифровые  средства  обеспечивают 
возможность совместной работы и общения студентов и препо-
давателей, даже на расстоянии. Важно управлять инструментами 
для коммуникации и совместной работы.
Технология искусственного интеллекта являются эффективным 

инструментом реализации каждого рассмотренного аспекта управ-
ления.  При  этом  наибольший  интерес  представляет  его  инстру-
ментарий,  который  позволяет  педагогу  без  помощи  технических 
специалистов создавать учебный контент и настраивать управление 
обучением на его основе. Рассмотрим основные интеллектуальные 
сервисы и ресурсы с развитыми функциями управления обучением. 

Сервисы  на  основе  искусственного  интеллекта,  предназначен-
ные для построения индивидуальных образовательных траекторий:
−	 AdaptiveU  (https://www.adaptiveu.io/)  –  сервис,  использующий 

искусственный интеллект для анализа данных и предоставления 
наиболее подходящих обучающих материалов; с помощью него 
педагоги  могут  анализировать  данные  об  успеваемости  и  вов-
леченности  студентов,  использовать  для  автоматической  гене-
рации персонализированных заданий и тестов с учетом уровня 
сложности и предпочтений студентов;

−	 BenchPrep  (https://www.benchprep.com/)  –  платформа  для  под-
готовки  к  экзаменам,  использующая  ИИ  для  индивидуальных 
рекомендаций;  преподаватели  могут  использовать  интеллекту-
альные  аналитические  инструменты  для  анализа  успеваемости 
студентов  и  выявления  областей,  требующих  дополнительного 
изучения,  создания  персонализированных  учебных  материалов 
и заданий, мониторинга и оценки учебного прогресса студентов 
в режиме реального времени;
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−	 Kiddom (https://www.kiddom.co/) – платформа для планирования 
и  отслеживания  успехов,  использующая  искусственный  интел-
лект для рекомендаций; благодаря технологиям ИИ становится 
возможна автоматическая адаптация учебных материалов к ин-
дивидуальным потребностям и уровню знаний каждого студен-
та,  анализ  данных  о  выполнении  заданий  студентами,  монито-
ринг активности студентов.
Интеллектуальные  сервисы  для  аналитики  образовательного 

процесса:
−	 Ellucian  Analytics  (https://www.ellucian.com/solutions/ellucian-

insights)  –  платформа  для  анализа  данных  и  обеспечения  про-
зрачности оценки и прогноза; преподаватели могут использовать 
аналитические  возможности  сервиса  для  изучения  статистиче-
ских данных о студентах и их успеваемости, проводить прогно-
зирование  и  моделирование  результатов  обучения,  визуализи-
ровать  данные  и  создавать  отчеты,  способствуя  более  точному 
планированию и принятию обоснованных решений;

−	 D2L  Insights  (https://www.d2l.com/brightspace/performance/)  – 
платформа для анализа данных обучения, включая информацию 
о достижениях студентов; сервис может проводить прогнозиро-
вание успехов студентов и рекомендовать индивидуальные стра-
тегии обучения, предоставляет возможности для мониторинга и 
оценки эффективности образовательных программ и методов;

−	 Blackboard Analytics (https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-
learning/data-and-analytics) – инструменты для анализа образо-
вательных  данных  и  создания  отчетов  для  принятия  решений; 
может быть использован для изучения успеваемости студентов, 
выявления уровней понимания материала, проведения анализа 
эффективности методов обучения и получения рекомендаций по 
улучшению учебного опыта студентов, мониторинга активности 
студентов и выявления паттернов в их поведении.
Описанные интеллектуальные сервисы предоставляют пользова-

телю достаточно эффективный функционал, базирующийся на тех-
нологиях искусственного интеллекта, для осуществления управле-
ния обучением в цифровой образовательной среде. Представители 
одной  группы  отличаются  особенностями  визуального  отображе-
ния информации и функционалом, но во многом работа в них будет 
очень похожа.

В  целом,  управление  обучением  в  цифровой  образовательной 
среде является сложным и многогранным процессом, который тре-
бует постоянного обновления и адаптации к изменяющимся усло-
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виям  и  потребностям  студентов.  Оно  имеет  важное  значение  для 
обеспечения качественного образования и эффективного использо-
вания современных технологий в образовательной сфере.
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Методические аспекты педагогического 
прогнозирования учебной успешности
обучающихся по профилю обучения
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Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
г. Минск, Республика Беларусь 
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В статье рассматриваются методические аспекты прогнозирования 
учебной успешности у обучающихся при выборе профиля обучения 
на III ступени общего среднего образования. Раскрываются общие 
закономерности педагогического прогнозирования: закономерности 
цели,  содержания,  методов  и  качества  педагогического 
прогнозирования.  Предлагается  соответствующая  методика  и 
рекомендации,  использование  которых  позволит  планомерно  и 
последовательно  реализовывать  закономерности  и  принципы 
педагогического  прогнозирования  в  практике  допрофильной 
подготовки  и  профильного  обучения.  Разработанная  методика 
отражает принципы и логику реализации процесса педагогического 
прогнозирования  учебной  успешности  обучающегося  при  выборе 
профиля  обучения.  Поставленные  цели  достигаются  с  помощью 
специального содержания, специфических методов и методических 
приемов, обладающих необходимым прогностическим потенциалом, 
среди которых можно выделить следующие: метод «дерева целей», 
прогностический  мониторинг,  экстраполяция,  тестирование, 
анкетирование, метод прогнозных сценариев, методы оптимизации, 
метод  педагогического  моделирования.  Сущность  этой  методики 
состоит  в  последовательном  осуществлении  общих  этапов 
прогностической  деятельности:  этап  предпрогнозной  ориентации 
(подготовительный),  ретроспективный,  диагностический  и 
проспективный  этапы,  каждому  из  которых  соответствуют 
специально  подобранные,  наиболее  эффективные  с  точки  зрения 
достижения  поставленных  целей,  прогнозные  методы  и  приемы, 
квалитативное и ресурсное сопровождение.

Ключевые  слова:  закономерности,  принципы,  методика, 
методические  рекомендации,  учебная  успешность,  допрофильная 
подготовка, профиль обучения, педагогическое прогнозирование.
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Введение
В  настоящее  время  отмечается  непрерывный  рост  потреб-

ности  в  прогнозах  во  всех  областях  общественной  практики. 
Предпринимаются  попытки  определения  прогностики  как  науч-
ной дисциплины, изучающей закономерности процесса разработки 
прогнозов в различных отраслях научного знания (М.Г. Катичева, 
Н.В. Долгановская, Т.А. Султанова и др.). Проведенный анализ на-
учной литературы позволяет наметить наиболее общие закономер-
ности педагогического прогнозирования, среди которых можно обо-
значить следующие:
	Закономерности  цели:  цели  педагогического  прогнозирования 

определяются  потребностями  развития  общества  и  зависят  от 
уровня развития и возможностей педагогической науки и прак-
тики образования.

	Закономерности содержания: содержание педагогического про-
гнозирования  зависит  от  социальных  потребностей  и  целей 
разработки  прогноза,  уровня  развития  педагогической  теории 
и  практики;  материально-технических  и  социально-экономиче-
ских  возможностей  учреждений  образования,  характера  разви-
тия объектов прогнозирования во времени, масштаба прогнози-
рования,  требований  к  результату  прогнозирования,  характера 
информации, на базе которой составляется прогноз.

	Закономерности  методов:  методы  педагогического  прогнозиро-
вания зависят от целей и содержания прогнозирования, конкрет-
ных особенностей объекта прогнозирования, знаний и навыков 
в  применении  прогностических  методов,  материально-техни-
ческого обеспечения, периода упреждения, уровня управления, 
требуемой  точности  (достоверности),  требований  к  результату 
прогнозирования,  объема  и  вида  исходных  данных,  доступных 
для прогнозирования, характера их изменений во времени.

	Закономерности  качества:  качество  педагогического  прогноза 
определяется в целом степенью соответствия целей результатам 
прогнозирования, способностью удовлетворить потребности со-
циума, что может быть раскрыто через следующие характеристи-
ки качества прогноза:
	степень  соответствия  состояния  исходной  предпрогнозной 

информации и выбранных методов прогнозирования объекту, 
целям и задачам прогнозирования (обоснованность прогноза);

	вероятность реализации соответствующей прогнозной оцен-
ки для заданных условий прогноза (достоверность прогноза);
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	мера соответствия прогнозируемой величины фактическому 
ее значению (точность прогноза);

	степень  детализации  описания  объекта  прогноза  (информа-
тивность прогноза);

	оценка  субъективной  полезности  прогнозной  информации 
(ценность прогноза) [6].

Ввиду того, что особенности разработки прогнозов в сфере об-
разования не в полной мере раскрыты, не представляется возмож-
ным обстоятельно опереться на соответствующее достоверное зна-
ние о закономерных основаниях педагогического прогнозирования 
(Б. Г. Гершунский, [2, с. 229]). В этой связи целесообразно обратить-
ся к знанию об уже реализованных на практике подходах, принци-
пах  и  методах  организации  прогностической  педагогической  дея-
тельности.

В  качестве  таковых,  в  первую  очередь,  необходимо  указать  си-
стемный, комплексный, дифференцированный подходы, положения 
образовательно-педагогической  прогностики  (Б.Г.  Гершунский), 
принципы  целостного  рассмотрения  явлений.  Они  послужили  те-
оретико-методологической  основой  проводимого  автором  иссле-
дования, объектом которого является учебная успешность обучаю-
щихся при выборе профиля обучения на III ступени общего средне-
го образования (ОСО).

Необходимо  отметить  следующее.  Ранее  в  отдельных  исследо-
ваниях  рассматривались:  методы  прогностики  в  системе  теорети-
ческих педагогических знаний (М.Г. Катичева, Н.В. Долгановская), 
система методов педагогической прогностики в теоретическом на-
следии  (М.Г.  Катичева),  методика  прогностических  исследований 
профессионально-педагогического  образования  (Н.М.  Алексан-
дрова,  С.М. Маркова),  методы  педагогического  прогнозирования 
(Н.В. Горбунова) и др. Вместе с тем методические аспекты педаго-
гического прогнозирования учебной успешности обучающихся при 
выборе профиля обучения не получили должного освещения.

Анализ создавшейся ситуации в педагогической теории и практи-
ке позволяет отметить недостаточность исследований в выбранном 
направлении, и констатировать наличие следующих противоречий:
	между  осознанием  необходимости  учитывать  закономерности 

педагогического прогнозирования учебной успешности обучаю-
щихся при выборе профиля обучения и неразработанностью со-
ответствующей методики, позволяющих планомерно и последо-
вательно реализовывать принципы прогнозирования в практике 
допрофильной подготовки;
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	между  необходимостью  осуществления  целенаправленной  ра-
боты  по  педагогическому  моделированию  учебной  успешности 
обучающихся по профилю обучения на III ступени и неразрабо-
танностью конкретных методических рекомендаций для его эф-
фективной реализации.
Актуальность  исследования,  выделенные  противоречия  позволи-

ли  сформулировать  проблему  исследования,  заключающуюся  в  вы-
боре методологических оснований педагогического прогнозирования 
учебной успешности по профилю обучения, теоретически его обосно-
вывающих  и  указывающих  на  механизм  его  эффективной  практиче-
ской реализации в процессе допрофильной подготовки и профильного 
обучения.  Научное  решение  этой  проблемы  подразумевает  решение 
ряда принципиально новых задач. Одна из задач состоит в том, что-
бы предложить соответствующую методику и рекомендации, которая 
позволит планомерно и последовательно реализовывать принцип про-
гностичности  в  практике  допрофильной  подготовки  (В.Н.  Синьке- 
вич [9]). Решение данной задачи особенно важно, поскольку от опти-
мальности принимаемых решений в конечном счете зависят результа-
ты  массовой  образовательной  практики  в  плане  организации  допро-
фильной  подготовки,  системы  профильного  обучения  в  целом.  Это 
обязывает  уделить  внимание  обоснованию  методик  педагогического 
прогнозирования  и  способов  повышения  учебной  успешности  обу-
чающегося по профилю обучения. По этому поводу Б.С. Гершунский 
отмечает:  «Повышение  достоверности  образовательно-педагогиче-
ских прогнозов возможно лишь на основе системного, комплексного 
подхода к использованию дополняющих друг друга методов прогно-
стических  исследований  и  использования  опытно-эксперименталь-
ных  методик  верификации  тех  или  иных  аспектных  результатов 
прогнозно-стратегических разработок» (Б.Г. Гершунский,  [2, с. 236]).

Под  методикой  прогнозирования  автором  понимается  «сово-
купность методов и правил разработки прогнозов конкретных объ-
ектов»  [7].  Разработанная  методика  отражает  последовательность 
применения обоснованных методов и приемов для осуществления 
педагогического прогнозирования учебной успешности при выборе 
профиля обучения.

Общая характеристика методики  
педагогического прогнозирования учебной  

успешности обучающихся по профилю обучения
Целевые ориентации:

	выявление индивидуальной динамики уровня учебной успешно-
сти обучающихся в процессе допрофильной подготовки;
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	оценка прогнозного уровня учебной успешности обучающегося 
по  отдельным  профилям  обучения  на  основании  выделенных 
прогнозных критериев и показателей, а также определение про-
гнозной вероятности учебной успешности обучающегося по про-
филям обучения;

	построение  прогнозных  сценариев  учебной  успешности  обуча-
ющего  по  профилю  обучения  с  оптимизацией  разработанного 
прогноза;

	разработка индивидуальных рекомендаций по выбору оптималь-
ного профиля обучения и построению индивидуальной образо-
вательной траектории.
Концептуальные положения:

	Педагогическое  прогнозирование  имеет  непрерывный,  вероят-
ностный характер, то есть оно проводиться непрерывно, система-
тически, в целях получения постоянно обновляющейся инфор-
мации о развитии объекта прогнозирования.

	Принцип  целостного  рассмотрения  объекта  прогностического 
исследования (содержательный аспект) и принципы системного, 
комплексного  подходов  к  прогностическому  обоснованию  всех 
его компонентов (процессуальный аспект).

	Положения о сложности и иерархической соподчиненности объ-
ектов прогностических исследований в образовании.

	Целесообразность дифференцированного подхода к педагогиче-
скому прогнозированию, к выбору методов и методик получения 
необходимых  прогностических  данных  с  учетом  особенностей 
объекта прогнозирования.

	Междисциплинарный  характер  исследований  по  педагогиче-
скому  прогнозированию,  определяемый  необходимостью  взаи-
модействия различных отраслей науки: педагогики, педагогиче-
ской психологии, информатики, компьютерных наук, математи-
ческого и статистического анализа (Б.Г. Гершунский, [2]).

Особенности представленной методики
Разработанная методика отражает принципы и логику реализа-

ции процесса педагогического прогнозирования учебной успешно-
сти обучающегося при выборе профиля обучения. Перечисленные 
выше цели достигаются с помощью специального содержания, спец-
ифических методов и методических приемов, обладающих необхо-
димым прогностическим потенциалом, среди которых можно выде-
лить: метод «дерева целей», прогностический мониторинг, экстра-
поляция, тестирование, анкетирование, метод прогнозных сценари-
ев, методы оптимизации, метод педагогического моделирования.
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Сущность этой методики состоит в последовательном осущест-
влении  общих  этапов  прогностической  деятельности:  этап  пред-
прогнозной  ориентации  (подготовительный),  ретроспективный, 
диагностический  и  проспективный  этапы,  каждому  из  которых 
соответствуют  специально  подобранные,  наиболее  эффективные  с 
точки зрения достижения поставленных целей, прогнозные методы 
и приемы.

Заключительный  этап  реализации  методики  связан  с  педаго-
гическим  моделированием  учебной  успешности  обучающихся  по 
профилю обучения по наиболее существенным ее параметрам. Для 
этого разработаны индивидуальные рекомендации для повышения 
уровня учебной успешности обучающегося по профилю и построе-
нию им индивидуальной образовательной траектории.

Общая характеристика и этапы  
реализации представленной методики

Педагогическому  прогнозированию  предшествует  предпрогно-
зная  ориентация  –  предварительный  этап,  на  котором  осущест-
вляется  детализация  целей  и  задач  разработки  прогноза  учебной 
успешности и составляется программа действий по их достижению. 
Методический инструментарий на данном этапе представлен мето-
дом «дерева» целей и способами, его реализующими.

Метод  «дерева  целей»  представляет  собой  практическую  реа-
лизацию принципов целеполагания, основной из которых – прин-
цип учета иерархии целей прогнозирования. «Дерево целей» – это 
структурированная,  построенная  по  иерархическому  принципу 
(то  есть  распределенная  по  уровням,  рангам)  совокупность  целей 
управленческой системы, программы, плана [8].

Содержание  этапа  предпрогнозной  ориентации  включает  про-
грамму (алгоритм) действий, которая содержит последовательность 
действий (операций) для достижения поставленных целей, пути и 
средства решения отдельных задач. Квалитативное сопровождение 
(под  которым  «понимается  сопровождение,  способное  обеспечить 
повышение  качества  образования  на  основе  объективной  диагно-
стики образовательного процесса» [3, с. 41]) этапа предпрогнозной 
ориентации  предусматривает  количественно-качественный  анализ 
и оценку значимости путей и средств достижения отдельных целей 
и задач с использованием коэффициентов относительной важности. 

В  качестве  конкретных  основных  путей  достижения  постав-
ленных  целей  и  задач  выделены  экстенсивный  и  интенсивный 
пути  развития  (Т.Н.  Канашевич,  В.Н.  Синькевич  [4]).  1-й  этап  –  
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ретроспективный. Прогнозная ретроспекция учебной успешности 
обучающегося  по  профилю  обучения.  Целью  этапа  ретроспекции 
является  выявление  индивидуальной  динамики  учебной  успеш-
ности  обучающегося  по  профилям  обучения  в  процессе  допро-
фильной  подготовки.  На  этом  этапе  собираются,  обрабатываются 
и  анализируются  данные  об  объекте  прогнозирования  (учебной 
успешности  обучающегося  по  профилю  обучения),  полученные  в 
результате входной диагностики. 

В качестве методического инструментария используются методы 
прогностического мониторинга и экстраполяции. Прогностический 
мониторинг представляет собой метод исследования объекта, пред-
полагающий  его  отслеживание  и  контролирование  его  деятельно-
сти (функционирования) с целью прогнозирования последней [8]. 
Данный  метод  представляет  собой  практическую  реализацию  ос-
новополагающих  положений  теории  научного  прогнозирования, 
принципов  системного  подхода  (развития,  непрерывности,  дина-
мичности и т.д.) и процедур прикладного системного анализа в ис-
следовании и прогнозировании эволюции педагогических объектов. 
Мониторинг осуществляется через диагностические срезы: входной 
(VIII класс), текущий (IX класс) и итоговый (Х класс), направлен-
ные на оценку уровня учебной успешности обучающегося по каждо-
му из выделенных профилей обучения.

Возможно совмещение текущей диагностики в IX классе с про-
гнозной  профильно-дифференцированной  диагностикой  в  целях 
экономии времени. Содержание педагогического прогнозирования 
на данном этапе включает оценку уровня сформированности у об-
учающихся  знаний,  умений  и  эмоционально-ценностного  отноше-
ния; развития познавательных интересов и общих умственных спо-
собностей  по  выделенным  показателям  (широты  и  глубины)  и  их 
динамики. В результате изучения полученной на этапе ретроспек-
ции  информации  выявляются  сложившиеся  в  прошлом  и  настоя-
щем  тенденции  в  индивидуальной  динамике  учебной  успешности 
по профилям обучения и осуществляется их перенесение на буду-
щее с использованием экстраполяции. Экстраполяция представля-
ет  собой  логико-методологическую  процедуру  переноса  выводов, 
сделанных  относительно  какой-либо  части  объектов  или  явлений 
на всю совокупность данных объектов или явлений, а также на их 
другую какую-либо часть; распространение выводов, сделанных на 
основе настоящих и (или) прошлых состояний явления или процес-
са на их будущее (предполагаемое) состояние [5]. Данный метод яв-
ляется  практической  реализацией  принципа  пролонгированности  
в педагогическом прогнозировании.
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В научной литературе отмечается актуальность применения дан-
ного метода: «Сама по себе целесообразность учета прошлого опыта 
в исследованиях будущего развития соответствующих педагогиче-
ских объектов возражений не вызывает. Более того, использование 
прошлого опыта является необходимой предпосылкой проведения 
любых  прогнозных  разработок  и  находит  свое  методологическое 
обоснование в принципе историзма» (Б.Г. Гершунский, [1]). Вместе 
с тем, указывается на ограниченность применения метода экстрапо-
ляции и на его применение лишь на уровне тактического, кратко-
срочного  прогнозирования  изменений  отдельных  параметров  пе-
дагогических  объектов.  Прогностическая  ценность  экстраполяции 
существенно возрастает, если она используются в сочетании с дру-
гими методами.

Квалитативное  сопровождение  этапа  предпрогнозной  ориен-
тации  предусматривает  количественно-качественный  анализ  и 
оценку  индивидуальной  динамики  уровня  учебной  успешности 
обучающихся по профилям обучения, уровня сформированности у 
обучающихся  знаний,  умений  и  эмоционально-ценностного  отно-
шения;  развития  познавательных  интересов  и  общих  умственных 
способностей  по  выделенным  показателям  (широты  и  глубины). 
Дополнительно на этом этапе могут быть проанализированы и дру-
гие доступные к изучению сведения об обучающихся, представляю-
щие важность с точки зрения их влияния на учебную успешность в 
контексте профилизации, определены иные внешние и внутренние 
(психолого-педагогические  и  социально-экономические)  факторы 
прогнозного фона и их влияние на объект прогнозирования – учеб-
ную успешность по профилю обучения.

2-й этап – диагностический. Прогнозная профильно-дифферен-
цированная  диагностика  учебной  успешности  обучающегося  по 
профилю  обучения.  Прогнозная  профильно-дифференцированная 
диагностика является основным этапом педагогического прогнози-
рования учебной успешности обучающихся IX классов при выборе 
профиля обучения на III ступени общего среднего образования, на 
основании  результатов  которой  осуществляется  уровневая  и  про-
фильная  дифференциация.  Профильная  дифференциация  –  это 
разделение  обучающихся  на  группы  по  содержанию  изучаемого 
учебного  материала.  В  связи  с  чем  целесообразно  рассматривать 
следующие профили обучения: информатико-математический, тех-
нический, естественно-научный, социальный и гуманитарный.

В основе уровневой дифференциации лежит разделение обуча-
ющихся на группы с учетом уровня их учебной успешности. Такая 
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дифференциация  подразумевает  обучение  по  отдельным  учебным 
программам,  отличающимся  глубиной  изложения  учебного  мате-
риала  и  объемом  представленной  информации.  Для  обучающихся 
в  этом  случае  предусмотрены  подпрофили  следующих  основных 
типов:  универсальный,  расширенный,  углубленный,  продвинутый 
(сочетающий черты расширенного и углубленного) (В.Н. Синьке- 
вич [11]). Целями диагностического этапа является оценку прогноз-
ного уровня учебной успешности обучающегося по отдельным про-
филям обучения на основании выделенных критериев и показате-
лей, а также определение прогнозной вероятности учебной успеш-
ности обучающихся по профилям обучения.

С  методической  точки  зрения  решению  поставленных  целей 
в  рамках  диагностического  этапа  способствуют  такие  методы,  как 
педагогическое тестирование и анкетирование. Данное обстоятель-
ство определяется тем, что прогностичность предполагает руковод-
ство в выводах о будущем как объективными и оценками, законо-
мерностями  и  характеристиками.  Тестирование  –  измерение  или 
формализованное  оценивание  на  основе  тестов,  завершающееся 
количественной  оценкой,  опирающейся  на  статистически  обосно-
ванные шкалы и нормы [15]. Согласно широко принятому опреде-
лению  анкетирование  –  это  разновидность  опроса,  используемого 
для  получения  статических  или  динамических  статистических 
представлений  о  состоянии  изучаемого  педагогического  явления. 
Методы  тестирования  и  анкетирования  воплощает  практическую 
реализацию  принципов  объективности,  диагностичности,  адекват-
ности при педагогическом прогнозировании.

Для  получения  более  точного  прогнозного  диагноза  получен-
ную оценку рекомендуется корректировать с учетом выявленных на 
этапе  ретроспекции  данных  о  динамике  учебной  успешности  обу-
чающегося, а также особенностей внешних и внутренних факторов, 
оказывающих  воздействие  на  учебную  успешность  обучающегося 
(прогнозного фона). Содержание педагогического прогнозирования 
на данном этапе отражает:

 – уровень  сформированности  у  обучающихся  знаний,  умений  и 
эмоционально-ценностного  отношения;  развития  познаватель-
ных  интересов  и  общих  умственных  способностей  по  выделен-
ным показателям (широты и глубины);

 – прогнозный  уровень  учебной  успешности  обучающихся  по  ка-
ждому профилю обучения;

 – статистическую оценку вероятности учебной успешности обуча-
ющегося по профилям обучения.
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Статистическая оценка вероятности учебной успешности обуча-
ющегося  осуществляется  по  отдельным  профильным  направлени-
ям.  Для  этого  используется  алгоритм  Bayesian  Knowledge  Tracing 
(ВКТ),  или  Байесовской  трассировки  знаний,  разработанный 
А.T. Corbеtt и J.R. Аndеrson. Подробнее с особенностями его приме-
нения можно ознакомиться в ранее опубликованной статье автора 
(В. Н. Синькевич [13]). Применение данного алгоритма позволяет 
обоснованно рекомендовать обучающемуся выбор конкретного на-
правления  профильной  подготовки:  расширенного,  углубленного, 
продвинутого  либо  универсального  подпрофиля  обучения  в  зави-
симости от уровня его учебной успешности.

Квалитативное сопровождение диагностического этапа включает:
 – характеристику  обучающегося  на  основе  показателей  учебной 

успешности по профилю обучения (В. Н. Синькевич, [14]);
 – индивидуальную рекомендацию обучающемуся по выбору уров-

ня  профильной  подготовки:  расширенного,  углубленного,  про-
двинутого  либо  базового,  соответствующего  универсальному 
профилю.

 – Ресурсная поддержка рассматриваемого этапа, способствующая 
в том числе продуктивному применению обозначенных методов, 
предполагает применение следующих средств:

 – комплекта разноуровневых заданий в тестовой форме – для оцен-
ки уровня общих умственных способностей, знаний и умений; 

 – набора  вопросов  анкеты  –  для  оценки  уровня  познавательных 
интересов и эмоционально-ценностного отношения.
Каждое тестовой задание или вопрос анкеты разрабатывается на 

отдельный  параметр  учебной  успешности  и  по  соответствующему 
профилю обучения.

3-й  этап  –  проспективный.  Прогнозная  проспекция  учебной 
успешности обучающегося по профилям обучения. Целью данного 
этапа  является  построение  прогнозных  сценариев  учебной  успеш-
ности обучающего по каждому профилю обучения на основании ре-
зультатов  прогнозного  диагноза  и  данных  прогностического  мони-
торинга. Метод сценариев представляет собой практическую реали-
зацию принципа последовательного разрешения неопределенности, 
заключающегося в последовательном сужении множества имеющих-
ся решений. Он включает в себя приемы и методы содержательного 
и формализованного описания прогнозируемой ситуации, конкрет-
ные способы и алгоритмы построения и исследования сценариев ее 
развития. Он включает приемы и методы содержательного и фор-
мализованного  описания  прогнозируемой  ситуации  и  конкретные  
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способы,  и  алгоритмы  построения  и  исследования  сценариев  ее 
развития.  Содержание  педагогического  прогнозирования  на  этапе 
прогнозной  проспекции  представляет  собой  характеристику  про-
гнозного  сценария  (оптимистического,  нейтрального,  пессимисти-
ческого) с оценкой вероятности их осуществления. С обобщенной 
характеристикой прогнозных сценариев можно ознакомиться в ра-
нее опубликованной статье (Т.Н. Канашевич, В.Н. Синькевич [4]).

В отдельных случаях наиболее целесообразным с точки зрения 
повышения учебной успешности является выбор профиля с учетом 
наилучшего  сочетания  всех  ее  составляющих.  В  связи  с  этим  раз-
работанный  прогноз  по  каждому  профилю  обучения  должен  быть 
проанализирован,  что  обеспечивается  через  процесс  нахождение 
наилучшего решения поставленной задачи (набора параметров) при 
заданных  критериях.  С  методической  точки  зрения  решению  обо-
значенной  задачи  способствуют  методы  оптимизации.  В  качестве 
критерия  оптимальности  принятого  решения  о  выборе  профиля 
целесообразно использовать критерий минимума среднеквадратич-
ного  отклонения.  При  его  расчете  используются  показатели  учеб-
ной успешности по каждому выделенному критерию, выраженные 
в  порядковой  шкале  (уровнях  от  одного  до  трех).  При  равенстве 
значений в сумме баллов по двум профилям выбор между ними де-
лается в пользу того, по которому получено наименьшее значение 
среднеквадратичного отклонения.

На  заключительном  этапе,  связанном  с  педагогическим  модели-
рованием, разрабатываются методические рекомендации по выбору 
обучающимися  профиля  обучения  и  построению  индивидуальной 
образовательной  траектории.  В  качестве  содержания  педагоги-
ческого  прогнозирования  на  этапе  педагогического  моделирова-
ния  рассматривается  рекомендация  по  обеспечению  (повышению) 
уровня  учебной  успешности  по  профилю  обучения.  Как  отмечает 
Б.С.  Гершунский,  «конечной  целью  профориентационной  работы 
должна быть рекомендация учащемуся выбрать то или иное направ-
ление своей дальнейшей учебы. Данная рекомендация может рассма-
триваться  как  своеобразный  прогноз  успешности  будущей  учебной 
или  производственной  деятельности  учащегося,  а  процесс,  направ-
ленный  на  обоснование  такой  рекомендации,  есть  не  что  иное,  как 
специфический процесс педагогического прогнозирования» [1, с. 49].

На  этом  этапе  реализуются  принципы  дифференцированного 
подхода:  профильно-уровневой  дифференциации,  вариативности, 
альтернативности и т. д.
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Принцип  вариативности  в  педагогическом  прогнозировании 
предусматривает разработку нескольких наиболее вероятных вари-
антов развития ситуации, исходя из целей и уровня прогнозирова-
ния, ключевых параметров объекта прогнозирования, а также воз-
можных изменений характеристик прогностического фона и сопря-
жен с действием такого фактора, как неопределенность. С данным 
принципом  тесно  связан  принцип  альтернативности  прогнозиро-
вания, предусматривающий наличие качественно различных вари-
антов  развития  явления  по  различной  траектории  при  различных 
взаимосвязях и структурных соотношениях.

Содержание  этапа  педагогического  моделирования  нашло 
свое  отражение  в  учебной  программе  факультативных  занятий 
«Межпредметные  грани  математики»  (для  VIII–XI  классов). 
Математика  как  фундаментальная  научная  область,  наука,  пре-
доставляющая  универсальный  метод  для  познания  окружающего 
мира и его закономерностей, обладает большими возможностями в 
контексте  профилизации  обучения.  Вопросы,  изучаемые  в  рамках 
этих факультативных занятий, касаются широкого круга проблем-
но-ситуационных задач в различных предметных областях, с кото-
рыми сталкивается каждый человек, постоянно делающий выбор и 
оценивающий различные альтернативные решения, а также в про-
фессиональных  областях:  экономика,  архитектура,  строительство, 
техника, естествознание и экономика. Ресурсная поддержка данно-
го этапа предполагает также применение дидактических и диагно-
стических материалов по формированию и оценке сформированно-
сти личностных и метапредметных компетенций у обучающихся.

Квалитативное сопровождение этапа включает индивидуальные 
рекомендации  по  выбору  обучающимися  профиля  обучения  и  по-
строению индивидуальной образовательной траектории, методиче-
ские рекомендации для педагогов относительно содержания, форм 
и методов организации процесса допрофильной подготовки и про-
фильного обучения.

Разработка рекомендаций для обучающихся и педагогов строит-
ся по трем направлениям:

 – содержательному – приводятся рекомендации по выбору обучаю-
щимися предметного содержания и его направленности, факуль-
тативов, учебных предметов для изучения на повышенном уров-
не, профилей дополнительного образования детей и молодежи и 
др., а также рекомендации для педагогов относительно принци-
пов отбора и представления профильного содержания [10];
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 – процессуальному  –  разрабатываются  методические  рекоменда-
ции относительно форм и методов организации процесса допро-
фильной подготовки и профильного обучения;

 – деятельностному  –  обучающимся  даются  индивидуальные  ре-
комендации в отношении изменения характера учебно-познава-
тельной  деятельности,  ее  мотивации,  выбору  и  реализации  эф-
фективных учебно-познавательных и мотивационных стратегий, 
а также содержат способы по повышения учебной успешности с 
учетом недостающих компонентов: широты и глубины развития 
общих  умственных  способностей,  познавательных  интересов, 
формирования знаний и умений или эмоционально-ценностного 
отношения и т. д.
Таким образом, представленная методика предусматривает: 1) пе- 

дагогическое прогнозирование уровня учебной успешности обуча-
ющихся при выборе профиля обучения; 2) целенаправленное фор-
мирование  (моделирование)  недостающих  компонентов  учебной 
успешности через изменение характера содержания, форм и мето-
дов организации учебно-познавательной деятельности обучающих-
ся в процессе допрофильной подготовки и профильного обучения. 
Предлагаемая методика ориентирована на повышение уровня учеб-
ной успешности обучающихся на III ступени посредством разработ-
ки прогноза. Данная методика прошла экспериментальную апроба-
цию в рамках функционирования «Школ юных» в БНТУ, реализу-
ющих программы дополнительного образования детей и молодежи, 
где  доказала  свою  эффективность,  что  подтверждается  результа-
тами проведенного исследования с 2020 по май 2023 год (приняли 
участие 428 человек).

В  результате  проведенного  комплекса  исследований,  содержа-
ние и результаты которых представлены в ряде ранее опубликован-
ных  статей  [4;  9;  10;  11;  12;  13;  14],  было  установлено  следующее. 
Целенаправленное  обучение  умственным  действиям,  формирова-
ние знаний и умений, эмоционально-ценного отношения, развитие 
глубины  и  широты  познавательных  интересов,  базовых  качеств, 
глубины и широты, мышления, составляющих «ядро» способности 
прогнозирования, способствует повышению уровня учебной успеш-
ности обучающихся по профилю обучения. Данный факт позволяет 
утверждать,  что  прогностическая  деятельность  в  процессе  допро-
фильной подготовки обучающихся является научно обоснованной, 
целесообразной  и  необходимой  для  обеспечения  качества  общего 
среднего образования.
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The article discusses the methodological aspects of predicting academic 
success  among  students  when  choosing  a  training  profile  at  the  third 
stage of general secondary education. The general patterns of pedagogical 
predicting  are  revealed:  patterns  of  purpose,  content,  methods  and 
quality  of  pedagogical  predicting.  An  appropriate  methodology 
and  recommendations  are  proposed,  the  use  of  which  will  allow  the 
systematic and consistent implementation of the patterns and principles 
of pedagogical predicting in the practice of pre-professional training and 
specialized education. The developed methodology reflects the principles 
and  logic  of  implementing  the  process  of  pedagogical  predicting  of  a 
student’s academic success when choosing a training profile. The goals 
are  achieved  with  the  help  of  special  content,  specific  methods  and 
methodological techniques that have the necessary predictive potential, 
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of  forecast scenarios, optimization methods, the method of pedagogical 
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orientation  (preparatory),  retrospective,  diagnostic  and  prospective 
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В  статье  актуализируется  роль  и  значение  использования 
цифровых  технологий  в  современном  образовательном 
пространстве.  Рассмотрен  зарубежный  опыт  цифровизации  сферы 
образования  и  выделены  преимущества  применения  цифровых 
инноваций  в  педагогическом  процессе.  Показано,  что  адаптация 
российских  образовательных  учреждений  к  использованию  новых 
технологических  и  цифровых  инноваций  становится  обязательной 
для  предоставления  качественных  образовательных  услуг.   
На основе проведенного контент-анализа авторами рассматриваются 
основные проблемы цифровизации сферы образования Республики 
Башкортостан.  В  отдельных  сельских  общеобразовательных 
школах  республики  наблюдается  определенный  дефицит 
квалифицированных  преподавателей,  способных  эффективно 
использовать  цифровые  технологии  в  учебном  процессе.   
В  рамках  исследования  выделены  ключевые  элементы  цифровой 
трансформации  в  сфере  образовании  региона.  Использование 
технологий  искусственного  интеллекта  для  персонализации 
обучающихся,  создание  интеллектуальных  тьюторов  и  систем 
автоматической  оценки  работ  будет  способствовать  повышению 
эффективности  образовательных  процессов.  Резюмируется,  что 
цифровая  трансформация  предоставляет  новые  возможности 
и  перспективы  для  совершенствования  процессов  обучения 
и  повышения  доступности  знаний  обучающихся.  Адаптация 
цифровых  инноваций  обуславливает  применение  системного 
подхода, включающего развитие образовательной инфраструктуры, 
обучение  персонала  образовательных  учреждений  и  контроль 
качества обучения.

Ключевые слова: цифровизация, сфера образования, цифровые 
технологии, цифровое образование.
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Для цитаты: Стовба Е.В.,  Стовба А.В.  Цифровая  трансформация 
сферы  образования  региона  в  условиях  новых  вызовов  //  Цифровая  гу-
манитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября 
2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 232–242 с.

Введение
В настоящее время развитие образовательной сферы определя-

ется решением стратегической и актуальной задачи адаптации к но-
вым системным вызовам, которые характеризуются глобализацией 
и активным внедрением в педагогический процесс дистанционных, 
информационных  и  коммуникационных  технологий.  В  свою  оче-
редь, цифровая трансформация предоставляет уникальные возмож-
ности  для  функционирования  образовательных  учреждений  в  но-
вой «digital»-реальности и предоставления образовательных услуг 
в цифровом формате [3; 8]. 

На  современном  этапе  цифровая  трансформация  сферы  обра-
зования  определяет  широкомасштабное  использование  информа-
ционных  и  коммуникационных  технологий  с  целью  улучшения 
качества  образования  и  доступности  знаний  для  обучающихся. 
Активное внедрение цифровых технологий, таких как искусствен-
ный  интеллект,  аналитика  данных,  Интернет  вещей  и  блокчейна, 
предоставляет новые возможности и перспективы для создания ин-
новационных образовательных площадок и развития образователь-
ной инфраструктуры [7].

Необходимо  констатировать,  что  за  рубежом  эффективно  при-
меняются  современные  цифровые  технологии  для  улучшения 
образовательного  процесса.  Так,  например,  в  Сингапуре  активно 
внедряются инновационные образовательные практики с использо-
ванием технологий виртуальной и дополненной реальности, такие 
как «Обучение через исследование» и «Обучение через проблемы». 
Данные технологии проектируют интерактивные образовательные 
сценарии и помогают обучающимся получить доступ к визуализи-
рованным  материалам.  Также  внедрение  цифровых  платформ  для 
мониторинга и анализа успеваемости (Learning Analytics) позволя-
ет  эффективно  адаптировать  образовательные  программы  под  ин-
дивидуальные потребности студентов.

В последнее время в Индии используются мобильные приложе-
ния и онлайн-платформы для расширения доступности образования 
в отдаленных и труднодоступных районах, что помогает студентам 
получить  качественное  образование.  Сегодня  в  Китае  проводятся 
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научные исследования по внедрению искусственного интеллекта в 
сфере образования. В качестве примера можно привести интеллек-
туальные тьюторы, которые эффективно используют алгоритмы ма-
шинного обучения для персонализированного обучения студентов.

Безусловно, цифровая трансформация сферы образования явля-
ется неотъемлемой частью современного педагогического процесса. 
Эта трансформация не только позволяет улучшить качество препо-
давания и совершенствовать методики обучения, но и способствует 
более  широкому  доступу  к  образованию,  повышению  уровня  кон-
курентоспособности  образовательных  учреждений  [1].  Адаптация 
образовательных учреждений к использованию новых технологиче-
ских  и  цифровых  инноваций  становится  обязательной  для  предо-
ставления качественных образовательных услуг.

Методы
Проведенный  нами  контент-анализ  литературных  источников 

позволяет  подчеркнуть,  что  современной  наукой  накоплен  опре-
деленный  теоретический  бэкграунд  к  исследованию  отдельных 
составляющих  механизма  цифровизации  сферы  образования  и 
практического  внедрения  цифровых  инноваций  в  педагогический 
процесс. Необходимо отметить, что в научной литературе для оцен-
ки воздействия механизма цифровизации сферы образования при-
меняются  как  количественные  методы  (использование  статисти-
ческих  данных,  построение  моделей),  так  и  качественные  методы 
(применение  экспертных  оценок,  форсайтинг,  анализ  стратегиче-
ских документов). 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  яв-
лялись принципы и закономерности, ключевые положения по про-
блематике процессов цифровизации образовательных учреждений, 
применения информационных и дистанционных технологий в обра-
зовательной сфере. Исследование проводилось на основе контент-а-
нализа  современного  состояния  цифровизации  образовательных 
учреждений  Республики  Башкортостан  и  влияния  цифровых  тех-
нологий на развитие сферы образования региона. 

Информационной  основой  исследования  являлись  показате-
ли,  содержащиеся  в  статистических  и  аналитических  материалах 
Башкортостанстата. В частном аспекте аналитическая часть иссле-
дования показана в графическом отображении, что, на наш взгляд, 
представляется  в  достаточной  степени  наглядным  для  практиче-
ских работников сферы образования.
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Результаты
В  настоящее  время  цифровизация  представляет  собой  страте-

гический вектор развития и важное направление модернизации от-
дельных отраслей экономики и социальной сферы Башкортостана, 
в  том  числе  и  сферы  образования.  Так,  согласно  статистическим 
данным все больше организаций использует такие цифровые и ин-
формационные технологии, как электронный обмен данными, ана-
лиз  больших  данных,  локальные  вычислительные  сети.  При  этом 
в 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается снижение уровня ис-
пользования  организациями  цифровых  платформ,  геоинформаци-
онных систем и серверов (рис. 1).
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Рис. 1. Организации, использующие цифровые и информационные 
технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций) [4]

Сегодня в республике управленческими структурами уделяется 
большое внимание обеспечению доступности технологий цифрово-
го образования для населения. В сфере образования применяются 
современные  информационные  технологии,  такие  как:  использо-
вание электронных дневников и интерактивных досок, разработка 
онлайн-платформ  и  дистанционных  курсов  для  учащихся.  Также 
активно  внедряются  современные  образовательные  программы, 
направленные на развитие ключевых навыков и компетенций обу-
чаемых.  В  то  же  время  ситуация  в  сфере  образования  республике 
трансформируется под влиянием новых вызовов, трендов и проис-
ходящих глобальных событий [2; 6]. 

В  рамках  исследования  нами  выделены  проблемы  цифровиза-
ции сферы образования Башкортостана (рис. 2).

Можно  констатировать,  что  в  Башкортостане  существуют  про-
блемы  неравномерного  распределения  высокоскоростного  интер-
нета и доступа населения к современным цифровым технологиям в 
сельских районах, что, в свою очередь, создает неравенство в возмож-
ностях  обучающихся  для  получения  качественного  образования.  
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Также  в  наблюдаемых  условиях  санкционных  ограничений  необ-
ходимость  обновления  образовательных  программ  и  аппаратного 
обеспечения может быть недоступной для некоторых образователь-
ных учреждений, расположенных преимущественно в малых и отда-
ленных сельских населенных пунктах. В свою очередь, обеспечение 
надежной работы образовательной техники и программного обеспе-
чения требует регулярного обновления и технической поддержки, 
что может представлять определенные финансовые проблемы для 
отдельных учебных заведений.

Рис. 2. Современные проблемы цифровизации  
сферы образования Республики Башкортостан

В отдельных сельских общеобразовательных школах республики 
наблюдается определенный дефицит квалифицированных препода-
вателей, способных эффективно использовать цифровые технологии 
в учебном процессе [5]. Также ограниченное внедрение современных 
технологий в учебный процесс может быть связано с ограниченной 
подготовкой  педагогических  кадров  и  несоответствием  программ-
ных и цифровых средств современным потребностям и требованиям 
образовательного процесса. В данном методическом ракурсе обеспе-
чение адекватной подготовки педагогов к образовательной деятель-
ности с новыми цифровыми технологиями является стратегической 
и актуальной проблемой, требующей своего решения.
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Следует  подчеркнуть,  что  в  условиях  активной  цифровизации, 
образовательные учреждения становятся более уязвимыми к кибе-
ратакам  и  утечкам  информационных  данных,  что  определяет  вне-
дрения  эффективных  мер  по  кибербезопасности  и  обеспечению 
надежной защиты личной образовательной информации. При этом 
в  условиях  дистанционного  обучения  могут  возникнуть  опреде-
ленные  сложности  с  проверкой  процесса  выставления  адекватной 
оценки и защитой от плагиата.

Рассмотрим более подробно перспективные цифровые техноло-
гии, которые могут эффективно применяться в педагогическом про-
цессе для образовательных учреждений Башкортостана. Отдельные 
элементы цифровой трансформации в сфере образовании представ-
лены нами на рисунке 3.

Рис. 3. Ключевые элементы цифровой трансформации  
в сфере образования Республики Башкортостан

В настоящее время внедрение виртуальной учебной среды, мо-
бильных  приложений  и  онлайн-курсов  позволит  обучающимся 
получать доступ к образовательным материалам в любое время и в 
любом месте. Сбор и анализ данных о процессах обучения поможет 
учителям и администраторам образовательных учреждений адапти-
ровать  свои  учебные  программы  и  методики  обучения  с  учетом 
актуальных запросов учеников. Использование технологий искус-
ственного интеллекта для персонализации обучающихся, создание 
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интеллектуальных тьюторов и систем автоматической оценки учеб-
ных заданий, несомненно, будет способствовать повышению эффек-
тивности образовательных процессов.

Безусловно,  в  ракурсе  современных  требований,  учителям  не-
обходимо  активно  развивать  свои  педагогические  компетенции 
в  области  цифровых  технологий.  Также  существующие  высокие 
стандарты  качества  образования  при  внедрении  новых  цифровых 
технологий определяют осуществление непрерывного контроля за 
эффективной реализацией образовательных программ.

На  наш  взгляд,  для  успешной  адаптации  образовательных  уч-
реждений к цифровой трансформации управленческими структура-
ми должны разрабатываться и внедряться долгосрочные стратегии, 
направленные на достижение следующих целей:
̶	 обеспечение  доступа  к  современным  цифровым  технологиям  и 

высокоскоростному интернету для всех обучающихся, в том чис-
ле для учеников, проживающих в сельской местности;

̶	 непрерывное  обучение  учителей  и  администраторов  в  области 
цифровых компетенций и интеграции технологий;

̶	 внедрение механизмов оценки качества онлайн-обучения и мо-
ниторинга успеваемости обучающихся;

̶	 разработка  мероприятий  по  защите  данных  и  предотвращению 
кибератак  на  сайты  и  информационные  ресурсы  образователь-
ных учреждений.

Обсуждение
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая трансфор-

мация  предоставляет  новые  возможности  для  совершенствования 
педагогического процесса и повышения доступности знаний обуча-
ющимся. При этом успешная адаптация цифровых инноваций об-
уславливает  использование  комплексного  подхода,  включающего 
развитие  образовательной  инфраструктуры,  обучение  персонала 
образовательных учреждений и контроль качества обучения. В дан-
ном концептуальном ракурсе образовательные учреждения смогут 
эффективно внедрить цифровые технологии и обеспечить высокое 
качество обучения в новых цифровых реалиях.

Цифровизация открывает перспективы для развития и улучше-
ния образовательной системы Башкортостана и совершенствования 
современных  образовательных  практик,  таких  как  дистанционное 
обучение, интерактивные учебные платформы и персонализирован-
ный цифровой подход к обучающимся – все это сегодня становится 
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все более доступным для российских педагогов и учителей. Одним 
из наиболее значимых достижений цифровизации образования яв-
ляется повышение доступности образования для различных групп 
населения, что, в свою очередь, способствует росту эффективности 
образовательного процесса и развитию цифровых навыков учащих-
ся и нацелено на развитие человеческого капитала региона в совре-
менном информационном обществе.
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The  article  updates  the  role  and  significance  of  the  use  of  digital 
technologies  in  the  modern  educational  space.  Foreign  experience  in 
digitalization of the education sector  is considered and the advantages 
of using digital  innovations in the pedagogical process are highlighted. 
It  is  shown  that  the  adaptation  of  Russian  educational  institutions 
to  the  use  of  new  technological  and  digital  innovations  is  becoming 
mandatory  for  the  provision  of  quality  educational  services.  Based 
on  the  content  analysis  carried  out,  the  authors  consider  the  main 
problems  of  digitalization  of  the  education  sector  of  the  Republic  of 
Bashkortostan. In some rural secondary schools of the republic, there is 
a  certain  shortage  of  qualified  teachers  who  can  effectively  use  digital 
technologies  in  the  educational  process.  The  study  identifies  the  key 
elements of digital transformation in the field of education in the region. 
The  use  of  artificial  intelligence  technologies  to  personalize  students, 
the creation of intelligent tutors and automatic assessment systems will 
help  improve  the  efficiency  of  educational  processes.  It  is  summarized 
that  digital  transformation  provides  new  opportunities  and  prospects 
for  improving  learning  processes  and  increasing  the  accessibility  of 
students’  knowledge.  Adaptation  of  digital  innovations  requires  the 
use of a systematic approach, including the development of educational 
infrastructure,  training  of  personnel  of  educational  institutions  and 
monitoring the quality of education.

Keywords:  digitalization,  education  sector,  digital  technologies, 
digital education.
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Формальное  образование  в  современных  условиях  отстает  от 
когнитивных запросов и потребностей педагогического сообщества. 
Развитие  цифрового  образовательного  и  развивающего  контента 
предоставляет  огромные  возможности  для  удовлетворения 
профессиональных  потребностей.  Задачами  управляющей 
подсистемы  являются  использование  возможностей  цифрового 
информального  образования  для  повышения  компетентности 
педагогов,  формирование  научно-методического  обеспечения 
этого  процесса,  создания  системы  диагностики  профессиональной 
компетентности  и  выявления  дефицитов.  Реализация  концепции 
единой федеральной научно-методической системы сопровождения 
педагогических работников на данном этапе также сопровождается 
проведением  добровольной  диагностики  профессиональных 
дефицитов  педагогов  и  формирование  индивидуального 
образовательного  маршрута,  основанного  на  формальном 
образовании.  Исследование  заключается  в  проектировании 
цифровой  образовательной  среды  развития  профессиональных 
компетенций  педагогов  средствами  информального  образования. 
Так  как  информальное  образование  обладает  рядом  особенностей, 
такими  как  междисциплинарность,  разнообразие,  спонтанность, 
отсутствие  стандартов  и  оценок,  поэтому  использование 
информального  образования  в  решении  определенных  задач 
должно иметь собственную организационно-методическую модель. 
Данная  модель  является  перспективной  в  использовании  не 
только  для  педагогических  работников,  но  и  применимо  во  всех 
профессиональных сферах.

Ключевые  слова:  цифровая  образовательная  среда, 
информальное образование, педагогические работники.
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Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 243–251 с.

Введение
Повышение качества образования, как главный приоритет госу-

дарственной политики в сфере образования неразрывно связано с 
повышением качества подготовки и профессиональной компетент-
ности педагогического состава. Формальное образование, получае-
мое педагогами, которое включает в себя обучение в педагогическом 
вузе и регулярное повышение квалификации (в соответствии с ч. 5 
ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образова-
нии  в  Российской  Федерации)  в  современных  условиях  не  гаран-
тирует и не обеспечивает компетентность педагогического состава 
в течение всей жизни [6]. Интеграция формального, неформального 
и информального образования на сегодняшний день является кон-
цептом обеспечения соответствия педагогов современным требова-
ниям. Каждый вид образования является необходимым элементом 
непрерывного  образования.  С  развитием  цифровых  технологий, 
внедрением интернета во все аспекты жизни, увеличением образо-
вательного контента информальное образование входит в профес-
сиональную жизнь каждого человека. Вместе с тем, информальное 
образование не должно противопоставляться формальному или не-
формальному образованию, надо иметь ввиду что на разных этапах 
социализации и профессионального роста индивида возможно пре-
обладание  одной  из  представленных  форм.  Более  того  потенциал 
информального  образования  наиболее  полно  может  быть  раскрыт 
в тесной взаимосвязи с другими формами. Возможен перенос прин-
ципов организации формального и неформального образования на 
модель организации информального. 

Методы
При  проведении  исследования  по  проектированию  цифровой 

образовательной  среды  развития  профессиональных  компетенций 
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педагога средствами информального образования, были использо-
ваны методы анализа и синтеза, обобщения и формализации. При 
осуществлении исследования была проведена систематизация науч-
ных источников, статей, диссертационных исследований, норматив-
но-правовой  документации,  публикаций  в  СМИ.  Проведена  клас-
сификация по принципам таксономии цифровых образовательных 
ресурсов для получения информального образования педагогами. 

Результаты
Нормативное  обоснование  включения  информального  обра-

зования в систему подготовки педагогов включает в себя проект 
Концепции  развития  непрерывного  образования  взрослых  до 
2025 года, в соответствии с которым информальное образования 
включено в систему непрерывного образования; Государственная 
программа  развития  российского  образования  на  2013–2020  гг. 
выделяет информальное образование в качестве «сектора, важно-
го для удовлетворения потребностей граждан и развития челове-
ческого потенциала».

Если  неформальное  образование  уже  входит  в  образователь-
ные траектории педагогов и является реальным механизмом в ор-
ганизованной  системе  повышения  профессиональной  компетент-
ности. Его результаты можно отследить по отчетным документам, 
например, проведение мастер-классов по заключению и отзывах о 
проведении; взаимопосещение занятий по отзывам об уроках; уча-
стие  в  вебинарах,  семинарах,  конференциях,  съездах,  конгрессах 
по  сертификатам  участника  и  т.д.  Возможности  информального 
образования  еще  недостаточно  обоснованы  и  изучены,  поскольку 
зависят  от  внутренней  мотивации  педагога  в  использовании  по-
тенциала  образовательной  среды.  С  развитием  новых  сетевых  ин-
формационно-коммуникационных  технологий,  преодолевающих 
пространственно-временные  границы,  обеспечивающих  доступ  к 
любой  информации  роль  информального  образования  не  только 
повышается,  но  и  становиться  лидирующей  в  системе  непрерыв-
ного  образования.  Современные  цифровые  ресурсы  обеспечивают 
развитие  цифровой  образовательной  среды.  Роль  управляющей 
подсистемы в образовании замотивировать педагога на получение 
информального  образования  и,  как  бы  не  звучало  парадоксально, 
формализовать  процесс  получения  информального  образования. 
Одним  из  действующих  методов,  в  соответствии  с  основателем 
социальной теории обучения Альбертом Бандурой является выяв-
ление  осознанной  и  неосознанной  некомпетентности  [1].  Данный  
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процесс обеспечивается профессиональной диагностикой и посто-
янной  самодиагностикой.  Диагностика  может  обеспечиваться  в 
результате  проведения  регулярной  аттестации.  Но  в  порядке  про-
ведения  аттестации  в  соответствии  с  Приказом  Минпросвещения 
России от 24.03.2023 года не предусмотрено проведение диагности-
ки [2]. В соответствии с Концепцией единой системы научно-мето-
дического сопровождения педагогических работников и управлен-
ческих кадров [4], создается структура формального сопровождения 
педагога на различных уровнях в течении всей профессиональной 
траектории.  В  рамках  реализации  Концепции  Минпросвещения 
России  были  разработаны  Методические  рекомендации  по  по-
рядку  и  формам  диагностики  профессиональных  дефицитов  пе-
дагогических  работников  и  управленческих  кадров  образователь-
ных  организаций  с  возможностью  получения  индивидуального  
плана [5]. Направления диагностики профессиональных дефицитов 
педагогических  работников  обусловлены  нормативно  закреплен-
ным перечнем профессиональных компетенций: предметных, мето-
дических, психолого-педагогических, коммуникативных компетен-
ций, которые связаны с трудовыми функциями профессионального 
стандарта  «Педагог»  [3]. На  федеральном  уровне  координатором 
единой  федеральной  системы  научно-методического  сопровожде-
ния является ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
В  2023  году  «Академией  Минпросвещения  России»  была  органи-
зована  и  проведена  кампания  по  диагностике  профессиональных 
дефицитов  педагогов  и  управленцев,  направленная  на  выявление 
уровня  сформированности  профессиональных  компетенций  пе-
дагогических  работников  и  управленческих  кадров.  Диагностика 
включала  предметные  и  управленческие  задания,  а  также  задания 
на проверку ИКТ-компетенций. На сайте организации в цифровой 
экосистеме ДПО были размещены ссылки на тесты по различным 
направлениям. По результатам диагностики были даны рекоменда-
ции  по  нивелированию  профессиональных  дефицитов.  Академия 
Минпросвещения высылала обезличенные данные по результатам 
диагностики региональным органам власти, которые формировали 
на этой базе заказ на формальное образование в рамках региональ-
ных образовательных организаций.

На региональном уровне операторами единой федеральной си-
стемы научно-методического сопровождения являются Центры не-
прерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников (ЦНППМ), которые обеспечивают формирование 
системы  методического  и  содержательного  сопровождения  освое-
ния  программ  дополнительного  профессионального  образования  
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с  использованием  индивидуальных  образовательных  маршрутов 
педагогических  работников,  сформированных  на  основе  выявлен-
ных дефицитов профессиональных компетенций. 

Осенью 2023 года региональные ЦНППМ запустили собствен-
ные  процедуры  диагностики  профессиональных  дефицитов  пе-
дагогов  по  различным  предметам.  Результаты  диагностики  были 
использованы  для  построения  индивидуального  образовательного 
маршрута  педагогических  работников  и  управленческих  кадров; 
совершенствования  механизмов  работы  в  рамках  научно-методи-
ческого  сопровождения,  в  том  числе  для  совершенствования  про-
грамм повышения квалификации.

Все  виды  диагностики  проводятся  на  добровольной  основе. 
Работы  по  проведению  диагностики  профессиональной  компетент-
ности  педагогов  реализовывались  различными  регионами  начиная 
с 2021 года. Региональные системы научно-методического сопрово-
ждения представленные центрами оценки качества, институтами раз-
вития  образования  и  центрами  оценки  профессионального  мастер-
ства и квалификации педагогов разрабатывали контрольно-измери-
тельные  материалы  и  проводили  диагностику  профессиональных 
дефицитов, по результатам которой разрабатывались рекомендации 
на базе формального и неформального образования. Потенциал ин-
формального  образования  никак  не  учитывался  в  рекомендаци-
ях,  что  отсекает  большой  пласт  образовательных  возможностей. 

Насыщенная  цифровая  образовательная  среда  представленная 
цифровыми  платформами,  социальными  сетями,  цифровыми  про-
фессиональными  сообществами  представляет  собой  неструктури-
рованную знаниевую массу, где необходима методическая помощь 
педагогу  для  его  использования.  Такие  сайты  сетевых  профессио-
нальных  сообществ  как  Педсовет.org,  Открытый  класс,  Интернет-
государство учителей, сайт Сетевого образовательного сообщества 
Rus  Edu,  Завуч.  Инфо,  Профессиональное  сообщество  педагогов 
«Методисты.ру», Сайт Интернет-сообщества учителей, ПроШколу.
ру, Проект «Учим.инфо», сообщество e-Learning PRO, Учительский 
портал,  Социальная  сеть  работников  образования  nsportal.ru, 
UROKI.NET конечно являются образовательной базой для учите-
лей, но информация там представлена разрозненно, не структуриро-
вана и найти там ответы на интересующие темы достаточно сложно. 
Социальная  сеть  «В  контакте»  предлагает  множество  профессио-
нальных  сообществ,  таких  как  «Ассоциация  учителей  по  предме-
там»,  «Завуч»,  «Директор  школы»,  «Управление  образованием»,  
«В помощь учителю» «Институт развития образования. В помощь пе-
дагогу» и т.д., где можно задать вопросы любого профессионального  
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характера и получить профессиональную помощь. На общедоступ-
ных  федеральных  и  иных  образовательных  онлайн-платформах, 
таких  как  «Российская  электронная  школа»,  «Московская  элек-
тронная  школа»,  «Яндекс.  Учебник»,  «ЯКласс»,  «Учи.ру»,  «1С: 
Урок», «Облако знаний» педагоги могут воспользоваться примером 
методики  преподавания,  брать  обучающие  материалы,  тестовые 
задания.  Массовые  открытые  онлайн  курсы  (МООК)  предостав-
ляют  образовательный  контент  по  широкому  спектру  професси-
ональных  дефицитов  любой  направленности.  Наконец  развитие 
нейросетей дает уникальную возможность найти ответы на все про-
фессиональные  запросы.  Использование  таких  чатов,  как  https://
freebotgpt.ru/,  https://aisearch.ru/,  https://porfirevich.ru/.  https://
editor.fusionbrain.ru,  https://rudalle.ru  дает  возможность  педагогам 
получить профессиональную помощь по конструированию и мето-
дическому оснащению уроков. Но использование всей этой массы 
цифрового образовательного контента для реализации собственных 
образовательных задач требует методического обеспечения.

Обсуждение
Задачей  методического  сопровождения  педагога  на  региональ-

ном  уровне  является  организация  диагностики,  что  включает  раз-
работку  средств  и  контрольно-измерительных  материалов  для  ка-
ждой  категории  педагогов,  подключение  ассоциаций  и  методиче-
ских объединений педагогов по различным предметам и разработка 
методических  указаний  по  компенсации  дефицитов  методами  ин-
формального образования. На муниципальном уровне происходит 
организационное обеспечение процесса взаимодействия со школа-
ми  и  педагогами.  Основная  задача  использования  информального 
образования  является  методическая  проработка  образовательных 
маршрутов и поиск оптимальных ресурсов для формирования ин-
дивидуальных траекторий обучения педагогов. Необходимо форми-
рование методических рекомендаций по компенсации дефицитов на 
каждый срез знаний, то есть обеспечение не только персонифици-
рованной  методической  поддержки,  но  и  актуальной  для  индиви-
дуума на конкретный этап. Это создает новые вызовы для системы 
методического обеспечения повышения профессиональной компе-
тентности педагогов, где необходимы новые навыки формирования 
диагностических материалов по цифровым, методическим и пред-
метным компетентностям, ориентации в образовательном контенте, 
представленной в цифровой образовательной среде, формирования 
методических  разработок  по  использованию  потенциала  инфор-
мального образования.
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Formal  education  in  modern  conditions  lags  behind  the  cognitive 
demands  and  needs  of  the  teaching  community.  The  development  of 
digital  educational  and  developmental  content  provides  enormous 
opportunities to meet professional needs. The objectives of the control 
subsystem  are  to  use  the  capabilities  of  digital  informal  education  to 
improve  the  competence  of  teachers,  the  formation  of  scientific  and 
methodological  support  for  this  process,  the  creation  of  a  system  for 
diagnosing  professional  competence  and  identifying  deficiencies. 
The  implementation  of  the  concept  of  a  unified  federal  scientific  and 
methodological system for supporting teaching staff at this stage is also 
accompanied  by  voluntary  diagnostics  of  professional  deficiencies  of 
teachers and the formation of an individual educational route based on 
formal education. The research consists of designing a digital educational 
environment  for  the  development  of  professional  competencies  of 
teachers  through  informal  education.  Since  informal  education  has  a 
number  of  features,  such  as  interdisciplinarity,  diversity,  spontaneity, 
lack of standards and assessments, the use of informal education in solving 
certain problems should have its own organizational and methodological 
model. This model  is promising  for use not only  for  teaching staff, but 
also applicable in all professional fields.

Keywords:  digital  educational  environment,  informal  education, 
teaching staff.
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Онлайн-тренинг как способ диагностики  
и коррекции намерений учителей
Чудинова Е.В.
Психологический институт РАО имени Л.В. Щукиной  
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3923-781X
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Современные  формы  онлайн-обучения  предполагают 
деятельностный  подход,  активизирующий  участников  и 
препятствующий  отчуждению.  Найденный  и  описанный  в  статье 
формат  онлайн-тренинга  учителей  в  сфере  работы  с  детскими 
мнениями дает возможность активного участия педагогов в выборе 
стратегий  поведения  в  ключевых  точках  урока,  диагностики  их 
исходных намерений и коррекции возможного будущего поведения 
организатором  переподготовки.  Особенностями  этого  формата 
являются  а)  предварительная  письменная  фиксация  мнений 
участников о выборе возможных вариантов дальнейших действий, б) 
анализ распределения мнений и последующая дискуссия участников 
с  обоснованием  разных  точек  зрения  для  всех  ключевых  точек 
обсуждаемого  урока.  Анализ  исходных  письменных  высказываний 
участников показывает, что даже учителя, имеющие большой опыт 
работы  (в  том  числе,  в  системе  Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова) 
не  всегда  осознанно  и  адекватно  осуществляют  выбор  тех  или 
иных  педагогических  решений,  не  различают  смыслы  учительских 
действий  в  разных  точках  урока.  Косвенными  показателями 
эффективности  подобной  организации  переподготовки  могут 
служить  различения,  сделанные  педагогами  в  ходе  тренинга, 
заинтересованность участников, оценки ими своего продвижения и 
формирование запросов на дальнейшее обучение.

Ключевые  слова:  онлайн-тренинг,  система  Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова,  мнения  учеников,  деятельностный  подход  в 
образовании.

Для цитаты: Чудинова Е.В. Онлайн-тренинг как способ диагностики и 
коррекции  намерений  учителей  //  Цифровая  гуманитаристика  и  техно-
логии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно- 
практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцо-
ва,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издательство  ФГБОУ  ВО  
МГППУ, 2023. 252–263 с.

Введение
В  настоящее  время  онлайн-подготовка  и  переподготовка  учи-

телей  становится  очень  популярной  [9,  10]:  необходимость  таких 

https://orcid.org/0000-0002-3923-781X?lang=en
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программ  стала  очевидной  во  время  ковидных  ограничений.  В 
нашей  стране  очные  курсы  переподготовки  учителей  становятся 
экономически  невыгодными,  особенно  для  отдаленных  регионов. 
Однако предпочтение студентами дистанционного обучения непо-
средственно связано с отчуждением и выгоранием [2], что косвен-
но  указывает  на  значительно  меньший  потенциал  традиционных 
онлайн-форм в активизации самостоятельных пробных, учебных и 
продуктивных  действий  участников  онлайн-занятий.  Поиск  форм 
онлайн-занятий,  провоцирующих  активность  участников,  исполь-
зующих преобразованные деятельностные формы оффлайн-обуче-
ния [3, 4] и препятствующих эмоциональному отчуждению, стано-
вится приоритетной задачей для разработчиков курсов подготовки 
и переподготовки учителей. 

Образовательная  ситуация,  в  которой  возникают  детские  мне-
ния,  предполагает  поэтапную  работу  учителя,  помогающего  уче-
никам оформить свою версию, превратить версии в точки зрения, а 
затем в проверяемые гипотезы. Предметом дискуссии должно быть 
реальное противоречие. В ином случае дискуссия станет формаль-
ной [4, 6, 11]. Подобные педагогические умения не могут быть сфор-
мированы без активных проб и обратной связи. Поиск онлайн-форм 
обучения,  амплифицирующего  развитие  учительских  умений,  и 
предварительный анализ эффективности такого занятия стал зада-
чей данного исследования.

Методы
Проектирование, точечная апробация, реализация и анализ он-

лайн-тренинга, обучающего учителей технологии работы с детски-
ми мнениями в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (4 учебных 
часа),  включающий  анализ  динамики  учительских  представлений 
в  ходе  обучения.  Участниками  тренинга  стали  50  человек  –  учи-
теля,  обучавшиеся  на  курсах  повышения  квалификации  ОИРО 
(«Открытый  институт  «Развивающее  образование»)  и  будущие 
учителя – бакалавры МГППУ.

Результаты
В основу проекта была положена технология работы с детскими 

мнениями в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова [4, 6]. Один из 
примеров постановки и решения учебной задачи в реальном уроке 
было сделать материалом для обсуждения с учителями возможных 
шагов  на  каждом  этапе  подобной  работы.  В  качестве  материала 
была выбрана учебная задача из курса «Окружающий мир» в систе-
ме Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (4 класс, гипотезы о чередовании 
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дня и ночи). Эта задача, как и любая другая, имеет особенности, свя-
занные с характером учебного предмета и логикой его развертыва-
ния. Выбор этого материала был обусловлен следующими обстоя-
тельствами:
А)  тематика смены дня и ночи на Земле знакома учителям, работав-

шим ранее в любых образовательных системах;
Б)  эта задача является первой в данной предметной линии;
В)  накоплен значительный опыт уроков в школе и занятий с учи-

телями по этой теме, что дает возможность использовать для об-
суждения типовые высказывания.
Провокация активности участников тренинга осуществлялась бла-

годаря презентации с квестово-разветвленной структурой, предпола-
гающей возможность выбора дальнейших действий и, в случае неудач-
ного выбора, возврата к точке ветвления [7]. В презентации в игровой 
форме  был  представлен  ход  урока:  диалог  учителя,  организующего 
детскую активность, и учеников, высказывающих разнообразные ги-
потезы,  осуществляющих  моделирование,  оценку  и  другие  учебные 
действия (рис. 1). Разветвления отображали действия реальных учи-
телей,  по-разному  действующих  в  учебных  ситуациях  этого  урока.

Рис. 1. Один из слайдов презентации, обеспечивающий возможность 
обсуждения и выбора дальнейших действий. Показаны две возможные 

реакции учителя (фигура тукана) на действия учеников  
(фигуры ежат, лисят, лягушат)
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В процессе онлайн-обсуждения учительских действий участни-
ки тренинга выбирали вариант возможных действий учителя в той 
или иной ситуации (1 или 2 в данном примере) и, соответственно, 
двигались дальше по выбранному пути, убеждаясь в его эффектив-
ности/неэффективности. 

На  каждом  подобном  «разветвлении»  –  этапе  возможного  вы-
бора, – первоначально происходила письменная фиксация мнений 
участников тренинга в заготовленной заранее гугл-форме для оцен-
ки понимания и коррекции хода обсуждения организатором тренин-
га, который собирал эти ответы и предъявлял их аудитории в виде, 
удобном для анализа (список, столбчатая или круговая диаграмма). 
Получив представление о разбросе точек зрения по данному вопро-
су, участники тренинга возвращались к общему обсуждению и вы-
бору пути, по которому дальше пойдет урок (рис. 2).

Рис. 2. Организация онлайн-тренинга

В тренинге участвовали учителя с разным стажем работы в школе 
и в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (рис. 3), что определило 
многообразие исходных точек зрения практически по всем обсуж-
даемым вопросам (рис. 4). Это было важным моментом, поскольку 
позволяло разворачивать осмысленную дискуссию в каждой ключе-
вой (поворотной) точке обсуждаемого урока. 

Предварительная письменная фиксация мнений давала возмож-
ность участникам тренинга подумать и сформулировать свою точ-
ку зрения по вопросу или подобрать аргументы, обосновывающие  
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какую-либо точку зрения из предложенных. Варианты ответов, ко-
торые  можно  было  выбрать  в  вопросах  с  выбором  одного  ответа, 
были  сконструированы  на  основе  ответов  учителей  из  точечной 
апробации материалов тренинга [6]. Они провоцировали проявле-
ния  разных  исходных  педагогических  установок.  Когда  эти  уста-
новки  были  выявлены,  появлялась  возможность  с  ними  работать, 
корректируя неверные.

Рис. 3. Характеристика участников тренинга. На левой диаграмме 
показано распределение по стажу работы в школе, на правой –  

по стажу работы в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова

Рис. 4. Распределение ответов участников тренинга  
на вопрос с выбором одного ответа о смысле действий учителя в одной  

из ситуаций обсуждаемого урока («Зачем учитель спрашивает:  
"Где мне нарисовать Солнце, чтобы у человека был день?"»)
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Как для участников тренинга, так и для организатора каждый раз 
было неожиданностью распределение мнений участников по обсуж-
даемому  вопросу,  поэтому  дискуссия  была  живой  и  часто  острой, 
привлекались все новые аргументы. 

В точках-разветвлениях пути обсуждались вопросы о необходимо-
сти или смысле тех или иных действий учителя, эффективности/не-
эффективности тех или иных педагогических решений, организации 
групповой работы в классе, организации работы учеников со схемами 
и т.п. Таким образом, анализировались разные намерения и возмож-
ные  последствиях  их  осуществления,  преодолевались  учительские 
заблуждения,  приводящие  к  неэффективным  временным  затратам.

Так, например, примерно половина (45 %) участников тренинга 
была  исходно  убеждена  в  том,  что  работать  с  детскими  мнениями 
нужно  «всегда,  поскольку  разнообразие  мнений  нужно  уважать» 
(рис. 5). С одной стороны, это не может не радовать, поскольку зна-
менует переход от авторитарной позиции учителя («просто объяс-
нить, какое мнение правильное») к диалогической. С другой сторо-
ны, это заблуждение часто приводит к тому, что неопытный учитель 
теряет много времени там, где можно было бы его сэкономить.

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос с выбором одного ответа  
«В каких случаях нужно работать с детскими мнениями?»

Отдельной  важной  задачей  тренинга  стало  различение  смыс-
лов  педагогических  действий,  поскольку,  читая  методические  по-
собия и изучая технологию работы, учителя недостаточно хорошо 
понимают, зачем нужно поступать так или иначе в разных учебных  
ситуациях.
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Так, например, один из непростых моментов организации работы 
с детскими мнениями на уроке состоит в выборе формы представ-
ления учениками групповых решений. Должны ли авторы каждой 
схемы  изложить  свою  точку  зрения  классу  или  же  «чтением»  и 
пониманием представленного на доске варианта должен занимать-
ся весь класс, а авторы схемы – соглашаться или не соглашаться с 
предложенными интерпретациями? Какая из форм организации ра-
боты эффективнее и почему? Предварительные ответы участников 
тренинга на эти вопросы показывают, что они не могут сделать осоз-
нанный  выбор  в  пользу  того  или  иного  педагогического  решения. 
Один из двух вариантов организации выбирает примерно каждый 
пятый участник тренинга (11 из 50). Большинство ищет плюсы как 
одного, так и для другого варианта, и не в состоянии в данной кон-
кретной ситуации урока определить, как нужно действовать и поче-
му. Например, так выглядит типичный ответ одного из участников 
тренинга на вопрос, какой вариант лучше и почему? (рис. 6):

Рис. 6. Типичный ответ на вопрос «Какой вариант лучше и почему?»

С одной стороны, неплохо, что педагоги пытаются рассмотреть 
варианты возможных действий с разных сторон, но нельзя забывать, 
что в ходе непосредственной работы с детьми, они должны мгновен-
но выбирать тот или иной путь, опираясь на понимание существен-
ных особенностей этой ситуации и главных задач, которые они ре-
шают в этот момент.

Даже такая «мелочь», как выбор варианта схемы, с которого луч-
ше начать обсуждение в классе (из представленных на доске), вы-
звал существенные разногласия (рис. 7).
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По  ходу  тренинга  происходила  письменная  фиксация  педаго-
гами этапов работы с детскими мнениями и возможных ошибок на 
каждом этапе, что помогало им закреплять достигнутое понимание.

Рефлексируя собственную работу в ходе тренинга, участники за-
фиксировали, что им удалось различить: особенности развивающе-
го обучения по сравнению с традиционной системой; «когда нужно 
развивать дискуссию, а когда это просто потеря времени», «упор на 
групповую работу и самостоятельный поиск», «разные варианты ра-
боты учителя», «свои задачи на уроке», «самостоятельное открытие 
нового от готового материала от учителя», «этапы работы с мнения-
ми  учащихся»,  «предметные  и  метапредметные  результаты»,  «где 
можно сократить моменты обсуждений, а где не надо торопиться».

Новыми  результатами  тренинга,  по  словам  участников,  стали: 
видение «меры контроля и руководства», видение «ситуаций, кото-
рые запутывают», понимание того «как работать со схемами», уме-
ние вычленять «важное при работе с мнениями детей», понимание 
организации «представления и проверки версий детей», «открытие 
«неизвестных форм работы в дистанционном формате» и т.п.

Рис. 7. Распределение вариантов ответов на вопрос,  
с какой детской схемы лучше начать обсуждение

Косвенным  показателем  эффективности  такого  обучения  яв-
ляется заинтересованность учителей, выразившаяся в том, что все  
50 участников тренинга не отключались в течение четырех учебных 
часов,  отвечая  на  все  письменные  вопросы,  хотя  это  мероприятие 
было сугубо добровольным и не предполагало подкрепления в виде 
выдачи  «сертификата  участника»  и  т.п.  Многие  были  активными  
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участниками  дискуссий  на  каждом  этапе  тренинга.  В  дополни-
тельном  анкетировании,  предложенном  после  тренинга,  приняли 
участие  46  человек  из  50.  В  завершение  работы  100 %  участников 
тренинга  захотели  получить  и  прочитать  текст,  описывающий  ос-
новные этапы работы с детскими мнениями. 

Обсуждение
Анализ  письменных  обоснований  выборов  стратегий  поведе-

ния  в  разных  точках  урока  показывает,  что  учителя  с  самым  раз-
ным  стажем  работы,  в  том  числе,  и  стажем  работы  по  системе 
Д.Б.  Эльконина-В.В.  Давыдова,  оказываются  не  готовыми  к  осоз-
нанным  и  четким  действиям  в  ситуациях  неопределенности.  Они 
не всегда различают возможные основания выбора того или иного 
пути, и во многих случаях не могут осуществить такой выбор, по-
скольку начинают искать и обнаруживают разные «за» и «против». 
Это свидетельствует о неумении выделить существенные моменты 
в важных точках урока, недостаточном осознании собственных за-
дач и возможных педагогических действий.

Циклично  организованный  онлайн-тренинг  описанной  выше 
структуры,  в  котором  выделяются  «зона»  работы  с  материалом, 
представляющим ход ключевого урока по одному из курсов, а также 
предоставляется  возможность  предварительной  письменной  фик-
сации  собственного  мнения  и  предлагается  участие  в  обсуждении 
разных  точек  зрения  по  данному  вопросу,  становится  адекватным 
средством выявления и коррекции понимания и намерений учите-
лей, предполагающих работать в классе по данному предмету.

Непосредственно  включенная  в  процесс  тренинга  диагностика, 
отображающая учительские выборы той или иной стратегии пове-
дения  в  ключевых  точках  урока,  дает  возможность  организатору 
тренинга наблюдать текущее состояние участников, особенности их 
понимания анализируемого материала, направлять дискуссии с це-
лью изменения позиций педагогов.

Известный эксперимент Курта Левина, показывает, что убедить 
матерей давать детям апельсиновый сок легче с помощью свободной 
дискуссии, чем путем убедительной лекции врача [1]. Поэтому мож-
но полагать, что разворачивание дискуссий во всех ключевых точках 
обсуждаемого урока даст значительно больший эффект в правиль-
ном выборе стратегий дальнейшего поведения участников тренинга 
на уроках, требующих организации работы с детскими мнениями.

Ошибочные  представления  учителей  о  технологии  работы,  о 
принципах выбора тех или иных педагогических решений особенно  
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сильно влияют на результаты учебного процесса в тех случаях, ког-
да  учение  осуществляется  в  форме  учебной  деятельности.  Такая 
организация  учения  требует  значительно  большей  ориентировки 
учителя не только на заранее подготовленный проект (план) урока, 
но и на динамику ситуации, содержание детских реплик, особенно-
сти класса. Поэтому особенно важными становятся умения учителя 
принимать решения быстро, но не ситуативно, а с пониманием су-
щества  дела,  опираясь  на  определенные  принципы  и  удерживая  в 
этой текучести и нестабильности свои конечные цели и задачи.

Так, например, один из этапов работы с детскими мнениями на 
уроке состоит в сравнении предложенных детьми вариантов схем с 
целью объединения одинаковых версий [4, 6]. Только чуть больше 
половины участников тренинга исходно придавали значение этому 
этапу, а ведь он не только разворачивает детскую активность по ана-
лизу схем, но и существенным образом сокращает время непродук-
тивного повторения-воспроизведения сходных ответов.

Необходимо  подчеркнуть  роль  предварительной  письменной 
фиксации  точек  зрения  в  организации  тренинга.  Она  не  только 
дает возможность организатору выявить исходные представления и 
опираться на них, корректируя учительские замыслы, но позволяет 
участникам тренинга сознательно переосмыслять свои мнения, воз-
вращаясь к ним по мере необходимости, а также видеть всю картину 
альтернативных позиций во время дискуссии, заставляет искать все 
новые обоснования, обосновывая ту или иную возможную страте-
гию  поведения.  Кроме  того,  письменная  речь  гораздо  более  тесно 
связана  с  мышлением,  чем  устная  [5,  8].  Анализ  результатов  он-
лайн-тренинга позволяет предполагать, что он амплифицирует раз-
витие  учительских  компетенций,  обеспечивающих  эффективную 
работу с детскими мнениями на уроках по системе Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова, поскольку подобный формат тренинга реализует де-
ятельностный подход в переподготовке учителей.

Литература
1. Левин К. Динамическая психология. Избранные труды / Под об-

щей ред. Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой. М.: изд-во «Смысл», 
2001. 570 с.

2. Неврюев А.Н.,  Сычев О.А.,  Сариева И.Р. Связь  отношения  к  дис-
танционному обучению студентов с отчуждением от учебы и эмо-
циональным выгоранием // Психологическая наука и образова-
ние. 2022. Том 27. № 1. С. 136–146. DOI: 10.17759/pse.2022270111

3. Пропедевтический курс «Природоведение»: обучение учителей /  
Е.В. Высоцкая [и др.] // Сборник материалов III съезда тренеров- 
технологов  деятельностных  образовательных  практик  / 



262

Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, модели 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Ред.-сост.  В.А. Львовский.  М.:  Некоммерческое  партнерство 
«Авторский Клуб», 2021. C.102–112.

4. Сборник материалов Y съезда тренеров-технологов деятельност-
ных  образовательных  практик  /  Ред.-сост.  Е.И.Ташкеева.  М.: 
Некоммерческое партнерство «Авторский Клуб», 2023. 216 с.

5. Цукерман Г.А., Обухова О.Л. Развитие письменной речи младших 
школьников  средствами  обучения  //  Культурно-историческая 
психология. 2014. № 1. C. 34–44.

6. Чудинова Е.В. Обучение  учителей  работе  с  детскими  мнения- 
ми //Мир психологии. 2023. № 2. С. 257–265.

7. Чудинова Е.В. Современная  цифровая  дидактика:  превращение 
инструмента  наглядности  в  инструмент  организации  мышле-
ния // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании 
(DHTE2021).  Сборник  статей  II  Всероссийской  научно-прак-
тической  конференции  с  международным  участием.  /  Под  ред. 
В.В.Рубцова,  М.Г.Сороковой,  Н.П.Радчиковой.  М.:  МГППУ, 
2021. С. 770–778.

8. Эльконин  Д.Б.  Развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся.   
М.: ИНТОР, 1998. 111 с.

9.  Bouchrika  I.  Pedagogy  in  Education:  Guide  To  Frameworks  & 
Teaching  Methods  [Электронный  ресурс]  //  URL:  https://re-
search.com/education/pedagogy-in-education  (дата  обращения 
13.05.2023)

10. Online  teacher  training  [Электронный  ресурс]  //  URL:  https://
www.onlineteachertraining.in/(дата обращения 18.04.2023)

11. Broman,A.,  Waermö,M.,  Chudinova E.V.  The  Modelling  in 
Developmental Education: a Condition for Theoretical Abstraction 
and  Generalization.  [Электронный  ресурс]  //  Revista  Educativa. 
2022.  v.  25.  № 1.  URL:  https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/ 
educativa/article/view/12762/5725.  doi:10.1016/0006-3223(95) 
00378-T (дата обращения 13.09.2023)

Информация об авторе
Чудинова  Елена  Васильевна,  кандидат  психологических  наук,  ведущий 

научный  сотрудник  Психологического  института  РАО  им.  Л.В.Щукиной 
(ФГБНУ  «ПИ  РАО»),  Москва,  Российская  Федерация,  ORCID:  https://
orcid.org/0000-0002-3923-781X, e-mail: chudinova_e@mail.ru

https://research.com/education/pedagogy-in-education
https://research.com/education/pedagogy-in-education
https://www.onlineteachertraining.in/
https://www.onlineteachertraining.in/
https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/12762/5725
https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/educativa/article/view/12762/5725
file:///F:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/23-24/DHTE/ 
file:///F:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/23-24/DHTE/ 


Elena V.Chudinova 
Online Training as a Way of Diagnostics  Assessment and Correcting Teachers’ Intentions

263

Online Training as a Way of Diagnostics  
Assessment and Correcting Teachers’ Intentions

Elena V.Chudinova
PIRAO, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3923-781X
е-mail: chudinova_e@mail.ru

Modern forms of online learning imply an activity approach that promotes 
participants and prevents disengagement. The online  teachers  training 
illustrated  by  the  paper  in  regard  to  work  with  children’s  opinions 
provides  an  opportunity  for  active  teacher’s  participation  in  choosing 
strategies of behavior at key points of the lesson, their initial intentions’ 
diagnostics and possible future retraining organizer behavior. This format 
features are a) preliminary written recording of participants’ opinions on 
the possible options for further actions, b) opinions distribution analysis 
and  subsequent  discussion  with  different  points  of  view  justification 
for  all  key  points  of  the  discussed  lesson.  Initial  written  participants’ 
statements analysis shows that even teachers with extensive experience 
(including  experienced  with  the  D.B.  Elkonin-V.V.  Davydov  system) 
do  not  always  consciously  and  adequately  make  the  choice  of  certain 
pedagogical decisions, do not distinguish the teacher’s actions purposes 
at  different  lesson  points.  Indirect  efficacy  indicators  of  the  described 
retraining  organization  may  be  the  differentiations  made  by  teachers 
during  the  training,  the  participants’  interest,  progress  self-assessment 
and further training requests formation.

Keywords:  online-training,  D.B. Elkonin-V.V. Davidov  system, 
students’ opinion, activity approach.
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There  are  four  trends  associated  with  the  introduction  of  digital 
technologies and tools  into the educational process:  the  formation of a 
blended learning model; transition to online learning; creation of a virtual 
(digital)  educational  and  social  environment;  changing  the  approach 
to  managing  educational  organizations.  Digitalization  introduces 
significant changes in the roles of the teacher and student in the learning 
process, which requires appropriate adaptation. The aim of the current 
study is to assess teachers’ digital skills in pandemic and post-pandemic 
period and analyze the impact of Covid19. For this study we conducted 
an  online  survey  among  teachers  of  Peter  the  Great  Polytechnic 
university  (Institute  of  Humanity).  The  surveys  were  conducted  two 
times: in March of 2020 (the beginning of the pandemic) and in June of 
2021 (post-pandemic period). 44 teachers of different specialties (Law, 
Linguistics, Pedagogy and Psychology) completed the first survey and 
42 teachers completed the second survey. To assess the  level of digital 
skills we used the Digital Competence Scale that consist of 10 subscales 
that reflect the 22 digital competences of DigCompEdu2.0. The results of 
the study showed that teachers had quite high level of digital skills before 
the pandemic that facilitated the transition of the learning processes to 
online format. A positive impact of this transition on the development of 
the teachers’ digital competences also can be noted. The highest impact 
was on such indicators as Communication and Collaboration, Teaching 
and Learning and Assessment.

Keywords:  dgitalization,  higher  education,  digital  competence, 
impact of Covid-19.

Funding. The reported study was funded by Russian Federation Presi-
dent’s grant, project number МК-1201.2022.2

For citation: Kobicheva A.M. Baranova T.A. Assessments  of  Teachers’ 
Digital Skills as the Main Factors of Willingness for University Digitalization // 

mailto:ivanov@yandex.ru
mailto:petrov@yandex.ru


265

Aleksandra M. Kobicheva, Tatiana A. Baranova 
Online Training as a Way of Diagnostics Assessment and Correcting Teachers’ Intentions ...

Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2023): Collection of 
Articles of the IV International Scientific and Practical Conference. November 
16–17, 2023 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: 
Publishing house MSUPE, 2023. 264–271 p.

Introduction
After analyzing publications on the topic of digitalization of higher 

education, we can identify four trends associated with the introduction 
of digital  technologies and tools  into  the educational process:  the  for-
mation of a blended learning model; transition to online learning; crea-
tion of a virtual (digital) educational and social environment; changing 
the approach to managing educational organizations [1]. These trends 
are interconnected, however, each of them reveals a specific impact on 
the institution of higher education. On the one hand, digitalization con-
tributes to an  increase  in the openness and flexibility of education, an 
increase in the involvement of students in the learning process, and the 
development of a network model of interaction between universities. On 
the other hand, it leads to the creation of a new educational situation, 
the inclusion of new actors in the education system, which changes the 
configuration of relations between its main participants. Digitalization 
introduces  significant  changes  in  the  roles  of  the  teacher  and  student 
in the learning process, which requires appropriate adaptation [2]. The 
transition to online education, the creation of a virtual educational and 
social  environment  at  university  is  possible  if  all  involved  parties  are 
ready for these changes, or then digitalization can lead to negative con-
sequences. Among many factors that influence the willingness of a per-
son for digital transformation growth are digital skills and competencies. 
The aim of the current study is to assess teachers’ digital skills in pan-
demic and post-pandemic period and analyze the impact of Covid-19.

Literature  review.  The  spread  of  digital  technologies  in  social,  eco-
nomic and personal life has made digital information skills an important 
success factor not only in the labor market, but also in public life [6, 8, 
16]. The search, evaluation and processing of  information are an  inte-
gral part of everyday life in the modern information society. The more 
advanced digital applications  in the  future, the more digital skills will 
be required [17]. According to Castells [3], a process called informatiza-
tion is observed in all professions, since information itself is the source 
of productivity in many professions. This also applies to teachers, whose 
main day-to-day duties are largely based on the search, processing and 
exchange of information, making these skills the main requirements for 
the competence of the teaching profession.
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Digital skills similar to internet skills, information literacy or digital 
competence  are  used  to  define  what  people  should  be  able  to  achieve 
with digital technologies [11]. Regardless of the different terms, digital 
skills are a key part of digital inclusion [5].

The requirements of the information society for adequate mastery of 
new digital skills have become one of the key drivers of curriculum re-
form in many countries. In Finland, digital skills (included in ICT com-
petence and multi-literacy) are part of the so-called transversal skills of 
the current core curriculum. The aim  is  to provide  these  skills within 
the teaching of all subjects within basic education [9]. Investigative and 
problem-based  learning,  which  is  emphasized  in  the  Finnish  national 
core curriculum, requires students to develop skills in finding, interpret-
ing, evaluating and managing digital information. These types of skills 
are not only important in the context of education or work life, but also 
play a key role in society as a whole, as social interactions and everyday 
activities are increasingly digitalized.

As can be seen from the above,  information skills are the key skills 
that teachers must pass through education to new generations.

However,  the qualifications of  teachers as mediators of  these  skills 
vary, and modern educational practices are not always compatible with 
the goals of the information society [12]. In fact, Claro et al. [4] found 
that only a minority of teachers were able to help students with tasks 
related  to  digital  information  and  communication  skills,  showing  that 
most teachers do not play the desired role of this kind of facilitator in 
the  digital  environment.  Different  teacher  attitudes  towards  the  use 
of information and communication technologies in teaching, as well as 
differences  in  the  adequacy  of  equipment  in  educational  institutions, 
predict the development of students’ digital skills [14], which leads to 
differences in student capabilities. As a result, it is believed that there is 
a gap between the skills children acquire through formal education and 
the skills  they will actually need to  live and work  in the 21st century 
world [13]. However, formal education is critical to supporting learners 
in developing adequate competencies. This is why well-trained, qualified 
and motivated teachers are needed to help develop student skills [10].

The  Digital  Education  Action  Plan  2021–2027  recently  published 
by the European Commission [7] highlights that the skills that teachers 
have and the sense of competence they have is a necessary condition for 
the transfer of core competencies of the 21st century. Strengthening the 
capacity of teachers requires a deeper understanding of the diversity of 
teachers’ digital skills, with particular attention to the interdependence 
and multidimensionality of underlying factors.
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Methodology
For  our  study  we  conducted  an  online  survey  among  teachers  of 

Peter  the  Great  Polytechnic  university  (Institute  of  Humanity).  The 
surveys were conducted two times: in March of 2020 (the beginning of 
the pandemic) and in June of 2021 (post-pandemic period). 44 teachers 
(79 % – females, 21 % – males) of different specialties (Law, Linguistics, 
Pedagogy and Psychology) completed the first survey and 42 teachers 
completed the second survey. To assess the level of digital skills we used 
the Digital Competence Scale  that consist of 10 subscales  that  reflect 
the 22 digital competences of DigCompEdu2.0 [15]. The subscales are 
the  following:  Communication  and  Collaboration  (6  items,  e.g.  “I  use 
digital technologies to communicate with learners and colleagues (e.g. 
e-mail,  school  website,  platforms  such  as  Moodle,  ...”),  Professional 
Development (3 items, e.g. “I am proactive in developing my skills in the 
use of digital technologies for teaching.”), Digital Resources Selection (3 
items, e.g. “I use the Web (search engines, digital archives, websites, spe-
cialized blogs, ...) to find and select different digital resources.”), Digital 
Resources  Creation  (4  items,  e.g.  “I  adapt  and  modify  selected  digital 
resources based on relevant criteria (on the basis of learning objectives, 
specific needs of PIF and my teaching style.”), Data Protection (6 items, 
e.g. “I know the privacy and data protection rules and I put them into 
practice  in  my  work.”),  Teaching  and  Learning  (9  items,  e.g.  “I  think 
carefully  about  how,  when  and  why  to  use  digital  technologies  in  the 
classroom, making sure that they are used for the benefit of the learn-
ing process.” ), Assessment (5 items, e.g. “I use digital assessment tools 
to monitor learners’ progress.”), Learners’ Empowerment (6 items, e.g. 
“I use digital technologies to offer learners personalized and differenti-
ated learning opportunities.”), Media Education (4 items, e.g. “I teach 
learners criteria and strategies for assessing the reliability of information 
gathered online and for identifying fabricated, misleading, or distorted 
information.”) and Learners Digital Competence (6 items, e.g. “I prepare 
deliverables  that  require  learners  to  use  digital  tools  to  communicate 
and  collaborate  with  each  other.”).  The  response  scale  was:  Not  at  all 
competent (1) to Highly competent (5). 

The research questions were the following:
RQ1.  What  is  the  level  of  the  teachers’  digital  competence  in  the 

post-pandemic period?
RQ1. Does Covid-19 influence the teachers’ digital competence pro-

ficiency?
For the analysis we used descriptive statistics and pair sample t-test.
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Results and Discussion
The results on the level of teachers’ digital competence are presented 

in Table 1.

Table 1
The level of teachers’ digital competence

Subscale Period of survey Mean SD t-value

Communication and Collaboration
2020 3,12 0,70

3,7***
2021 3,84 0,67

Professional Development
2020 2,94 0,77

2,3*
2021 3,26 0,79

Digital Resources Selection
2020 3,21 0,72

3,3***
2021 3,73 0,70

Digital Resources Creation
2020 2,67 0,64

3,4***
2021 3,24 0,71

Data Protection
2020 2,57 0,73

3,3***
2021 3,11 0,72

Teaching and Learning
2020 3,01 0,76

4,1***
2021 3,83 0,77

Assessment
2020 2,79 0,81

4,5***
2021 3,68 0,69

Learners’ Empowerment
2020 2,98 0,71

2,1*
2021 3,27 0,77

Media Education
2020 3,08 0,66

2,6**
2021 3,44 0,70

Learners Digital Competence
2020 2,77 0,68

3,4***
2021 3,31 0,72

According to the results obtained teachers assessed their digital com-
petence level as quite high. Moreover, they improved their digital com-
petencies during the pandemic period. The indicators with the most sig-
nificant difference are their technology use in communicating and col-
laborating  with  colleagues,  professional  trainers  and  external  partners 
(t=3,7; p < 0.001), skills to integrate technology in teaching to support 
the learning process and to foster the connectivity between theory and 
practice  (t=4,1, p < 0.001) and  skills  to use of  technology  to monitor 
and assess students’ learning and provide them with effective feedback 
(t=4,5, p < 0.001). Indicators referring to the proactivity in developing 
digital competence and the ability of offering personalized learning op-
portunities and of ensuring the inclusion and participation of students  
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in the learning activities showed fewer progressive improvements (t=2,3; 
t=2.1, p < 0.05). 

This development in the level of digital competence occurred during 
the pandemic and was the result of a rapid transition to online learning, 
which was caused by Covid-19. Thus, it can be assumed that Covid-19 
has  had  an  impact  on  the  improvement  of  the  digital  competence  of 
teachers.

Conclusion
The  digitalization  of  society  and  education  has  a  global  potential 

that  can  lead  to  an  increase  in  the  importance  of  the  teaching  profes-
sion. Moreover, the teaching profession can be seen as a kind of social 
position, which van Dersen and van Dijk [16] consider to be pioneering 
professions in the digital society. However, to take advantage of this op-
portunity, teachers around the world need to be able to take advantage 
of digitalization and widely available information. Thus, the authorities 
should  strive  to  promote  a  common  understanding  of  the  importance 
of digital skills and actively guide skills development activities among 
teachers in order to improve the overall level of teachers’ skills.

The results of  the study showed that teachers had quite high  level 
of digital skills before the pandemic that facilitated the transition of the 
learning processes to online format. A positive impact of this transition 
on the development of the teachers’ digital competences also can be not-
ed. The highest impact was on such indicators as Communication and 
Collaboration,  Teaching  and  Learning  and  Assessment.  The  develop-
ment of the level of digital competence received a boost due to the tran-
sition to online learning. Since the transition to mass online education 
occurred due to the emergence of  the Covid-19 coronavirus  infection, 
we can say that Covid-19 had a significant impact on the development 
of the digital competence of university teachers.

This study has its limitations. The study was conducted only among 
teachers of social and humanitarian specialties. For teachers of techni-
cal areas, a separate study should be carried out, taking into account the 
specifics of their activities. In addition, interviews with teachers will be 
conducted in future studies to obtain more detailed qualitative  infor-
mation. 
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Существующие  исследования  в  области  цифровой  грамотности  не 
в  полной  мере  отражают  специфику  работы  по  ее  формированию 
у  учащихся  с  легкой  интеллектуальной  недостаточностью. 
Формирование  цифровой  грамотности  у  учащихся  с  легкой 
интеллектуальной  недостаточностью  –  это  сложный  и 
многоаспектный процесс, включающий в себя способность применить 
комплекс  элементарных  знаний  и  умений  в  области  цифрового 
потребления  для  решения  повседневных  задач.  По  этой  причине 
автором статьи предлагается рассмотреть особенности представлений 
учащихся  с  легкой  интеллектуальной  недостаточностью  о  рисках 
и  опасностях  Интернета  и  осведомленности  их  родителей  о 
безопасности в Интернете с целью определения тематики занятий с 
учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в рамках 
изучения  учебного  предмета  «Элементы  компьютерной  грамоты». 
Несмотря  на  возрастающих  интерес  педагогических  работников  и 
научного сообщества к проблеме использования в образовательном 
процессе  с  детьми  с  легкой  интеллектуальной  недостаточностью 
информационно-коммуникационных  технологий,  системный 
подход к формированию цифровой грамотности у данной категории 
учащихся  на  данный  момент  не  выработан.  Освоение  цифровых 
технологий учащимися с легкой интеллектуально недостаточностью 
происходит  бессистемно,  а  их  использование  становится 
небезопасным. При этом часто родители не имеют возможности или 
не  осознают  важности  обучения  детей  с  легкой  интеллектуальной 
недостаточностью  овладению  цифровыми  технологиями  для 
использования в разных сферах жизни.
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Введение
«Концепция цифровой трансформации процессов в системе об-

разования  Республики  Беларусь  на  2019–2025  годы»  определяет 
основной целью «подготовку обучающихся к жизни в цифровом об-
ществе», а одним из ожидаемых результатов выступает «возросший 
уровень  информационно-медийной  и  цифровой  грамотности  всех 
слоев  населения»  [1,  с.  17].  Данная  формулировка  позволяет  нам 
говорить о необходимости формирования цифровой грамотности у 
всех учащихся, в том числе и лиц с особенностями психофизическо-
го развития. 

Анализ  современных  исследований  и  публикаций  показывает, 
что  в  вопросе  изучения  цифровой  грамотности  существуют  опре-
деленные  научные  и  методические  наработки.  Вместе  с  тем,  необ-
ходимо отметить, что они, в большей степени, затрагивают пробле-
мы  формирования  цифровой  грамотности  у  школьников,  не  име-
ющих  особенностей  психофизического  развития  (Т.А.  Бороненко, 
О.В. Дёмко, А.В. Кайсина, Н.М. Тимофеева, А.В. Шариков, В.С. Фе-
дотова  и  др.).  Однако  проблема  включения  лиц  с  особенностями 
психофизического  развития,  их  социализация  в  цифровом  обще-
стве является актуальной в современных реалиях.

Цель исследования: изучение представлений учащихся с легкой 
интеллектуальной недостаточностью о рисках и опасностях Интер-
нета и осведомленность их родителей о безопасности в Интернете.

Методология  и  методики  исследования.  Методологическую 
основу  изучения  составили  идеи  системного,  деятельностного  и 
средового подходов. Основными методами исследования выбраны 
анкетирование,  описательная  статистика.  Исследование  проводи-
лось в 2023 году на базе ГУО «Специальная школа-интернат №10  
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г.  Минска»,  ГУО  «Специальная  школа  №11  г.  Минска»,  ГУО 
«Специальная школа №2 г. Могилева». Всего исследованием было 
охвачено  135  учащихся  с  легкой  интеллектуальной  недостаточ-
ностью VI – X классов и 124 законных представителя. Среди них  
29 учащихся – VI классов, 26 учащихся – VII классов, 28 учащихся –  
VIII классов, 30 учащихся – IX классов и 22 учащихся – X классов. 
Включение в исследование обучающихся разных классов позволи-
ло проследить динамику изменений представлений учащихся с лег-
кой интеллектуальной недостаточностью о рисках и опасностях Ин-
тернета. В ходе экспериментального исследования использовались 
адаптированные варианты опросников для учащихся и родителей, 
предложенные  Г.В.  Солдатовой,  Е.Ю.  Зотовой,  А.И.  Чекалиной, 
О.С. Гостимской [2, с. 148–160]. Обработка данных проводилась на 
основе описательных статистических методов.

Результаты: исследование представлений учащихся с легкой ин-
теллектуальной недостаточностью о рисках и опасностях Интернета 
и осведомленность их родителей о безопасности в Интернете позво-
лило определить тематику занятий с учащимися с легкой интеллек-
туальной недостаточностью в рамках изучения учебного предмета 
«Элементы компьютерной грамоты». Формирование цифровой гра-
мотности  обучающихся,  получающих  образование  в  учреждениях 
общего среднего образования, традиционно рассматривается через 
преподавание учебного предмета «Информатика». Для учащихся с 
легкой интеллектуальной недостаточностью такими возможностя-
ми и контекстно связанным с формированием цифровой грамотно-
сти является учебный предмет «Элементы компьютерной грамоты». 

Наличие  компьютера  или  другого  цифрового  устройства,  под-
ключенного  к  сети  Интернет,  является  общедоступным  для  со-
временной семьи. Анализ результатов анкетирования показал, что 
72,6% учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью име-
ют дома компьютер (планшет, ноутбук и др.), подключенный к сети 
Интернет. Кроме того, 80,7% учащихся имеют мобильный телефон 
(умные часы и др.), подключенные к сети Интернет. Больше поло-
вины учащихся (57,0%) с легкой интеллектуальной недостаточно-
стью пользуются Интернетом в школе и 74,8% прибегают к услугам 
сети Интернет в своем мобильном устройстве.

Частота  посещений  учащимися  с  легкой  интеллектуальной  не-
достаточностью  сети  Интернет  варьируется  от  27,4%  1–2  раза  в 
неделю  до  16,3%  учащихся,  находящихся  постоянно  в  сети,  37,0% 
опрошенных  пользуются  Интернетом  1–2  раза  в  день.  Временной 
интервал,  который  учащиеся  с  легкой  интеллектуальной  недоста-
точностью проводят в сети Интернет за одно посещение, разнообра-
зен: 10–20 минут – 49,6% опрошенных, 1–3 часа – 23,7% учащихся,  
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5–10 часов – 18,5% респондентов. Следует отметить, что продолжи-
тельность  времени  пребывания  в  сети  увеличивается  с  возрастом 
учащихся. Это связано с возрастающими потребностями в социаль-
ном взаимодействии и расширяющимися знаниями и практически-
ми умениями, полученными при изучении учебного предмета «Эле-
менты компьютерной грамоты». 

Вместе  с  тем,  настораживает  длительность  пребывания  в  сети. 
Произведение простых расчетов помогает определить время, кото-
рое  учащийся  с  легкой  интеллектуальной  недостаточностью  про-
водит в сети Интернет в неделю. При выходе учащимся в сеть 1– 
2 раза в день по 1–3 часа среднее время пребывания в сети состав-
ляет минимум 7 часов, максимум – 42 часа в неделю. Следует от-
метить,  что  около  половины  респондентов  (49,6%)  находятся  в 
сети  за  одно  посещение  10–20  минут.  На  наш  взгляд  это  связано  
с установлением временного режима для посещения сети Интернет. 
Полученные данные результатов опроса законных представителей 
учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью позволяют 
констатировать,  что  46,8%  респондентов  устанавливают  одним  из 
правил для учащихся при использовании сети Интернет ограниче-
ние по времени (таблица 1). 

Таблица 1
Какие правила Вы устанавливаете  

для ребенка при использовании интернета?

Не разрешается давать личную информацию в интернете 51,6%
Есть несколько сайтов, на которые ребенок не должен заходить  33,0%
Ребенку следует рассказать мне о том, если он находит в 
интернете то, что заставило его почувствовать себя 25,0%

Ребенку не разрешается использовать грубые  
(нецензурные слова) в электронных письмах или чатах 38,7%

Ребенок не должен встречаться с теми, с кем познакомился  
в интернете  31,8%

Ребенок не должен копировать документы, картинки  20,1%
Ребенок не должен общаться в чатах/общаться в чатах  
с незнакомцами  43,5%

Ребенку не разрешено скачивать музыку, фильмы  6,5%
Ребенку не разрешено скачивать программное обеспечение  18,5%
Устанавливается временной режим, сколько ребенок может 
находиться в интернете  46,8%

Устанавливаются веб-сервисы для родительского контроля 24,1%
Обеспечение доступа к сети интернет является довольно общим 
между членами семьи  13,7%

Затрудняюсь ответить  16,1%
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Специфика  развития  всех  сторон  личности  ребенка  с  легкой 
интеллектуальной  недостаточностью  определяет  большой  интерес 
к вопросам восприятия ими рисков и опасностей в сети Интернет. 
В  среднем  более  17,0%  учащихся  с  легкой  интеллектуальной  не-
достаточностью  не  осознают  опасности,  а  7,4%  участников  опро-
са  затрудняются  с  ответом,  что  составляет  почти  четвертую  часть 
опрошенных учащихся. Следует отметить, что осознание рисков и 
опасностей сети Интернет находится в прямой зависимости от воз-
раста учащихся, чем старше возраст, тем большее количество уча-
щихся  осознает,  что  в  виртуальном  пространстве  скрыты  опреде-
ленные риски и опасности. Вместе с тем, около четверти учащихся, 
по результатам опроса, пытаются либо уже встречались с людьми, с 
которыми познакомились в сети интернет. Наибольшее количество 
учащихся, пользующихся интернетом и ищущих встречи в «реале» 
с незнакомцами являются школьники 7–8 классов. Возможно, это 
связано с расширением пользовательских навыков учащихся с лег-
кой интеллектуальной недостаточностью и недостаточным осозна-
нием рисков встречи с сетевыми знакомыми. 

Стоит отметить, что такому восприятию способствует и то, что 
законными  представителями  не  всегда  устанавливаются  правила 
при использовании сети Интернет (таблица 2). Около четверти ро-
дителей не применяют никаких правил (11,3%) либо затрудняются 
с ответом (11,3%). 

Таблица 2
Есть ли у Вас какой-либо набор правил  

для ребенка о пользовании перечисленными ниже приборами  
и электронными средствами информации и коммуникации? 

Да, для телевизора 41,9%
Да, для мобильного телефона, планшета, умных часов и т. п. 57,2%
Да, для электронных игровых консолей, таких, как Playstation, Xbox, 
GameCube, Gameboy и т. п. 8,9%

Да, для интернета 42,7%
Да, для компьютеров (помимо интернета) 16,9%
Да, это является нормой для ребенка, но не для меня 0,8%
Нет, никаких правил нет 11,3%
Затрудняюсь ответить 11,3%

Интересным оказывается тот факт, что учащиеся с легкой интел-
лектуальной недостаточностью VII – VIII классов меньше контро-
лируются  законными  представителями,  чем  школьники  старшего 
возраста. Возможно, это связано с отношением родителей к самой 
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проблеме, считая, что ребенок смотрит в Интернете исключительно 
развлекательный контент (мультфильмы, играет в онлайн-игры). 

Следует отметить, что законные представители учащихся с лег-
кой  интеллектуальной  недостаточностью  не  всегда  знают,  куда  и 
кому можно сообщить о негативном контенте в Интернете. Около 
четверти родителей затрудняются с ответом на данный вопрос. 

Полученная в результате проведенного анализа анкет информа-
ция позволила определить тематику занятий с учащимися с легкой 
интеллектуальной  недостаточности  по  вопросам  безопасности  в 
сети Интернет: безопасность коммуникации в сети; безопасное ска-
чивание медиаконтента; защита персональных данных и др. Интен-
сивное развитие цифровых технологий вносит изменения в вопро-
сы адаптации и социализации учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью, т.к. овладение и присвоение социального опыта, 
формирование  личности  идет  в  двух  параллельных  плоскостях:  в 
реальном и цифровом мире. В то же время учащиеся с легкой интел-
лектуальной недостаточностью не осознают в полной мере риски и 
опасности сети Интернет. 
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Existing research in the field of digital literacy does not fully reflect the 
specifics of the work on its formation in students with mild intellectual 
disability.  The  formation  of  digital  literacy  among  students  with  mild 
intellectual  disability  is  a  complex  and  multidimensional  process  that 
includes  the  ability  to  apply  a  set  of  elementary  knowledge  and  skills 
in  the  field  of  digital  consumption  to  solve  everyday  tasks.  For  this 
reason, the author of the article proposes to consider the features of the 
representations  of  students  with  mild  intellectual  disability  about  the 
risks and dangers of the Internet and their parents’ awareness of Internet 
security  in order to determine the topics of classes with students with 
mild  intellectual  disability  in  the  framework  of  studying  the  subject 
“Elements of computer literacy”. Despite the growing interest of teachers 
and  the  scientific community  to  the problem of using  information and 
communication  technologies  in  the  educational  process  with  children 
with mild intellectual disability, a systematic approach to the formation 
of digital literacy in this category of students has not been developed at 
the moment. The development of digital technologies by students with 
mild intellectual disabilities occurs haphazardly, and their use becomes 
unsafe. At the same time, parents often do not have the opportunity or 
do not realize the importance of teaching children with mild intellectual 
disability to master digital technologies for use in various spheres of life.

Keywords: mild intellectual disability, digital literacy, Internet, risks 
and dangers.
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Данная  научная  статья  посвящена  изучению  перспектив 
использования  рекламных  текстов  в  преподавании  иностранных 
языков  как  инструмента  для  развития  креативного  мышления. 
Автор  статьи  обращает  внимание  на  то,  что  рекламные  тексты 
являются  прекрасным  примером  создания  «креатива»,  так  как 
рекламное сообщение должно заинтересовать и привлечь внимание 
потенциальных  клиентов.  Поэтому  изучение  рекламных  текстов 
может помочь студентам не только улучшить свой уровень владения 
иностранным языком, но и развить навыки креативного мышления. 
Автор  статьи  рекомендует  анализировать  рекламные  тексты  на 
предмет  использования  определенных  языковых  конструкций 
или  лексики,  чтобы  студенты  могли  создавать  свои  собственные 
рекламные  тексты  на  иностранном  языке.  В  статье  также 
предложены  практические  задания  и  упражнения,  которые  могут 
быть полезны для учителей и учащихся, интересующихся развитием 
креативности  и  эффективным  изучением  иностранных  языков. 
Например, студенты могут создать рекламу достопримечательности 
страны изучаемого языка (представив, что работают в туристической 
фирме)  или  сделать  рекламу  национального  праздника  России 
(представив,  что  работают  представителями  российского  вуза  и 
привлекают иностранных абитуриентов к учебе в нашей стране). 

Ключевые слова: креативное мышление, творческое мышление, 
реклама, рекламный текст.
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(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 280–287 с.

Введение
Глобализация показала, что современный мир требует от челове-

ка знания иностранных языков и умения применять их в различных 
ситуациях.  Уметь  адаптироваться  под  обстоятельства  и  находить 
языковое решение (особенно при ограниченности ресурсов в виде 
лексики и грамматики) собеседникам помогает креативное мышле-
ние. Именно поэтому преподавателям иностранных языков важно 
развивать у своих студентов «креативную мышцу», которая в свою 
очередь позволяет также избавиться от языкового барьера.

Прежде чем перейти к практическим рекомендациям, важно от-
метить, что именно творческий преподаватель помогает своим уче-
никам  развивать  творческие  способности.  Развитием  креативного 
мышления в первую очередь должен хотеть заниматься сам препо-
даватель и регулярно его тренировать при подготовке материалов к 
занятиям.

Теоретические основы и исследовательские вопросы данной ста-
тьи тесно связаны с активным развитием креативной экономики в 
Российской Федерации. Согласно Концепции развития творческих 
(креативных)  индустрий  от  20  сентября  2021  года  [2,  с.  3],  рекла-
ма относится к сфере креативных индустрий, а именно к категории 
«современные  медиа  и  производство  цифрового  контента».  По-
скольку ученик 21ого века (независимо от возраста) находится в по-
стоянном взаимодействии с новыми медиа и цифровым контентом, 
то задача учителя научить своих учащихся извлекать образователь-
ную  пользу  от  этого  взаимодействия.  Рекламные  тексты  в  разных 
форматах  (в  виде  картинки/постера,  текста,  аудиосообщения  или 
видеоролика) могут быть как аутентичным материалом для изуче-
ния  иностранного  языка  и  другой  картины  мира,  так  и  средством 
развития креативного мышления. Именно поэтому целью данного 
исследования является повышение эффективности использования 
рекламных  текстов  при  обучении  иностранным  языкам  как  сред-
ства развития креативного мышления учащихся.

Методы
В эксперименте приняли участие 23 студента 3 курса институ-

та  «Иностранные  языки,  современные  коммуникации  и  управле-
ние» ФГБОУ ВО МГППУ, которые изучают итальянский язык как  
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второй иностранный (уровень студентов В1). В рамках проведенно-
го исследования были использованы следующие методы: 
1.   Теоретические методы: анализ методической и психолого-педа-

гогической  литературы  по  проблеме  исследования  (труды  как 
российских, так и зарубежных ученых и исследователей).

2.   Экспериментальные  методы:  педагогический  эксперимент;  на-
блюдение;  анализ «качества креатива» или оригинальности ре-
кламного  сообщения;  анкетирование;  беседа;  ретроспективный 
анализ собственной педагогической деятельности. 
В  2021  году  Programme  for  International  Student  Assessment 

(PISA), крупнейшая программа по оценке функциональной грамот-
ности школьников, провела исследование, в которое впервые была 
включена  оценка  креативного  мышления  как  одного  из  ведущих 
компонентов [1, с. 124]. Кроме того, в век активно развивающихся 
технологий и искусственного интеллекта особенно ценными стано-
вятся работники, которые могут выполнять задачи, неподвластные 
машинам.  Таких  работников  отличает  креативность,  инновацион-
ность и хорошее воображение [7, с. 28]. Именно поэтому перед пре-
подавателями вузов и учителями школ стоит особая задача – подго-
товить выпускника к реальной жизни, требующей от них постоян-
ного развития своих навыков, умений и компетенций. 

Развитие креативного мышления на уроках иностранных языков 
также способствует формированию у учеников уверенности в своих 
способностях и повышению мотивации к изучению языка. Креатив-
ный  подход  к  обучению  помогает  ученикам  не  только  запоминать 
новые  слова  и  грамматические  конструкции,  но  и  применять  их  в 
реальных  ситуациях,  что  делает  процесс  обучения  более  интерес-
ным и эффективным. 

В рамках исследования PISA-2021 креативное мышление пони-
мается как «способность продуктивно участвовать в процессе выра-
ботки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получе-
ние инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, 
и/или эффектного выражения воображения». Существует несколь-
ко точек зрения относительно понятий «креативность» и «креатив-
ное  мышление»,  однако  в  данной  статье  предлагается  придержи-
ваться  указанной  выше  трактовки,  поскольку  она  представляется 
наиболее полной. Как утверждает Алан Мейлис (Alan Maley’s), мы 
без труда можем распознать креативность, даже если не можем дать 
ей точное определение [6, с. viii]. Тем не менее, важным условием 
для креативного мышления является не только новое, но и уместное 
в рамках поставленной задачи решение [5, c. 55]. 
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Следует  отметить,  что  способность  креативно  мыслить  разви-
вается под влиянием как внутренних, так и внешних (социальных) 
факторов [3, с. 89], которые могут стать результатом не только инди-
видуальных, но и совместных усилий. Кроме того, как считает Ама-
биле (Amabile), креативность составляют три компонента, а именно: 
 • мотивация (внутренние и внешние причины, побуждающие ин-

дивида к действию),
 • способности  в  конкретной  области  (знания,  умения  и  одарен-

ность),
 • процессы,  которые  связаны  с  творчеством  (когнитивные  сти-

ли, организующие мышление индивида в ходе решения задач, и 
стиль работы самого индивида, в том числе удержание внимания 
на задаче и настойчивость) [4, с. 358].
Именно поэтому при подготовке к занятию, целью которого яв-

ляется развитие креативного мышления, учитель должен держать в 
голове эти три компонента, чтобы подобранный материал и упраж-
нения отвечали необходимым требованиям, а именно мотивировали 
студента творчески мыслить, помогали ему не только находиться в 
процессе креативного мышления, но и развивать существующие у 
него способности. 

Развитие креативного мышления на уроках иностранных языков 
также способствует формированию у учеников уверенности в своих 
способностях. Креативный подход к обучению помогает ученикам 
не только запоминать новые слова и грамматические конструкции, 
но и применять их в реальных ситуациях, что делает процесс обу-
чения более интересным и эффективным. Так, например, ученики 
могут посмотреть рекламу местных товаров, а после этого разыграть 
диалог с местным жителем или продавцом на местном рынке. Если 
студенты испытывают сложности с выбором «товара» для рекламы, 
преподаватель может заранее составить список, из которого учащи-
еся выберут свой понравившийся продукт или товар. 

Для  развития  креативного  мышления  на  уроках  иностранных 
языков  хорошо  подходят  задания,  требующие  нестандартного 
взгляда на привычные вещи. Так, например, можно предложить уче-
никам создать коллективную историю, в которой главные персона-
жи будут пользоваться прорекламированным товаром или услугой. 
Персонажи  могут  быть  самые  необычные:  Русалочка,  Юрий  Гага-
рин, Алёша Попович, Кот Бегемот, Баба Яга, Гарри Поттер и другие. 
Каждый учащийся добавляет свою фразу на иностранном языке, а 
другой его дополняет таким образом, чтобы прослеживалась единая 
линия  повествования.  Использование  сторителлинга  в  обучении 
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языкам помогает ученикам не только развивать свою фантазию, но 
и учиться использовать пройденный материал (лексический и грам-
матический) в контексте. Кроме того, составлять рассказ можно на 
основе  случайно  выбранных  слов  или  обозначенных  слов  и  выра-
жений, которые заранее выбрали сами студенты или преподаватель.

Также  можно  предложить  студентам  побыть  в  роли  известной 
личности  (актера,  музыканта,  писателя,  спортсмена,  ученого  или 
блогера) и снять рекламный ролик от лица этого героя. Необязатель-
но, чтобы контекст был реальным. Можно включить фантазию и раз-
решить  студентам  вообразить  абсолютно  любой  сценарий.  Напри-
мер, космонавт рекламирует новый выпуск комикса или музыкант 
рекламирует новый сервис прочистки труб. Или поместить собесед-
ников в необычное место, чтобы ученики сами придумали контекст 
происходящего и презентовали свой товар в реальном времени. 

Например,  в  рамках  эксперимента  студентам  нужно  было  про-
рекламировать зарубежный вуз, в который учащиеся могут поехать 
учиться  по  обмену.  Кроме  преподавательского  состава  и  академи-
ческих  возможностей  студентам  нужно  было  найти  информацию 
о внеучебной деятельности, в которой могут принять участие ино-
странные студенты. Ограничений по формату рекламных текстов не 
было, поэтому учащиеся придумали рекламу как в формате поста в 
социальных сетях, так и в формате радиосообщения и даже реклам-
ного  ролика.  Подготовка  рекламных  сообщений  осуществлялась 
дома в качестве домашней работы. 

Стоит  отметить,  что  задания  с  использованием  современных 
технологий  (графических  и  видеоредакторов,  ментальных  карт, 
интерактивных досок для совместного использования и так далее) 
на уроках иностранных языков (в том числе как инструментов для 
выполнения домашнего задания) могут повысить уровень заинтере-
сованности в занятиях. С их помощью ученики найдут свой формат 
самовыражения, а безопасная атмосфера в классе будет способство-
вать не только развитию креативного мышления, но и выстраиванию 
приятной эмоциональной связи с уроками по иностранному языку.

После  знакомства  с  каждым  рекламным  сообщением  у  студентов 
была возможность организовать дискуссию, чтобы получше познако-
миться с предлагаемым «товаром». Данное упражнение помогает раз-
вить умение задавать вопросы и отвечать на них, что является необ-
ходимым при работе над продуктивными и рецептивными навыками.

Для оценки результатов оригинальности и креативности создан-
ного  рекламного  сообщения  была  взята  за  основу  практика  «peer 
assessment»,  то  есть  оценка  «работы  ровесниками»  или,  в  случае  
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эксперимента, одногруппниками. Студентам было предложено по-
ставить свою субъективную оценку от 1 до 10 баллов, где 1 – отсут-
ствие творчества, 10 – уровень «творческий гений». 

23 студента объединились в группы по 3–4 человека, внутри ко-
торых каждый учащийся смог принять участие как в создании ре-
кламного сообщения, так и в его презентации, проявив тем самым 
свой творческий потенциал. Из 6 групп уровень «творческий гений» 
получила только одна группа, которая сняла рекламный видеоролик 
с собственным участием. Большинство групп решило сделать обыч-
ную презентацию со слайдами, а одна группа подготовила баннер и 
пост для социальных сетей. Студенты, которые снимали рекламный 
ролик отмечают, что они лучше запомнили новые слова, поскольку 
им приходилось их постоянно повторять при новой записи дублей. 
60 % учащихся, не принимавших участие в записи видео заметили, 
что знакомые лица в ролике, говорящие на иностранном языке, вы-
звали у них приятные эмоции, а также желание снять что-то свое. 

Результаты
Особое  внимание  следует  уделить  важности  использования  в 

процессе обучения иностранным языкам рекламных текстов не про-
сто в качестве аутентичных текстов, а именно как примера-образца 
в процессе выполнения «творческого задания» (создания своего ре-
кламного текста), что в свою очередь способствует формированию 
благоприятных условий для творческой самореализации студентов 
и большей персонализации образовательного процесса. Апробация 
экспериментального задания «Создай свою рекламу» показала, что 
данный вид деятельности не только формирует креативное мышле-
ние  и  повышает  мотивацию  к  изучению  предмета  (85 %  опрошен-
ных отмечают, что почувствовали новый прилив желания изучать 
иностранный язык), но и способствует формированию у учащихся 
способности работать в группах, умение планировать свою работу и 
рационально использовать время. 

Обсуждение
Важно  помнить,  что  развитие  креативного  мышления  –  это 

процесс,  который  требует  времени  и  усилий  как  со  стороны  учи-
теля, так и со стороны учеников. Именно поэтому упражнения по 
развитию  креативного  мышления  на  уроках  иностранных  языков 
должны  быть  адаптированы  в  зависимости  от  возраста  и  уровня 
подготовки учеников. Учителям необходимо учитывать интересы и 
потребности своих учеников, чтобы создавать наиболее благоприят-
ную обстановку для развития креативности. В заключении хочется  
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отметить, что развитие креативного мышления на уроках иностран-
ных  языков  является  одним  из  ключевых  элементов  современного 
образования, который позволяет ученикам не только эффективно из-
учать язык, но и развивать свои личностные качества и социальные 
навыки. Поэтому важно, чтобы преподаватели иностранных языков 
хотели использовать креативные методы и подходы в своей работе.
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This  scientific  article  is  devoted  to  the  study  of  the  prospects  of 
using  advertising  texts  in  teaching  foreign  languages  as  a  tool  for  the 
development  of  creative  thinking.  The  author  of  the  article  draws 
attention to the  fact that advertising texts are an excellent example of 
“creativity”, as the aim of advertising is to attract potential customers’ 
attention.  Therefore,  studying  advertising  texts  can  help  students  not 
only to  improve their  level of  foreign  language proficiency, but also to 
develop creative thinking skills. The author of  the article  recommends 
analyzing language constructions and vocabulary used in advertisements 
which  can  help  students  to  create  their  own  adverts  in  a  foreign 
language. The article also suggests practical tasks and exercises that may 
be  useful  for  teachers  and  students  interested  in  developing  creativity 
and  effective  foreign  language  learning.  For  example,  students  could 
create  an  advertisement  for  a  tourist  attraction  in  the  country  of  the 
target  language  (pretending  to  work  in  a  travel  agency)  or  make  an 
advertisement  for  a  national  holiday  in  Russia  (pretending  to  work  as 
representatives of a Russian university and attract foreign applicants to 
study in Russia).
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Новейшие подходы к понятию «когнитивная 
сфера детей старшего дошкольного возраста»
Брыкина К.А.
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
(ГГУ имени Ф.Скорины), г. Гомель, Республика Беларусь 
e-mail: kbrykina1@mail.ru

В данной статье рассматриваются подходы к определению понятия 
«когнитивные  способности»  и  приводится  общая  характеристика 
данного  термина.  Исследуются  значительные  новообразования, 
происходящие в когнитивной сфере детей в возрасте от пяти до семи 
лет.  Подробно  рассматривается  развитие  абстрактного  мышления, 
памяти  и  речи  у  детей  этого  возраста.  Когнитивная  сфера  в 
дошкольном возрасте является одной из самых важных и интересных 
областей  развития  детей.  В  этот  период  происходят  значительные 
изменения  и  новообразования,  которые  играют  ключевую  роль  в 
формировании  будущих  когнитивных  навыков  и  способностей. 
Одним из наиболее заметных новообразований в когнитивной сфере 
старших дошкольников является развитие абстрактного мышления. 
В этом возрасте дети начинают мыслить более абстрактно и обобщать 
информацию. Они могут делать выводы на основе предоставленных 
им фактов и применять полученные знания в новых ситуациях. Это 
открывает для них множество возможностей для решения сложных 
задач и развития творческого мышления.

Ключевые слова: когнитивная сфера, когнитивные способности, 
интеллект,  ребенок,  старший  дошкольный  возраст,  регуляторные 
функции, память, внимание, преобразования, новообразования.

Для цитаты: Брыкина К.А. Новейшие подходы к понятию «когнитивная 
сфера детей старшего дошкольного возраста» // Цифровая гуманитаристи-
ка и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международ-
ной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред. 
В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ 
ВО МГППУ, 2023. 288–295 с.

В исследованиях отечественных психологов когнитивные регу-
ляторные  функции  рассматриваются  в  контексте  регулирующей 
роли  процессов  построения  психического  образа  как  отражения 
пространственно-временных и причинно-следственных характери-
стик воспринимаемых объектов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Б.Ф. Ломов и др.). Для ряда современных российских исследований 
(М.А. Холодная,  Е.А. Сергиенко,  А.В. Литвинова,  Т.Е. Чернокова, 
Н.П. Пушина, А.А. Карпов, Е.В. Карпова, А.Н. Веракса, В.С. Собкин,  
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О.В. Алмазов,  Т.А. Смирнова,  Е.Ю. Савин,  Е.Р. Слободская  и  др.) 
характерно обращение к понятию «когнитивные регуляторные (ис-
полнительские)  функции»,  которое  возникло  в  связи  с  представ-
лениями  А.Р. Лурии  о  существовании  подсистемы  когнитивных 
функций  как  структурного  элемента  функциональной  системы 
высших психических функций, отвечающего за организацию целе-
направленного  поведения.  В  данном  контексте  в  психологии  раз-
вития  изучается  развитие  контроля  поведения  в  раннем  возрасте 
(Е.А. Сергиенко),  взаимосвязь  между  когнитивными  способностя-
ми и регуляторными функциями (Т.Е. Чернокова, О.В. Шестакова), 
роль когнитивных регуляторных функций как фактора готовности 
к школе (А.Н. Веракса), связь с особенностями социальной ситуа-
ции развития (В.С. Собкин) и т. д. [3]

На  основе  изученных  нами  источников  мы  обобщили  понятие 
«когнитивная сфера» и установили, что это совокупность умствен-
ной  компетентности,  характеризующаяся  наличием  глубоких,  рас-
ширенных  знаний  о  мире,  а  также  наличие  большого  количества 
различных умений и навыков. Данное понятие тесно связано с тер-
мином  «когнитивные  способности».  Углубляясь  в  данный  вопрос 
мы отметили, что исследователи, изучающие этот вопрос, не могут 
прийти к единому пониманию термина «когнитивные способности». 
С  данным  термином  соотносят  большое  количество  синонимов: 
умственные способности, познавательные способности, общие спо-
собности, ментальные способности. Выбор синонима, как правило, 
зависит от смысла, который автор вкладывает в данный термин [2].

Когнитивные способности являются одним из ключевых аспек-
тов человеческой психологии, и определение их природы и особен-
ностей является предметом интереса для многих ученых. Существу-
ет несколько подходов к определению когнитивных способностей, 
каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Один 
из подходов основан на классификации когнитивных способностей 
на  основе  различных  видов  интеллекта.  Например,  Говард  Гард-
нер  предложил  теорию  множественного  интеллекта,  в  которой  он 
выделяет  восемь  различных  видов  интеллекта,  таких  как  лингви-
стический,  математический,  музыкальный  и  другие.  Этот  подход 
позволяет  учитывать  разнообразие  когнитивных  способностей  и 
уникальность каждого человека [1]. Другой подход основан на из-
мерении когнитивных способностей с помощью стандартизирован-
ных тестов. Такие тесты, например, тесты на IQ, позволяют оценить 
различные  аспекты  когнитивных  способностей,  такие  как  логиче-
ское мышление, пространственная ориентация, память и т. д. Этот 
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подход имеет свои преимущества в том, что он обеспечивает объек-
тивную оценку когнитивных способностей и позволяет сравнивать 
результаты между разными людьми. Третий подход к определению 
когнитивных  способностей  основан  на  нейрофизиологических  ис-
следованиях. С помощью методов, таких как функциональная маг-
нитно-резонансная томография (FMRI) и электроэнцефалография 
(EEG), ученые изучают активность мозга во время выполнения раз-
личных когнитивных задач. Это позволяет более точно определить, 
какие области мозга отвечают за различные когнитивные функции 
и как они взаимодействуют между собой.

Каждый  из  этих  подходов  имеет  свои  преимущества  и  недо-
статки,  и  часто  используется  комбинированный  подход  для  более 
полного и точного определения когнитивных способностей. Важно 
помнить, что когнитивные способности являются сложным и мно-
гогранным  аспектом  человеческой  психологии,  и  их  определение 
требует учета множества факторов, таких как индивидуальные осо-
бенности, образование, опыт и окружение. Когнитивная сфера, или 
сфера познавательных процессов, является одной из самых важных 
областей  развития  детей  старшего  дошкольного  возраста.  В  этом 
периоде  дети  активно  исследуют  мир  вокруг  себя,  они  начинают 
задавать вопросы, интересуются причиной и следствием, их любо-
пытство  знает  границы.  Развитие  когнитивной  сферы  важно  для 
формирования  у  ребенка  навыков  мышления,  решения  проблем  и 
адаптации в обществе.

В старшем дошкольном возрасте когнитивные способности име-
ют свои особенности, что важно учитывать. В частности, основным 
видом мышления выступает наглядно-образное, что влияет на осо-
бенности  познавательной  активности.  Формируется  понятийное 
мышление.  Ребенок-дошкольник  старшего  возраста  формируется 
как  «рефлексирующий  субъект».  Именно  в  старшем  дошкольном 
возрасте  речь  становится  средством  мышления,  участвует  в  целе-
полагании и планировании деятельности, а значит также влияет на 
особенности познавательной активности.

Современные дети находятся в иных социально-культурных ус-
ловиях,  вероятным  становится  наличие  у  них  в  качестве  ведущей 
деятельности не игровой, а другой, возможно пока еще не описан-
ной деятельности, обусловленной присутствием телевидения и гад-
жетов в их жизни. В старшем дошкольном возрасте происходят зна-
чительные новообразования в когнитивной сфере, которые играют 
важную роль в развитии ребенка. Когнитивные способности, такие 
как  восприятие,  внимание,  память,  мышление  и  речь,  становятся 
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все более сложными и утонченными. Одно из главных новообразо-
ваний в старшем дошкольном возрасте – это развитие абстрактного 
мышления. Ребенок начинает способен мыслить не только о кон-
кретных предметах и явлениях, но и о более абстрактных поняти-
ях, таких как время, пространство и причинно-следственные связи. 
Он  начинает  задавать  сложные  вопросы  и  искать  ответы  на  них, 
демонстрируя  свою  любознательность  и  стремление  к  познанию 
мира. В этом возрасте дети также начинают развивать свою память. 
Они учатся запоминать больше информации и лучше организовы-
вать ее в своем сознании. Ребенок может легко вспомнить прошлые 
события и использовать полученные знания для решения проблем 
и  задач.  Это  помогает  ему  развивать  свои  интеллектуальные  спо-
собности и становиться все более самостоятельным. Кроме того, в 
старшем дошкольном возрасте происходит значительное развитие 
речи. Ребенок начинает говорить более сложными предложениями, 
используя разнообразные грамматические конструкции и словар-
ный запас. Он может объяснить свои мысли и чувства, а также зада-
вать вопросы и участвовать в диалоге. Это помогает ему развивать 
свои  коммуникативные  навыки  и  устанавливать  более  глубокие 
связи с окружающими.

Новообразования  в  когнитивной  сфере  старшего  дошкольного 
возраста  имеют  огромное  значение  для  будущего  развития  ребен-
ка.  Они  помогают  ему  осваивать  новые  навыки  и  знания,  а  также 
формировать свое собственное представление о мире. Поэтому важ-
но создавать подходящие условия для развития когнитивных спо-
собностей  ребенка,  предоставляя  ему  возможность  исследовать  и 
узнавать  новое.  В  последние  годы  наблюдается  растущий  интерес 
к развитию когнитивных способностей детей старшего дошкольно-
го возраста. Этот период является критическим для формирования 
основных  когнитивных  навыков,  которые  будут  полезны  в  даль-
нейшей жизни. Одним из новообразований в области когнитивной 
сферы является использование интерактивных технологий в обуче-
нии. С помощью компьютерных программ и игровых приложений 
дети  могут  развивать  свои  навыки  в  области  математики,  чтения, 
логического  мышления  и  проблемного  решения.  Эти  новые  мето-
ды обучения позволяют детям активно участвовать в процессе об-
учения и развивать свои способности в игровой форме. Еще одним 
новообразованием является использование методов проектной де-
ятельности. Вместо традиционного фронтального обучения, детям 
предлагается  работать  над  проектами,  которые  требуют  активного 
поиска информации, анализа и синтеза полученных данных. Такой 
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подход развивает у детей навыки самостоятельного мышления, кре-
ативности и коммуникации.

Также стоит отметить значимость развития социальных навыков 
в старшем дошкольном возрасте. Вместе с развитием когнитивных 
способностей, дети учатся взаимодействовать с другими людьми, ре-
шать конфликты, сотрудничать и выражать свои мысли и чувства. В 
этом возрасте особенно важно создание благоприятной и поддержи-
вающей среды, где дети могут развивать свои социальные навыки.

В  заключение,  новообразования  в  области  когнитивной  сферы 
в  старшем  дошкольном  возрасте  играют  ключевую  роль  в  форми-
ровании основных навыков и способностей у детей. Использование 
интерактивных технологий, методов проектной деятельности и раз-
витие социальных навыков позволяют детям активно участвовать в 
обучении и развиваться во всех аспектах своей личности. 

Одной  из  основных  характеристик  когнитивной  сферы  детей 
старшего  дошкольного  возраста  является  развитие  абстрактного 
мышления. Ребенок начинает способность к анализу, сравнению и 
классификации  объектов  и  явлений.  Он  может  понимать  причин-
но-следственные  связи  и  делать  выводы  на  основе  наблюдений. 
Например, ребенок может заметить, что растения нуждаются в воде 
для роста и понять, что отсутствие полива приведет к их увяданию. 
В этом возрасте дети также начинают развивать способность к аб-
страктному мышлению. Они могут представлять себе объекты или 
события, которых нет в данный момент. Например, ребенок может 
представить себе, как будет выглядеть его новая игрушка, которую 
он еще не получил. Это позволяет детям решать проблемы и плани-
ровать свои действия. Еще одной важной характеристикой когни-
тивной сферы детей старшего дошкольного возраста является раз-
витие памяти и внимания. Ребенок начинает запоминать информа-
цию на более длительное время и может сосредоточиться на задаче 
в течение более продолжительного времени. Он может легко пере-
ключаться между разными видами деятельности и быстро адапти-
роваться к новым условиям. Также в этом возрасте дети начинают 
развивать  навыки  решения  проблем.  Они  могут  использовать  ло-
гику и анализировать информацию для нахождения оптимального 
решения. Например, ребенок может решить головоломку или найти 
путь к игрушке, которая находится в другой комнате. Это развивает 
их мышление и способность к самостоятельности.

Большую  роль  в  формировании  когнитивной  сферы  играет 
взрослый,  который  является  образцом  для  подражания,  прямо  и 
косвенно  влияет  на  личностное  развитие  дошкольника.  В  процес-
се игр с правилами происходит развитие произвольного поведения 
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ребенка.  Формирование  произвольного  поведения  Д.Б. Эльконин 
также связывал с постепенным подчинением своих поступков тому 
образцу, которым являются для ребенка поведение и мнение, оцен-
ка  взрослого.  Дошкольное  детство  –  это  возраст,  в  котором  появ-
ляются начальные формы учебной деятельности, когда ребенок уже 
может  обучаться  с  помощью  взрослого,  но  только  когда  обучение 
ведется соответственно уровню его психического развития и с уче-
том ведущей деятельности ребенка. В классическом представлении 
в дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжет-
но-ролевая  игра  ребенка,  которая  имеет  важное  значение  для  его 
психического развития [4].

Когнитивная сфера детей старшего дошкольного возраста также 
связана с развитием речи. Дети начинают использовать более слож-
ные предложения, активно задавать вопросы и общаться с окружа-
ющими. Они могут описывать свои мысли и чувства, а также выра-
жать свое мнение. Развитие речи способствует развитию когнитив-
ных процессов,  так как ребенок может более точно выразить свои 
мысли и идеи.

Важно отметить, что развитие когнитивной сферы у детей стар-
шего  дошкольного  возраста  происходит  в  тесной  взаимосвязи  с 
другими сферами развития, такими как эмоциональная, социальная 
и физическая. Все они влияют друг на друга и вместе способству-
ют полноценному развитию ребенка. Таким образом, когнитивная 
сфера детей старшего дошкольного возраста играет важную роль в 
их развитии. Развитие абстрактного мышления, памяти, внимания 
и  навыков  решения  проблем  способствует  формированию  у  детей 
навыков мышления и адаптации в обществе. Развитие речи также 
является важным аспектом когнитивной сферы, так как она позво-
ляет детям более точно выразить свои мысли и идеи. 
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This  article  discusses  approaches  to  the  definition  of  the  concept  of 
“cognitive  abilities”  and  provides  a  general  description  of  this  term. 
Significant  neoplasms  occurring  in  the  cognitive  sphere  of  children 
aged  five  to  seven years are  investigated. The development of abstract 
thinking,  memory  and  speech  in  children  of  this  age  is  considered  in 
detail.  Cognitive  sphere  in  preschool  age  is  one  of  the  most  important 
and  interesting  areas  of  children’s  development.  During  this  period, 
significant  changes  and  neoplasms  occur,  which  play  a  key  role  in  the 
formation  of  future  cognitive  skills  and  abilities.  One  of  the  most 
noticeable neoplasms in the cognitive sphere of older preschoolers is the 
development  of  abstract  thinking.  At  this  age,  children  begin  to  think 
more abstractly and generalize information. They can draw conclusions 
based on the facts provided to them and apply the knowledge gained in 
new  situations.  This  opens  up  a  lot  of  opportunities  for  them  to  solve 
complex problems and develop creative thinking.
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Исследование  направлено  на  оценку  взаимосвязи  между 
лингвистическими  способностями  и  различными  когнитивными, 
личностными  и  мотивационными  переменными.  В  исследовании 
принимали  участие  студенты  факультетов  иностранных  языков 
(N  =  109).  Выборку  составили  более  опытные  учащиеся  –  4-го 
курса  (N  =  40),  а  также  учащиеся  младших  курсов  (N =  69).  Для 
оценки лингвистических способностей студенты выполняли четыре 
лингвистических  теста,  оценивающих  разные  аспекты  владения 
языковым материалом. Когнитивные переменные были представлены 
абстрактным  и  вербальным  интеллектом.  В  качестве  личностных 
черт были рассмотрены следующие диспозиции: Открытость опыту, 
Сознательность,  Экстраверсия,  Нейротизм  и  Доброжелательность, 
и  различные  показатели  лингвистических  способностей. 
Проанализированы  внутренние  и  внешние  типы  мотивации. 
Результаты  исследования  показали,  что:  1)  различные  показатели 
лингвистических способностей обнаруживают разные взаимосвязи 
с  абстрактным  и  вербальным  интеллектом;  2)  лингвистические 
успехи  испытуемых  младших  курсов  связаны  с  внутренними 
мотивационными  установками,  в  частности,  самопознанием,  в  то 
время как результаты учащихся старших курсов в большей степени 
связаны  с  внешними  установками  –  такими  как  чувство  долга  и 
самоуважение. Кроме того, показатели нескольких лингвистических 
тестов  продемонстрировали  отрицательные  взаимосвязи  с  такими 
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личностными  чертами,  как  Экстраверсия  и  Сознательность,  и 
положительную  связь  с  Нейротизмом.  Обнаруженные  эффекты 
показывают,  что  вклад  различных  психологических  переменных  в 
лингвистические способности обусловлен несколькими факторами, 
такими  как:  опыт  изучения  языка  (старшие  vs.  младшие  курсы) 
и  разные  компетенции,  отвечающие  за  переработку  языковой 
информации.

Ключевые  слова:  лингвистические  способности,  абстрактный 
и  вербальный  интеллект,  личностные  черты,  мотивация,  опыт 
изучения иностранного языка.

Финансирование.  Исследование  выполнено  при  финансовой  под-
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Введение
Язык  представляет  собой  уникальный  социально-психологиче-

ский  феномен,  обуславливающий  фундаментальную  способность 
человека  к  познанию  окружающего  мира.  В  свою  очередь,  линг-
вистические способности, под которыми обычно понимаются спо-
собности  к  усвоению  и  дальнейшему  активному  использованию 
неродного (иностранного) языка, позволяют выстраивать прочные 
социальные «мостики» на пути к освоению новых сфер професси-
ональной  деятельности  и  расширению  собственных  познаватель-
ных  горизонтов.  Поэтому  изучение  психологических  переменных, 
обеспечивающих успешность в лингвистической сфере, составляет 
важную задачу для современной психологической науки. С теоре-
тической  точки  зрения  такие  данные  позволят  выявить  основные 
детерминанты  эффективного  оперирования  неродным  языком  и 
сформулировать  общие  теоретические  представления  о  когнитив-
ных моделях познания мира с помощью языковой деятельности. На 
практике же полученные знания позволят дифференцированно по-
дойти к оценке лингвистического потенциала человека, тонко оце-
нивая его различные аспекты.

Какие же факторы позволяют одним людям достигать высокого 
уровня проявления лингвистических способностей? На этот вопрос 
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уже  не  одну  декаду  пытаются  ответить  исследователи  –  предста-
вители  различных  научных  дисциплин.  Психологи  отдают  веду-
щую роль когнитивной линии, а именно, абстрактному интеллек-
ту – такие эффекты были подтверждены рядом исследований [4; 9;  
12; 14]. С другой стороны, исследования последних лет говорят о 
неоднозначности большого вклада исключительно интеллектуаль-
ных факторов при учете динамики показателей языковых достиже-
ний [13]. Поэтому внимание современных специалистов постепенно 
смещается в сторону иных, некогнитивных, факторов, в частности, 
таких  переменных,  как  уровень  развития  коммуникативных  спо-
собностей [1], личностные и мотивационные особенности [2; 5; 15],  
фокус и объем внимания [11]. 

Область  исследований  влияния  личностных  особенностей  на 
успешность в сфере изучения иностранных языков является самой 
неоднозначной. Важная роль личностных факторов, включая моти-
вационную  составляющую,  для  активного  изучения  любого  языка 
признается  и  исследуется  многими  специалистами  [8].  При  этом 
большинство исследователей концентрируется либо на отдельных 
личностных чертах, либо получают достаточно неоднозначные эф-
фекты.  Например,  в  серии  исследований  А.  Бьядрон  [6;  7]  значи-
мость различий между успешными и неуспешными в языковых до-
стижениях испытуемых в уровне выраженности личностной черты 
Сознательность не всегда достигала необходимого статистического 
уровня. Более того, именно у людей со средними языковыми пока-
зателями уровень Сознательности проявлялся более четко. Оттал-
киваясь от полученных результатов, автор высказывает предполо-
жение о том, что значимые эффекты в проявлении некогнитивных 
факторов развития языковых способностей могут быть нелинейны-
ми,  а  проявляться  опосредованно  в  зависимости  от  уровня  владе-
ния иностранным языком на данный момент, равно как и продолжи-
тельности его изучения, в целом.

Описанные выше эффекты и эмпирические факты подчеркива-
ют,  что  вопрос  о  характере  взаимосвязи  конкретных  когнитивных 
и некогнитивных переменных с лингвистическими способностями 
требует дальнейшего научного прояснения. Поэтому цель данного 
исследования заключается в том, чтобы оценить характер взаимос-
вязи между лингвистическими способностями, с одной стороны, и 
различные  когнитивными  и  некогнитивными  психологическими 
переменными,  с  другой  стороны.  Под  когнитивными  переменны-
ми  понимаются  такие  способности,  как  абстрактный  и  вербаль- 
ный интеллект. В качестве личностных черт выступают следующие  
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диспозиции:  Открытость  опыту,  Сознательность,  Экстраверсия, 
Нейротизм и Доброжелательность, в различные показатели лингви-
стических способностей. Кроме того, оценивались несколько типов 
мотивации – внутренняя (познавательная, достижения, саморазви-
тия)  и  внешняя  (самоуважение,  интроецированная  и  экстерналь- 
ная)1. Кроме того, отдельно учитывается опыт изучения иностран-
ного языка. 

Выборка и методы исследования
Для  реализации  поставленной  задачи,  в  исследовании  прини-

мали  участие  испытуемые  –  учащиеся  факультетов  иностранных 
языков (N = 109). Среди них были более опытные учащиеся – 4-го 
курса  (N  =  40),  у  кого  уже  достаточно  высокий  уровень  владения 
иностранным языком, а также учащиеся младших курсов (N = 69). 
Основным  (первым)  иностранным  языком  испытуемых  был  ан-
глийский.  Для  оценки  лингвистических  способностей  учащиеся 
выполняли  четыре  лингвистических  теста.  Оценивались  следую-
щие показатели: способность к лингвистическим умозаключениям 
(ЛУ) (выполнить перевод с выдуманного языка «N» на русский и 
наоборот,  а  также  объяснить  правила  нового  языка),  грамматиче-
ская  грамотность  (определить  грамматическую  функцию  слов  в 
предложениях),  способность  запоминать  значения  неизвестных 
слов  (в  течение  5-ти  минут),  аудиальная  кратковременная  память 
(запоминание  слов,  предъявленных  трижды  на  иностранном  (ни-
дерландском) языке). 

Абстрактный  и  вербальный  интеллект  измерялись  с  помощью 
тестов  «Стандартные  прогрессивные  матрицы  Дж.  Равена»  и  вер-
бальных  субшкал  Теста  структуры  интеллекта  Амтхауэра.  Лич-
ностные черты оценивались с помощью краткой версии опросника 
«Большой Пятерки» в русскоязычной адаптации [10]. Мотивацион-
ные предпочтения оценивались с помощью Опросника академиче-
ской мотивации [3].

Общая  процедура  исследования  включала  два  академических 
часа  и  проводилась  в  очном  и  (или)  дистанционном  формате,  в 
зависимости  от  возможностей  организации  процесса.  На  первом 
занятии  студентам  была  прочитана  короткая  лекция  о  подходах  к 
исследованию лингвистических способности в современной психо-
логической науке, обсуждались отдельные эффекты и факты. Также 
ребят  просили  пройти  два  лингвистических  теста  (на  оценку  спо-

1  Классификация  типов  мотиваций  оценивалась  на  основе  разработанных  шкал 
академической мотивации [3].
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собности к ЛУ и грамматической грамотности). После чего следо-
вало обсуждение заданий. На втором занятии проводилась оценка 
когнитивных  способностей,  личностных  черт  и  мотивационных 
предпочтений. Испытуемым сразу предъявлялась обратная связь по 
результатам прохождения всех тестов и опросников. Два последних 
лингвистических теста учащихся просили выполнить дома самосто-
ятельно на компьютере. 

Результаты исследования  
и их психологическая интерпретация

Результаты исследования показали разные паттерны взаимосвя-
зей лингвистических показателей, прежде всего, с когнитивными и 
личностными переменными. Так, самые сильные связи абстрактный 
интеллект обнаруживает со способностью к ЛУ (r = 0,59; p ≤ 0,000) и 
аудиальной кратковременной памятью (r = 0,41; p ≤ 0,05), в то время 
как показатели вербального интеллекта продемонстрировали значи-
мые положительные связи в отношении грамматической грамотно-
сти  (r  =  0,47;  p ≤  0,000).  Интересные  эффекты  были  получены  и  в 
отношении взаимосвязей между различными лингвистическими по-
казателями. Наиболее сильные корреляционные связи способность 
к  ЛУ  обнаруживает  с  грамматической  грамотностью  (r  =  0,45;  p  ≤ 
0,003) и с аудиальной кратковременной памятью (r = 0,64; p ≤ 0,001), 
но не со способностью запоминать значения неизвестных слов (r = 
0,13; p ≤ 0,41). При этом сам показатель способности к ЛУ состоит 
из двух переменных – «правильный перевод» и «качество эксплика-
ции правил», который и демонстрирует значимую положительную 
корреляцию с грамматической грамотностью (r = 0,41; p ≤ 0,01), в то 
время  как  первая  переменная  обнаруживает  положительную  связь  
с аудиальной кратковременной памятью (r = 0,45; p ≤ 0,01). 

Представленные  результаты  позволяют  сделать  несколько 
принципиальных выводов. Во-первых, сам по себе конструкт линг-
вистических  способностей  является  сложной  структурой  с  раз-
личными  по  своей  природе  языковыми  компонентами,  которые 
обуславливают конкретную способность успешного оперирования 
определенным  языковым  материалом.  Во-вторых,  как  следствие, 
влияние  когнитивных  переменных  на  лингвистические  способ-
ности  специфично  и  обусловлено  теми  измерениями,  определя-
ющими  языковую  компетентность.  Так,  абстрактный  интеллект  в 
большей  степени  связан  с  двумя  лингвистическими  показателя- 
ми – способностью к ЛУ и аудиальной кратковременной памятью, 
в  то  время  как  вербальный  интеллект  связан  с  грамматической  
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грамотностью.  Способность  запоминать  значения  неизвестных 
слов не обнаруживает связей с интеллектуальными показателями. 
Таким  образом,  очевидно,  что  выраженность  этой  компетенции 
определяется другими переменными. 

В  отношении  личностных  черт  были  получены  следующие  ре-
зультаты. Значимые корреляции обнаружены только в отношении 
способности  к  ЛУ  –  отрицательная  с  чертой  Экстраверсии  (r  =  
– 0,39; p ≤ 0,02) и положительная с Нейротизмом (r = 0,25; p ≤ 0,05). 
Показатели аудиальной кратковременной памяти продемонстриро-
вали  отрицательные  взаимосвязи  с  тремя  чертами:  Экстраверсией 
(r = – 0,66; p ≤ 0,000), Сознательностью (r = –0,52; p ≤ 0,000), Ней-
ротизмом  (r  =  –  0,68;  p ≤  0,000).  Таким  образом,  в  соответствии  с 
полученными результатами, можно представить следующий «пор-
трет» испытуемых с высокими показателями лингвистических спо-
собностей: это интроверты, с высокими показателями нейротизма и 
низкими показателями сознательности. Кроме того, были получены 
значимые различия в мотивационных предпочтениях между учащи-
мися старших и младших курсов. Так, у учащихся младших курсов 
отдельные лингвистические переменные – способность запоминать 
значения неизвестных слов и аудиальная кратковременная память –  
продемонстрировали положительные корреляции с внутренней мо-
тивацией,  в  частности,  со  стремлением  к  самопознанию  (r  =  0,25;  
p ≤ 0,05; r = 0,29; p ≤ 0,05, соответственно). В то же время учащиеся 
старших  курсов  показали  результаты,  согласно  которым  высокий 
уровень их способности к ЛУ демонстрирует значимые положитель-
ные связи с внешней мотивацией, в частности, с показателями само-
уважения (r = 0,65; p ≤ 0,001) и интроецированной мотивацией1 (r = 
0,45; p ≤ 0,03). Показатель грамматической грамотности также обна-
руживает положительные связи с самоуважением (r = 0,55; p ≤ 0,01). 

Полученные результаты в отношении некогнитивных факторов 
позволяют сделать несколько важных рассуждений. Первое касает-
ся различий между группами в мотивации, которая оказывается за-
висимой от фактора опыта изучения языка. Получается, что испы-
туемые, которые стоят в самом начале своего пути, руководствуют-
ся в большей степени внутренними мотивационными установками, 
связанными, в частности, самопознанием. В то же время более опыт-
ные учащиеся, которые уже имеют определенный опыт и использу-
ют  его  (многие  из  испытуемых  уже  работают)  в  большей  степени 
ориентированы на внешние установки, связанные с чувством долга 
1  Тип  мотивации,  при  котором  ведущим  мотивом  становится  чувство  внешнего 

долга – «я должен выполнить это задание» и т.д.



302

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

и  самоуважением.  Что  касается  личностных  черт,  то  представлен-
ные эмпирические данные свидетельствуют об отдельных личност-
ных особенностях испытуемых. Тем не менее, небольшая выборка 
испытуемых и начальный этап исследования1 не позволяют генера-
лизировать полученные эффекты. 

В  любом  случае  обнаруженные  эффекты  подчеркивают,  что  в 
отношении вклада различных психологических переменных в линг-
вистические  способности  нет  однозначных  решений  и  линейных 
зависимостей.
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The present research aims at studying the interactions between linguistic 
abilities and various cognitive and non-cognitive psychological variables. 
109 students from the faculties of foreign languages participated in this 
study.  The  main  sample  was  additionally  divided  into  two  subgroups 
taking  participants’  experience  of  foreign  language  study  into  account. 
Thus,  the  study  included  more  experienced  students  of  the  senior 
courses  (N  =  40)  and  less  experienced  undergraduate  students  (N  = 
69).  Participants  had  to  do  four  language  tests  as  the  main  parameters 
of  their  linguistic  competence.  Abstract  and  verbal  intelligence  were 
assessed as cognitive variables. The following personality traits were also 
considered:  Openness  to  experience,  Conscientiousness,  Extraversion, 
Neuroticism,  and  Agreeableness,  and  various  indicators  of  linguistic 
abilities.  Internal  and  external  types  of  motivation  are  analyzed.  The 
results  of  the  study  showed  some  meaningful  effects.  First,  various 
language parameters turned out to be differently correlated with abstract 
and  verbal  intelligence.  Second,  high  level  of  linguistic  competence  of 
the subjects who are at the very beginning of their study is significantly 
related  to  the  internal  motivational  attitudes  associated,  in  particular, 
with  self-knowledge.  At  the  same  time,  more  experienced  students 
with  the  highest  level  of  linguistic  abilities  and  who  already  have 
some experience and use it (many of the subjects are already working) 
are more  focused on external attitudes associated with a  sense of duty 
and  self-esteem.  Moreover,  the  distinct  language  parameters  showed 
negative  correlations  with  such  personality  traits  Extraversion  and 
Conscientiousness whereas the same parameters were positively related 
to  Neuroticism.  The  discovered  effects  stress  that  the  contribution  of 
various  cognitive  and  non-cognitive  variables  into  linguistic  abilities 



305

Evgeniya V. Gavrilova, Elena A. Shepeleva, Yulia A. Tokarchuk 
Linguistic Abilities: the Contribution of Cognitive Factors, Personality Traits, ...

is mediated by different factors including language learning experience 
along with distinct language competences. 
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В  статье  рассмотрена  методология  интегрированного  обучения 
говорению  и  чтению  по  английскому  языку  педагогов-инженеров. 
Согласно  цели,  проведен  анализ  результатов  исследования  и 
выявлен неоспоримый обучающий эффект попарного объединения 
видов речевой деятельности. Разработан и внедрен соответствующий 
инструментарий,  направленный  на  формирование  продуктивной 
англоязычной  компетенции  посредством  рецептивных  умений.  На 
основе  отбора  аутентичного  языкового  материала  и  соблюдения 
основных  методических  принципов  работы  с  аудиовизуальным 
текстом  разработан  комплекс  упражнений  через  интерактивный 
конструктор  h5p  в  системе  управления  обучением  LMS  Moodle. 
Программируемое  управление  последовательностью  выполнения 
учебных  действий  позволяет  студенту  овладеть  устной  речью 
через  осознанное  чтение.  Экспериментально  установлено,  что 
использование электронного образовательного ресурса обеспечивает 
высокую  динамику  процесса  овладения  говорением  и  чтением  с 
помощью мобильного устройства студента.

Ключевые  слова:  система  управления  обучением, 
лингвоакустические  ресурсы,  интегрированное  обучение,  говорение, 
чтение.
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англоязычному  говорению  и  чтению  педагогов-инженеров  //  Цифровая 
гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  
2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Из-
дательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 306–316 с.

Введение
К  основным  компонентам  образовательного  стандарта  подго-

товки  педагогов-инженеров  в  техническом  вузе  относится  освое-
ние дисциплины «Иностранный язык (английский)». Успешность 
развития англоязычной компетенции обеспечивается при условии  
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овладения всеми видами речевой деятельности, которые по харак-
теру  речевого  взаимодействия  в  методической  литературе  разде-
ляют на устное (говорение и аудирование) и письменное (чтение и 
письмо) общение. В свою очередь, к продуктивным видам речевой 
деятельности относят говорение и письмо, к рецептивным – ауди-
рование и чтение. На современном этапе наблюдается тенденция к 
интегрированному  обучению  всем  или  отдельным  видам  речевой 
деятельности в их определенном сочетании. В частности, большой 
интерес  вызывает  проблема  интегрированного  формирования  ан-
глоязычной компетентности в говорении и чтении педагогов-инже-
неров с акцентом на самостоятельную работу.

Цель статьи заключается в анализе состояния исследования про-
блемы  интегрированного  обучения  англоязычному  говорению  и 
чтению педагогов-инженеров.

Основная часть
Проведенный анализ ряда работ показывает, что результат сум-

марного  соотношения,  соединения,  взаимодействия  и  преобра-
зования  определенных  видов  речевой  деятельности  на  основе  как 
минимум одной их общей характеристики значительно выше, чем 
использование каждого из них по отдельности или поочередно. Ре-
ализовать  неоспоримый  обучающий  эффект  формирования  про-
дуктивной  англоязычной  компетенции  посредством  рецептивных 
умений в техническом вузе возможно за счет правильного выбора 
синтезирующихся основ – программных, лингвистических и мето-
дических.

В научном регистре интегрированный подход к обучению ино-
странному  языку  определяется  как  взаимосвязанное  обучение  че-
тырем видам речевой деятельности и противопоставляется при фор-
мировании коммуникативной компетенции дифференцированному 
подходу,  при  котором,  согласно  Е.Н. Солововой  [6],  происходит 
прагматическое разграничение в обучении на устную и письменную 
речь, продуктивные и рецептивные виды деятельности.

В  отношении  интегрированного  обучения  С.В. Гапонова  [1] 
считает,  что  при  обособленном  интегрированном  обучении  видам 
речевой  деятельности  организация  последовательной  работы  над 
каждым  из  них  должна  происходить  с  учетом  их  специфических 
особенностей. При этом использование учебного материала и мето-
дических приемов и средств будет полностью зависеть от выбранно-
го вида формирующихся речевых умений. Для облегчения работы 
исследователь предлагает попарное объединение отдельных видов 
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речевой  деятельности,  которое  Н.Л. Добровольская  считает  целе-
сообразным дополнить аудированием и говорением, чтением и го-
ворением, в которых текст выступает взаимосвязанной основой для 
развития  умений  говорения  и  лучшему  пониманию  текстов  через 
чтение [2]. 

В процессе общения прием, переработка и выдача акустического 
сигнала реализуется за счет органов чувств (слуха). В момент кон-
кретного говорения, реализующегося в пространстве и во времени 
через речевой сигнал, выделяются минимальные единицы (звуки), 
произносительные единицы (слоги), ритмические единицы (фоне-
тические слова) и интонационно неделимые единицы (синтагмы). В 
процессе чтения, внешне выраженной или внутренней речи, перевод 
буквенного кода в звуковой, а также осмысление воспринимаемой 
информации основывается на соотнесении зрительного образа ре-
чевой единицы с ее слухоречедвигательным образом. Внешняя или 
скрытая  артикуляция  имеет  решающее  значение  для  понимания 
читаемого,  так  как  зрительный  образ  напрямую  соотносится  с  его 
значением. Для формирования техники чтения на начальном этапе 
изучения английского языка, система правописания которого имеет 
«глубокую орфографию» [4], то есть не отражает то, что произно-
сится, следует начинать с громкого проговаривания или разговора.

Данное  утверждение  особенно  убедительно  на  фоне  высказы-
вания  русского  ученого  Ф.И. Буслаева,  который  считал,  что  «во 
французском  языке  первое  полугодие  подготовительного  класса 
назначается только для разговора. А во втором – к разговору при-
соединяется обучение в чтении. Обучение немецкому языку, в кото-
ром нет сильного разлада между выговором и начертанием, следует 
начинать в одно время с разговором и чтением» [1, с. 97].

Чтение является рецептивным навыком, содержащим в себе та-
кие компоненты, как правильность, осознанность, выразительность 
и беглость. Под выразительным чтением следует понимать интона-
ционно  правильное  чтение,  при  котором  соблюдаются  логические 
ударения и синтаксическое членение предложений, основанное на 
правильном  грамматическом  построении  речи.  Сохранение  пра-
вильной английской интонации в устной речи связано с очень боль-
шими трудностями, так как она постоянно находится под влиянием 
родного языка. Соблюдать правильную английскую интонацию при 
чтении  текстов  можно  при  условии,  если  учитывать  ее  основные 
компоненты:  мелодику  речи,  членение  речевого  потока  на  синтаг-
мы, фразовое ударение, темп речи и тембр голоса.
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Необходимым  условием  художественного  чтения  является  яс-
ное и отчетливое произношение. Органы речи у носителей разных 
языков  имеют  одинаковое  строение,  а  следовательно,  одинаковые 
артикуляционные  возможности.  Однако  словесно-буквенное  вы-
ражение  не  всегда  соответствует  акустической  и  лингвистической 
основе. Таким образом, при изучении иностранного языка следует 
уделять особое внимание произносительным тенденциям, отличаю-
щимся или разительно отличающимся от речедвижений говорящих 
на родном языке. Этого можно достичь с помощью системы упраж-
нений, которая представляет эталон речевого поведения.

К упражнениям, формирующим учебное чтение, относят серию 
тренировочных заданий от прочтения вслух минимальных единиц 
до  чтения  предложений,  абзацев  или  текстов  с  пометкой  речевых 
тактов, повышением или понижением голоса, постановкой логиче-
ского ударения. 

В «How to Use the New Method Readers» М.Ф. Уэст [7] описал три 
этапа работы с учебным текстом, благодаря которому осуществля-
ется комплексная подготовка к переносу навыков и умений чтения в 
говорение. Способом, формирующим монологическую и диалогиче-
скую речь через чтение, является изучающее и поисковое чтение, то 
есть медленная работа с учебным текстом. В учебном процессе пол-
ное  понимание  содержания  текста  осуществляется  за  счет  выпол-
нения последовательности действий, например: 1) чтение по пред-
ложениям  сопровождается  уточняющими  вопросами  к  каждому 
предложению, на которые обучающиеся дают ответ, считывая пред-
ложения из текста; 2) чтение текста происходит с изменением лица 
и времени повествования; 3) чтение сопровождается заданиями на 
выбор правильного или неправильного утверждения; 4) чтение со-
провождается  трансформационными  упражнениями  на  согласие 
или несогласие по указанному образцу; 5) чтение сопровождается 
вопросно-ответными упражнениями с краткими или развернутыми 
ответами; 6) чтение сопровождается упражнениями на согласие или 
несогласие  по  указанному  образцу;  7)  чтение  сопровождается  ре-
продуктивными, дескриптивными, дискутивными и композицион-
ными упражнениями, которые свидетельствуют о полном усвоении 
изученных языковых явлениях.

Приведенный  способ  действий  приучает  обучающихся  пользо-
ваться изученным материалом спонтанно без сосредоточения вни-
мания на его форме и правилах употребления, постепенно выраба-
тывая необходимое чувство языка.
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Одним  из  способов  повышения  качества  англоязычной  про-
фессионально  ориентированной  подготовки  педагогов-инженеров 
является использование определенного набора лингвоаустических 
ресурсов, которые в качестве средства обучения на коммуникатив-
ной основе систематизируют в учебный разговорник. В содержание 
учебного  разговорника  входит  набор  моделей  предложений  с  лек-
сическим наполнением и система упражнений на их активизацию, 
а также тексты. 

Аудиовизуальные  тексты  считаются  эффективным  средством 
овладения говорением и чтением в сжатые сроки обучения при зна-
чительном объеме самостоятельной работы студента. Организовать 
таковую  возможно  в  системе  управления  обучением  LMS  Moodle, 
для  которой  лингвоакустические  ресурсы  являются  единственно 
уместным  ресурсным  обеспечением.  Неотъемлемым  условием  су-
ществования лингвоакустических ресурсов является их компьютер-
ная форма, а обязательным – акустическая.

Главное  значение  в  методологии  интегрированного  англоязыч-
ного обучения говорению и чтению отводится сведенным в учебный 
разговорник  лингвоакустическим  ресурсам,  с  помощью  которых  в 
компьютерной среде реализуется их прикладная направленность по 
настройке речевого аппарата на акустически и лингвистически пра-
вильное оформление мыслей в речи в созданных ситуациях обще-
ния.  Автоматизация  использования  лингвоакустических  ресурсов 
реализуется в момент интерактивного взаимодействия студента со 
средой, которая за счет системы упражнений формирует механизмы 
продуктивного и рецептивного речевого поведения на английском 
языке через первичное акустическое восприятие. Способ и скорость 
овладения англоязычным говорением и чтением определяется спец-
ификой  предъявляемых  упражнений,  распределение  которых  осу-
ществляется в виде следующих этапов:
1)  предтекстовый.  Презентация  и  семантизация  новых  слов  осу-

ществляется с помощью вербальных и иллюстрационных опор в 
виде видеоряда, фотографий, рисунков и схем;

2)  текстовый. Здесь уместна работа с аудиовизуальными единицами, 
обогащенная  серией  языковых  и  условно-речевых  упражнений;

3)  послетекстовый. Интеграция усвоенной лексики в систему вну-
треннего иноязычного лексикона и их использование в речевой 
деятельности  в  различных  ситуациях  речевого  общения  реали-
зуется за счет речевых упражнений ситуативного характера, вы-
полняемых в устной форме.
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В  качестве  аутентичного  лингвоакустического  обеспечения 
электронного  образовательного  ресурса  модульной  структуры  вы-
ступает научно-популярный фильм «The Bullet Train» из серии доку-
ментального  проекта  «Richard  Hammond’s  Engineering  Connections». 
По своему информационному наполнению выбранный аудиовизу-
альный текст используется с двойным фокусом, при котором осу-
ществляется преподавание языка и содержания, что, в свою очередь, 
соответствует предметно-языковому интегрированному обучению.

Для  реализации  всего  спектра  языковых  и  условно-речевых 
упражнений с обилием аудиофайлов и высокой степенью наглядно-
сти используется мобильное устройство студента. С помощью учет-
ной записи, которую ранее создал преподаватель дисциплины, сту-
дент получает непрерывный доступ к образовательному контенту.

Организация интерактивного взаимодействия на предтекстовом 
этапе  осуществляется  посредством  следующих  элементов  библи-
отеки  интерактивного  конструктора  h5p:  Memory  Game,  Dictation 
(«диктоглосс»), Fill in the Blanks. Сценарий работы с учебными эле-
ментами детально изложен в [4].

На  текстовом  этапе  работа  с  аудиовизуальной  единицей  в 
Column достигается за счет сочетания Dialog Cards и Interactive Video 
с многовариантностью тренировочных упражнений: Multiple Choice, 
Drag the Words, Mark the Words, Fill in the Blanks, Drag and Drop, True/
False Question. Детализация работы с аудиовизуальной единицей в 
Column изложена в [5, с. 143].

На послетекстовом этапе происходит контроль уровня понима-
ния студентами предложенного материала, который осуществляет-
ся с помощью интерактивных элементов Summary, Guess the Answer, 
Sort the Paragraphs и Multiple Choice. Кроме того, такой встроенный 
элемент системы управления обучением LMS Moodle как «Задание», 
позволяет применить изученный языковой материал в виде вопро-
сно-ответных, ситуативных, дескриптивных, дискутивных и компо-
зиционных упражнений, коммуникативная установка которых вы-
ражена  в  постановке  задания,  например,  «Describing  an  experiment. 
Match  the  descriptions  with  the  numbers  on  the  map»,  «Work  in  pairs. 
Discuss the questions…».

Экспериментальное  исследование  возможностей  применения 
интегрированного подхода в англоязычном обучении говорению и 
чтению проводилось на базе инженерно-педагогического факульте-
та Белорусского национального технического университета в рам-
ках стандартной организации учебного процесса без специального 
деления учебных групп.
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В  эксперименте,  проводившемся  в  течение  двух  семестров 
2021/22 учебного года, приняли участие две группы инженерно-пе-
дагогического факультета первого курса дневной формы обучения, 
состоящие  из  43  студентов,  и  три  группы  первого  курса  заочной 
формы обучения, состоящие из 65 студентов. Количественный со-
став  контрольных  и  экспериментальных  групп  был  однороден  и 
неизменен  до  конца  исследования.  Из  двух  выборок  студентов  с 
учетом распределения по специальностям были сформированы две 
контрольные (КГОФ1, КГЗФ2) и три экспериментальные (ЭГОФ1, 
ЭГЗФ2, ЭГЗФ3) подгруппы.

Входной контроль проверки уровня сформированности речевых 
умений  является  составной  частью  экспериментального  исследо-
вания, который позволяет на начальном этапе определить уровень 
знаний  студентов.  Задания  для  входного  контроля  сформирован-
ности  речевых  умений  состоит  из  пяти  видов  заданий  закрытого 
и  открытого  типа,  разработанных  с  использованием  методик  мно-
жественного  выбора,  соотнесения,  упорядочения  и  дополнения. 
Студентам  было  предложено  выполнить  задания  с  максимальным 
количеством баллов, равным 20. Набранные баллы от 0 до 10 свиде-
тельствуют о низком уровне знаний, от 11 до 15 – о среднем, от 16 
до 20 – о высоком. 

После проведения входного контроля нами были получены ре-
зультаты, характеризующие следующие уровни знаний (рис. 1).

Таким  образом,  представленные  результаты  первоначальной 
оценки  уровня  знаний  студентов  свидетельствуют  об  отсутствии 
показателей с высоким уровнем знаний и преобладании среднего и 
низкого уровней знаний в группах очной формы обучения. В груп-
пах  заочной  формы  обучения  эти  показатели  распределены  более 
равномерно по причине предварительной подготовки студентов-за-
очников  в  колледжах  и  лицеях.  Обучение  в  контрольных  группах 
очной и заочной форм обучения проводилось с опорой на классиче-
ское учебно-методическое пособие. Обучение в экспериментальных 
группах очной и заочной форм обучения проводилось при помощи 
электронного образовательного ресурса на платформе LMS Moodle.

С  целью  выявления  наличия  или  отсутствия  положительной 
динамики в обучении интегрированного англоязычного говорения 
и чтения студентам был предложен итоговый контроль аналогич-
ный входному диагностическому для обеспечения сопоставимости 
результатов.  После  проведения  промежуточного  контроля  нами 
были получены результаты, характеризующие следующие уровни 
знаний (рис. 2).
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Рис. 1. Первоначальный уровень знаний

Рис. 2. Результаты итогового контроля

Сравнительный  анализ  первоначальных,  промежуточных  и  ко-
нечных результатов представлен на рис. 3.

Рис. 3. Сопоставление первоначальных, промежуточных  
и конечных результатов эксперимента
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Из приведенных данных видно, что уровень знаний  в экспери-
ментальных группах обучения по сравнению с контрольной имеет 
заметные улучшения по всем показателям. Некоторые испытуемые 
не продемонстрировали улучшение индивидуальных показателей. 

Изучив  данные,  можно  увидеть,  что  результаты  обучающихся 
заметно повысились. После проведения экспериментального обуче-
ния были получены следующие результаты:

 – показатель высокого уровня знаний повысился на 21,3  %;
 – показатель среднего уровня знаний понизился на 6,0  %;
 – показатель низкого уровня знаний понизился на 12,2  %.

Заключение
Подводя итог эксперимента, мы можем сделать вывод о том, что 

комплексное  интегрированное  обучение  вовлекает  в  электронном 
образовательном ресурсе на платформе LMS Moodle студентов в ос-
мысленное общение и позволяет достигать образовательных целей 
посредством  аудиовизуальных  текстов,  контекстуальная  и  комму-
никативная направленность которых предусматривает одновремен-
ное формирование говорения и чтения за счет интеграции их общих 
признаков.
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Рассматривается использование личного бренда в социальных сетях 
для привлечения абитуриентов, как инструмент, который позволяет 
создать  положительный  имидж,  привлечь  абитуриентов,  а  также 
установить  глубокую  связь  с  потенциальными  студентами.  Целью 
настоящего  исследования  являлся  анализ  личного  бренда  как 
инструмента  привлечения  абитуриентов,  на  примере  «Социальной 
работы»  Волгоградского  государственного  медицинского 
университета.  Для  написания  работы  были  использованы 
методы:  изучение  научной  и  статистической  литературы  по  теме 
исследования,  анализ  данных,  сравнение  полученной  информации 
по  средствам  мониторинга  активности  страницы  в  выбранной 
социальной  сети.  В  рамках  исследования  был  проведен  аудит 
страницы  направления  и  составлен  SWOT-анализ  сообщества 
«Социальная  работа  ВолгГМУ»  ВКонтакте.  Результаты 
исследования  свидетельствуют  о  том,  что  использование  личного 
бренда в социальных сетях для привлечения абитуриентов является 
актуальным  и  эффективным  инструментом.  В  рамках  нашего 
исследования развитие личного бренда сообщества способствовало 
увеличению  количества  вовлеченных  выпускников  школ  и  СПО, 
которые  являются  потенциальными  абитуриентами,  с  23 %  до 
59 %. Прирост является абсолютно органическим, достигнутым без 
привлечения рекламных средств и сервисов накрутки. 

Ключевые слова: личный бренд, социальные сети, абитуриенты, 
социальная работа. 
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в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-прак-
тической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова, 
М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 317–324 с.

Введение
На сегодняшний день социальные сети стали важной составля-

ющей повседневной жизни, особенно для юного поколения. Люди 
проводят  много  времени,  общаясь  и  получая  информацию  через 
виртуальные коммуникации, что говорит об актуальности способа 
привлечения абитуриентов путем использование личного бренда в 
социальных сетях. Личный бренд – это отличительный и запомина-
ющийся образ, который складывается в общественном представле-
нии в отношении конкретного человека или организации, который 
включает в себя экспертные знания, навыки, сильные личностные 
качества и фирменный визуальный стиль.

Во-первых,  создание  личного  бренда  в  социальных  сетях  по-
могает  создать  положительное  впечатление  и  повысить  доверие 
к своему имиджу. Будущие студенты, ищущие информацию о ву-
зах,  ищут  не  только  учебные  заведения,  но  и  людей,  которые  мо-
гут в дальнейшем помочь им в процессе обучения. Представление 
выбранного имиджа в социальных сетях – это не только создание 
уникального образа, но и раскрытие личностных и профессиональ-
ных качеств преподавателей и обучающихся. Это позволяет потен-
циальному студенту установить эмоциональную связь и поверить в 
правдивость информации.

Во-вторых,  личный  бренд  может  быть  использован  для  актив-
ного привлечения пользователей с помощью различных маркетин-
говых и рекламных приемов. Наличие аккаунта в социальной сети 
позволяет использовать таргетированную рекламу, прямые реклам-
ные посты, конкурсы и акции, а также другие способы привлечения 
и вовлечения целевой аудитории.

В-третьих, путем размещения контента на своей странице и всту-
пления  в  диалог  с  активными  подписчиками,  можно  узнать  об  их 
интересах,  вопросах  и  потребностях.  Это  позволит  вовлечь  абиту-
риентов,  предоставить  им  полезную  информацию  и  помочь  им  в 
процессе  поступления.  Личный  бренд  в  социальных  сетях  создает 
возможность строить отношения на основе взаимного доверия и по-
нимании интересов.

Целью  нашего  исследования  было  проанализировать  личный 
бренд  как  инструмент  привлечения  абитуриентов,  на  примере  
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«Социальной работы» Волгоградского государственного медицин-
ского университета.

Методы
Для написания работы были использованы методы: изучение на-

учной и статистической литературы по теме исследования, анализ 
данных, сравнение полученной информации по средствам монито-
ринга активности страницы «Социальная работа» ВолгГМУ в соци-
альной сети «ВКонтакте».

В рамках исследования был проведен аудит страницы направле-
ния, с результатами которого можно ознакомиться в (табл. 1). Для 
анализа  был  выбран  период  с  20.09.2022г.  по  20.04.2023г.  (7  меся-
цев) равный периоду проф-агитации выпускников. Также для пол-
ного понимания посредством аудита был составлен SWOT-анализ 
страницы направления (табл. 2).

Результаты
Направление  подготовки  «Социальная  работа»  Волгоградско-

го  государственного  медицинского  университета  присутствует  в 
ограниченном  количестве  социальных  медиа:  ВКонтакте.  Также 
университет имеет свой собственный раздел на официальном сайте 
университета.

Основных целей сообщества две: дать возможность реализовать-
ся студентам и привлечь абитуриентов к поступлению на направле-
ние «Социальная работа» в Волгоградский государственный меди-
цинский университет. 

Для более эффективного продвижения, путем создания личного 
бренда, необходимо разработать рекомендации, в которых были бы 
учтены сильные стороны направления и его возможности, а также 
устранены  недостатки  в  текущей  PR-деятельности  на  основе  лич-
ного бренда.

Все рекомендации можно разделить на два основных этапа.
Первый этап разработки программы продвижения «Социальной 

работы» в социальных сетях: определение целевой аудитории. Это 
необходимо для недопущения ошибок в создании личного бренда.

Прежде всего, главной целевой группой являются молодые люди 
16–19 лет, заканчивающие школу. Также в эту группу можно вклю-
чить  выпускников  колледжей,  получивших  средне-специальное  и 
стремящихся получить высшее образование.

Вторым не менее важным этап является постановка целей при-
сутствия  «Социальной  работы»  в  социальных  медиа.  Основными 
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целями  продвижения  образовательных  услуг  в  социальных  сетях 
являются:  повышение  вовлеченности  подписчиков,  привлечение 
новых студентов, формирование коммуникационных связей с целе-
вой аудиторией, брендинг ВУЗа.

Также  неотъемлемой  составляющей  личного  бренда  является 
уникальный  фирменный  стиль  сообщества.  Поэтому  мы  создали 
отличительные  черты  в  оформлении  сообщества,  включая  посты, 
клипы и статьи. 

Это  особый  стиль  обработки  фотографий  и  видео,  свой  стиль 
текста и дизайна картинок к постам, фирменные шрифты и цвета. 
При этом очень важно соблюдать баланс в оформлении и не нару-
шать этические нормы дизайна.

Для написания работы был проведен аудит страницы направле-
ния, с результатами которого можно ознакомиться в таблице 1. Для 
анализа был выбран период с 20.09.2022г. по 20.04.2023г. (7 месяцев).

Таблица 1
Аудит страницы ВКонтакте «Социальная работа ВолгГМУ»

Платформа Имя Подписчики Последняя 
публикация Лайки Просмотры

Сентябрь 2022г.

ВКонтакте
Социальная 

работа 
ВолгГМУ

123
Выставка 

«Навигатор 
поступления»

22 608

Количество потенциальных абитуриентов, в лице выпускников и учащихся 
школ и СПО (извлеченное из внутренней статистики сообщества) ≈ 23 % 

Апрель 2023г.

ВКонтакте
Социальная 

работа 
ВолгГМУ

265
Победители 

Медицинского 
юмора КВН

77 1,6тыс.

Количество потенциальных абитуриентов, в лице выпускников и учащихся 
школ и СПО (извлеченное из внутренней статистики сообщества) ≈ 59 %

Прирост является абсолютно органическим. В медиа-маркетинге 
органическим ростом называют увеличение числа подписчиков ис-
ключительно за счет интересного контента без рекламы и накруток.

Из результатов данного мониторинга страницы, мы видим, что 
вектор развития направления выбран правильно, поскольку показа-
тели охватов (количество подписчиков, лайки, просмотры) за ука-
занный промежуток времени значительно увеличились.

Для  полного  понимания  посредством  аудита  был  составлен 
SWOT-анализ страницы направления (табл.2). На основе анализа 
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можно сделать вывод, что «Социальная работа ВолгГМУ» достигла 
успехов в привлечении абитуриентов благодаря созданию личного 
бренда в социальных сетях и правильно выстроенной коммуника-
ционной стратегии, которая состояла из аналитики, позициониро-
вании и медиапланировании сообщества.

Таблица 2

SWOT-анализ страницы ВКонтакте  
«Социальная работа ВолгГМУ»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Уникальный личный бренд; 
2. Понимание ведения социальных сетей;
3. Разнообразие визуального контента;
4. Грамотные текстовые составляющие.

1. Локальность направления;
2. Невысокое  количество  ау-
дитории по сравнении с более 
крупными университетами.

Возможности Угрозы

1. Освоение новых социальных сетей и 
платформ;
2. Привлечение еще большего количества 
подписчиков;
3. Освещение новых сторон деятельности 
университета и студентов при развитии 
личного бренда.

1. Изоляция от части ЦА;

Также в рамках создания личного бренда разработан макет пе-
чатного буклета, в котором основной информацией является пере-
чень  преимуществ  направления  и  акцент  на  будущую  профессию, 
а также контактные данные. Буклет позволяет сочетать значитель-
ный объем структурированной информации с красочным креатив-
ным оформление.

Обсуждение
Результаты исследования свидетельствуют о том, что использо-

вание личного бренда в социальных сетях для привлечения абитури-
ентов является актуальным и эффективным инструментом, который 
позволяет создать положительное впечатление об образовательной 
организации, привлечь абитуриентов через различные маркетинго-
вые и рекламные методы, а также установить глубокую связь с по-
тенциальными студентами. В итоге, использование личного бренда 
в социальных сетях помогает привлечь абитуриентов и предоставить 
им полезную информацию о своем учебном заведении.
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В рамках нашего исследования, развитие личного бренда сообще-
ства  способствовало  увеличению  количества  вовлеченных  выпуск-
ников школ и СПО, которые являются потенциальными абитуриен-
тами, с 23 % до 59 %.
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The  use  of  a  personal  brand  in  social  networks  to  attract  applicants  is 
considered as a  tool  that allows you to create a positive  image, attract 
applicants, as well as establish a deep connection with potential students. 
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  personal  brand  as  a  tool 
for  attracting  applicants,  using  the  example  of  “Social  Work”  of  the 
Volgograd State Medical University. To write the work, the  following 
methods  were  used:  the  study  of  scientific  and  statistical  literature  on 
the research topic, data analysis, comparison of the information obtained 
by  means  of  monitoring  the  activity  of  the  page  in  the  selected  social 
network. As part of the study, an audit of the referral page was conducted 
and  a  SWOT  analysis  of  the  community  “Social  Work  of  VolgSMU” 
VK  was  compiled.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  use  of  a 
personal brand in social networks to attract applicants is an actual and 
effective  tool. Within the  framework of our  research,  the development 
of  a  personal  brand  of  the  community  contributed  to  an  increase  in 
the  number  of  involved  school  graduates  and  vocational  schools  who 
are potential  applicants,  from 23 % to 59 %. The  increase  is  absolutely 
organic,  achieved  without  the  involvement  of  advertising  funds  and 
cheat services.
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В  статье  рассматривается  роль  комиксов  как  образовательного 
контента;  анализируется  проблема  мотивации  учащихся  при 
использовании  комиксов  на  уроке  литературы,  интереса  к 
обучению; приведены иллюстративные примеры и способы работы 
с графической информацией.

Ключевые  слова:  комикс,  графическая  передача  информации, 
образовательный контент, визуальная информация.

Для цитаты: Козаченко И.Г. Использование комиксов как средства ви-
зуализации информации на уроках белорусской литературы // Цифровая 
гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября 
2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Из-
дательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 325–335 с.

Комиксы – это истории в рисунках, составленные рядом в проду-
манной последовательности для передачи информации. Они могут 
содержать текст и графические изображения. Комиксы могут рас-
сматриваться и как образовательный контент. Каковы же преиму-
щества комиксов в образовательном процессе? 

Комиксы передают смысл путем активного взаимодействия чи-
тателя  с  письменной  речью  и  представленными  последовательны-
ми изображениями [1, 2]. Восприятие учащимися художественных, 
учебных текстов, представленных в разных жанрах, можно считать 
одной из задач современного образования. Для комиксов характер-
ны лаконичность, логичность и насыщенность. Все это содействует 
формированию  стратегии  сжатого  пересказа  содержания  произве-
дения  с  последующим  его  чтением,  пониманием  и  обсуждением. 
Рассмотрим, как использование комиксов помогает стимулировать 
активность учащихся на уроках белорусской литературы.

Например, при изучении рассказа Змитрока Бядули «На Каля-
ды к сыну» в 7 классе можно предложить учащимся первую часть 
подготовленного комикса (рис. 1–3).

mailto:ivanov@yandex.ru
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Так  как  комикс  –  это  история  в  рисунках,  семиклассники  сле-
дят за началом и развитием сюжета, персонажами, временем и об-
стоятельствами,  выстраивая  последовательность.  На  этом  этапе 
учащимся задаю вопрос: «Как могло случиться, что сын бедной кре-
стьянки живет в городе обеспеченным человеком?» Учащиеся вы-
сказывают свои предположения, записвают их на отдельные листки 
бумаги и складывают в коробочку. Знакомство с текстом рассказа 
при помощи комикса продолжается (рис. 4–6).

Рис. 4

Рис. 5

После рисунка 4 задаю вопрос: «Почему старенькая мать отпра-
вилась к сыну накануне Рождества?» Учащиеся восстанавивают со-
держание («Последнее Рождество: совсем я уже слабая...»), а также 
могут сказать, что на Рождество за праздничным столом собиралась 
вся семья. Рисунки 5 и 6 дают учащимся важные контекстуальные 



328

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

подсказки к изучаемому материалу. Следующий вопрос: «Как встре-
тил город Теклю?» Формат рисунка дает возможность подросткам 
получить значительную часть информации за краткое время: пред-
ставить город ХІХ века, иной способ перемещения (старая женщина 
прошла пешком 6 миль; ездили на повозках, в каретах).

Рис. 6

Финальная  сцена  проиллюстрована  одним  рисунком.  Это  при-
дает особенный трагизм ее восприятию. Учащиеся оценивают нрав-
ственную сторону ситуации: никому нет дела до трагедии одинокой 
старой  женщины,  даже  собственный  сын  накануне  большого  хри-
стианского праздника не захотел признать свою мать. 

Рис. 7

На этом этапе семиклассникам можно задать вопрос: была ли нео-
жиданной такая развязка рассказа? Они уже знакомы с содержанием,  
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проследили ход событий, порассуждали о судьбах и поведением пер-
сонажей, поэтому им несложно будет ответить. К финальной сцене 
можно приготовить еще одно изображение, где внимание сконцен-
трировано только на главных героях и предложить дописать репли-
ки персонажей (рис. 8).

Рис. 8

Таким  образом,  мы  получаем  новый  образовательный  инстру-
мент с новыми свойствами и новым воздействием на обучающихся. 
Комикс  позволяет  решить  проблему  мотивации,  интереса  к  обу-
чению:  захватывает,  вдохновляет,  стимулирует  творческую  актив-
ность,  содействует  самообразованию.  Не  секрет,  что  поэтические 
произведения не всегда притягивают внимание подростков: им мо-
жет  быть  неинтересной  предложенная  тематика,  форма,  содержа-
ние. На помощь может придти комикс. Для учащихся 7 класса при 
визучении  стихотворения  Максима  Танка  «Поэзия»  предложила 
такой  формат:  проиллюстрировала  первую  строфу  стихотворения 
(рис.  9,  10).  Далее  задаю  вопросы:  с  чем  сравнивает  поэзию  автор 
стихотворения? Дополните стихотворные строчки.

Заинтересованным учащимся можно предложить таким же обра-
зом проиллюстрировать другие строфы стихотворения. 

Несомненно,  образовательные  комиксы  не  должны  подменять 
художественный текст. Но они могут помочь учить детей осмыслен-
но передавать учебный материал устно. Приведу еще один пример 
комикса для учащихся 7 класса по рассказу Ивана Науменко «Учи-
тель черчения». Рассказ в учебном пособии не проиллюстрирован, 
поэтому  подготовила  для  подростков  следующий  иллюстрацион-
ный материал.
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Рис. 9

Рис. 10

К  рис.  11  предлагаю  задание  найти  в  тексте  описание  внешно-
сти персонажа (учителя черчения Апполинария Феоктистовича) и 
прочитать его. Работа с текстом, а также рис. 12 и 13 помогают уча-
щимся обратить внимание на отношение учителя к своим ученикам, 
к своему предмету.

Рис.  14–16  (и  вообще  весь  подготовленный  учителем  комикс) 
помогут запомнить содержание рассказа, возобновить его при пере-
сказе. В качестве домашнего задания предлагаю создать «пирамид-
ную  историю»:  охарактеризовать  одного  из  персонажей  рассказа. 
Учащиеся таким образом, опираясь на схему пирамидной истории, 
создают собственные устные сообщения. 

В  9  классе  на  первом  уроке  знакомства  с  биографией  и  твор-
чеством  Якуба  Коласа  предлагаю  комикс  по  произведениям  по-
эта, изучавшимся в 5, 6, 7 классах. Задание: назовите поэтические  
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произведения  классика  белорусской  литературы,  представленные 
на рисунках. Учащиеся называют разделы поэмы «Новая земля».

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13
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Рис. 14

Рис. 15 

Рис. 16

Такой  комикс  разместила  на  Jamboard  (Google-форма,  интерак-
тивная доска, на которой можно создавать стикеры, текст, размещать  
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изображения,пользоваться пером), ссоздала две группы стикеров – 
«жанры» и «названия произведений», предложила учащимся при-
крепить стиекры на соответствующее изображение (рис. 17). Ссыл-
ка на Jamboard: https://jamboard.google.com/d/1NsW6Djl3owdpuT5
9WuBVLmZ7NkDssnHZJFh4ydikMyc/edit?usp=sharing.

Рис. 17

Визуальную информацию человек запоминает легче, чем печат-
ную  (текстовую).  Современное  поколение  постигает  комикс  при-
вычно и естественно. Такой способ подачи информации приобщает 
подростков к литературному формату, который является близким 
им, он мотивирует тех учащихся, которые неохотно читают.

Задания к комиксам:
•	 понять, какая ситуация передана иллюстрациями, придумать и 

записать реплики героев (развитие воображения, креативности, 
развитие письменной речи, изучение диалоговой речи),

•	 рассказать,  что  происходило  между  иллюстрациями  (развитие 
устной речи, функциональное чтение),

•	 составить комикс по эпизоду литературного произведения (ана-
лиз текста, выделение главного, сворачивание текста, трансфор-
мация текста, индивидуальная работа),

•	 составить комикс по целому литературному произведению (ана-
лиз  текста,  выделение  главного,  сворачивавние  текста,  транс-
формация текста, групповая работа),

•	 ответить на вопосы по иллюстрациям,
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•	 прочитать комикс по ролям (поиск соответствия вербального и 
визуального компонентов),

•	 восстановить правильный порядок иллюстраций (развивает па-
мять учащихся),

•	 продолжить реплику,
•	 подобрать к иллюстрации нужную реплику (карточки с изобра-

жениям и репликами отдельно готовит и раздает учитель),
•	 придумать и создать комикс с этими героями, но в другой ситу-

ации.
Таким образом, комикс на уроке литературы содействует разви-

тию у учащихся навыков творческого чтения, приводит к освоению 
литературного произведения на личностном уровне, помогает всту-
пить в диалог “автор – читатель”, позволяет погружаться в пережи-
вания героев, и перадаваць их при помощи портрета, позы, речевой 
характеристики, формирует чувство композиции и стиля. Именно 
поэтому комикс может быть рекомендован к использованию в обра-
зовательном процессе.

Современные цифровые ресурсы – различные графические ре-
дакторы – позволяют быстро и качественно соддавать иллюстрации 
и комиксы даже тем, кто не умеет рисовать. Комиксы, представле-
ные в статье, созданы в графическом редакторе Canva. Из комиксов 
можно создать видеоряд, подобрать к нему мелодию и сформулиро-
вать вопросы (https://youtu.be/alL5s2LIzrI).

Результатом  знакомства  с  жанром  комикса  стали  буктрейлеры 
учащихся к произведениям Янки Купалы.

Буктрейлер к поэме “Курган”: https://youtu.be/lAezIKm6cP4 
Буктрейлер к поэме “Бандаровна”: https://youtu.be/_i7wpghx1-w 

Литература
1.   Калитина К.В. Использование комиксов в образовательных тех-

нологиях как важного инструмента для передачи знаний // На-
учно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. Т. 3. 
С. 2256–2260.

2.   Громина С. Использование комикса на уроках русского языка и 
литературы // Сайт «Могу писать» Режим доступа https://mogu-
pisat.ru/stat/metod/?ELEMENT_ID=11581562.  Дата  доступа 
06.02.2022 

Информация об авторах
Козаченко  Ирина  Григорьевна,  учительница,  Государственного  учреж-

дения образования «Лельчицкая районная гимназия имени И.А. Колоса»,  
г. п. Лельчицы Гомельской области, Беларусь; e-mail: l23i06g@gmail.com



Irina G. Kozachenko 
Comics as a Means of Information Visualizing  in Belarusian Literature Lessons

335

Comics as a Means of Information Visualizing  
in Belarusian Literature Lessons

Irina G. Kozachenko
State Educational Institution «Lelchitsy District Gymnasium  
named after I.A. Kolos», Lelchitsy, Gomel Region, Belarus 
e-mail: l23i06g@gmail.com

The  article  discusses  the  role  of  comics  as  educational  content;  the 
problem of students’ motivation when using comics in a literature lesson, 
interest in learning is analyzed; illustrative examples and ways of working 
with graphic information are given

Keywords: comics, graphic transmission of information, educational 
content, visual information.

For citation: Kozachenko I.G. Comics as a Means of Information Visualiz-
ing  in Belarusian Literature Lessons // Digital Humanities and Technology  in 
Education (DHTE 2023): Collection of Articles of the IV International Scientific 
and Practical Conference. November 16–17, 2023 / V.V. Rubtsov, M.G. Soroko-
va, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2023. 325–3 
35 p. (In Russ., abstr. in Engl.).

Information about the authors
Irina G. Kozachenko, teacher, State Educational Institution «Lelchitsy Dis-

trict  Gymnasium  named  after  I.A. Kolos»,  Lelchitsy,  Gomel  Region.  Belarus; 
e-mail: l23i06g@gmail.com

mailto:ivanov@yandex.ru


336

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

14.35.00

Видео-ресурсы как средство  
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции

Левшикова Е.В.
Белорусский государственный университет (БГУ)
г. Минск, Республика Беларусь 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5638-9217
e-mail: ekaterinakhomtsova@gmail.com

Данная  статья  рассматривает  эффективность  использования 
видео-ресурсов  сети  Интернет  при  обучении  английскому 
языку.  Актуальность  темы  данной  работы  обусловлена 
распространяющейся компьютеризацией системы обучения, а также 
связана с необходимостью внедрения информационных технологий 
в образовательный процесс с целью повышения качества обучения. 
Теме внедрения информационных технологий, а в частности видео-
ресурсов, в процесс обучения иностранному языку посвятили свои 
труды  многие  исследователи,  однако  теоретические  источники  по 
данной  теме  не  рассматривают  конкретные  современные  видео-
ресурсы сети Интернет. Главными преимуществами использования 
видео-ресурсов на уроках английского языка являются: активизация 
речемыслительной  деятельности  учащихся  на  уроке,  работа 
над  слухо-произносительными  навыками,  а  также  повторение 
и  закрепление  ранее  изученного  материала.  Использование 
видеоматериалов  в  соответствии  с  целью  урока  и  уровнем  языка 
учеников  приносит  положительные  результаты  в  обучении 
иностранному языку. Однако следует помнить, что самостоятельно 
изучить  язык  с  помощью  только  видео-ресурсов  невозможно,  для 
этого обязательно требуются дополнительные источники получения 
знаний: занятия с преподавателем, изучение справочного материала. 
Рациональное  и  систематическое  использование  видеоматериалов 
на  уроках  ИЯ  является  необходимым  условием  для  организации 
эффективного обучения. 

Ключевые  слова:  видео-ресурсы,  информационно-
коммуникационные  технологии,  компьютеризация  обучения.
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Введение
Цель  исследования  –  выявить  эффективность  использования 

видео-ресурсов сети Интернет при обучении английскому языку.
Задачи исследования:

1) определить цели и задачи использования видео-ресурсов на за-
нятиях по иностранному языку (ИЯ);

2)  выявить  преимущества  и  недостатки  использования  видео-ре-
сурсов в обучении иностранному языку;

3)  представить типологию видео-ресурсов сети Интернет, исполь-
зуемых при обучении английскому языку;

4)  рассмотреть возможности использования учебных видео-ресур-
сов сети Интернет на уроках английского языка;

5)  представить  рекомендации  для  преподавателей  по  использова-
нию видео-ресурсов сети Интернет для обучения ИЯ.
Объектом  исследования  являются  особенности  обучения  ан-

глийскому языку с помощью видео-ресурсов сети Интернет.
Материалом  исследования  выступают  видео-ресурсы  и  сайты, 

предназначенные для обучения английскому языку. 
Использование  информационно-коммуникационных  техноло-

гий  –  это  мировая  тенденция  современного  образования.  Соглас-
но П.В. Сысоеву,  «в  методике  обучения  иностранному  языку  под 
информатиза цией  языкового  образования  понимается  комплекс 
мер по обеспечению всего процесса обучения и овладения иностран-
ным языком и культурой страны изучаемого языка, методологией, 
технологиями  разработки  новых  учебных  и  учебно-методических 
материалов,  методиками  исполь зования  новых  информационных 
и коммуникационных технологий в обучении, подготовкой и пере-
подготовкой  педагогических  кадров,  способных  широко  использо-
вать потенциал информационных технологий на практике в здоро-
вье  сберегающих  условиях»  [6].  Т.П. Леонтьева  выделяет  следую-
щие принципы использования ИКТ: присутствие конкретной цели 
и способов её достижения; деление изучаемого материала на неболь-
шие части и шаги; наличие оперативной обратной связи; особая ор-
ганизация учебного процесса, при которой учитель не только кон-
тролирует,  управляет,  но  и  оказывает  помощь  учащимся  и  др.  [5].

Важным принципом обучения ИЯ считается приобщение школь-
ников  к  культурным  ценностям  народа-носителя  языка:  большое 
значение имеют аутентичные материалы. О.И. Барменкова считает, 
что  одной  из  приоритетных  задач  учителя  является  создание  ре-
альных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного  
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языка с использованием различных приемов работы [2]. Рациональ-
ное  и  систематическое  использование  видеоматериалов  на  уроках 
является  необходимым  условием  для  организации  эффективного 
обучения  иностранному  языку.  О.В. Кряхтунова  рекомендует  ис-
пользовать  видеоматериалы  один  раз  в  неделю  или,  по  меньшей 
мере,  один  раз  в  две  недели.  Занятие  с  использованием  видеома-
териалов  должно  длиться  от  сорока  пяти  минут  до  одного  часа. 
Предпочтительно  использовать  короткие  видеозаписи:  от  тридца-
ти  секунд  до  пяти-семи  минут.  По  мнению  О.В. Кряхтуновой  4–5 
минутные видеозаписи способны обеспечить напряженную работу 
группы в течение целого часа, поскольку видеоматериалы в своём 
большинстве обладают плотностью и насыщенностью информации. 
В силу этих особенностей целесообразно использовать короткие от-
рывки для интенсивного изучения [4].

В своем пособии «Методика работы с видеоматериалами в ино-
странной аудитории» О.В. Кряхтунова выделяет следующие основ-
ные цели использования видеоматериалов на уроках иностранного 
языка:
1) введение и тренировка языкового материала в различных ситуа-

циях общения;
2) развитие умения устного общения;
3) обучение  иноязычной  культуре  и  выявление  межкультурных 

различий;
4) развитие языковой догадки.

Использование видеоматериалов на уроках иностранного языка 
помогает решить следующие задачи: повысить мотивацию к обуче-
нию, активизировать деятельность учеников на уроке, организовать 
самостоятельную работу учащихся, улучшить качество знаний уча-
щихся, интенсифицировать обучение. При правильно организован-
ном педагогом занятии, видео-ресурсы способны помочь в решении 
учебных и образовательных задач. 

Преимущества использования видео-ресурсов
•	 аутентичные  видеоматериалы  позволяют  ученикам  слышать 

речь  носителей  языка,  в  которой  отражается  живая  реальная 
действительность и особенности национальной культуры;

•	 вызывают познавательный интерес обучающихся, готовность об-
суждать проблемы, а значит, способствуют повышению их моти-
вации к изучению иностранного языка;

•	 с использованием видеоматериалов активизируется речемысли-
тельная деятельность учащихся на уроке;
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•	 реализуются  дидактические  принципы  наглядности  и  прочно-
сти:  яркое  преподнесение  материала  обеспечивает  его  лучшее 
понимание, усвоение и запоминание;

•	 актуализируется ранее изученный грамматический материал;
•	 раскрывается творческий потенциал учеников;
•	 видео-ресурсы  помогают  формировать  и  совершенствовать  

слухо-произносительные навыки [7].
Хотя  использование  современных  информационных  средств,  в 

частности видео-ресурсов, при организации учебно-воспитательно-
го процесса обладает рядом значительных преимуществ, но в то же 
время оно имеет свои определённые недостатки и проблемы:
•	 снижение непосредственного влияния личности учителя;
•	 длительная  подготовка  к  уроку  со  стороны  учителя,  связанная  

с подбором ЭСО и созданием собственных ресурсов;
•	 перегруженность  урока  демонстрациями  при  неправильном 

определении дидактической роли ИКТ, их места на уроках;
•	 компьютерные  средства  вpeдят  здоровью,  так  как  вызывают 

утомление, снижают зрение;
•	 недостаточная обеспеченность образовательных учреждений со-

временным оборудованием [8].

Методы
В процессе написания данной работы были использованы следу-

ющие методы исследования:
1. анализ, синтез и обобщение теоретических источников и матери-

ала исследования;
2. поиск и отбор сайтов с видеоматериалами в сети Интернет;
3. сравнение различных групп видеоматериалов;
4. опрос преподавателей и учителей английского языка.

Результаты
Согласно обобщению теоретических источников по теме иссле-

дования, было установлено, что в методической работе с видеома-
териалами традиционно выделяют три основных этапа: подготови-
тельный  или  преддемонстрационный,  демонстрационный  (непо-
средственная  работа  с  видеоматериалом)  и  последемонстрацион-
ный этапы.

В процессе поиска и отбора сайтов с различными обучающими 
видео-ресурсами в сети Интернет, были выделены следующие груп-
пы  видеоматериалов,  специально  предназначенных  для  обучения 
иностранному языку:
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1)  учебное  видео  (видео-курсы,  предназначенные  для  обучения 
ИЯ), состоят из удобных для работы коротких эпизодов и содер-
жат сопровождающий их учебный материал.

2)  аутентичные  материалы  (художественные  фильмы,  телепро-
граммы,  реклама).  Они  предназначены  для  носителей  языка  и 
предлагают большое разнообразие языка и речи.

3)  видео-материалы,  разработанные  самими  преподавателями  и 
учащимися, обеспечивающие более полную реализацию постав-
ленной цели. 
Видеоматериалы, относящиеся к первым двум категориям, ши-

роко используются в процессе обучения из-за доступности и мень-
шей сложности в использовании. Видеоматериалы, разработанные 
самостоятельно,  могут  решить  большее  количество  задач,  постав-
ленных  учителем,  так  как  учитель  сам  выбирает  фрагменты  для 
съемки и может повлиять на сам процесс, направить его в нужном 
направлении.  Для  создания  таких  материалов  необходимо  много 
времени, тщательное планирование и наличие технического обору-
дования. Как и сюжеты, специально предназначенные для обучения 
иностранному  языку,  самостоятельно  разработанные  фрагменты 
отличаются  искусственно  созданной  речевой  ситуацией,  поэтому 
использование  аутентичных  видеоматериалов  является  более  эф-
фективным  в  процессе  развития  коммуникативной  компетенции 
учеников.  В  упражнении  всегда  есть  цель,  ему  присуща  организа-
ция, упражнение также должно быть направлено на совершенство-
вание  способов  деятельности.  Упражнение  должно  быть  адекват-
ным, т.е. формировать соответствующий навык, развивать умения, 
достигать поставленной цели видео-урока.

Сравнение и общая характеристика видео-ресурсов сети Интер-
нет, которые могут быть использованы на уроке английского языка в 
качестве обучающего материала, приводится ниже в таблице. Срав-
нительный анализ видео-ресурсов для обучения английскому языку 
проводился относительно следующих критериев: аспект языка, вид 
речевой  деятельности  и  уровень  владения  языком.  Видеоматериа-
лы, относящиеся к первым двум категориям, широко используются 
в процессе обучения из-за доступности и меньшей сложности в ис-
пользовании. Видеоматериалы, разработанные самостоятельно, мо-
гут решить большее количество задач, поставленных учителем, так 
как учитель сам выбирает фрагменты для съемки и может повлиять 
на  сам  процесс,  направить  его  в  нужном  направлении.  Для  созда-
ния таких материалов необходимо много времени, тщательное пла-
нирование  и  наличие  технического  оборудования.  Как  и  сюжеты, 
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специально  предназначенные  для  обучения  иностранному  языку,  
самостоятельно разработанные фрагменты отличаются искусствен-
но созданной речевой ситуацией, поэтому использование аутентич-
ных видеоматериалов является более эффективным в процессе раз-
вития коммуникативной компетенции учеников.

Далее  рассмотрим  более  подробно  использование  учебного  ви-
део в обучении английскому языку, а также ресурсы сети Интернет, 
предлагающие  данный  вид  видеоматериалов,  и  упражнения,  кото-
рые можно использовать в процессе обучения.

Наибольшее распространение в качестве учебного видео получи-
ли следующие виды видео-уроков по изучению английского языка:
a)  небольшие видео-фрагменты, непосредственно объясняющие то 

или иное грамматическое явление;
b)  англоязычные видео-разговорники, позволяющие в форме видео 

ознакомиться  с  основными  фразами  и  правилами  произноше-
ния, акцентируя внимание на введении нового лексического ма-
териала и на правильном произношении звуков, которые можно 
использовать в определённой ситуации. Видеофайлы разбиты на 
лексические темы.

c)  видео, объединяющие в себе первых два вида. Каждый видео-урок 
посвящён определённой лексической теме и обязательно сопрово-
ждается новым грамматическим материалом, делая акцент на его 
изучение и запоминание с целью дальнейшего использования.
Применение учебного видео на уроках английского языка:

1.  Преподавателю необходимо заранее приготовить оборудование 
для просмотра учениками видеофрагмента. Наличие Интернета 
прямо на уроке необязательно, так как данные видео уроки мож-
но скачать на сайте www.youtube.com.

2.  Учитель подготавливает учеников к просмотру видеоматериала: 
сообщает тему, раздает задания. 

3.  После просмотра видеофрагмента происходит групповое обсуж-
дение  грамматического  материала,  увиденного  в  ролике.  Виде-
офайл следует просматривать несколько раз, чтобы ученики по-
няли не менее 80 % процентов материала. Оставшиеся пробелы в 
осознании материала учителю стоит восполнить с помощью само-
стоятельного  объяснения.  Предпочтение  в  использовании  отда-
ётся коротким материалам, от трёх до семи минут продолжитель-
ностью, чтобы не перегружать учеников новой информацией [1].

4.   Выполнение упражнений, которые учитель приготовил заранее.
Рассмотрим каждый вид видео-уроков в отдельности
Первый  вид  видео-уроков  достаточно  хорошо  представлен  на 

сайте  twominenglish.com.  Сайт  наполнен  небольшими  видеофраг-
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ментами, в которых иностранные преподаватели в довольно простой 
и понятной форме объясняют различные грамматические явления, 
используя примеры. Все уроки представлены непродолжительными 
роликами, каждый из которых посвящён только одной небольшой 
грамматической  теме.  Подобные  видео-уроки,  объясняющие  раз-
личные грамматические феномены английского языка, представле-
ны также на сайтах:
•	 learnamericanenglishonline.com;
•	 engvid.com;
•	 puzzle-english.com.

Второй  вид  видео-уроков  представляет  своеобразный  англоя-
зычный видео-разговорник. Все мы знакомы с печатными издания-
ми иноязычных разговорников, и этот вид видео-ресурсов представ-
ляет собой также по сути своеобразный англоязычный разговорник, 
только  лексика  представлена  в  мультимедийной  форме.  Данные 
видео-уроки позволяют ознакомиться с основными выражениями и 
популярными идиомами на определённую тему, а также с правила-
ми артикуляции. Яркое и живое представление материала стимули-
рует учеников к запоминанию лексики, которая может пригодиться 
в различных жизненных ситуациях в англоязычной среде. Внима-
ние учеников в процессе просмотра акцентируется на правильном 
произнесении звуков и на введении нового лексического материала, 
который можно использовать в определённых речевых ситуациях.

На сайте englishon-line.ru представлено большое количество не-
продолжительных видео-роликов, которые знакомят с разговорной 
лексикой английского языка, необходимой в различных ситуациях. 

Подобные видео-уроки, обучающие английской лексике различ-
ной тематики, представлены также на сайтах:
•	 englishcentral.com;
•	 english03.ru;
•	 puzzle-english.com;
•	 real-english.com;
•	 learnenglishfeelgood.com.

Третий вид – это видео-уроки, объединяющие в себе первых два 
вида. Каждый видео-урок посвящён определённой лексической теме 
и обязательно сопровождается новым грамматическим материалом, 
делая акцент на его изучение и запоминание с целью дальнейшего 
использования, поскольку учить грамматику без знания лексики и 
наоборот – не очень эффективно.

На  сайте  learnenglishteens.britishcouncil.org  представлено  огром-
ное количество видеозаписей интервью и документальных видеоро-
ликов, рассказывающих буквально обо всём, начиная от истории Ве-
ликобритании до такого хобби современной молодёжи как граффити.
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Все  видео  сопровождаются  субтитрами  и,  что  особенно  важно, 
темп  речи  в  видеозаписях  довольно  размеренный.  Это  позволяет 
использовать  видео-ресурсы  данного  сайта  на  уроках  английского 
языка. 

Типы упражнений после просмотра учебного видео:
I.  Имитационные  (многократный  просмотр  и  проговаривание 

предъявленных готовых форм и образцов);
II.  Дифференцировочные (для обучения языковым явлениям, сме-

шиваемых в процессе общения)
a.  упражнения по различению формы и структуры,
b.  упражнения по различению значений,
c.  упражнения по различению употребления языковых знаков в 

речи.
III. Подстановочные  (эффективны  при  овладении  новой  языковой 

формой);
IV. Трансформационные  (эффективны  для  усвоения  грамматиче-

ских структур и повтора лексики);
V.  Вопросно-ответные упражнения [3].

В  упражнении  всегда  есть  цель,  ему  присуща  организация, 
упражнение  также  должно  быть  направлено  на  совершенствова-
ние способов деятельности. Упражнение должно быть адекватным,  
т.е. формировать соответствующий навык, развивать умения, дости-
гать поставленной цели видео-урока.

В  процессе  написания  работы  был  проведен  опрос  преподава-
телей и учителей иностранного языка (N=100), на тему выбора ви-
деоматериалов для проведения занятий. Результаты представлены  
в табл.

Таблица
Результаты опроса  

«Какие видео-ресурсы выбирают преподаватели ИЯ»

Вопросы Варианты ответов Количество 
человек

1. Используете ли Вы видеомате-
риалы на своих занятиях?

Да, но редко 100 

Нет, не использую -

Да, использую часто. -

2. Какую группу видеоматериа-
лов Вы использовали на своих 
занятиях?

Учебное (обучающее) 
видео 64

Видео, созданное 
Вами, коллегами и/или 
учениками

10
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Вопросы Варианты ответов Количество 
человек

Аутентичные видео 79
Другое 6

3. При обучении какому аспекту 
языка Вы использовали видео?

Грамматика 42
Фонетика/
Произношение 42

Культура 
(Лингвострановедение) 67

Лексика 66

4. При обучении каким видам ре-
чевой деятельности Вы исполь-
зовали видео?

Аудирование  90

Говорение  75
Чтение  8
Письмо 10

5. Для обучения иноязычному 
произношению с помощью виде-
оматериалов Вы предпочитаете

Учебное видео  60

Аутентичное видео 67
Видео, созданное лично 
преподавателем и/или 
учениками

1

6. Как часто Вы используете ви-
деоматериалы?

На каждом занятии  18
Раз в неделю  45

Раз в месяц 37

7. Какова средняя продолжи-
тельность видеоматериала, ис-
пользуемого Вами на занятии?

Не более 10 минут  65
Не более 15–20 минут  20
Не более 30 минут 6

Все занятие 1

8. Как вы оцениваете по десяти-
балльной шкале эффективность 
использования видеоматериалов 
на занятии?

8–10  67
5–7  28

3–0 5

9. Каковы источники видеома-
териалов, которые Вы исполь-
зуете?

Материалы авторитетных 
сайтов сети Интернет  64

Материалы сайта youtube 74
Видеоматериалы  из  по-
собий (УМК) (на диске) 51

Записываю учебное 
видео самостоятельно 
или с помощью учеников

8

Репетиторство 19
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Вопросы Варианты ответов
10. Если Вы использовали 
видеоматериалы сети 
Интернет, то укажите, 
пожалуйста, название сайта

С
во

бо
дн

ы
й 

от
ве

т

engvid.com, sky news, cnn student 
news, http://www.ap.org/, YouTube
www.film-english.com, 
www.learnenglishteens.britishcouncil.
org/study-break/video-zone, english- 
cartoons.ru, euronews.com, techcrunch.
com

11. Главным преимуществом 
использования 
видеоматериалов, считаю...

наглядность и аутентичность, визуа-
лизация материала, возможность де-
монстрировать вербальное поведение 
в контексте, вводить культурологиче-
ский материал, повышает мотивацию 
и дает новую информацию о стране 
изучаемого языка

Результаты опроса позволяют утверждать, что:
1.  Аутентичные  материалы  пользуются  наибольшей  популярно-

стью у преподавателей ИЯ, так как именно этой группе видео-
материалов  отдают  предпочтение  большинство  респондентов  
(79 из 100).

2.  Использование видео-ресурсов даёт положительные результаты 
при  обучении  всем  аспектам  языка,  но  в  основном  преподава-
тели используют видеоматериалы для обучения лексике (66 из 
100) и лингвострановедческому аспекту ИЯ (67из 100). 

3.  Преподаватели  ИЯ  считают  обучение  аудированию  и  говоре-
нию с помощью видеоматериалов наиболее перспективным (90 и  
75 соответственно), в сравнении с остальными видами РД. 

4.  Для обучения иноязычному произношению преподаватели выби-
рают учебные и аутентичные видеоматериалы. Они набрали при-
мерно одинаковое количество голосов (60 и 67 соответственно).

5.  Большинство преподавателей (45 из 100) указали в опросе, что 
используют видеоматериалы на занятии примерно раз в неделю. 

6.  Предпочтение  на  уроке  ИЯ  отдаётся  небольшим  видео,  сред-
няя продолжительность которых составляет не более 10 минут  
(65 человек).

7.  Большинство преподавателей (67 из 100) довольны результатами 
использования видео-ресурсов на уроке ИЯ и оценили их эффек-
тивность на занятии достаточно высоко, т.е. от 8 до 10 баллов. 

8.  В  сети  Интернет  представлено  огромное  количество  сайтов  с  
видео-ресурсами,  обучающими  ИЯ.  Чаще  всего  респонденты 
указывали, что используют следующие сайты на своих занятиях:
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 • youtube.com;
 • britishcouncil.org;
 • engvid.com;
 • bbc.co.uk.

9.  Преподаватели считают основными преимуществами использо-
вания видеоматериалов в процессе обучения ИЯ следующие:
 • наглядность представления;
 • аутентичность материалов;
 • повышение учебной мотивации обучаемых.

Обсуждение
Таким образом, исследовав теоретический материал по исполь-

зованию видеоматериалов на уроках ИЯ, а также внимательно из-
учив результаты опроса, был составлен список методических реко-
мендаций для преподавателей по использованию видеоматериалов 
на уроках английского языка:
1.   Для  обучения  лексическому  и  лингвострановедческому  аспекту 

ИЯ предпочтительнее использовать аутентичные видеоматериалы.
2.   На одном занятии необходимо использовать видеоматериал, ко-

торый раскрывает в полной мере только одну тему. Избыток ин-
формации снижает мотивацию учеников.

3.   Для  обучения  иноязычному  произношению  следует  выбирать 
учебное и аутентичное видео.

4.   Для закрепления новой лексики и нового грамматического ма-
териала рекомендуется просматривать видеоматериал несколько 
раз  и  представлять  упражнения  к  выполнению  на  последемон-
страционном этапе.

5.   Оптимальная  частота  использования  видеоматериалов  на  уро-
ках ИЯ – не более одного раза в неделю. 

6.   Предпочтение на уроке ИЯ необходимо отдавать небольшим ви-
део,  средняя  продолжительность  которых  составляет  не  более  
10 минут, поскольку требуется время на закрепление и контроль 
изученного материала. 

7.   При отборе материала для урока необходимо, прежде всего, ори-
ентироваться на общий уровень владения языком среди учеников.

8.   Наличие видеоматериала на уроке не исключает устного объяс-
нения материала и комментариев со стороны учителя. Видео вы-
ступает, скорее, в качестве дополнительного источника обучения 
на уроке.
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This  article  discusses  the  effectiveness  of  using  video  resources  on  the 
Internet when teaching English. The relevance of the topic of this work 
is due to the spreading computer training system, and is also associated 
with  the  need  for  information  technology  in  the  educational  process 
with an increase  in the quality of education. The topics of  information 
technologies,  in particular video resources,  in the process of teaching a 
foreign language, have devoted their works to many researchers, however, 
theoretical sources on this topic do not consider specific modern video 
resources of the Internet. The main advantages of using video resources 
in  English  lessons  are:  the  speech  and  thought  activity  of  students  in 
the  classroom,  work  on  listening  and  pronunciation  skills,  as  well  as 
consolidating previously studied material. The use of video materials in 
accordance with the lessons and raising the level of the language brings 
positive  results  in  teaching  a  foreign  language.  However,  it  should  be 
remembered that it is impossible to learn a language on your own using 
only  video  resources;  this  requires  additional  sources  of  knowledge 
acquisition:  classes  with  a  teacher,  studying  reference  material.  The 
rational and systematic use of video materials in the lessons of a foreign 
language is a standard condition for organizing effective learning.
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В данной статье рассматривается история развития тестов, а также 
преимущества и недостатки различных систем тестирования, среди 
которых  упоминаются  электронные,  диалоговые  и  адаптивные. 
Также обосновывается необходимость дальнейшего развития данной 
области образования с позиций педагогики. Основной акцент в работе 
сделан на тех нововведениях, которые в рамках лишь теоретического 
обсуждения  или  на  основе  практической  реализации  были 
предложены  к  использованию  многочисленными  исследователями 
в  области  тестологии.  В  основном  такие  предложения  изначально 
противопоставляются  друг  другу,  мало  кто  пытался  объединить 
различные  концепции  в  работе  систем  тестирования.  Но  именно 
таким  образом  можно  получить  совершенно  уникальный  продукт, 
способный максимально эффективно выполнять основные функции 
классического  контроля  и  учебных  тестов.  Особенно  полезно 
объединить эти системы с теорией забывания Германа Эббингауза, 
стоящего,  среди  прочего,  у  истоков  тестологии.  Данная  тема  стала 
основой  для  следующих  результатов:  разработано  детальное 
описание  системы  адаптивного  тестирования  с  повторением 
Эббингауза.  В  описание  включена  пользовательская  часть 
программы,  возможные  настройки,  направленные  на  повышение 
удобства  ее  использования,  а  также  настройки,  необходимые  для 
качественной работы. Также имеется общее техническое описание, 
в  котором  заявлены  как  функциональные  возможности,  так  и 
ограничения  и  возможные  направления  дальнейшего  развития 
проекта. Статья завершается перечнем преимуществ по сравнению 
с  аналогами,  а  также  недостатков  по  сравнению  с  потенциалом 
предлагаемой технологии.

Ключевые  слова:  педагогика,  тестирование,  кривая  забывания, 
адаптивная  тестирующая  система,  нечеткие  множества,  система 
рекомендаций, образовательное программное обеспечение.
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конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 349–366 с.

Введение
Тестирование как метод контроля текущего уровня знаний –да-

леко не новое изобретение педагогов, которое использовалось в об-
учении [14].

Улучшение  выходных  данных  педагогического  явления,  мето-
ды  упрощения  его  реализации  –  предмет  наук  на  стыке  психоло-
гии  (Д.Б. Эльконин,  П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина,  Н.В. Кузь-
мина  и  др.)  и  педагогики  и  самой  педагогики  (С.И. Архангель- 
ский,  Ю.К. Бабанский,  И.Я. Лернер,  М.Н. Скаткин,  В.В. Краев- 
ский, В.П. Беспалько и др.).

Для этой цели необходимо иметь такие средства, которые мог-
ли бы наиболее эффективно. Причем речь идет не просто о методах 
оценивания, попыток их обоснования, но и о поиске тех примеров 
поведения, по которым можно было ориентироваться в системе оце-
нивания (В.П. Беспалько, Н.А. Селезнева, В.М. Соколова, А.И. Су-
бетто, Ю.Г. Татура и др.).

Постепенно, через целеполагание, стали формироваться образо-
вательные стандарты и эталоны, что именно мы должны увидеть по 
окончании образовательного процесса.

Со временем стали формироваться различные тесты. В 1885 го-
ду  они  впервые  были  исследованы  в  работе  немецкого  психолога 
Германа Эббингауза «О памяти», далее – американские психологи  
Дж. Кеттел, Ф. Гальтон, А. Анастази, К. Пирсон, российские и совет-
ские педагоги, среди которых был А.П. Нечаев [23].

Неизвестно,  заканчивается  ли  поиск  наиболее  универсальных 
способов объективной оценки результатов обучающихся и эффек-
та  педагогического  явления  на  массовом  распространении  метода 
тестирования  или  уже  скоро  появится  как-то  новый  прорывной 
метод.  Но  на  данный  момент  мы  наблюдаем  преобразование,  эво-
люции тестирующих систем, их усложнение во благо образования. 
Значит, до сих пор данному направлению есть, куда расти.

Цель исследования: теоретически обосновать целесообразность 
разработки нового звена в эволюции тестов, а также составить опи-
сание  будущего  образовательного  программного  обеспечения  для 
будущей разработки, выявить преимущества и недостатки.

Материалы и методы
Проведение подобного рода исследования предполагает использо-

вание как теории непосредственно науки, изучающей педагогические  
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явления, – педагогики и теоретических разработок современных те-
стологов, специалистов по информационным технологиям в образо-
вании в качестве основы рассуждений о целесообразности развития 
данного вопроса, так и непосредственно результатов разработки соот-
ветствующего образовательного программного обеспечения.

Библиография подбиралась таким образом, чтобы авторы в сум-
ме приводили тезисы и антитезисы, чтобы можно было полноценно 
проводить анализ ситуации, поиск наиболее эффективного вариан-
та, который бы способствовал разработке системы с потенциально 
наибольшей пользой для образовательного процесса.

Детальное  описание  работы  будущего  программного  обеспече-
ния позволяет не просто точно определить его назначение, но и за-
ранее знать, какие программные модули нужны для реализации, как 
будет  выглядеть  минимально  жизнеспособный  вариант  продукта 
для первичных тестов системы и т. д.

Педагогический вопрос тестирования.  По  мнению  В.М. Кад-
невского,  О.В. Могиля,  О.Н. Панфилова,  тестирующие  функции 
еще  до  появления  тестов  имели  семья  (определение  способности 
детей к продолжению дела родителей), школа, церковь, армия. Так 
отсеивались  неугодные,  неприспособленные,  которые  и  без  отсеи-
вания имели бы трудности в самореализации в жизни. Те тесты, ка-
кими мы их сегодня знаем, «тесты дополнения», впервые описаны 
немецким психологом Германом Эббингаузом в работе «О памяти» 
в 1885 г. К тому моменту тесты были уже обыденностью, поэтому 
признание  этой  даты  как  года  рождения  тестов  условно.  Развили 
науку тестологию американские психологи Ф. Гальтон и К. Пирсон. 
Так  или  иначе  сейчас  тесты  во  всем  мире  и  России  применяются  
в совершенно разных сферах и уже не только непосредственно в об-
разовательных учреждениях, но и на предприятиях [14].

Н.В. Горбунова  приводит  несколько  определений  понятия 
«тест»,  среди  них  В.А. Аванесова:  «система  заданий  специфиче-
ской формы, определенного содержания, возрастающей трудности, 
позволяющая  качественно  оценить  структуру  и  измерить  уровень 
подготовленности  обучающихся  и  студентов».  Это  определение 
полностью  удовлетворяет  нашим  потребностям,  исчерпывающе 
объясняет природу вещей, описание которых последует далее, поэ-
тому именно в таком виде и будем его использовать.

Тесты обладают рядом преимуществ по сравнению с некоторы-
ми иными традиционными методами проверки уровня знаний, будь 
то  легкость  его  численного  определения,  возможность  проверить 
одновременно  знание  широкого  пласта  тем,  единообразие  эталона 
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для всех и строгая определенность интерпретации результатов [6].
Р.М. Белалов  в  ходе  исследования  пришел  к  выводу,  что  к  не-

достаткам  тестирования  можно  отнести:  нетворческий  характер 
деятельности,  стимулирование  обучающихся  добиться  высоких 
результатов  любыми  способами,  возможность  сегрегации  внутри 
класса на способных и неспособных [3].

С другой стороны, А.А. Царькова и И.Н. Смирнова указывают на 
недостатки устного опроса: трудоемкость проверки у всех, невозмож-
ность соотнесения ответов разных обучающихся между собой, субъ-
ективность, невозможность проверки практических навыков [25].

Примеры  открытых  и  закрытых  классических  тестов  на  один 
правильный  ответ  можно  встретить  в  «Критериально-ориентиро-
ванном тестировании знаний студентов по курсу «Психология и пе-
дагогика»  Н.В. Иванушкиной.  Проблема  закрытых  тестов  на  один 
правильный ответ – ответ можно угадать. А здесь и вовсе у многих 
смежных вопросов одинаковые варианты ответа, то есть знание двух 
терминов из четырех, например, даст высокий шанс угадать все че-
тыре, а оценивание ничем не будет отличаться от студента, которые 
легко дал ответ по всем четырем терминам самостоятельно [11].

На  сегодняшний  день  проект  реформирования  российской  си-
стемы  образования  в  соответствии  с  Болонской  системой  переро-
дился  в  проект  создания  новой  российской  системы  образования, 
берущей  все  лучшее,  что  было  в  уникальной  советской  системе  и 
что успело появиться в России из Болонской. Но не теряют акту-
альность слова Л.В. Соколова и А.В. Молчанова, что тесты помога-
ют  реализовывать  студентцентрический  принцип,  направленный 
на  развитие  разнообразных  личностных  качеств  и  компетенций. 
Но наибольшая эффективность – при соблюдении конкретных ус-
ловий: верность самого содержания и его актуальность, комплекс-
ность и вариативность содержания, точное, единственно возможное 
соответствие между результатами и выводами, а также целесообраз-
ное, уместное использование.

Так  или  иначе  различные  исследователи  отмечают  примерно 
одни и те же недостатки, преимущества. Но все едины в мысли, что 
распространение тестирования – неизбежный процесс.

Но зато с тестами различий между очной и дистанционной фор-
мами  обучения  еще  меньше,  то  есть  переход  от  традиционных  те-
стов  к  электронным  не  просто  закономерный,  но  и  способствует 
реализации концепции непрерывного образования, к чему должны 
быть готовы и будущие педагоги [17; 24].

Электронные классические и диалоговые тесты.  Сейчас  все 
больше  сфер  жизни  охватывают  информационные  технологии,  



353

Мецлер Е.В. 
Адаптивная тестирующая система с повторением по Эббингаузу 

существует  множество  онлайн-сервисов,  в  которых  можно  созда-
вать собственные электронные, но традиционные по форме тесты. 
Также существуют игровые тесты К.Ю. Полякова [15; 18; 22].

Согласно классификации, существуют не только «контролирую-
щие» тесты, но и «обучающие», которые при определенных услови-
ях дают теоретический материал [14].

Но вскоре стали появляться тестирующие системы более инте-
рактивные  –  диалоговые  тестирующие  системы  (они  же  диалого-
вые тренажеры). Возможность разработки подобной предоставляет, 
например, сервис «Online test pad». Данный процесс тесно связан с 
тенденцией внедрения в образования элементов игрофикации [19].

Подобные системы не просто позволяют проверить знания, но и 
перманентно получить обратную связь от системы, почему именно 
данный ответ неправильный полностью или частично. Как правило, 
данная  форма  теста  не  может  быть  объединена  с  различного  рода 
кроссвордами, вопросами на соотнесение и т. п. в том виде, в каком 
мы привыкли их видеть. На то система и диалоговая, что значитель-
ная часть взаимодействий происходит в вопросно-ответном форма-
те. Преимуществами являются: перманентная обратная связь, сти-
мулирование интереса через необычную подачу, возможность про-
верки метапредметных и творческих навыков обучающегося [16].

В полном смысле обучающий диалоговый тренажер был реали-
зован еще в 1970-х годах на базе троичной малой ЭВМ «Сетунь-70», 
а позже и двоичных ДВК-2 и PC IBM микрокомпьютерная система 
обучения «Наставник». Система в конечном виде содержала режи-
мы, собственно, «Наставник», «Тест» и «Экзамен». На современном 
языке, была база данных, поделенная на секции с описанием поня-
тий,  текстом  упражнений,  вариантами  ответов  и  примечаниями  к 
неправильным.

В  режиме  «Наставник»  система  идентифицировала  ошибки  и 
при  одной-двух  ошибках,  достоверно  определенных  как  относя-
щихся  к  конкретной  секции,  выдаются  рекомендация  повторить 
конкретные темы по дисциплине и дополнительное задание для за-
крепления.

В режиме «Тест» студент (а позже система работала и в школе 
№ 710 г. Москвы) может проверить свой уровень подготовки само-
стоятельно.

Режим «Экзамен» предназначен для проведения коллоквиумов, 
контрольных  работ.  После  множественных  испытаний  было  до-
казано,  что  процент  правильных  ответов  в  системе  и  по  результа-
там  традиционных  тестирований  совпадает  с  учетом  погрешности  
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(со временем появилась возможность результаты работы с системой 
хранить в архиве и некоторые результаты все равно пересматрива-
лись, но общая картина не менялась). Фактически архив представ-
лял собой персональную статистику каждого студента [2].

Эта  система  сильно  отличается  от  диалоговых  тренажеров,  но 
зато  ближе  к  адаптивным  тестирующим  системам,  пусть  и,  кроме 
дополнительного вопроса на повторение, система тогда еще ничем 
адаптивным не располагала.

Адаптивные тестирующие системы. Адаптивные тестирующие, 
или  адаптивные  образовательные,  системы  (АОС)  –  современная 
тенденция  развития  образования,  в  какой-то  степени  его  гумани-
зации,  приспособления  программы  в  рамках  формирования  инди-
видуальных  учебных  планов  под  обучающихся  с  различными  ум-
ственными способностями, скоростью принятия решений, а также 
возможностями усвоения информации [7]. 

Отметим  ключевые  этапы  работы  АОС:  определение  уровня 
подготовки обучающегося накануне работы с системой; подбор оп-
тимальной  сложности  и  соответствующее  предложение  задания; 
обработка ответа и анализ наиболее правдоподобного уровня под-
готовленности; либо возврат ко второму этапу, либо шкалирование.

В далеком 2015 году Н.В. Вознесенская и Е.А. Сутягина реали-
зовали  систему,  в  которой  изначально  программа  рассматривает 
вероятности  каждой  академической  оценки  равновероятными,  а 
уже в ходе работы постоянно пересчитывает их и при достижении 
критических значений доверия приходит к конкретному выводу и 
указывает, какие темы необходимо повторить [5].

С.В. Беседина  предложила  математическое  описание  модели 
вероятности правильности следующего ответа (IRT-модель) и гра-
фовой модели, которая не пытается предсказать, а работает со ста-
тистикой,  что  выглядит  убедительнее,  ведь  мы  не  можем  заранее 
знать,  следующее  задание  окажется  таким  же  или  более  сложным 
для  обучающегося,  даже  если  формулировки  или  алгоритм  реше-
ния аналогичный. С другой стороны, М.В. Акуленок, М.Р. Тихонов, 
О.С. Шикула предлагают веса графов расставлять в соответствии с 
ожидаемым шансом правильности следующего ответа [1; 4]

А.М. Закусило  предлагает  использовать  в  основе  оцениваю-
щей части АОС метод уточняющих вопросов и веса для различных  
заданий, при этом коэффициенты будут расставляться в зависимо-
сти  от  правильности  ответа,  в  цепи  вопросов  на  одну  тему  сумма 
весов всегда равна единице. Подобная система должна может повы-
сить объективность анализа результатов тестирования [9].
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Модель графов С.В. Бесединой, метод уточняющих вопросов и 
нечеткие  множества  в  теории  А.М. Закусило  прекрасно  дополня-
ются основанной на нечетких множествах теорией Ю.В. Ефимовой, 
которая  предлагает  определять  сложность  заданий  по  степени  их 
выполнимости, а также дополнительные формулы, которые помо-
гут педагогу выяснить степень освоения конкретных тем и разде-
лов  дисциплины  в  группе  (классе)  и  каждым  обучающимся  в  от-
дельности [8].

Пока  некоторые  предлагают  все  более  новые  способы  алгорит-
мического  анализа  результатов  АОС,  другие  уже  рассматривают 
применение нейронных сетей, чтобы уменьшить необходимое коли-
чество  заданий,  проходимых  обучающимися  и,  соответственно,  за-
трачиваемого на это времени за счет более качественного и оператив-
ного  определения  уровня  подготовки  с  использованием  классифи-
кации и прогноза в реальном времени. В теории, это должно повы-
сить объективность, когда студенты с различием в 1–2 балла могут 
получить разные оценки в традиционной системе оценивания [13].

Примеры  таких  АОС:  «CATS»  («Care  About  The  Students»),  в 
которой система предлагает при ошибке изучить соответствующие 
материалы и перепройти тест, «Knewton Alta», в основе которой ней-
росеть, встраивающая самостоятельно новые материалы в уже сфор-
мированные индивидуальные траектории обучения участников си-
стемы (проблема в том, что материал может появиться при этом да-
леко не сразу) и некоторые другие, которые рассматривали Ю.Б. По-
пова,  А.  Парахонько,  Дешна  Сачан  и  Крити  Сароха  [20;  21;  26].

Все вышеперечисленное дает относительно полную картину тен-
денций в современной тестологии, а также эволюции самих тестов. 
Многие выкладки – лишь теоретическое указание на вероятно бо-
лее перспективные методы и модели, некоторые все же основаны на 
практической  реализации,  но  также  представляют  собой  системы, 
которые реализовали не полностью свой потенциал.

АОС с использованием теории Эббингауза. Рассмотренные 
нами  теории  и  системы  не  учитывают  достижения  теории  забы-
вания  Германа  Эббингауза  (кроме  того,  что  сами  тесты  в  совре-
менном  представлении  –  «тесты  Эббингауза»).  Среди  наиболее 
распространенных  систем  –  программа  для  запоминания  методом 
флэшкарточек  «Anki»  и  сервис  по  изучению  иностранных  языков 
«SuperMemo»,  менее  популярные:  серия  программ  «Mnemosyne», 
флэшкарточки «Org-Drill».

Но  все  эти  программы  применяют  алгоритмы  SM-2  и  SM-17, 
получившие  название  от  соответствующих  версий  «SuperMemo»,  
поэтому далее рассмотрим именно их [27].
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SM-2: за выполнение задания участник получает от 1 до 5 бал-
лов; если больше 3 баллов, то в случае нового задания интервал 1 
день, если оно уже раз встретилось, то шесть дней, а если уже не раз 
встречалось, то интервал определяется как произведение предыду-
щего интервала и легкости, которая не может упасть ниже 1,3; лег-
кость, в свою очередь, вычисляется по особой формуле:

 (1)

Технически это алгоритм, основанный на «Кривой забывания», 
которую многие из нас могли видеть.

Более  совершенным,  по  мнению  разработчика  Петра  Возняка, 
является  алгоритм  SM-17,  который  имеет  иное  правило  расчета 
сложности и интервала. Но при этом главная проблема данных ал-
горитмов – функции линейные, а теория Эббингауза говорит об экс-
поненциальном забывании [10].

Е.И. Зеньков предложил новые формулы математического при-
ближения кривой Германа Эббингауза:

1. Интервал вопросов:  , где  – предыдущее зна-
чение  C,  n  –  число  повторов,  M  –  коэффициент  выставленной 
оценки  по  балльной  системе,  где  «5»  дает  коэффициент  1,05,  
«4» – 0,7, «3» – 0,5, «2» – 0,3, а «1» – 0,2.

2. Индивидуальная  сложность  вопроса:  ,  где  in  – 
предыдущее значение  .

3. Коэффициент значимости показа вопроса:  , где D – те-

кущее время, Pj – время предыдущего ответа, Ij – ожидаемый ин-
тервал показа,  .
Оценки основаны на характере ответа: «5» – за идеальный ответ, 

«4» – за ответ, который был дан с колебанием, «3» – правильный 
ответ,  но  был  дан  с  большими  сложностями,  «2»  –  неправильный 
ответ,  но  достаточно  было  увидеть  ответ,  чтобы  вспомнить,  «1»  – 
полностью неправильный ответ.

Е.И. Зеньков  рассматривает  «коэффициент  значимости  показа 
вопроса» как преимущественно внутренний параметр системы, кото-
рый бы определял, какое задание считать допустимым к показу поль-
зователю (если его значение больше 1), а какое нет (если меньше 1).

Как видно, эти формулы зависят от предыдущего собственного 
значения, но при этом значения корректируются в зависимости от 
числа  повторений  задания,  выставленной  пользователем  оценки 
понимания задания и правильного ответа, а также от времени про-
шлого ответа.



357

Мецлер Е.В. 
Адаптивная тестирующая система с повторением по Эббингаузу 

Единственный выявленный недостаток – из описания системы 
оценивания  можно  понять,  что  оценка  выставляется  субъективно 
самим обучающимся. Формулы весьма логичны: задание оказалось 
непосильным – оно откладывается, но вскоре снова появляется; за-
дания давно не повторялись – они уже на подходе.

Причем  «коэффициент  значимости  показа  вопроса»  можно  не 
просто использовать внутри системы, но и в виде, например, табли-
цы  представлять  ранжированный  список  пользователю,  который 
сам решит, какое задание или какую тему именно сейчас он хочет 
повторить, но при этом ограничивать, если он начинает игнориро-
вать «Кривую забывания».

Следовательно, формулы вполне применимы, но нужно оценку 
в  балльной  системе  задать  как  функцию  от  количества  ошибок  и 
количества  взятых  подсказок,  которые  могут  представлять  собой, 
например,  названия  узких  тем,  способов  решения  –  обучающийся 
решает сам, но, как порой это делают педагоги на занятиях, ему под-
сказывают направление мысли.

Результаты
Адаптивная тестирующая система с повторением по Эббинга-

узу. Так мы плавно подошли к новой адаптивной тестирующей си-
стеме с повторением по Эббингаузу (АТСПЭ), разработка которой 
на данный момент ведется.

Описание следует начать с позиции пользователя, а далее будут 
указаны основные технические особенности.

Допустим,  пользователь  впервые  запускает  программу.  Перед 
собой он сразу видит инструкцию по началу работы с системой. Ему 
необходимо ввести свои имя, e-mail, номер семестра (в соответствии 
с программой обучения учителей математики и информатики в ФГ-
БОУ  ВО  «ЮУрГГПУ»  в  зависимости  от  него  будут  предлагаться 
разные темы). Если попробовать посмотреть статистику в соответ-
ствующем  окне,  пользователь  увидит  только  сплошные  нули,  по-
скольку  программа  только  запущена.  Также  есть  возможность  на-
строить размер шрифта, дизайн оформления и учет школьных тем, 
о котором будет далее (см. рис. 1).

В  окне  слева  под  названием  «Статистика»  можно  встретить 
кнопки для приложения файлов «Задания», «Статистика» и «Кон-
фигурация  заданий».  Первый  и  третий  файл  предоставляются 
преподавателем,  либо  достаются  из  открытой  базы  заданий,  ко-
торая  будет  позже  сформирована  и  распространена.  Приложение  
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«Статистики» же необходимо тем, кто уже взаимодействовал с си-
стемой.  Если  туда  загрузить  соответствующий  файл,  то  при  про-
смотре статистики после нажатия кнопки «Посмотреть» в правой 
части  экрана  можно  будет  увидеть  заполненную  на  основе  загру-
женного файла таблицу.

Рис. 1. Главное меню АТСПЭ

Пусть пользователь заполнил свои данные и приложил файлы с 
заданиями и их конфигурацией, что дальше? Дальше он может пе-
рейти к «Тестированию», где ему будут предоставляться к решению 
теоретические вопросы (с пометкой «Т») и вычислительные задачи 
(с пометкой «В»). В дальнейшем будет добавлена возможность ре-
шения задач на доказательство (с пометкой «Д»), но об этом подроб-
нее будет в технической части вопроса.

В  ходе  выполнения  пользователь  сможет  как  до  трех  раз  оши-
биться, так и несколько раз (в зависимости от конкретного задания) 
использовать  вышеупомянутые  подсказки.  Это  будет  влиять  на 
оценивание задания и, по формулам Е.И. Зенькова, на «индивиду-
альную сложность вопроса», «интервал между повторами», а также 
на прогноз успешности выполнения следующего задания из данной 
темы,  который  принимает  во  внимание  логическую  связь  между 
конкретными  задания,  которая  задается  в  «Конфигурации  зада-
ний». «Индивидуальная сложность вопроса», прогноз успешности 
выполнения  аналогичного  задания,  частота  верного  ответа  среди 
студентов  (данный  параметр  может  быть  добавлен  только  после 
того,  как  будет  собрана  хоть  сколько-нибудь  приличная  статисти-
ка среди студентов – количество данных ответов всеми студентами  
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и  верных  ответов  также  сохраняются  в  персональной  статистике 
для персонального рейтинга) и объективная сложность задания, о 
которой будет далее, будут влиять на индивидуальный вес задания, 
а также показатель освоенности темы.

На основе выполненных заданий, в «Статистике» формируется 
база  заданий,  с  их  вышеуказанными  параметрами,  а  также  обнов-
ляются параметры освоения тем. Наиболее полезную информацию 
обучающийся сможет теперь увидеть в разделе «Повторение»: но-
мер задания и его индивидуальная сложность, рекомендация повто-
рения  (представленная  в  виде  элемента  нечеткого  множества,  что 
позволяет не просто видеть, например, «Рекомендовано» и «Ожида-
ние», но объективно оценивать, именно сейчас стоит повторить кон-
кретное задание или стоит повременить), дата последнего повтора и 
количество  повторений,  ключевые  темы,  используемые  в  задании. 
Но это лишь одна таблица из двух на выбор. Во второй представ-
лены аналогичным образом темы, но имеют вместо колонки «клю-
чевые  темы»  колонку  «степень  освоенности  темы».  «Номер  зада- 
ния» – «Название темы», индивидуальная сложность темы рассчи-
тывается  на  основе  весов  заданий,  принадлежащих  данной  теме, 
аналогично с рекомендацией повторения темы.

Для  упрощения  вычислений  принято  решение  изменить  та-
блицу коэффициентов: «5» – 1,05, «4» – 0,8, «3» – 0,5, «2» – 0,25,  
«1» – 0,1. Каждое задание имеет собственный уровень сложности, 
который  определяется  по  табл. 1,  приведенной  для  задач  из  курса 
«Геометрии» для вышеуказанного направления подготовки.

Таблица 1
Условия присуждения заданию определенного  

уровня сложности и их характеристики

Задача Темы линейной  
алгебры

Темы аналитиче-
ской геометрии Штраф Награда

Простая Элементарные пре-
образования

Аксиомы, базо-
вые понятия и 
свойства

- 1 балл + 1 балл

Услож-
ненная

Нетривиальные 
преобразования век-
торов (смена базиса, 
норма вектора, др.)

Любые 2–3 темы - 1 балл; 
задание про-
стого уровня

+2 балла

Сложная Матричные преоб-
разования, преоб-
разования систем 
координат

Комплексные за-
дачи в простран-
стве 

- 3 балла; 
задание 
усложн. 
уровня

+4 балла
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Задача Темы линейной  
алгебры

Темы аналитиче-
ской геометрии Штраф Награда

Исследо-
ватель-
ская

Статус «Исследовательская задача» 
устанавливается педагогом, объектив-
но невозможно оценить их сложность. 

- 4 балла; 
задание 
усложн. 
уровня

+6 баллов

Система начинает предлагать усложненные задачи при преодо-
лении порога в 3 балла, сложные – 10 баллов, а исследовательские 
задачи  доступны  через  отдельную  кнопку,  которая  становятся  до-
ступна вместе со сложными задачами.

Банк  заданий  формируется  посредством  специального  про-
граммного обеспечения для большего удобства педагога. 

Существует также вероятность, что пользователю наскучит про-
хождение множества заданий на примерно одни и те же темы. Что-
бы это избежать, система ведет учет, сколько раз подряд тема была 
использована. Допустим, тема встретилась 2 раза подряд, на третий 
раз ее не было (счетчик это видит и останавливает счет), четвертая 
задача снова не касается данной темы (счетчик отнимает единицу). 
Если счетчик доходит до пяти, то тема перестает появляться, пока он 
не дойдет до единицы. При этом пользователь может и за 2 минуты 
решить 5 задач, поэтому следует прибавлять и отнимать не абсолют-
ные единицы, а единицы веса задачи, нормированные относительно 
всех задач в данной теме. Следующая проблема – одна задача может 
относиться к различным темам: как в таком случае нормировать? В 
таком случае норма веса задачи должна быть средним весом среди 
всех ключевых тем, которых может быть от 1 до 8.

Несмотря на громоздкое описание, алгоритм довольно быстрый, 
поскольку  представляет  собой  многочисленные  линейные  вычис-
ления.  В  случае  выявления  систематических  ошибок,  бороться  с 
которыми  не  помогает  система  «штрафного»  задания,  логически 
связанного с предыдущим, ответ на который был дан неверно, пред-
лагается к повторению конкретная тема из учебника для вузов «Ге-
ометрия»  Л.В. Атанасяна,  последнее  предложенное  задание  темы 
помечается «Уч» и предлагается задание из другой темы, имеющей 
немного выше рейтинг освоенности (разница больше, чем 0,2). Что 
касается  задач,  логически  связанных  с  другими.  При  составлении 
банка заданий преподаватель вправе делать самостоятельно подоб-
ные  ссылки,  но  если  вдруг  встречается  задача,  не  имеющая  таких 
ссылок, то на этапе компоновки конфигурации эти ссылки автома-
тически расставляются на основе указанных ключевых тем.
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Техническая часть описания:
1. Программа  представляет  собой  веб-приложение,  поскольку 

тогда  пользователям  не  нужно  будет  устанавливать  ее  на  свое 
устройство, к тому же меньше проблем с адаптацией под различ-
ные операционные системы и архитектуры.

2. Программа пишется на нативной версии языка программирова-
ния JavaScript, поскольку это один из наиболее распространен-
ных языков веб-программирования.

3. На  данный  момент  программа  содержит  «сухие»  алгоритмы, 
определение  правильности  ответа  основано  на  оценке  степени 
соответствия  введенного  набора  «слов»  ожидаемому,  поэтому 
временно невозможно реализовать проверку доказательств и ге-
ометрических построений.

4. Указанное в предыдущем пункте ограничение снимается в слу-
чае  использования  нейронных  сетей,  а  также  иных  алгоритмов 
проверки логической связи высказываний и законности перехо-
да между ними.

Обсуждение
На основе собранной информации и прошлого опыта разработки 

системы АТСПЭ было составлено описание как пользовательской, 
так и технической стороны.

Преимущества данной системы:
1. Объективность  анализа  результатов  обучающегося  достигается 

множественным учетом как объективной сложности тем, отдель-
ных задач, так и их индивидуальной сложности для конкретного 
пользователя.

2. Адаптивная тестирующая система является одновременно и об-
учающей: при необходимости подскажет, куда двигаться, а также 
при выявлении «западающих» тем укажет, где именно ее можно 
изучить.

3. В основе лежат те технологии, которые не раз изучались в теории 
и на практике различными педагогами.

4. Новшество  в  виде  системы  повторения,  базирующейся  на  тео-
рии  забывания  Германа  Эббингауза,  с  применением  нечетких 
множеств  позволяет  пользователям  самостоятельно,  имея  объ-
ективную  оценку  срочности  повторения  пройденного,  принять 
решение,  к  чему  перейти  теперь.  Существовавшие  до  этого  ал-
горитмы вычисляли данный параметр линейно, что в корне не-
верно  и  может  привести  только  к  раздражению  из-за  слишком 
частых повторений.
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5. База заданий легко дополняется с применением сопроводитель-
ного  программного  обеспечения,  чем  обеспечивается  к  тому  же 
и  единообразие  файлов  заданий  и  их  конфигураций.  Фактиче-
ски  напрямую  ни  один  человек  не  редактирует  данные  файлы, 
в  дальнейшем  будет  реализована  блокировка  редактирования 
файла, либо его автоматическая шифровка с применением ключа.
Но имеются и некоторые недостатки:

1. Программа веб, но ни на каком сервере в сегодняшнем варианте 
базы данных храниться не будут, поэтому отдельная проблема –  
распространение заданий и конфигураций к ним, а также сохра-
нение  обучающимися  собственной  статистики  (можно  прину-
дить скачивать файл перед завершением работы, но нельзя при-
нудить беречь этот файл).

2. По аналогичной причине временно не работает отправка стати-
стики по почте, ведь для этого нужен серверный запрос.

3. Выбор  языка  программирования  продиктован  современными 
тенденциями  и  потребностями,  но  доцент  кафедры  алгоритми-
ческих языков ВМК МГУ А.В. Столяров к языкам веб-програм-
мирования  крайне  негативное  отношение,  поскольку  считает, 
что  подобные  программы  должны  спрашивать  разрешение  на 
использование  вычислительных  мощностей  клиента,  при  этом, 
если  есть  вообще  необходимость  их  использовать,  то  целесоо-
бразнее разрабатывать десктопную версию, а не веб – и возмож-
ностей  больше,  и  пользователь  заранее  понимает,  что  именно 
будет  выполняться  и  что  эта  программа  прошла  необходимые 
проверки [12].

Выводы
В  соответствии  со  множественными  исследования  педагогов  и 

тестологов, было выявлено, что при определенных условиях тести-
рование – один из наиболее результативных среди существующих 
на  сегодняшний  момент  методов  контроля  знаний.  Причем  в  раз-
личных вариациях также выполняется функция просветительская.

Свои  собственные  преимущества  и  недостатки  имеют  любые 
виды тестов: бумажные, электронные, диалоговые, адаптивные – но 
это не повод от них отказываться. Это стимул подбирать под кон-
кретный случай свой вариант, наиболее уместный.

Электронные  тесты  добавляют  интерактив.  Диалоговые  трена-
жеры  позволяют  образовательный  процесс  дополнить  сторител-
лингом, игрой, чтобы не только заинтересовать, но еще и простым 
языком  преподнести  материал.  Также  они  хорошо  справляются  
с методом уточнений при оценивании уровня знаний.
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Адаптивные системы, в зависимости от того назначения, которое 
предполагал разработчик, могут просто с разной частотой предла-
гать  пройденные  задание,  а  могут  и  выстраивать  индивидуальную 
траекторию обучения, на которую педагог может влиять лишь опо-
средованно.  Тогда  система  развивается  и  контролирует  обучение 
самостоятельно.

Таким образом, в ходе проведенного исследования была достиг-
нута  цель:  теоретически  обоснована  целесообразность  разработки 
нового звена в эволюции тестов – адаптивной тестирующей систе-
мы с повторением по Эббингаузу, а самое главное – было составле-
но описание будущего образовательного программного обеспечения 
для  будущей  разработки  и,  кроме  того,  выявлены  (относительно 
аналогичных программ) преимущества и (относительно потенциала 
предлагаемой технологии) недостатки данной системы.
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This  article  discusses  the  history  of  the  development  of  tests  and  the 
advantages and disadvantages of various testing systems, among which 
electronic,  dialogic  and  adaptive  are  mentioned.  It  also  provides  a 
justification for the need for further development of this area of education 
from  the  perspective  of  pedagogy.  The  main  emphasis  in  the  work  is 
on  those  innovations  that,  within  the  framework  of  only  theoretical 
discussion or on the basis of practical implementation, were proposed for 
use by numerous researchers from the field of testology. Generally, most 
of  proposals  are  initially  opposed  to  each  other,  but  few  have  tried  to 
combine the various concepts in the operation of testing systems. But it 
is precisely in this way that you can obtain a completely unique product 
that can most effectively perform the main functions of classical control 
and educational tests. It is especially useful to combine these systems with 
the theory of forgetting by Hermann Ebbinghaus, who is at the origins 
of testology, among other things. This subject became the foundation for 
the following results: a detailed description of the adaptive testing system 
with Ebbinghaus repetition was developed. The description includes the 
user side of the program, possible settings aimed at increasing its ease of 
use, as well as settings that are necessary for high-quality work. There is 
also a general technical description that declares both functionality and 
limitations and possible directions for further development of the project. 
The article ends with a list of advantages compared to analogues, as well 
as disadvantages compared to the potential of the proposed technology.

Keywords:  pedagogy,  testing,  forgetting  curve,  adaptive  testing 
system, fuzzy sets, recommendation system, educational software.
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Широкое  использование  информационных  технологий  в 
условиях  решения  различных  профессиональных  задач,  в  том 
числе  и  качественного  перевода  текстов  профессиональной 
направленности,  является  важной  составной  частью  цифровой 
культуры.  Представлено  решение  проблем  перевода  в  сфере 
профессионального  общения  с  применение  корпусного  подхода. 
Изучен  отечественный  и  зарубежный  опыт  по  проблеме 
качественного перевода текстов профессиональной направленности. 
Определена  роль  цифровой  культуры  в  образовании,  а  именно,  в 
обучении переводу. Отмечено, что корпусный подход обеспечивает 
адекватность  передачи  информации  посредством  перевода  текстов 
профессиональной  направленности.  В  рамках  лингвистической 
теории  перевода  понятие  адекватности  рассматривается  как 
основной  критерий  качества  перевода.  Выявлены  проблемы, 
возникающие у переводчиков из-за культурного аспекта, связанного 
с  используемыми  языками  (исходный  язык  и  целевой  язык).  В 
заключении подчеркнуто, что подготовка специалистов, владеющих 
навыками перевода, ориентирована на комплексное формирование 
социокультурных,  коммуникативных,  познавательных, 
информационных и профессиональных компетенций.

Ключевые  слова:  образовательный  процесс,  гуманитаризация, 
перевод,  корпус,  профессиональное  общение,  цифровая  культура, 
адекватность, передача информации.
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ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 367–380 с.

Введение
Гуманитаризация высшего образования сегодня трактуется как 

контрфорс  и  начало  становления  цифровой  культуры  и  цифрово-
го общества» [4]. Современный образовательный процесс – это це-
ленаправленная деятельность в рамках университета по обучению, 
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воспитанию,  а  также  и  развитию  личности  будущего  специалиста 
обеспечивающий  усвоение  знаний,  умений  и  навыков,  обществен-
но-исторического  опыта,  «овладение  той  или  иной  конкретной 
деятельностью,  лежащей  в  основе  формирования  личности»  [23, 
с. 156]. Цифровизация как основа культуры затрагивает образова-
ние, экономику, сферу производства и потребления, меняя как саму 
культуру,  так  и  общество.  Гуманитаризация  высшей  школы  ори-
ентирована на построение целостной картины мира, прежде всего, 
мира  человека  и  культуры  [2].  Гуманитаризацию  первоначально 
понимали  как  защиту  от  технизации  общества,  «от  увлеченности 
быстрыми результатами научно-технического прогресса…» [4, с. 96].

Стратегия  развития  в  Российской  Федерации  информацион-
ного  общества  актуализирует  проблему  разработки  качественной 
подготовки  специалистов  системы  высшего  образования.  Сетевая 
организация,  информационная  и  коммуникативная  направлен-
ность современного общества обусловливает стремительно нарас-
тающую технологизацию пространства. Принята «цифровая куль-
тура» в цифровом обществе высокого уровня грамотности и компе-
тентности, когда на первом месте есть возможность собирать, кон-
тролировать,  оценивать  и  применять  информацию.  Современный 
специалист  должен  владеть  цифровой  культурой  как  элементом 
общечеловеческой культуры. Широкое использование информаци-
онных технологий в условиях решения различных профессиональ-
ных задач, в том числе и качественного перевода текстов профес-
сиональной  направленности,  является  важной  составной  частью 
цифровой культуры.

В настоящее время переводческая подготовка ориентирована на 
комплексное  формирование  социокультурных,  коммуникативных, 
познавательных, информационных и профессиональных компетен-
ций  будущих  специалистов  [3,  21,  22].  В  данной  статье  изучается 
решение проблем перевода в сфере профессионального общения с 
применение  корпусного  подхода.  Следовательно,  необходимо  ре-
шить задачи:
1. Изучить отечественный и зарубежный опыт по проблеме каче-

ственного перевода текстов профессиональной направленности.
2. Выявить проблемы, возникающие у переводчиков из-за культур-

ного аспекта, связанного с используемыми языками (исходный 
язык и целевой язык).

3. Определить роль цифровой культуры в образовании, а именно, в 
обучении переводу.
Методологической основой данной монографии являются рабо-

ты отечественных и зарубежных ученых в области перевода в сфере 
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профессиональной  коммуникации,  корпусного  лингвистического 
анализа применения коллокационных исследований.

Результаты
На  сегодняшний  день  основной  задачей  студентов  неязыковой 

образовательной организации высшего образования является овла-
дение  основами  перевода  в  сфере  профессиональной  коммуника-
ции.  Современный специалист должен быть готов к  работе с  ино-
язычными источниками [5]. Отсюда очевидна актуальность обуче-
ние будущих специалистов навыкам перевода специальных текстов. 
«Концепция  соответствия  и/или  эквивалентности  была  сложной 
проблемой среди экспертов и теоретиков перевода из-за культурно-
го аспекта, связанного с используемыми языками (исходный язык и 
целевой язык)». [8, p. 50].

Профессиональную коммуникацию и переводоведение изучали 
многие ученые [9, 11–18, 25–30, 32, 33, 38, 40]. Вопросы достижение 
соответствия и/или эквивалентности в переводе рассматривали Н. 
Энтони, З.М. Зайяну (N. Anthony, Z.M. Zayyanu) [8]. Особенности 
перевода  в  профессиональной  коммуникации  исследовали  П.  Ор-
доньес Лопес, Р. Агост (Pilar Ordóñez López & Rosa Agost) [25]. Анка 
Мария  Рошу  (Anca  Maria  Roşu)  утверждает,  что  открытость,  про-
зрачность  и  правдивость  предоставляемой  информации  являются 
фундаментальными столпами современной и эффективной комму-
никации [37]. По мнению Ариф Сарикобан (Arif Saricoban), пере-
вод требует знания родного языка (L1) и целевого языка (L2) как в 
языковых структурах, так и в культурах [33]. В свою очередь, Наде-
жда Силашки (Nadežda Silaški) сравнивала переводы с английского, 
сербского и румынского языков. Основной целью кросс-когнитив-
ного  и  кросс-лингвистического  анализа  заключалась  в  том,  чтобы 
установить, разделяют ли три языка одни и те же концептуализации 
некоторых важных экономических концепций или демонстрируют 
ли они какие-либо кросс-культурные различия [35].

Кристина-Джорджиана  Войку  (Cristina-Georgiana  Voicu)  рас-
сматривала  перевод  как  не  только  межкультурный,  но  и  внутри-
культурный  феномен;  перевод  как  условие  саморефлексивности 
культур. Таким образом, она противопоставляла переводу понятие 
«диалог», как оно появляется в некоторых контекстах, где навязы-
вает внешне симметричную дихотомию, но на самом деле скрывает 
иерархию. При этом, она имела в виду идею «диалога между куль-
турами» (подразумевая закрытые сообщества с определенными гра-
ницами в качестве агентов), в отличие от контекстуального перевода  
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между людьми и языками [38]. Алеса’ди Зоре (Alesa’di Zohreh) ис-
следовала  взаимосвязь  между  конкретной  самооценкой,  самоэф-
фективностью,  переводческой  мотивацией,  экстраверсией/интро-
версией  и  качеством  перевода  [40].  Лаура  Адина  Муресан  (Laura 
Adina Muresan) утверждает, что «мы воспринимаем мир через наши 
чувства,  наши  воспоминания,  культуру,  к  которой  мы  принадле-
жим,  и  язык,  на  котором  мы  говорим.  Таким  образом,  язык  явля-
ется неотъемлемой частью нашего понимания окружающего мира, 
поскольку он обеспечивает большую часть взаимодействия между 
людьми. Культура, религия и наука зависят от языка, и язык несет в 
себе их все. Следовательно, язык является необходимой предпосыл-
кой для различения миров, а барьеры между языками должны быть 
уменьшены  с  помощью  переводов.  Почти  каждый  аспект  жизни  в 
целом и взаимодействия между речевыми сообществами в частно-
сти можно считать относящимся к переводу, области, которая долж-
на заниматься тем, как смысл генерируется внутри и между различ-
ными группами людей в различных культурных условиях [23].

Сяндун Ли (Xiangdong Li) предполагает, что «учитывая преды-
дущий опыт, работодатели не стремятся нанимать переводчика со 
специализированной  степенью,  сертифицированным  статусом  и 
образованием  высокого  уровня.  Наиболее  востребованными  ком-
петенциями  считаются  языковая  компетенция  в  рабочих  языках, 
психофизиологическая компетенция, межличностная компетенция, 
экстралингвистическая  компетенция,  инструментальная  компе-
тенция»  [39].  Пилар  Ордоньес  Лопес  и  Роза  Агост  (Pilar  Ordóñez 
López and Rosa Agost) оценивают вклад теории перевода в обучение 
студентов,  определяя  «сильные  и  слабые  стороны  модуля  теории 
перевода в Университет)» [25, с. 158]. Их результаты показывают, 
что «приспособление теории перевода к обучению переводчиков яв-
ляется сложной задачей, и они также показывают, что когнитивная 
реструктуризация необходима, чтобы помочь студентам преодолеть 
их склонность ассоциировать теорию со сложными, трудными для 
понимания  и,  в  конечном  счете,  бесполезными  понятиями»  [25, 
с.  158].  Мотивация  как  движущая  сила  человеческого  поведения 
определяется как готовность и вдохновение учиться. Мотивация – 
это желание действовать во имя достижения цели. Это решающий 
элемент в постановке и достижении наших целей. Karima Bouziane 
Карима Бузиан писала о культурном переносе в рекламе: семиоти-
ческий  подход  к  исследованию  переведенной  рекламы  с  англий-
ского на арабский. Она предлагает стратегии переноса вербальных 
элементов невербальными элементами в рекламе с использованием 

https://www.tandfonline.com/author/Li%2C+Xiangdong
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семиотических средств [12]. Аба Карина Парлог (Aba Carina Parlog) 
характеризовала различия в оттенках значения, уместности лексем 
в данном контексте и случайных неточностях, возникающих в про-
фессиональном тексте [26].

Камелия Петреску (Camelia Petrescu) утверждает, что под давле-
нием «языка Европы», т. е. английского, перевод документов ЕС на 
европейские языки все больше становится процессом «неграмотно-
го перевода» [27]. Форуг Рахими (Forough Rahimi) проанализиро-
вала  учебники,  опубликованные  и  практикуемые  в  иранском  кон-
тексте EFL, с критической точки зрения. По ее мнению, это попытка 
оюозначить скрытый план распространения американской культу-
ры, ценностей и идеологии с помощью учебников и предлагает из-
менить  дизайн  и  содержание  учебных  пособий,  подчеркнув  вклю-
чение в учебники английского языка потребностей, образа жизни, 
культуры, ценностей и ритуалов обучающихся. Для разработки ма-
териалов,  более  привязанных  к  культуре  и  контексту,  желательно 
привлекать местных, а не всемирно признанных дизайнеров учеб-
ных программ и разработчиков материалов, вовлеченных в процесс 
написания, проектирования и разработки материалов EFL [31].

Камран Мухаммад (Kamran Muhammad) подчеркивает, что лю-
бой язык – это средство коммуникации, которое «можно использо-
вать по-разному, чтобы выразить одну и ту же идею или совершенно 
другую идею» [15]. Когда переводчики пытаются перевести слово в 
слово, возникает проблема, что может иметь катастрофические по-
следствия,  поскольку  контекст,  не  принимается  во  внимание  кон-
текст, в котором используются данные слова. По сути, перевод пред-
ставляет собой технический прием для создания реального диалога, 
а  также  средство  ментальной  гармонии  между  цивилизациями  и 
языками.  «Таким  образом,  переводчик  получает  должность  посла. 
Коммуникация обычно принимается во внимание, так как, что каса-
ется прозаических переводов, то перевод стиха одного языка на стих 
другого языка почти невозможен» [15].

Алина  Негоеску  (Alina  Negoescu)  изучала  аспекты  рекламного 
дискурса. По ее мнению, язык – это надежный источник силы для ре-
кламы. Чтобы создать что-то уникальное, удивительное и запомина-
ющееся, и чтобы добиться максимального воздействия на аудиторию 
очень  тщательно  подбираются  эквиваленты.  Для  убедительности 
используются  разнообразные  эффективные  лингвистические  прие-
мы «на разных уровнях: фонетика, лексика и морфология, семанти-
ка и прагматика. Однако при анализе языка, используемого в реаль-
ных  ситуациях,  эти  границы  между  уровнями  языка  размыты  [24].
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Таким  образом,  «перевод  профессиональных  текстов  с  англий-
ского языка играет особую роль в современной внешнеполитической 
ситуации, а овладение навыками иностранного языка предполагает 
осмысление его функционирования в разнообразных речевых реа-
лизациях в рамках социально значимых ситуаций, овладение праг-
матикой речи посредством системы и нормы языка» [20, с.370].

Решение проблемы качественного перевода ученые видят в ис-
пользовании  цифровых  средств:  применение  корпусный  подход 
в  обучении  переводу.  Методику  обучения  иностранным  языкам  и 
корпусную  лингвистику  исследовали  К.Ю. Ахметова  [1],  П.В. Сы-
соев [6], Т.А. Чернякова [7], D. Biber, S. Conrad, and R. Reppen [11]. 
M. Baker [10], T. McEnery, R. Xiao, Y. Tono [18], L. Shuangling [34], 
H. Qingshun и Y. Bingjun [30], Cheng Liu, Chu Tao Zheng, Hau San  
Wong  [14],  Kyung  Hye  Kim  [16],  Á.Z. Tejada,  C.N. Gallardo, 
C.M. Ferradá, I.C. López [37], S. Staples [36] и др. 

Махди Айяр (Mahdi Ayyar) описал корпусный лингвистический 
анализ  применения  коллокационных  исследований  в  английском 
переводе Boof-e. Констатировано качество словосочетаний текстов 
и полезность корпусов в теоретическом и практическом плане при 
переводе.  «Понимание  важности  правильных  словосочетаний  пу-
тем  учета  количества  их  встречаемости  может  повысить  качество 
переведенного текста» [9].

Переводчики  «нуждаются  в  ресурсах,  потенциал  которых  мог 
бы  помочь  выявить  факторы,  влияющие  на  качество  переводимо-
го текста [19, с. 57]. Наиболее эффективным ресурсом может быть 
корпус, который обеспечивает не только качественный перевод, но 
и культурное соответствие. Главной особенностью языковых корпу-
сов является наличие специальных признаков в дискурсах, «харак-
теризующих единицы иноязычного текста. «Основная роль корпу-
сов заключается в предоставлении наиболее корректных примеров 
употребления языковых единиц, отражающих как сложность, так и 
особенности естественного языка» [19, с. 57]. Подход на основе кор-
пусов также применяется «для кластеризации коротких текстов, так 
как такие тексты порождают проблему недостаточного совпадения 
слов и отсутствие контекстной информации» [5, с. 160]. 

Перевод должен быть свободен от «чуждых современному языку 
элементов, в том числе и профессионализмов, поскольку язык пред-
ставляет  собой  стройную  систему  средств  общения,  которая  ста-
новится  речью.  Человек  подвержен  разным  влияниям»  [5,  с.  160], 
в  частности,  речевому  и  культурному  обеднению,  которое  всякий 
легко понимает.
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Следует  помнить,  что  для  обозначения  новых  понятий  образо-
вывались  или  меняли  свою  стилистическую  окраску  новые  слова; 
некоторые  термины  обогатились  другими  семантическими  сред-
ствами; появились запрещенные слова. «На формирование словар-
ного  запаса  английского  языка  повлияли  исторические  события» 
[20, с. 371].

Так, при переводе морского текста следует учитывать, что «ан-
глийский язык заимствовал иностранные слова в условиях колони-
альной деятельности и торговой экспансии самих англичан. Заим-
ствование является результатом процесса исторического изменения 
за счет обогащения слов из скандинавских, латинских, французских, 
греческих и итальянских языков» [20, с. 372].

Так, в работе с различными материалами экономической тема-
тики  используются  следующие  виды  переводов:  финансовый,  ад-
министративный,  коммерческий  и  академический  экономический  
(табл.  1).  Помимо  указанной  классификации,  экономический  пе-
ревод можно разделить на виды: маркетинговый перевод (реклама, 
СМИ, контент сайта, PR-технологии), перевод деловой переписки, 
финансовых  и  юридических  документов,  академических  статей  и 
аналитика,  перевод  деловых  переговоров.  Чтобы  охватить  все  ка-
тегории, обучение экономическому переводу должно включать все 
виды деятельности, которые можно практиковать.

Перевод технических текстов распространяется на разные спи-
ски, инструкции, паспорта техники и другое. Главная особенность 
перевода технических текстов – точное и понятное донесение изло-
женной в документе информации до ее получателя. В целом можно 
выделяют  виды  текстов,  которые  подвергаются  техническому  пе-
реводу: перевод чертежей, технических описаний и спецификаций, 
технических статей и докладов, патентов, инструкций и т.п. Здесь 
важно сохранить точность всех используемых терминов и специфи-
ческой лексики.

Корпусные подходы интегрируются с методологиями, применя-
емыми в прикладной лингвистике. Определяя корпус как совокуп-
ность машиночитаемых аутентичных текстов, ученые утверждают, 
что они «отбираются как репрезентативные для конкретного языка 
или разновидности языка» [5, с. 160].

«Принципиальный  сборник  текстов,  доступных  для  качествен-
ного и количественного анализа переводимого материала» [5, с. 161] 
является еще одной характеристикой корпуса. Представлен также 
недавно  разработанный  специализированный  8-миллионный  кор-
пус  научных  статей  по  гражданскому  строительству  (SCCERA), 
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разработанный  в  Токийском  университете»  [5,  с.  161].  На  первом 
этапе  реализации  корпусного  подхода  проведен  анализ  ключевых 
слов. На следующем этапе были выявлены слова, «связанные с на-
учными  статьями  по  гражданскому  строительству  и  имеющие  по-
тенциальную педагогическую ценность» [5, с. 161]. «

Таблица 1

Особенности экономического перевода  
как одного из видов специального перевода

Виды перевода Особенности

финансовый перевод текстов от банковского дела до управления ак-
тивами, акций и облигаций. 

администра-
тивный

административный  устный  и  письменный  перевод  тек-
стов. Относится к общим текстам, используемым в ком-
паниях и организациях для управления.

коммерческий  охватывает  документы,  используемые  в  бизнесе  (пере-
писка, тендерные документы, отчеты, счета компаний и 
т. д.). В настоящее время разрабатываются международ-
ные проекты, требующие ведения переговоров, письмен-
ного перевода, устного перевода.

академический 
экономический 

перевод документов. тексты обычно носят более акаде-
мический характер.

Использование корпусного подхода как способа решения труд-
ностей, связанных с выбором адекватной грамматической конструк-
ции «позволяет реализовать профессионально релевантные аспек-
ты владения иностранным языком» [5, с. 162] в процессе перевода 
узкоспециализированных текстов.

Корпусный подход изменил взгляд ученых к изучению лексики. 
В  корпусных  исследованиях  вокабуляр  делится  на  20–25  списков 
из  1000  слов.  Были  составлены  различные  словарные  списки  из 
корпусов для определения наиболее ценных и часто встречающих-
ся  в  академических  контекстах  терминов  [5].  Корпусы  дают  воз-
можность  подобрать  эквиваленты  изучаемой  лексики,  определить 
её значения и функции в соответствующих контекстах, применить 
принципы  перевода  географических  названий,  имен  собственных, 
идиом, сокращений и т.п. Также реализация корпусного подхода по-
зволяет «найти соответствия грамматическим или стилистическим 
явлениям,  определить  способы  их  перевода  на  основе  контекстов 
для данного явления, сохранив его в качестве примера для последу-
ющей демонстрации» [5, с. 163].
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В  целом  корпусный  подход  обеспечивает  адекватность  переда-
чи  информации  посредством  перевода  текстов  профессиональной 
направленности. В рамках лингвистической теории перевода поня-
тие адекватности рассматривается как основной критерий качества 
перевода.  Адекватность  перевода  –  это  точность  в  передаче  смыс-
лового содержания дискурса и полноценное функционально-стили-
стическое соответствие тексту оригинала, которое устанавливается 
между исходным языком и переводным. Достижение адекватности 
связано с понятием эквивалентности.

Заключение
Современный специалист должен владеть цифровой культурой 

как элементом общечеловеческой культуры. Широкое использова-
ние  информационных  технологий  в  условиях  решения  различных 
профессиональных задач, в том числе и качественного перевода тек-
стов  профессиональной  направленности,  является  важной  состав-
ной частью цифровой культуры.

В  целом  подготовка  специалистов,  владеющих  навыками  пере-
вода,  ориентирована  на  комплексное  формирование  социокуль-
турных,  коммуникативных,  познавательных,  информационных  и 
профессиональных  компетенций.  Обучение  переводу  имеет  своей 
основной  задачей  подготовить  специалиста,  который  выполняет 
правильный перевод. Умения формируются за счет освоения при-
емов работы с эквивалентами и выработки навыков их правильного 
применения. 

Решение проблемы качественного перевода возможно благодаря 
использованию  цифровых  средств:  применению  корпусного  под-
хода  в  обучении.  Применение  корпусов  обеспечивает  адекватную 
интерпретацию текста профессиональной направленности, а также 
наиболее корректные примеры употребления языковых единиц, от-
ражающих особенности естественного языка.
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Cтатья  посвящена  интеллектуальным  технологиям,  эффективным 
в  профессионально  ориентированном  обучении  русскому  языку 
как  иностранному  (РКИ)  в  техническом  вузе.  Называются 
интеллектуальные  технологии,  наиболее  адаптированные 
для  формирования  иноязычной  компетенции,  приводятся  их 
преимущества  и  недостатки.  Делаются  выводы  о  различных 
стратегиях внедрения подобных средств в практику профессионально 
ориентированнного обучения РКИ.
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Для цитаты: Петрова Н.Е.  Использование  интеллектуальных  техно-
логий в обучении русскому языку как иностранному в вузе // Цифровая 
гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей 
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  
2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Из-
дательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 381–389 с.

В условиях цифровизации общества в современном образовании 
значительно  возросла  роль  интеллектуальных  технологий,  исполь-
зование  которых  позволяет  улучшить  эффективность  обучения. 
Применение интеллектуальных технологий в учебных учреждениях 
меняет саму организацию образовательного процесса, обязывая бу-
дущих  специалистов  погрузиться  в  информационно-образователь-
ную среду и овладеть поисковой и исследовательской деятельностью. 

Общеизвестно, что термин интеллект (от латинского intellectus) –  
ум, разум; мыслительные способности человека. В связи с этим под 
интеллектуальными  в  первую  очередь  мы  понимаем  такие  техно-
логии,  которые  могут  выполнять  определённые  функции  интел-
лекта человека. К основным типам интеллектуальных технологий,  

https://orcid.org/0000-0002-0777-1111


382

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

которые могут быть использованы в образовании, в том числе и в 
гуманитарной сфере, относят: 1) «умные помощники» (Siri от Apple, 
Echo от Amazon); 2) самообучающиеся системы высокоинтеллекту-
ального профиля (Wolfram Alpha от Wolfram Research); 3) игровые 
самообучающиеся ИИ-системы (GoogleAIphaGo); 4) образователь-
ные  ИИ-системы  (AIEd):  онлайн-курсы  (Coursera,  Udasity);  сред-
ства дистанционной оценки (Duolingo, Proctoredu); информацион-
ные помощники (AutoTutor); МИОК – мультимедийные интерак-
тивные образовательные курсы (TeachPro) и др. [6].

Потребность  моделирования  и  использования  интеллектуаль-
ных  технологий  в  сфере  образования  возросла  после  пандемии 
COVID, когда во многих странах мира экстренно внедрилось уда-
лённое обучение. Вместе с тем, невозможно перейти от традицион-
ных  методов  освоения  программного  материала  к  управляемому 
самостоятельному  без  использования  интеллектуальных  техно-
логий.  Также  обратим  внимание  на  такой  факт,  что  в  сфере  про-
фессионального образования, как высшего, так и среднего, важное 
значение всегда отводится гуманитарной сфере, без которой невоз-
можно подготовить всесторонне развитого специалиста с широким 
мировоззрением. Кроме этого, именно гуманитарные дисциплины в 
учебных заведениях способствуют развитию научной речи, без ко-
торой невозможно зафиксировать полученные знания на естествен-
ных и точных дисциплинах.

Мы  обратимся  к  особенностям  обучения  русскому  языку  как 
иностранному (РКИ), который сегодня имеет немаловажную роль 
в  учебном  процессе  практически  любого  вуза  в  русскоговорящих 
странах.  Именно  количество  иностранных  студентов  является  од-
ним  из  показателей  престижности  вуза,  а  также  хорошей  возмож-
ностью получения дополнительного дохода. Основное содержание 
РКИ в вузе состоит не просто в формировании у обучающихся ино-
язычной  коммуникативной  компетенции,  но  и  в  подготовке  ино-
странных  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности. 
Это значит, что обучение РКИ в вузе имеет профессионально ори-
ентированную направленность.

Под профессионально ориентированным обучением РКИ мы по-
нимаем специально организованный комплексный процесс форми-
рования иноязычной компетенции с учётом коммуникативных по-
требностей будущих специалистов, их языковой подготовки, меж-
культурных связей, индивидуальных особенностей. Это своего рода 
стиль преподавания РКИ в вузе или в ином учебном заведении, где 
учащиеся получают определённую специальность [5, с. 214]. 
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Обратимся  к  использованию  интеллектуальных  технологий  в 
обучении РКИ. К примеру, в практике его преподавания часто при-
меняются  машинные  переводчики,  которые  упрощают  поиск  слов 
в бумажных словарях и значительно экономят время обучающихся 
на перевод незнакомого слова на родной язык. Вместе с тем, злоупо-
треблять машинными переводчиками мы не рекомендуем и считаем, 
что их нужно использовать на начальном этапе обучения только в 
качестве словаря, не прибегая к переводу целых поредложений или 
текстов. На завершающем этапе обучения, когда студенты овладели 
иностранным  языком  на  достаточном  уровне,  можно  предложить 
задания на корректировку русского первода, выполненного маши-
ной, поскольку, как известно, искуственный интеллект не способен 
полностью заменить человека и машина делат различные ошибки, 
к примеру, связанные с многозначностью слов, особенностями рус-
ской грамматики и т.п. 

В  практике  преподавания  РКИ  интеллектуальные  технологии 
помогают  в  формировании  аудитивной  компетенции.  В  развитии 
умений  понимания  речи  на  слух  эффективным  средством  явля-
ются  синтезаторы  речи,  с  помощью  которых  можно  осуществить 
звукозапись  различных  учебных  текстов  и  заменить  привычный 
для  учащихся  голос  преподавателя.  Причём  современные  инстру-
менты позволяют это произвести так, чтобы иноязычная речь вос-
принималась разными голосами. Для этого можно воспользоваться 
такими  продуктами,  как Voicemaker,  Аpihost,  Zvukogram,  Robivox, 
Speechpad и др. Все подобные ресурсы можно найти в сети Интер-
нет. Многие из них имеют выбор различных языков, голосов, ско-
рости  чтения,  длины  пауз  и  др.  Иногда  существует  опция  по  соз-
данию определённого настроения, эмоциональной окраски речи, к 
примеру, радость, злость, растерянность и т.п. Это вызывает интерес 
у обучающихся, активизирует внимание, способствует развитию ау-
дитивных навыков.

Эффективными  в  обучении  РКИ  являются  интеллектуальные 
виртуальные  корпоративные  платформы  (среды),  позволяющие  в 
определённых  моментах  заменить  преподавателя  и  организовать 
хорошо спланированное комплексное обучение студентов с учётом 
их  будущей  специальности.  Приведём  примеры  таких  продуктов: 
Coursera,  Moodle,  Microsoft  Teams,  Google  Classroom,  Оpen  EdX, 
Ilias, eFront и др. Все они способны предоставить информативный 
и контрольный элементы обучения. Однако не все из них подходят 
для преподавания РКИ.

К примеру, в продукте Ilias нет возможности создать видеокон-
ференцию, то есть отсутствует интерактивный компонент. В таком 

https://cpa.rip/services/texttospeech/#Voicemaker
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случае  обучающимся  невозможно  приобрести  необходимый  уро-
вень иноязычной компетенции. В преподавании РКИ важно чере-
довать  непосрелственное  общение  студентов  с  преподавателем  и 
управляемую  самостоятельную  работу.  К  сожалению,  ни  одна  из 
доступных сегодня интеллектуальных систем не может полностью 
заменить  преподавателя  и,  к  примеру,  исправить  произношение  в 
спродуцированной  речи.  Вышеназванные  интеллектуальные  про-
дукты  эффективны  в  первую  очередь  как  средство  в  управляемой 
самостоятельной  работе  студентов,  которой  обычно  отводится  не 
более 30  % от общего количества часов по изучаемой дисциплине.

В  Google  Classroom  отсутствует  такой  инструмент,  как  тест.  
В современном мире, когда необходимо освоить огромное количе-
ство  знаний,  высшее  образование  является  тестоориентрованным. 
Такая форма контроля, как тест, экономна по временным ресурсам, 
удобна и позволяет полностью заменить преподавателя. Кроме это-
го, платформа Google Classroom не имеет и таких важных для обуче-
ния РКИ инструментов, как возможность создания интерактивных 
заданий, глоссарий, совместная работа с экраном и др. Поэтому мы 
не рекомендуем выбирать этот интеллектуальный продукт для изу-
чения иностранных языков. 

Продукт  Microsoft  Teams  не  имеет  возможности  установки  на 
сервер, при его использовании нельзя создать ограничения по вре-
мени,  также  отсутствует  глоссарий  и  возможность  создания  инте-
рактивных  заданий.  В  связи  с  этим  считаем,  что  Microsoft  Teams 
также не подходит для обучения РКИ.

По нашему мнению, на сегодняшний момент ниболее оптималь-
ной для преподавания РКИ или другого иностранного языка в вузе 
является  интеллектуальная  платформа  Moodle,  которая  имеет  все 
необходимые для этого инструменты, может обеспечить все компо-
ненты учебного процесса и частично заменить преподавателя. С ис-
пользованием данного интеллектуального продукта студенты име-
ют  возможность  не  только  получить  теоретическую  информацию, 
но и практически её применить, в том числе в интерактивной форме, 
а преподаватель с помощью результатов компьютерного тестирова-
ния или других форм контроля может быстро узнать о степени усво-
ения программного материала. 

Виртуальная  многофункциональная  платформа  Moodle 
(Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning  Environment)  извест-
на на рынке образовательных услуг с 2002 г., «представляет собой 
свободное  (распространяющееся  по  лицензии  GNU  GPL)  веб- 
приложение,  предоставляющее  возможность  создавать  сайты  для  
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онлайн-обучения  и  ориентирована,  прежде  всего,  на  организацию 
взаимодействия  между  преподавателем  и  учениками,  хотя  под-
ходит  и  для  организации  традиционных  дистанционных  курсов,  а 
также поддержки очного обучения» [3, с. 128]. Опыт использования 
данной  среды  в  Белорусском  государственном  университете  ин-
форматики и радиоэлектроники (БГУИР) показал, что она хорошо 
адаптировалась под специфику обучения иностранному языку. 

На  кафедре  общеобразовательных  дисциплин  БГУИР  на  ос-
нове  интеллектуальной  платформы  Moodle  был  смоделирован  и 
внедрён  в  учебный  процесс  электронный  образовательный  ресурс 
(ЭОР)  по  дисциплине  «Русский  язык  как  иностранный»  для  сту-
дентов, обучающихся в университете. Назовём некоторые достоин-
ства  данного  ЭОР,  которые  были  выявлены  после  его  апробации. 
Во-первых, преимуществом продукта является удобство интерфей-
са и простота в использовании, поскольку и преподаватели, и сту-
денты без дополнительного обучения смогли использовать ЭОР в 
учебном процессе. Во-вторых, смоделированный ЭОР имеет боль-
шую разновидность всех необходимых для изучения РКИ инстру-
ментов, причём весь контент, который загружается и хранится там, 
можно постоянно модифицировать в зависимости от потребностей 
обучающихся. Также преимуществами ЭОР назовём и следующее: 
возможность  непрерывного  мониторинга  деятельности  студента; 
поддержка  различных  форматов  документов;  удобство  поиска  ин-
формации;  возможность  акцентировать  внимание  обучающихся 
на особую значимость отдельных материалов ЭОР; использование 
мультимедийных вставок и интерактивных инструментов; возмож-
ность удалённого контроля в автоматическом режиме и др. Всё это 
значительно упрощает процесс обучения.

Все используемые материалы в упомянутом выше ЭОР прошли 
адаптацию с учётом специальности, на которой обучаются студен-
ты, а также с учётом возможностей обучающихся. К примеру, в мо-
дулях ЭОР для студентов БГУИР 1-го курса используются матери-
алы, которые связаны с естественнонаучными дисциплинами: мате-
матикой, физикой, основами алгоритмизации и программирования, 
основами  конструирования  программ.  Иностранные  обучающиеся 
получают необходимые знания и умения для понимания препода-
вателей и материалов русскоязычной учебной литературы наравне 
с носителями русского языка. Материалы ЭОР построены по прин-
ципу «от простого к сложному», также в каждой теме имеется ба-
зовый  и  продвинутый  уровни.  На  старших  курсах  ЭОР  содержит 
узкоспециальные тексты. Однако в любом модуле на любом курсе 
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большое  внимание  уделяется  и  бытовой,  а  также  деловой  сферам 
общения. ЭОР имеет множество разноуровневых заданий, направ-
ленных  на  формирование  навыков  этичного  речевого  поведения, 
которое соответствовало бы нормам, принятым в русскоговорящем 
обществе, а также ЭОР включает различные материалы культуро-
логического характера.

ЭОР имеет эффективную организацию автоматического контро-
ля во всех модулях ресурса и позволяет полностью заменить препо-
давателя. Раздел «Контроль знаний» разработан согласно единому 
требованию,  действующему  в  БГУИР.  Каждый  модуль  включает  
15  интерактивных  тестов  (по  количеству  обучающихся  в  учебной 
группе) из 10-и вопросов. На каждый вопрос предлагается 5 вариан-
тов ответов, один из которых правильный. Обучающийся мгновен-
но  видит  результат  теста  и  имеет  возможность  проанализировать 
свои ошибки. Такая форма контроля знаний, с одной стороны, удоб-
на и экономна по временным ресурсам, однако не всегда является 
объективной, поскольку трудно установить, что задание выполнено 
студентом самостоятельно [1, с. 7].

Отметим и другие недостатки ЭОР, которые были выявлены в 
процессе его использования в учебном процессе. Платформа Moodle, 
а соответственно и ЭОР, разработанный на её основе, показали себя 
как  достаточно  требовательные  к  серверу  продукты.  Иногда  на-
блюдались сбои в работе, связанные с техническими вопросами, к 
примеру, ввиду высокой нагрузки на сервер или др. Кроме этого, не 
всегда обучающиеся имели необходимое профессиональное техни-
ческое оборудование, способное беспрепятственно использовать все 
возможности  платформы.  Также  отметим,  что  обучение  с  исполь-
зованием  ЭОР  требует  от  участников  образовательного  процесса 
высокой  мотивации.  Практика  внедрения  электронного  обучения 
показала, что не все учащиеся способны к самодисциплине и само-
организации.  Помимо  этого,  существует  определённая  проблема 
доказательства подлинности результатов обучения. Преподавателю 
часто  трудно  установить,  что  задание  выполнено  учащимся  само-
стоятельно. Также «по ту сторону экрана» трудно аутентифициро-
вать обучающегося [2, с. 390].

В  целом,  опыт  использования  интеллектуальной  платформы 
Moodle  в  гуманитарной  сфере  можно  охарактеризовать  как  поло-
жительный. Применение данного продукта является эффективным 
средством при формировании иноязычной компетенции. 

В  последнее  время  в  обучении  иностранным  языкам  попу-
лярность  приобретают  интеллектуальные  игровые  приложения,  
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которые позволяют практиковаться в любое время в любом месте. 
Такие  продукты  можно  использовать  и  в  обучении  РКИ.  Они  на-
целены на активизацию познавательной деятельности, повышение 
мотивации и самоконтроля у обучающихся. Практика использова-
ния таких технологий в обучении РКИ продемонстрировала повы-
шение  интереса  со  стороны  обучающихся.  На  данный  момент  су-
ществуют как готовые приложения для обучения РКИ, например, 
Duolingo, Talk2Russia, Russia n Verbs Pro и др., так и продукты, где 
преподаватель самостоятельно можно разработать комплекс упраж-
нений, например, Kahoot. Однако данные ресурсы не этноориенти-
рованы на носителя определённого языка и не могут заменить очное 
обучение с преподавателем. В целом, отметим, что существует недо-
статок в мобильных приложениях или специальных компьютерных 
программах, которые предназначены именно для изучения РКИ. В 
таких  продуктах  обязательно  должны  присутствовать  следующие 
инструменты: опора на родной язык; аудиоформат и наличие слу-
хового образца; упражнения на тренировку произнесения не только 
звуков  и  слов,  но  и  выражений  по  заданным  интонационным  мо-
делям; изучение наиболее употребительных русских фраз в аудио-
формате  с  переводом  на  родной  язык  и  др.  К  сожалению,  создать 
универсальное  этнооринтированное  приложение,  подходящее  для 
изучения  РКИ  представителями  разных  народов  и  стран  очень 
сложно, поэтому разработки в области развития интелектуальных 
технологий в преподавании РКИ являются на сегодняшний момент 
особенно актуальными [4, с. 138].

Таким образом, при использовании интеллектуальных техноло-
гий  преподаватель  иностранного  языка  имеет  возможность  улуч-
шить  эффективность  обучения  и  повысить  мотивацию  студентов. 
Примение интеллектуальных технологий в преподавании РКИ ни 
в коем случае не исключает очного взаимодействия между участни-
ками учебного процесса, поскольку до настоящего времени ни один 
искусственный интеллект не способен в полной мере заменить пре-
подавателя иностранного языка.
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Актуальность темы определяется обострением дискуссии о влиянии 
«цифровой  деменции»  поколения  зумеров  на  их  способность 
обучаться. Вместе с тем, сторонники цифровизации рассматривают 
т.н.  многозадачность  (на  деле  –  неспособность  сосредоточиться) 
как благо: по их мнению, стратегия прорыва должна обеспечиваться 
спонтанными  инновациями  в  самых  разных  областях  знания 
(преимущественно  –  в  сфере  информационных  технологий).   
В статье приводится анализ понятия серендипности как свойства и 
состояния  личности.  Выбранный  автором  подход  –  эстетический; 
освещение  проблемы  в  ракурсах  педагогики  и  дидактики.  Объект 
исследования – феномен «интуитивной прозорливости», предмет – 
методики развития творческого потенциала. Сравнение различных 
типов  мышления  (индуктивное,  дедуктивное,  парадоксальное) 
позволило  выйти  на  ряд  суждений  обобщающего  характера.   
В  частности  –  о  превосходстве  «логики  парадокса»  над  логикой 
формальной  и  о  роли  интуиции  и  «чувства  истины»  в  процессе 
познания. На основании выводов предлагается обсудить авторскую 
гипотезу  триггерного  принципа  обучения,  основанного  на 
культивировании  тяги  к  знаниям,  идеологического  иммунитета  и 
способности самостоятельно искать и анализировать информацию, 
а также реализовывать ее в творческом процессе. От примитивной 
«прокачки  компетенций»  следует  вернуться  к  развитию  талантов 
(специфичных  по  определению  и  универсальных  по  творческому 
содержанию)  –  в  этом  автору  видится  продолжение  лучших 
традиций  отечественной  педагогической  мысли.  Практическое 
значение  исследования  состоит  в  перспективе  применения 
указанного  метода  в  образовательных  учреждениях,  что  способно 
как  повысить  эффективность  усвоения  учебного  материала 
представителями «цифрового поколения», так и привить им навыки 
не потребительского, но истинно творческого отношения к жизни.

Ключевые  слова:  серендипность,  творчество,  парадокс, 
мышление,  образование,  цифровизация.
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Введение
Оживленные  дискуссии  вокруг  специфики  BANI-мира  актуа-

лизировали  тренд  т.н.  серендипности  как  «Святого  Грааля»  креа-
тивной  экономики,  повышающего  шансы  на  выживаемость  в  не-
постижимой  (incomprehensible)  и  нелинейной  действительности.  
По оценке буржуазных социологов [4; 6], динамика цифровой эпо-
хи делает практически невозможным осознание ее реалий – вслед-
ствие системного эффекта, производимого абсолютно любым собы-
тием, а также запутанности причинно-следственных связей, многие 
из которых вне пределов логики либо отсылают к напрочь забытому 
Z-генерацией прошлому. 

По нашему убеждению, такая ажитация обусловлена маркетин-
говой  необходимостью  сбыть  свежую  концепцию  и,  соответствен-
но, искусственным созданием потребности в ней: благо феномены 
цифрового одичания [10] и цифровой деменции ускоряют отрица-
тельный рост образовательного уровня молодежи. Не имея фунда-
ментальных  знаний  (тем  более  –  обогащенных  и  облагороженных 
идеологией), современные студенты получают дипломы «бакалавра 
по  направлению  и  профилю»,  что  далеко  не  всегда  эквивалентно 
освоению  профессии.  Между  тем  роль  ее  в  формировании  полно-
ценной личности трудно переоценить: профессия – не только и не 
столько совокупность навыков и «компетенций», сколько тип мыш-
ления, она – призвание и образ жизни. Вполне понятно, что стихий-
ная skills-прокачка и получение бессистемной информации не смо-
гут претвориться в образ мыслей, обеспечивающий как дальнейшее 
самообразование молодого специалиста, так и его личностное раз-
витие. Немыслимое, кстати, без чувства перспективы и готовности к 
решению нестандартных задач – а это возможно благодаря истинно 
высшему,  т.е.  концептуальному  образованию.  Тем  не  менее,  дей-
ствующая модель обучения «заточена под практику» и потребности 
работодателя. Иными словами, услуго-ориентирована – немудрено, 
что  типовой  бакалавр  околовсяческих  компетенций  по  окончании 
вуза  самореализуется  в  амплуа  официанта  или  курьера,  пеняя  на 
BANI-каверзы вместо того чтобы задуматься, чему по-настоящему 
надо было учиться. 

Этот  тревожный  «бэкграунд»  дискредитирует  саму  идею  эко-
номики  знаний,  более  того  –  провоцирует  симптомы  креативной 
импотенции. Дисфункцию тщатся вылечить новыми ощущениями 
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и  случайными  связями.  По  мнению  зарубежных  ученых  [15;  18], 
итогом подобных связей могут стать спонтанные откровения, дру-
гими  словами  –  упрощенная  модель  перехода  количества  в  каче-
ство,  своего  рода  синергия  впечатлений,  эффект  которой  намного 
превзойдет простую их сумму. Серендипность якобы способна по-
высить  эффективность  реагирования  на  вызовы  в  обстановке  то-
тальной неясности. Иностранная литература [14; 16], посвященная 
данному вопросу, представляет серендипность излишне рассудочно 
и зачастую утилитарно, пытаясь выстроить очередную технологию 
«успешного успеха». 

Отечественных исследований по данной теме пока мало [2; 8; 11]: 
вероятно, оттого что русской интеллигенции с детства знакомы ах-
матовские строки «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не 
ведая  стыда»  –  а  посему  серендипность  не  представляется  чем-то 
кардинально  новым.  Скорее  наоборот,  и  это  подтверждается  при-
мерами, взятыми преимущественно из истории научных открытий 
XVII-XX вв. (вовсе не из анналов цифрового прорыва). Кроме того, 
интуитивная  прозорливость  более  свойственна  художественному 
творчеству, нежели исследовательской деятельности, хотя именно 
последняя изобилует случаями озарений, и вот почему: изобретения 
более очевидны и на слуху, но примечательно – они не являются пря-
мым следствием инсайтов. Серендипность содействует построению 
гипотез, от них до конкретных открытий и продуктов творчества –  
дистанция  огромного  размера.  Подлинная  проницательность  –  
в произведениях художников и поэтов, а открытия ученых суть ил-
люстрации «поэзии вокруг дела» [7] и красоты науки, которую тоже 
способен узреть и понять далеко не каждый обладатель ученой сте-
пени.  В  серендипности  особенно  значим  человеческий  фактор:  то, 
что любой другой оставит без внимания, личность вдумчивая и та-
лантливая заметит и оценит.

Методы
Выбранный  нами  подход  эстетический,  а  потому  –  холисти-

ческий.  Объект  исследования  –  сущность  «интуитивной  прозор-
ливости»,  предмет  –  методики  развития  творческого  потенциала. 
Начнем  с  того,  что  любая  теория  стартует  дисклеймером,  коим 
считается  возведение  в  абсолют  ключевого  умозрительного  поня-
тия (отсюда его потенциальная уязвимость) – согласно парадоксу  
Н. Михайловского, «социология должна начать с некоторой утопии». 
Определимся с терминологией: адепты менеджеризма [3] трактуют 
серендипность как состояние, мы же склонны считать ее свойством 
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личности,  талантом,  который  можно  и  потребно  развивать.  При 
этом  серендипность  –  феномен  во  многом  иррациональный,  посе-
му  недостаточно  очерчивать  ее  в  координатах  сугубо  логических, 
тем  паче  игнорируя  парадоксы  (по  нашему  разумению,  наиболее 
полно характеризующие изучаемое явление, ибо парадокс никогда 
не бывает поверхностным). Суперация, способность воспарить над 
проблемой,  стать  (по  выражению  художника  П.А. Федотова)  «од-
ним прыжком выше Вселенной», ярко проявлена и в чаньских ди-
алогах (гунъань), и в библейских притчах, и в суфийских сказках. 
Вспомним:  знаковая  история  о  серендипских  принцах  (при  всем 
криминалистическом  контексте)  содержит  более  глубокий  смысл. 
Он в предостережении: обнаруживать свои знания перед неподго-
товленной аудиторией небезопасно, а потому – silentium! 

Результаты
Сказанное  позволяет  сформулировать  ряд  суждений,  характе-

ризующих изучаемый феномен. Во-первых, случайности не просто 
неслучайны, а еще и не для каждого случаются. Ум, открытый хаосу 
впечатлений, должен обладать способностью к их упорядочиванию: 
быть  достаточно  наивным,  чтобы  сохранить  непосредственность 
восприятия, но достаточно зрелым, дабы удержаться при этом от не-
посредственных заключений. Источник серендипности – инстинкт 
истины,  позволяющий  оценивать  впечатления  и  устанавливать 
между  ними  связь  в  необходимом  контексте.  Подобным  образом 
складывались народные приметы, но серьезная теоретическая база 
позволяет иногда сократить срок осмысления ассоциаций до корот-
кого замыкания. 

Во-вторых,  непосредственность  восприятия  опосредована  эсте-
тическим видением. Узреть красоту события значит уже пребывать 
в нужной системе координат, ибо красота эпизода – в его гармонии 
с сознанием исследователя. Длительная и сосредоточенная работа, 
помимо опыта, рождает специфическое профессиональное чувство, 
своего рода претворение инстинкта истины в интуитивно правиль-
ные мысли и поступки. Это определяется образовательно-культур-
ным уровнем личности, способностью подмечать и выделять типич-
ное и характерное в мелочах: тот самый дьявол, что прятался в дета-
лях, пока Дух Божий носится над водою. Здесь исключительно важ-
на душевная зоркость, чуждость предрассудкам и умение отличать 
их от аксиом. Прав Велимир Хлебников: законы не доказываются, 
а открываются, обнаруживаются, выявляются путем отвлечения от 
бесчисленных глупостей и нахождения того, что является постоян-
ным. Доказываются же только следствия из законов.
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В-третьих,  хоть  каждое  событие  на  пользу,  серендипности  чу-
жда утилитарность. Лобовая трактовка (констатация) и формализм 
подавляют  творчество.  Вспомним  евангельское  «горе  вам,  закон-
никам, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим 
воспрепятствовали»  (Лук.  11:52).  Серендипность  не  разрыв  ша-
блона, не выход из зоны комфорта с нарушением дорожных карт и 
пересеченией красных линий. Ее вообще нельзя описать пошлыми 
идиомами лавочного материализма. Не мыслить шаблонно и мыс-
лить  нешаблонно  –  разные  понятия,  последнее  основывается  на 
творческом  подходе,  а  не  примитивно-креативных  альтернативах. 
Серендипность,  будучи  важным  элементом  серьезной  исследова-
тельской  культуры,  не  должна  превращаться  в  эксклюзивный  бо-
нус «ресурсного состояния». По этой причине недопустимы всяко-
го  рода  мастер-классы,  тренинги  и  прокачки,  ибо  отождествление 
серендипности  с  эрудицией  опошляет  идею  образного  мышления. 
Наглядный  пример  –  «интеллектуальное  казино»,  во  что  выроди-
лась программа «Что? Где? Когда» (некогда любимая забава совет-
ской интеллигенции).

В-четвертых, серендипность по определению индивидуализиро-
вана, но при этом критически зависима от культурного контекста и 
мировоззрения как призмы, окрашивающей бесцветные факты в са-
мые яркие тона. Новый эпизод играет роль недостающего фрагмен-
та мозаики. Кроме того, он вписывается в метод мышления и гармо-
низируется им, обогащая возникший образ своим узорочьем причин 
и следствий – так рождаются и научные гипотезы, и криминалисти-
ческие версии, и замыслы произведений искусства. Следовательно, 
серендипность есть понятие большей частью стратегическое – как 
в фильме «Чародеи» («чтобы проходить сквозь стены, нужны три 
условия:  видеть  цель,  верить  в  себя  и  не  замечать  препятствий»). 
Она требует изрядной эрудиции, разносторонней осведомленности. 
Взгляд  на  проблему  –  сосредоточенный,  но  расфокусированный 
(аналогия – в боевых искусствах учат смотреть «сквозь противни-
ка», а снайперы контролируют передвижение объекта перифериче-
ским зрением). 

Буржуазные  ученые  переупрощают  [13;  16],  советуя  «идти  по 
миру  с  открытыми  глазами»  и  шутя  совершать  открытия,  в  чем 
собственно  образование  якобы  не  играет  существенной  роли. 
Предлагают дизъюнктивные стратегии (разумеется, в худших тра-
дициях альтернативного и позитивного мышления), советуют прео-
долеть перфекционизм (но ведь только он и является главным дви-
гателем  серендипности).  Погоня  за  инсайтами  ожидаемо  превра-
тилась в новую ритуальную практику (чего стоят хотя бы ретриты  
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с айяваской!) Мы считаем подобный подход в корне неверным: дело 
в оценке случайностей, немыслимой без опыта и знаний. Позволим 
себе  уточнить  модель  «эпистемологической  рандомизации»  [5]: 
сначала  «а  в  этом  что-то  есть!»,  и  уж  потом  «а  что,  если?»  Так, 
Александр  Невский,  подслушав  (по  легенде)  неприличную  байку 
дружинника  о  лисе  и  зайце,  разработал  план  будущего  Ледового 
побоища. Словами Шекспира, «сей вздор значительнее смысла», а 
словами Мольера – «я беру свое там, где его нахожу». Подчеркнем: 
непосредственное восхищение событиями непременно корректиру-
ется самокритикой (чувством прекрасного и чувством юмора), вот 
почему  о  серендипности  рассуждают  применительно  к  деятелям 
искусства и науки, а не к детям, дикарям-анимистам или душевно-
больным.  По  Г.  Селье,  «инстинкт  порождает  мысли,  не  осознавая 
способы мышления, интеллект же пользуется мыслями, но не спосо-
бен их создавать» [9]. Именно метод мышления позволяет отличить 
интуитивное прозрение от патологической кристаллизации бреда.

То, что человек (вопреки цифровизации) пока остается прежн-
им  –  благословение,  а  не  препятствие.  Талант  серендипности  им-
манентен  человеческой  натуре,  но  требует  перманентного  культи-
вирования.  Стало  быть,  частный  вопрос  инстинктивной  проница-
тельности затрагивает системные проблемы в образовании. В этой 
связи  встает  вопрос  о  развитии  творческого  мышления  в  ходе  об-
учения. Здесь нужна сверхзадача, и постановка ее возможна лишь 
при наличии мировоззрения, которое (пусть и в примитивном виде) 
было даже у доисторических людей, а вот у зумеров отсутствует на-
прочь: они кое-как формулируют суждения (по элементарной схеме 
плюс-минус, единица-ноль), но не способны перейти от них к умоза-
ключениям. Культура живет накоплением опыта, однако Generation 
Z  предпочитает  существовать  «в  моменте»  (за  рубежом  есть  даже 
аббревиатура YOLO – от англ. «you only live once», «живем только 
раз»). К тому же, оригинальность мышления никогда не способство-
вала  карьерному  росту  и  успеху  в  мещанском  его  понимании,  что 
обесценивает научные изыскания (да и вообще любое творчество) 
в глазах нынешних студентов. К слову, и на эту тему припасен еще 
один  западный  термин  –  FOMO,  от  Fear  of  Missing  Out  (англ.  – 
«страх упущенной выгоды»). 

«Зумеречное  состояние  сознания»  –  квинтэссенция  инфанти-
лизма  (нетерпеливость  и  нетерпимость,  невежество,  гиперактив-
ность, крикливость и амбициозность), и это – при полной атрофии 
любознательности  и  целостности  восприятия,  которые  и  делают 
детство  благословенным.  Тiktok-племя  не  ведает  ни  прекрасного,  



396

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

ни  смешного.  Иными  словами  –  того,  что  выделяет  человека  из 
животного мира. Деградация – апогей оптимизации: по большому 
счету,  оцифрованные  с  их  лайкозависимостью  и  колониальным 
новоязом  являют  собой  антропологическую  погрешность,  коей 
вполне  можно  пренебречь.  Главной  задачей  нам  представляется 
правильное воспитание нынешних дошкольников, в этой возраст-
ной  категории  истинно  человеческие  задатки  еще  не  редуцирова-
ны. Присущая ребенку тяга к новому не должна реализовываться 
исключительно  в  цифровых  забавах  и  развивающих  мультиках.  
В конце концов, лучший «тренинг серендипности» на данном эта-
пе – простейшая игра «на что похож этот предмет?», доступная на 
любой прогулке и с любым объектом, от камня до облака: прекрас-
но  развивает  образное  мышление  и  расширяет  круг  ассоциаций. 
И, конечно же, технологии Edutainment (развлечение и обучение), 
оправданные в детском саду и начальной школе, откровенно смеш-
ны и неуместны в университетах.

К  сожалению,  в  основу  действующей  «прорывной»  образова-
тельной  парадигмы  заложен  пагубный  примат  приемов  над  прин-
ципами  и  вульгарная  трактовка  афоризма  А.  Эйнштейна  «вообра-
жение важнее знаний». Разумеется, великий ученый понимал, что 
говорил, и под воображением имел в виду не выход в астрал и не 
гранто-ориентированный креатив, а полет мысли, не отягощенной 
догмами. Нетривиальное мышление невписуемо в убогий тривиум 
«мотивация-позитив-успех», проповедуемый адептами молодежной 
политики  –  устроителями  лицемерных  флешмобов  а-ля  «Погладь 
педагога» или «Помаши рукой наставнику».

Цифра  низводит  выразительные  средства  до  иллюстративной 
комиксопободной визуализации, стирая тем самым различия между 
видами творчества и жанрами искусства. На выходе однообразное 
«развлекалово»  –  типовой  контент,  коему  надлежит  быть  непре-
менно прикольным, необременительным и наглядным. Вместе с тем 
неоспоримые достоинства цифровых технологий могут служить ин-
тересам просвещения – если рассматривать Интернет-ресурсы пре-
имущественно как библиофонд. 

Довольно  уже  мотивировать,  пора  вдохновлять!  Мы  предла-
гаем  т.н.  триггерный  (пусковой)  принцип  обучения  –  разумеется, 
без малейших претензий на модное импортозамещение терминоло-
гии. Это не попытка реставрации советской системы образования, 
а вариант ее адаптации к условиям повальной (точнее, обвальной) 
информатизации. В известном смысле наш метод сродни Дальтон-
плану  и  пресловутому  «карпантеру»  из  фильма  Г.  Полоки  «Наше 
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призвание»: та же цель облагородить невежественную и амбициоз-
ную молодежь, считающую себя образованной на том лишь основа-
нии, что их научили сносно писать и читать. Правда, сто лет назад 
подростки исповедовали правильную идеологию, признавали цен-
ность знаний и не чурались труда.

Суть  сводится  к  предоставлению  студентам  концептуально-оз-
накомительных сведений, детализировать которые предписывается 
им самим. Задача ставится самая общая, но непременно в компара-
тивном аспекте (скажем, установить связь или провести аналогию). 
Тем  самым  достигается  смещение  фокуса  с  объективных  обстоя-
тельств на субъективность их восприятия, следовательно – на субъ-
ектность  воспринимающего.  Как  писал  славянофил  И.  Аксаков, 
образование неразлучно с понятиями постепенности и развития, и 
точный критерий его – сравнение [1]. 

Отметим:  качество  самостоятельной  работы  студентов  опреде-
ляется  моральным  авторитетом  наставника.  По  В.  Эрну,  «культу-
рой, как творчеством, можно лишь заражать, а цивилизация пере-
дается  механически».  Авторская  педагогика  –  лучший  фундамент 
возрождения  научных  школ.  И  пусть  на  первых  порах  она  где-то 
грешит «интеллектуальным казачеством» и кустарщиной – не беда; 
главное  –  искренность  и  убежденность,  стремление  «пропустить 
предмет через сердце» и включиться в общее дело: «ары различны, 
но Дух один и тот же» (1 Кор. 12:4). Очень много зависит от интел-
лигентности и культурного уровня преподавателя, от его способно-
сти видеть и передать красоту науки, развивать в студентах ассоци-
ативное и парадоксальное мышление.

Обсуждение
С  точки  зрения  методики,  нам  представляются  действенными 

все средства борьбы с главными пороками цифрового поколения –  
нежеланием  читать  (интернет-серфинг  не  в  счет,  ибо  отнюдь  не 
чтение)  и  неумением  выражать  мысли.  Думаем,  нелишне  приви-
вать навыки вдумчивого конспектирования, чему учили советских 
старшеклассников  на  примере  ленинских  работ  –  и  превосходно, 
кстати, учили! Полезно также обучение правилам интеллигентной 
полемики – к примеру, в ходе неформального обсуждения смелых 
гипотез (как получение металлического водорода в «Расписании на 
послезавтра»  И.  Добролюбова).  Интуитивные  прозрения  возмож-
ны на дельной конференции или приятельском «квартирнике», но 
принципиально  недостижимы  на  брейнстормах,  воркшопах  и  нет-
воркингах.
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Следующий  шаг  –  структурирование  информации,  где  вместо 
хаотичного облака тэгов – разветвленная система ссылок и ассоциа-
ций [12], ведь предпосылка серендипности – поток впечатлений, ко-
торый необходимо упорядочить. По версии И. Аксакова, «в истории 
человеческих обществ художественное откровение предваряет мед-
ленный рост сознательной мысли, творческая деятельность предше-
ствует аналитической работе ума» [1]. В качестве подтверждения –  
увлечение Холмса игрой на скрипке (а еще мыслительную импро-
визацию можно усугубить фоновым прослушиванием фри-джаза). 
Расширению  ассоциативного  круга  очень  способствуют  изучение 
аллюзий,  подбор  эпиграфов  к  докладам  и  цитат  к  презентациям, 
ведь серендипность без эрудиции – пустой звук.

Отсюда  –  прямой  путь  к  формированию  межпредметных  свя-
зей, и тут открыт простор педагогическому творчеству. На школь-
ном  этапе  междисциплинарность  обеспечена  широким  спектром 
общеобразовательных предметов, в вузе – анализом различных па-
радигм.  Высшее  образование  есть  главным  образом  теории,  но  на 
выпускном  курсе  –  еще  и  узкоспециализированные  дисциплины.  
И  штудировать  следует  не  «святоотеческие  писания»  остолопов 
продажничества  или  модные  бестселлеры,  а  хорошую  литературу, 
чья  актуальность  проверена  временем.  Так,  по  прочтении  дилогии 
про О. Бендера яснее становится вся комбинаторика успешных стар-
тапов и стратегий лидерства, а «Благонамеренные речи» Салтыкова-
Щедрина откроют глаза на то, что Россия была и остается страной 
возможностей. «Космология духа» Э. Ильенкова освежит взгляды на 
идеализм, материализм и религию. Понятия коллоидной химии по-
могут глубже разобраться в теории элит В. Парето, в политике «пла-
вильного  котла»  и  мультикультурализма.  И  совокупно  –  защитят 
от правового фетишизма: наведут на мысль о том, что законами ре-
гулируется только деградация и разложение, но никак не развитие.

Прозрение  немыслимо  без  Учителя  и  его  видения  предмета, 
т.е.  без  идеологической  платформы  –  даже  когда  само  прозрение 
ее  разрушает.  Исключительную  ценность  для  развития  серендип-
ности  представляют  произведения,  живописующие  сложнейшую 
«кухню творчества». Для интеллектуальной разминки отлично по-
дойдут  остроумные  парадоксы  Г.К. Честертона.  В  качестве  источ-
ников  вдохновения  мы  горячо  рекомендуем  «Последний  раунд»  
Л. Енгибарова, «Серапионовых братьев» Э.Т.А. Гофмана, но особен-
но – анчаровскую трилогию о творчестве (показательно: столетний 
юбилей  М.Л. Анчарова  в  этом  году  прошел  почти  никем  не  заме-
ченным). Бывает, путь к интуитивному просветлению открывается 
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притчами или даже к месту рассказанным анекдотом – по выраже-
нию И. Эренбурга, ключом к сокровищнице человечества.

Отметим:  приведенная  методика  дает  приемлемые  результаты 
даже  с  резистентными  к  просвещению  зумерами.  Надеемся,  при 
комплексном  подходе  эффективность  ее  существенно  повысится. 
Следует,  однако,  помнить:  любая  формальная  заданность  претит 
творческому  мышлению,  потому  так  вредны  для  него  тесты  и  ша-
блоны. В числе рисков, как всегда, догматизация и вульгаризация –  
т.е.  массированное  усердие  (целеполагание)  и  массовость  распро-
странения.  Отчаянно  хочется  верить,  что  титаны  административ-
ной  мысли  не  станут  спекулировать  на  брендинге  серендипности, 
наскоро штампуя директивы сплошной серендипизации, планируя 
процентовки осерендипленности контингента и выдумывая количе-
ственные критерии для продвижения в рейтингах согласно проек-
там «Приоритет-2030», «5–100» и «6 из 49». 

Резюмируя,  подчеркнем  пользу  развития  инстинкта  истины. 
Интуитивная  прозорливость  не  самоцель,  а  весомое  достоинство 
творческого мышления. Кроме того, серендипность – важный ком-
понент  диагностики,  когда  необходимо  оценить  явление  по  его 
признакам. Она поможет в поиске и обосновании настоящей науч-
ной новизны (а не протокольной ее констатации, в чем преуспели 
многие активисты от шоу-науки). Таким образом, проактивность в 
образовании обеспечится правильным вектором, направленным не 
на зубрежку догм или прокачку skills, но на формирование метода 
мышления.  Творческий  акцент,  возвращая  педагогам  самоуваже-
ние, будет стимулировать их к саморазвитию, держать в тонусе и тем 
самым  отчасти  снижать  риски  выгорания.  Есть  еще  неочевидный, 
но ощутимый в перспективе эффект – повышение общего культур-
но-образовательного  уровня  общества,  без  чего  беспредметны  все 
разговоры о рывках и прорывах. Наконец, развитие серендипности 
облегчит решение первостепенной задачи – возвращения студентов 
в родной культурный контекст, из которого их вырвала колониаль-
ная модель образования. Каждый преподаватель должен стать апо-
логетом  отечественной  культуры  и  потому  –  сформировать  свою 
уникальную доказательственную базу во имя общего дела, на благо 
просвещения России.
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Целью  данного  исследования  было  определение  психологических 
характеристик, которые препятствуют либо способствуют принятию 
преподавателями  вузов  новой  цифровой  реальности.  В  качестве 
таких характеристик брались личностные черты (Большая пятерка), 
ресурсы  саморегуляции  (самоактивация  и  саморегуляция)  и 
переживания  в  профессиональной  деятельности.  В  исследовании 
приняли участие 308 преподавателей различных вузов Российской 
Федерации  (71 %  женского  пола,  средний  возраст  46  ±  11  лет) 
и  265  преподавателей  различных  вузов  Республики  Беларусь 
(76 % женского пола, средний возраст 45,0 ± 11,5 лет). Результаты 
статистического  анализа  (деревья  классификации)  показывают, 
что для преподавателей вузов (как российских, так и белорусских) 
наиболее  важными  психологическими  факторами  принятия 
цифровизации являются переживания во время профессиональной 
деятельности в цифровой образовательной среде, а на втором месте 
находятся ресурсы саморегуляции, причем развитая саморегуляция 
может  ослабить  эффект  негативных  переживаний.  Личностные 
черты не оказывают существенного влияния на отношение к работе 
в цифровой образовательной среде.
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Финансирование. Научно-исследовательский  проект  «Психоло-
гические  факторы  эффективности  учебной  деятельности  в  цифро-
вой образовательной среде университета» реализуется ФГБОУ ВО 
МГППУ  в  рамках  программы  стратегического  академического  ли-
дерства «Приоритет 2030».

Для цитаты: Сорокова М.Г.,  Радчиков А.П.,  Козырева  Н.В  Факторы  и 
барьеры  принятия  цифровой  образовательной  среды  преподавателями 
российских  и  белорусских  университетов:  дерево  решений  //  Цифровая 
гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября 
2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 402–413 с.

Введение
Наше  время  насыщено  различными  изменениями  в  политиче-

ской, экономической и социальной жизни, что приводит к измене-
ниям и в сфере образования. Совершенствуются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, трансформируется обра-
зовательный процесс на всех уровнях образования. Особенно замет-
на  динамика  развития  высшего  профессионального  образования, 
так как оно наиболее прямо отражает экономические потребности 
и изменения, должно быстрее реагировать на требования экономи-
ки и рынка труда. Активное распространение цифровых технологий 
во время пандемии COVID-19 и в последующий период в высшем 
образовании приводит к росту его доступности, с одной стороны, а 
с другой – может приводить к потере его качества и авторитета, что 
является крайне нежелательным для социума, так как «высшее об-
разование формирует представление студентов о ценности профес-
сиональной  подготовки,  обеспечивает  дальнейшее  развитие  пред-
ставлений подрастающего поколения о целях и смыслах трудовой, 
общественной  деятельности,  сочетании  личных  и  общественных 
интересов при самореализации и самоутверждении в разных видах 
занятий» [7, с. 3]. Именно поэтому изучение факторов принятия и 
внедрения в учебный процесс нововведений в образовательной дея-
тельности приобретает особую актуальность [4, 12–14].

Среди  таких  нововведений  можно  выделить  формирование  мо-
дели  смешанного  обучения;  переход  к  онлайн-обучению;  создание 
виртуальной (цифровой) образовательной среды; изменение подхода  
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к  управлению  образовательными  организациями  [Минина  2020]. 
«Цифровизация вносит существенные изменения в роли препода-
вателя и студента в процессе обучения, что требует соответствую-
щей адаптации» [5, с. 84] от всех участников образовательных отно-
шений. Такая адаптация требует изменений и в методах управления 
вузом (например, управление на основе данных), и в способах пред-
ставления учебного материала и характере взаимодействия препо-
давателей и обучающихся, и в расширении технических возможно-
стей вузов. При этом быстрое развитие технологий приводит к сня-
тию  барьеров  «первого  рода»,  связанных  с  техническими  характе-
ристиками и уровнем развития цифровых платформ, инструментов 
и сервисов. В то же время психологические факторы – убеждения и 
личностные характеристики, препятствующие принятию электрон-
ного  обучения  (так  называемые  барьеры  «второго  порядка»)  [17] 
являются мало изученными. Определение таких факторов могло бы 
существенно  повысить  эффективность  обучения  и  способствовать 
развитию и совершенствованию цифровых сред и цифровых компе-
тенций преподавателей и студентов.

В связи с этим целью данной работы было определение психоло-
гических характеристик, которые препятствуют либо способствуют 
адаптации  преподавателей  вузов  к  цифровизации,  принятию  ими 
новой цифровой реальности. В качестве таких характеристик могут 
выступать личностные черты, ресурсы саморегуляции и пережива-
ния в профессиональной деятельности. Так как образование инте-
грировано  не  только  в  соответствующую  временную  перспективу, 
но  и  в  культурные  традиции,  анализ  принятия  цифровизации  об-
разования может зависеть от страны. Для обнаружения общих за-
кономерностей и культурных различий аналогичные исследования 
были проведены в двух странах, активно взаимодействующих в сфе-
рах экономики, науки и образования и имеющих длительный опыт 
совместного развития – в России и в Беларуси.

Метод
Испытуемые.  В  исследовании  приняли  участие  308  препода-

вателей  различных  вузов  Российской  Федерации  (71 %  женского 
пола) и 265 преподавателей различных вузов Республики Беларусь  
(76 %  женского  пола).  Возраст  респондентов  из  Российской 
Федерации в среднем составил 46 ± 11 лет (от 23 до 77 лет), а возраст 
респондентов  из  Республики  Беларусь  –  45,0  ±  11,5  лет  (от  21  до  
76 лет). Группы преподавателей из разных стран были эквивалент-
ны по полу (χ2=1,69; df=1; p=0,19) и возрасту (t(571)=1,2; p=0,22).
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Методики.  Для  определения  отношения  к  работе  в  цифровой 
образовательной  среде  (ЦОС)  университета  была  использована 
методика  «Шкала  оценки  ЦОС  университета»  [15].  Методика  со-
держит шесть шкал, которые отражают различные аспекты отноше-
ния  к  ЦОС),  а  также  общий  балл,  отражающий  позитивное  отно-
шение  к  ЦОС.  Методика  обладает  хорошими  психометрическими 
показателями классической теории тестов [15], согласуется с совре-
менной  теорией  тестов  [11]  и  адаптирована  в  нескольких  странах 
[2,  16].  Вопросы  методики  были  скорректированы  для  отражения 
специфики  работы  преподавателей.  Для  диагностики  личностных 
черт  использовался  пятифакторный  опросник  личности  [1],  для 
диагностики  ресурсов  саморегуляции  –  методики  самоактивации 
личности  [8]  и  определения  стиля  саморегуляции  поведения  [6], 
для диагностики отношения к деятельности – методика диагности-
ки переживаний в деятельности (ДПД) [3]. Все полученные данные 
для  обеих  выборок  представлены  в  репозитории  психологических 
исследований и инструментов МГППУ RusPsyData: российская вы-
борка – https://ruspsydata.mgppu.ru/items/aa21c15f-2ecf-4a64-93db-
ab23d0519ae7 и белорусская выборка – https://ruspsydata.mgppu.ru/ 
items/134f5fdc-305b-4e35-9e9a-fbf0868fe068.

Результаты и обсуждение
Для выделения групп преподавателей, принимающих ЦОС, от-

дельно в каждой из групп респондентов (из России и Беларуси) был 
проведен кластерный анализ по методу k-средних. В обоих случаях 
в качестве показателей, по которым производилось деление, исполь-
зовались нормированные субшкалы методики «Шкала оценки ЦОС 
университета» [2, 15]. Подробное описание процедуры можно най-
ти в [9]. В результате деления в обоих случаях выделились три кла-
стера, один из которых представлял собой группу преподавателей, 
явно  принимающих  ЦОС:  удовлетворенность  учебным  процессом 
и коммуникативным взаимодействием в ЦОС у них выше среднего, 
они практически не испытывают стресса во время работы в ЦОС и 
не  нуждаются  в  поддержке,  оценивают  доступность  ЦОС  как  вы-
сокую.  В  выборке  РФ  таких  респондентов  оказалось  62  человека  
(20,1 %), а в выборке РБ – 64 человека (24,2 %). Таким образом, и в 
том, и в другом случае только пятая часть всех респондентов может 
быть отнесена к убежденным сторонникам ЦОС. Эти группы в даль-
нейшем анализе использовались как целевые и контрастировались 
с  остальными  участниками  исследования  (группой  респондентов, 
не  принимающих  ЦОС,  и  группой,  имеющих  средние  показатели  
по всем субшкалам «Шкалы оценки ЦОС университета»).
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Для определения наиболее важных предикторов принятия ЦОС 
использовались  деревья  классификации.  Данный  статистический 
метод позволяет оценивать шансы целевых событий в зависимости 
от  соответствующих  уровней  независимых  переменных  (предик-
торов),  а  также  разделять  респондентов  на  рисковые  классы.  Его 
преимущество заключается в том, что он дает возможность последо-
вательно исследовать эффект влияния всех переменных и исполь-
зовать  переменные  различных  видов  (как  количественные,  так  и 
качественные).

Для  анализа  качества  сформированных  деревьев  использовал-
ся  ROC-анализ.  Для  оценки  прогнозного  качества  построенного 
дерева-решений  обычно  используются  такие  характеристики,  как 
AuROC,  чувствительность  и  специфичность.  AuROC  –  площадь, 
ограниченная  ROC-кривой  и  осью  доли  ложных  положительных 
классификаций.  Чем  выше  показатель  AuROC,  тем  качественнее 
классификатор,  при  этом  значение  0,5  демонстрирует  непригод-
ность выбранного метода классификации (соответствует случайно-
му гаданию). Если значение AuROC меньше 0,75, то прогнозные ка-
чества дерева на низком уровне, при значениях меньше 0,85 – про-
гнозное качество на среднем уровне и значения выше 0,85 говорят о 
высоком прогнозном качестве модели. Чувствительность представ-
ляет собой долю истиноположительных результатов среди всех по-
ложительных, а специфичность, напротив, долю истиноотрицатель-
ных результатов среди всех отрицательных.

Дерево классификации для российской выборки представлено 
на рис. 1. Модель оказалась достаточно хорошей: AUROC = 0,86; 
чувствительность  =  84,9  %,  специфичность  =  75,3  %,  эффектив-
ность = 80,1 %.

Результаты  показывают,  что  наиболее  важными  предикторами 
принятия  ЦОС  являются  переживание  в  учебной  деятельности,  а 
затем задействуются ресурсы саморегуляции, что в общем согласу-
ется с результатами, представленными в [9]. Тем не менее, когда рас-
сматриваются не контрастные группы (принимающих и не прини-
мающих ЦОС), как в исследовании [9], переживание удовольствия 
попадает  на  первый  план.  Такие  результаты  ближе  к  результатам, 
полученным для российских студентов [10]. Если удовольствие во 
время работы в ЦОС велико (выше, чем значение верхнего кварти-
ля по выборке), то шансы принять онлайн обучение увеличиваются. 
Среди принимающих ЦОС тех, кто получает удовольствие от рабо-
ты, – почти половина (46,1 %). Второй важной составляющей при-
нятия ЦОС является саморегуляция. Если преподаватель обладает 
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развитой  саморегуляцией  (выше  значения  верхнего  квартиля  по 
общему баллу саморегуляции [6]), то он еще более позитивно вос-
принимает электронное обучение: шансы принять ЦОС возрастают 
до 66,7 %.

Если удовольствие от работы в ЦОС не так велико и появляется 
переживание  пустоты  (рис.1),  то  повысить  шансы  хорошего  отно-
шения  к  ЦОС  помогают  опять-таки  ресурсы  саморегуляции  –  са-
моактивация,  которая  представляет  собой  «личностный  ресурс, 
базирующийся  на:  1)  самостоятельности  при  решении  жизненно 
важных задач (автономия, независимость, свобода выбора, самоор-
ганизация и т.п.); 2) личностной и поведенческой активности (жаж-
да деятельности, инициативность, стремление к достижению целей, 
интерес к жизни и т.п.); 3) стремлении к сохранению оптимального 
функционального и эмоционального состояний» [8].

Рис. 1. Дерево классификации для группы принимающих ЦОС (РФ): 
предикторы, точки отсечения для каждого деления, оценка шансов  

попасть в группу принимающих ЦОС и число респондентов  
(Q1 – нижний квартиль, Q2 – верхний квартиль, Me – медиана)

Дерево классификации для белорусской выборки представлено 
на рис. 2. Модель оказалась практически такой же хорошей, как для 
российской  выборки:  AUROC  =  0,84;  чувствительность  =  76,6  %, 
специфичность = 72,1 %, эффективность = 74,4 %.

Результаты свидетельствуют о том, что опять переживания удо-
вольствия и пустоты стоят на первом месте. Самые большие шансы 
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позитивного отношения к ЦОС у тех преподавателей, кто не испы-
тывает  переживаний  пустоты  (значения  меньше  медианы),  но  ис-
пытывает  удовольствие  (значения  выше  медианы)  при  работе  со 
студентами в ЦОС. Наличие высокого уровня саморегуляции (зна-
чения  выше  медианы  по  выборке)  также  способствует  принятию 
ЦОС и шансы возрастают до 69,8 %. Таким образом, самые большие 
шансы (около 70 %) и в российской, и в белорусской выборке по-
пасть в группу принимающих ЦОС у тех преподавателей, кто полу-
чает удовольствие от работы онлайн и обладает развитой саморегу-
ляцией.  Переживание  пустоты,  отсутствие  удовольствия  и  низкая 
самоактивация  приводят  к  отвержению  ЦОС.  Интересно,  что  и  в 
случае  белорусской  выборки  самоактивация  может  помочь  прео-
долеть переживание пустоты как «ощущение пребывания жертвой 
неконтролируемых процессов» [3, с. 57].

Рис. 2. Дерево классификации для группы принимающих ЦОС (РБ): 
показатели классификации, точки отсечения для каждого деления, оценка 

шансов попасть в группу принимающих ЦОС и число респондентов  
(Q1 – нижний квартиль, Q2 – верхний квартиль, Me – медиана)

Ни в одном случае не получилось комплексных сочетаний пере-
живаний (удовольствия и смысла, смысла и усилия, удовольствия и 
усилия), которые бы продуцировали комплексные переживания ра-
дости, ответственности и потока. Личностные черты (экстраверсия, 
доброжелательность,  добросовестность,  нейротизм  и  открытость 
опыту) не имеют такого большого значения.
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Заключение
Результаты  исследования  показывают,  что  для  преподавателей 

вузов  (как  российских,  так  и  белорусских)  для  адаптации  к  циф-
ровизации и принятию ими новой цифровой реальности наиболее 
важное значение имеют переживания во время профессиональной 
деятельности: переживание удовольствия при отсутствии пережи-
вания пустоты. На втором месте среди факторов находятся ресурсы 
саморегуляции  и  самоактивации,  причем  развитая  саморегуляция 
и/или высокая самоактивация могут ослабить эффект переживания 
пустоты  как  ощущения  пребывания  жертвой  неконтролируемых 
процессов.  Личностные  черты  (даже  такие,  как  открытость  опыту 
и  добросовестность)  не  оказывают  существенного  влияния  на  от-
ношение к работе в цифровой образовательной среде. Полученные 
результаты  могут  представлять  интерес  для  разработчиков  ЦОС, 
преподавателей и руководства вузов, методических работников.
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The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  psychological 
characteristics that hinder or promote the acceptance of the new digital 
reality by university teachers. Such characteristics included personality 
traits  (Big  Five),  self-regulation  resources  (self-activation  and  self-
regulation) and experiences in professional activities. The study involved 
308 teachers from various universities in the Russian Federation (71 % 
female,  average  age  46  ±  11  years)  and  265  teachers  from  various 
universities  in  the  Republic  of  Belarus  (76 %  female,  average  age  45.0 
±  11.5  years).  The  results  of  statistical  analysis  (classification  trees) 
show  that  for  university  teachers  (both  Russian  and  Belarusian)  the 
most  important  psychological  factors  for  the  acceptance  of  education 
digitalization  are  experiences  during  professional  activities  in  the 
digital educational environment, and in second place are self-regulation 
resources.  Developed  self-regulation  can  reduce  the  effect  of  negative 
experiences though. Personality traits do not have a significant impact 
on attitudes towards working in the digital educational environment.
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В  статье  отражены  результаты  работы,  представленной  на 
Акселераторе  «Цифровизация  обучения  2022»,  проводимом 
компанией  VR  Concept.  Идея  проекта  заключается  в  том,  чтобы 
VR-технологии  стали  реальным  способом  воссоздания  события 
противоправного  деяния,  запрещенного  Уголовным  кодексом 
Российской  Федерации.  Актуальность  проекта  в  том,  что 
студенты,  погружаясь  в  виртуальную  реальность,  смогут  лучше 
закрепить  теоретические  знания  по  преподаваемым  дисциплинам 
юридического  профиля.  Несмотря  на  то,  что  проект  в  большей 
степени  ориентирован  на  студентов,  планирующих  связать  свою 
деятельность с криминалистикой и в целом с правоохранительной 
системой,  универсальность  данного  проекта  и  возможность 
смены  локаций  позволит  использовать  его  при  изучении  других 
смежных  дисциплин.  Тот  факт,  что  симулятор,  используемый 
при  погружении  в  виртуальность,  воссоздаст  реальное  уголовное 
дело,  поможет  студентам  определиться  с  правильностью  выбора 
будущей  профессии,  поможет  понять,  с  какими  трудностями  на 
практике  сталкиваются  работники  правоохранительной  системы. 
При последующем трудоустройстве студента в правоохранительную 
систему  такой  опыт  положительно  отразится  на  результатах  его 
профессиональной деятельности.

Ключевые  слова:  VR-технологии,  криминалистика, 
образовательное  мероприятие,  образовательное  учреждение,   
осмотр  места  происшествия.
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Образовательное  мероприятие  с  использованием  VR-
технологий было разработано в процессе обучения на Акселераторе 
«Цифровизация  обучения  2022»,  проводимом  компанией  VR 
Concept и представлено на Демо дне в г. Москве 16 декабря 2022 г. 
Образовательное мероприятие включает в себя проведение лабора-
торной работы «Тактика и методика проведения следственных дей-
ствий» по предмету «Криминалистика». Следует отметить, что дан-
ное мероприятие в силу того, что криминалистика во многих ВУЗах 
Российской  Федерации  не  преподается  на  первом  и  втором  курсе 
обучения,  оно  ориентировано  на  студентов  третьего  и  четвертого 
курса. Лабораторная работа рассчитана на 4-х человек. Идея образо-
вательного мероприятия предполагает проведение процессуальных 
и  оперативных  действий  студентами  при  осмотре  места  происше-
ствия, воссозданного по реальному уголовному делу. Целью работы 
является отработка тактики и методики проведения реального ос-
мотра места происшествия студентами в пределах образовательного 
учреждения. Лабораторная работа включает в себя решение следу-
ющих задач:
–   воссоздание событий места происшествия с целью последующе-

го  взаимодействия  студента  с  ним  путем  изъятия  и  фиксации 
юридически значимых предметов;

–  поиск  юридически  значимой  информации,  способствующей 
успешному расследованию уголовного дела.
Структура лабораторной работы состоит из следующих этапов:

1.   Приветствие.  Пояснение  цели  проведения  лабораторной  рабо- 
ты – 2 минуты.

2.   Проведение инструктажа – 3 минуты.
3.   Приведение оборудования в рабочее состояние – 5 минут.
4.   Пояснение относительно работы VR-оборудования – 3 минуты.
5.   Этап VR-проекта (включая два перерыва по 10 минут) – 50 ми-

нут.
6.   Составление отчета о проделанной работе. Рефлексия – 10 ми-

нут.
Следует отметить, что проведение данной лабораторной работы 

решает ряд важнейших проблем в образовательной деятельности.
Во-первых, в настоящее время отсутствует возможность практико-

вать проведение следственных и оперативных действий, основанных 
на  реальных  уголовных  делах,  в  пределах  образовательного  учреж-
дения. Во-вторых, использование VR позволит погрузить студента в 
реальную обстановку места происшествия. В-третьих, VR-проект –  
возможность  на  практике  получить  бесценный  опыт,  который  
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поможет для дальнейшего трудоустройства. В-четвертых, использо-
вание иностранных образовательных платформ запрещено военными 
ВУЗами Российской Федерации. Так как VR оборудование компа-
нии VR-concept является полностью отечественной разработкой – он 
станет доступен для курсантов военных ВУЗов. (VR Concept – раз-
работчик приложения виртуального прототипирования для коллек-
тивной работы с цифровыми двойниками в виртуальной реальности. 
До  создания  компании,  основатели  работали  в  VR-интеграторе  VE 
Group,  где реализовывали проекты по внедрению систем виртуаль-
ной  реальности  в  различных  промышленных  компаниях  и  образо-
вательных учреждениях. В 2018 году компания VR Concept заняла  
3 место в акселераторе GenerationS, а продукт был включен в дорож-
ную карту «Цифровой экономики»). В-пятых, данный проект можно 
заменить реальным опытом с использованием макетов, которые, как 
правило, во многих ВУЗах имеются, однако воссоздать реальное уго-
ловное дело при таких условиях не представляется возможным [3].

Данный VR-проект направлен на решение следующих задач:
–   обеспечение высокой эффективности в обучении студентов, пла-

нирующих связать свою дальнейшую деятельность с правоохра-
нительной системой;

–   контроль уровня знаний студентов в режиме реального времени 
на любом этапе выполнения задания;

–   моделирование  различных  мест  происшествия  в  рамках  обра-
зовательного учреждения, в том числе с заданиями различного 
уровня сложности;

–   обеспечение  высокого  уровня  вовлеченности  студентов  в  заня-
тия подобного рода, в том числе путем геймификации.
Итак, последовательность выполнения действий студента будет 

выглядеть следующим образом:
Локация № 1

Рис. 1. Обзор места происшествия локации № 1
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1.   Студент проводит осмотр места происшествия, обращая особое 
внимание на положение тела девушки.

2.   Рядом с телом девушки необходимо найти предмет, подлежащий 
изъятию и имеющий важное значение для расследования данно-
го уголовного дела.

3.   Студент изымает данный предмет и формулирует предположе-
ние относительно наличия криминального характера в произо-
шедшем.

Локация № 2

Рис. 2. Обзор места происшествия локации № 2

1.   Студент проводит осмотр места происшествия, обращая особое 
внимание на обстановку комнаты девушки, делает предположе-
ние относительно событий, предшествующих смерти девушки.

2.   Следующим  этапом  студент  определяет  перечень  важных  для 
расследования предметов, проводит их изъятие и фиксацию.

3.   Студент выдвигает окончательную версию случившегося [1].
Обращаем  внимание  на  универсальность  данного  проекта,  по-

скольку он может применяться и для проведения других юридиче-
ских  дисциплин,  например,  «Уголовное  право»  (проект  позволит 
определить  квалификацию  совершенного  деяния),  «Уголовно-
процессуальное  право»  (определение  порядка  проведения  след-
ственных  действий),  «Криминология»  (составление  типологии 
личности преступника и жертвы преступления, определение меха-
низма  индивидуального  преступного  поведения),  «Юридическая 
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психология»  (оценка  психологического  состояния  обучающихся/
курсантов,  проходящих  виртуальный  осмотр  места  происшествия, 
оценка  степени  их  внимательности  и  собранности).  Кроме  того, 
предполагается  возможность  беспрепятственного  внесения  пре-
подавателями,  ведущими  иные  вышеперечисленные  дисциплины, 
изменений в проект (добавление других 3D-объектов или измене-
ние  действующих)  в  соответствии  с  преподаваемой  дисциплиной. 
Важно отметить и то, что данный проект будет экономически целе-
сообразен для внедрения в ВУЗы России.

Во-первых, речь идет о том, что на макетах и техническом обо-
рудовании криминалиста можно сэкономить, ведь оно постоянно 
совершенствуется  и  имеет  свойство  быстро  приходить  в  негод-
ность (табл.).

Таблица
Таблица преимущества внедрения VR в образование

VR оборудование Криминалистическое 
оборудование

800 000 тыс. руб.
500 000 тыс. руб.  

(необходимо как минимум  
раз в два года обновлять)

Выгода:
•	 Единоразовое вложение
•	 Быстрая окупаемость
•	 Отказ от приобретения крими-

налистического оборудования в 
пользу VR позволит сэкономить  
≈ 1 млн руб. за 5 лет

Во-вторых, использование данного проекта позволит освободить 
от  нагрузки  преподавателей  других  дисциплин  (криминология, 
уголовное право и т.д.), что, в свою очередь, приведет к экономии 
финансовых средств образовательного учреждения на выплату за-
работной  платы  освобожденным  преподавателям.  Сэкономленные 
средства  целесообразно  направить  на  дальнейшую  цифровизацию 
ВУЗа [2]. Безусловно, данный тезис, заслуживает тщательного из-
учения на практике, на наш взгляд, целесообразно внедрить данное 
предложение в ряд вузов как пилотные проекты.

В-третьих, обучение в виртуальной реальности обеспечивает (дан-
ные  представлены  VR-concept,  находятся  в  открытых  источниках):

 – вовлеченность в образовательный процесс – скорость усвоения 
материала до 10 раз быстрее;
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 – получение  реальных  навыков  –  эффективную  отработку  полу-
ченных знаний на практике без риска для оборудования и жизни;

 – коллективное и дистанционное обучение, которое не следует ис-
ключать в современных условиях жизнедеятельности общества 
(например, в условиях пандемии или в целом, учитывая техноло-
гическое развитие мирового сообщества, Россия не может оста-
ваться в стороне); 

 – запоминаемость до 90 %.
Также  следует  отметить,  что  улучшаются  и  иные  навыки:  про-

странственное  мышление;  командная  работа;  3D-моделирование; 
знакомство с инженерным проектированием (CAD/PLM); знаком-
ство с понятием цифровой двойник и т.д.

Кроме того, применение данной технологии может выходить за 
рамки образовательного процесса и найти свое применение в дея-
тельности работников правоохранительной системы (не только для 
курсов повышения квалификации, но и для повседневной работы). 
Например,  для  проведения  следственного  эксперимента,  как  по-
казывает  практика,  зачастую  отсутствуют  необходимые  для  этого 
условия и обстановка, что можно восполнить путем погружения в 
виртуальную реальность, отследив действия предполагаемого вино-
вного лица и сопоставить их с данными, которые человек изложил 
в ходе допроса.
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This article reflects the results of the work presented at the Accelerator 
“Digitalization of Learning 2022”, conducted by VR Concept. The idea 
of  the  project  is  mainly  that  VR  technologies  become  a  real  way  to 
recreate the event of an  illegal act prohibited by the Criminal Code of 
the Russian Federation. The relevance of this project lies in the fact that 
students, by immersing themselves in virtual reality, will be able to better 
consolidate theoretical knowledge in the legal disciplines taught. In this 
regard, despite the fact that this project is more focused on students who 
plan to link their activities with criminology and, in general, with the law 
enforcement system, the universality of this project and the possibility 
of  changing  locations  will  allow  it  to  be  used  in  the  study  of  other 
related  disciplines.  The  fact  that  the  simulator  used  when  diving  into 
virtuality will recreate a real criminal case, will help students decide on 
the correctness of choosing a future profession, will help to understand 
what difficulties law enforcement officers face in practice. Of course, with 
the subsequent employment of a student in the law enforcement system, 
such experience will have a positive impact on the results of his further 
professional activity.
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В  статье  отмечается  ускоренный  темп  цифровизации  и  быстрая 
смена  одних  технологий  другими.  Описывается  потенциал 
использования ChatGPT в образовательном процессе высшей школы. 
Указывается  необходимость  рациональной  оценки  преимуществ  и 
недостатков данного инструмента, а также его влияния на развитие 
образовательной  отрасли.  Приводится  SWOT-анализ,  в  котором 
отражены  сильные  и  слабые  стороны  применения  ChatGPT  в 
профессиональной  деятельности  педагога,  а  также  отмечены 
возможности  и  риски,  вызванные  внедрением  генеративных 
нейросетей  в  учебный  процесс.  Для  их  систематизации  авторами 
приводятся  результаты  анализа  отечественных  и  зарубежных 
исследований  о  работе  ChatGPT  и  его  использовании  педагогами. 
Авторы приходят к заключению, что применение ChatGPT и других 
генеративных  нейросетей  ведет  к  неизбежным  преобразованиям 
учебного  процесса  и  роли  педагога  в  нем.  Основной  стратегией 
развития является стимулирование исследований в сфере цифровой 
педагогики,  разработка  модели  цифровых  компетенций  педагогов 
в  области  искусственного  интеллекта  и  создание  условий  для  их 
формирования. 
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Введение
Современные  темпы  технологического  развития  оказывают 

влияние  не  только  на  производственную  сферу,  непрерывные  из-
менения  наблюдаются  практически  во  всех  областях  и  процес-
сах.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  быстрой  оценке 
возможностей  и  рисков  той  или  иной  технологии  [16].  Еще  не-
давно  широко  обсуждались  вопросы  о  влиянии  поисковых  си-
стем  на  мыслительные  процессы  пользователей  [13],  опреде-
ленные  опасения  и  споры  вызывало  появление  и  растущая  по-
пулярность  массовых  открытых  онлайн-курсов  (МООК)  [14]. 
Сегодня  подобные  дискуссии  ведутся  о  применении  искусствен-
ного  интеллекта  (ИИ)  и,  в  частности,  ChatGPT  в  образовании.

Разработка, запущенная компанией OpenAI в 2022 г. всего за неде-
лю привлекла внимание более одного миллиона пользователей [11], 
за год этот инструмент стал доступен каждому, у кого есть выход в 
Интернет. В феврале 2023 г. через два месяца после запуска, компания- 
разработчик зафиксировала отметку в 100 млн пользователей [8]. 

ChatGPT  представляет  собой  обширную  языковую  модель 
(LLM),  которая  генерирует  ответы  в  зависимости  от  заданного 
пользователем контекста, создавая впечатление общения с живым 
собеседником. В сфере образования данная нейросеть имеет огром-
ный потенциал как для педагогов, так и для обучающихся. Так, она 
предоставляет  возможность  автоматизировать  и  упростить  как 
оценку заданий преподавателем, так и их выполнение обучающим-
ся.  Последнее  обстоятельство  все  чаще  становится  аргументом  в 
пользу ограничения доступа к ChatGPT и подобным технологиям. 
Тем не менее, некоторые исследователи [6] считают, что преимуще-
ства  использования  ChatGPT  в  образовании  несравнимо  больше, 
чем  существующие  риски.  В  частности,  отмечаются  большие  пер-
спективы применения данного инструмента для приобретения язы-
ковых навыков, отработки стандартных коммуникативных страте-
гий, разъяснении материала, генерации образовательного контента, 
исследовательской деятельности. 

Другие  же  призывают  обратить  внимание  на  то,  что  ChatGPT 
может слишком хорошо выполнять свою работу [7; 16]. В частности, 
писать студенческие работы полностью, а не просто помогать обра-
батывать данные, решать задачи вместо обучающегося и т.п. Также 
возрастает качество и количество недостоверной информации, сге-
нерированной при помощи ChatGPT, и появляются новые риски в 
области нарушения авторского права и сохранности персональных 
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данных.  В  последнее  время  активно  обсуждается  такое  явление  в 
области ИИ, как «деменция» ChatGPT [5]. Таким образом, вместе  
с очевидными преимуществами данная технология несет в себе и су-
щественные риски, которые нельзя оставлять без внимания. 

Фундаментальных  исследований  о  влиянии  ChatGPT  на  про-
цесс  обучения  нет,  т.к.  они  не  могли  сформироваться  за  столь  ко-
роткое время. Можно ориентироваться и делать выводы на основе 
статистических данных, кратковременном опыте и прогнозах, исхо-
дя из общих технологических тенденций и исследований в области 
искусственного интеллекта. Новизна и малоизученность темы при-
менения ChatGPT в образовании влекут за собой высокую степень 
недоверия к технологии. 

Тем  не  менее,  в  настоящее  время  существует  немало  примеров 
успешной интеграции генеративного искусственного интеллекта в 
практику  преподавания  различных  дисциплин,  как  в  школах,  так 
и  в  профессиональных  учебных  заведениях.  Так,  ChatGPT  нашел 
применение в составлении учебных планов, проектировании обра-
зовательных программ и мероприятий, генерации образовательного 
контента, проверке домашних заданий, персонализации обучения и 
других областях деятельности педагогов [13; 17]. 

Нам представляется важным оценить сложившуюся ситуацию с 
позиции рационализма, т.к. очевидно, что ChatGPT и в целом ней-
росети продолжат свое развитие и экспансию во все сферы жизнеде-
ятельности человека. В нашей стране разработка и их повсеместное 
внедрение  поддерживается  «Национальной  стратегией  развития 
искусственного интеллекта» [1], что говорит о серьезной заинтере-
сованности государства в разработке соответствующего программ-
ного обеспечения и подготовке условий для его использования.

Стратегия цифровой трансформации образования также отмеча-
ет необходимость повышать готовность педагогов к использованию 
всех преимуществ современных технологических трендов и инстру-
ментов.  Следовательно,  необходимо  тщательно  изучить  появляю-
щиеся технологии и их возможности и скорректировать существу-
ющие образовательные стратегии и в целом развитие образования с 
учетом новых вводных [2]. 

Целью данного исследования является описание и анализ основ-
ных возможностей ChatGPT, рисков его применения в профессио-
нальной деятельности современных педагогов. 

Методы
Для выявления и систематизации возможностей и рисков, свя-

занных с применением ChatGPT в работе педагогов, авторами был 
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проведен анализ отечественных и зарубежных исследований и ста-
тистических данных. Был изучен опыт практического применения 
данного  инструмента  в  различных  образовательных  контекстах 
России,  Китая,  США  и  других  государств.  Авторами  был  исполь-
зован метод SWOT-анализа, который позволил выявить основные 
особенности применения ChatGPT в профессиональной деятельно-
сти педагогов.

Результаты
Использование  ChatGPT  в  образовательном  процессе  –  новая 

практика,  которая  уже  сформировала  неоднозначное  отношение 
исследовательского  и  педагогического  сообщества.  Проведение 
SWOT-анализа  позволил  выявить  наиболее  значимые  сильные  и 
слабые стороны, определить возможности и риски применения дан-
ного инструмента в учебном процессе (табл. 1). 

Таблица 1
Данные SWOT-анализа

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)
1. Персонализация обучения: создание 
индивидуализированных образова-
тельных программ и индивидуализи-
рованного учебного контента с учетом 
потребностей и стилей обучения каж-
дого студента.
2. Автоматизация процессов: улучше-
ние эффективности выполнения адми-
нистративных задач (оценка, монито-
ринг успеваемости, генерация отчетов 
и др); 
3. Цифровой помощник: использова-
ние ChatGPT в качестве ассистента 
педагога.
4. Упрощение работы для научно- 
исследовательской деятельности (под-
бор, анализ материала и т.д.)

1. Переоценка способностей ChatGPT 
и полное делегирование обязанностей.
2. Этические вопросы: рассмотрение 
вопросов конфиденциальности дан-
ных, потери человеческого влияния, 
размытие понятия авторского права.
3. «Деменция» ChatGPT: недостовер-
ность сгенерированных данных.
4. Недостаточная сформированность 
цифровых компетенций в области ис-
кусственного интеллекта у педагогов.
5. Непринятие новаций: недовольство 
или непонимание преподавателей и 
сотрудников в отношении новых тех-
нологий и методов.

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)
1.Расширение границ образования: 
новые форматы цифрового / виртуаль-
ного обучения, расширяющие доступ 
к знаниям.
2.Инновационные технологии обуче-
ния: возможность создания новых, ин-
терактивных и адаптивных средств и 
методов обучения.

1.Неравенство доступа: технические 
и финансовые барьеры могут ограни-
чивать доступ к образовательным воз-
можностям ChatGPT.
2.Снижение когнитивных способно-
стей и навыков межличностного взаи-
модействия.
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3.Развитие исследований: стимулиро-
вание исследования в области педа-
гогики, психологии и цифровизации, 
способствующих совершенствованию 
образовательных технологий.
4. Подготовка к будущему: развитие 
компетенций для профессиональной 
деятельности в условиях цифровой 
эпохи.

3.Зависимость от технологий: риски в 
случае технических сбоев или непола-
док.
4.Некорректное использование дан-
ных: ошибочная оценка данных может 
привести к неправильным выводам и 
решениям.

Данные  анализа  выявили  множество  значимых  возможностей, 
выводящих  работу  преподавателя  на  качественно  новый  уровень. 
Так, одним из ключевых преимуществ ChatGPT является возмож-
ность его настройки для предоставления персонализированной под-
держки в обучении [3]. Педагоги могут использовать этот инстру-
мент для анализа данных об успеваемости студентов и выявления 
тех тем, в которых у обучающихся возникают затруднения. Одним 
из  вариантов  подобной  персонализации  может  служить  пример, 
приведенный  исследователями  М.  Рахманом  и  Ю.  Ватанобе  [14]. 
Используя данные об успеваемости студента, изучающего програм-
мирование, педагог выявляет затруднения в понимании алгоритмов 
сортировки. В этом случае с помощью ChatGPT педагог имеет воз-
можность подготовить индивидуальные материалы, соответствую-
щие  стилю  обучения  и  когнитивным  особенностям  студента.  Это 
могут  быть  видеопояснения  по  определенным  алгоритмам  сорти-
ровки, упражнения для закрепления, индивидуальные проверочные 
задания, соответствующие уровню студента и др. 

С помощью ChatGPT могут быть автоматизированы и некоторые 
рутинные  процессы.  Среди  них  мониторинг  успеваемости,  оценка 
проверочных  работ  и  результатов  тестов,  подготовка  отчетов.  Все 
чаще педагоги применяют ChatGPT для построения образа темати-
ческого плана образовательной программы, структуры содержания 
занятий, кейсовых и тестовых заданий для проверки знаний, викто-
рин и различного образовательного контента. 

Большие перспективы открывает и использование ChatGPT для 
создания  персонального  ассистента  преподавателя  и  тьютора  для 
студентов. При помощи такого инструмента студенты могут полу-
чать  ответы  на  наиболее  частые  вопросы,  напоминания  о  необхо-
димости сдать домашнее задание, информацию о свободных часах 
преподавателя  для  личных  консультаций  и  т.п.  Используемый  в 
качестве  тьютора,  ChatGPT  по  запросу  разъясняет  определенный 
материал,  упрощая  его,  переформулируя,  приводя  примеры  или  
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моделируя наиболее показательные ситуации, либо выступая в роли 
диалогового партнера. Также обширен потенциал данного инстру-
мента  для  педагогов  и  студентов,  ведущих  научно-исследователь-
скую  деятельность:  применение  ChatGPT  облегчает  обработку  и 
анализ больших объемов информации, ее поиск и подбор, проверку 
на наличие плагиата и т.п. 

Однако  вместе  с  очевидными  преимуществами  анализ  позво-
лил выявить и существенные недостатки использования ChatGPT. 
Исследования  показывают,  что  возрастает  количество  случаев  пе-
реоценки  и  излишнего  доверия  искусственному  интеллекту  [12]. 
Информация, сгенерированная нейросетями, все реже подвергается 
проверке на достоверность. При этом генерация учебных материа-
лов  без  последующей  проверки  содержащейся  в  них  информации 
влечет за собой искажение фактических данных, неправильное по-
нимание  материала  и  распространение  недостоверных  сведений, 
что снижает качество образования. 

Возникает и немало этических вопросов. Так, отмечается полное 
делегирование обязанностей искусственному интеллекту без после-
дующего контроля качества их выполнения [9; 10; 15]. Поскольку 
ChatGPT  может  генерировать  тексты,  практически  неотличимые 
от написанных человеком, педагогу может быть непросто отличить 
работу, проделанную студентом лично от той, которая была полно-
стью  сгенерирована  нейросетями.  К  вопросам  этики  применения 
ChatGPT можно отнести также размытие границ авторского права 
и угрозы безопасности персональным данным [4]. 

Чем дальше идет развитие нейросетей и чем прочнее они закре-
пляются в нашей повседневности, тем больше особенностей их по-
ведения  можно  обнаружить.  Недавние  наблюдения  показали,  что 
ChatGPT деградирует и уже не является настолько надежным по-
мощником, как это считалось ранее. Этот эффект был назван «де-
менцией» нейросетей. В настоящий момент его причиной называ-
ется то, что, зачастую, ChatGPT учится сам у себя. Дело в том, что 
большинство моделей LLM обучаются на данных из сети Интернет, 
которую все чаще наполняет контент, сгенерированный при помо-
щи самих нейросетей. Получается замкнутый круг, который и при-
водит к возникновению когнитивных искажений [5].

Обсуждение
Таким образом, мы можем говорить о неоднозначности примене-

ния ChatGPT в сфере образования. С одной стороны, использова-
ние этого инструмента делает процесс обучения более инновацион-
ным, облегчает доступ к знаниям, упрощает работу преподавателя. 
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Меняется  сама  роль  педагога  в  учебном  процессе.  Открываются 
большие  перспективы  для  формирования  цифровых  компетен-
ций  педагогов  будущего,  способных  эффективно  выполнять  свои 
профессиональные  обязанности  в  условиях  неопределенности  и 
цифровой  трансформации  образования.  Данные  о  применении 
ChatGPT и других генеративных нейросетей в образовании способ-
ствуют развитию исследований в педагогике, психологии, социоло-
гии, цифровизации. 

С другой стороны, искусственный интеллект – быстро развива-
ющаяся  технология,  и  исследователи  регулярно  сталкиваются  не 
только с ее возможностями, но и с новыми ограничениями и нега-
тивными явлениями, стратегии минимизации которых еще предсто-
ит определить. 

Так, уже сейчас мы наблюдаем существование барьеров, ограни-
чивающих  или  препятствующих  использованию  ChatGPT  в  учеб-
ном процессе. Среди них можно выделить: 

 – недостаток технического оснащения учебных заведений;
 – нехватку финансовых возможностей, т.к. большая часть функци-

онала ChatGPT предоставляется на платной основе;
 – недостаточную  сформированность  цифровых  компетенций  пе-

дагогов.
Также  излишнее  делегирование  и  автоматизация  общения  при 

помощи ChatGPT ведет к потере контакта и разрыву межличност-
ных  связей,  неумению  налаживать  коммуникацию  вне  цифрового 
пространства,  фрустрации  при  возникновении  технических  сбоев. 
Получение  некорректных  данных  может  привести  к  ошибочным 
выводам, что скажется на качестве принимаемых на их основе реше-
ний. А слепое доверие генерируемой информации может привести к 
недостаткам в развитии критического мышления. 

Однако  необходимо  помнить  о  том,  что  прогресс  неостановим. 
ChatGPT,  другие  генеративные  нейросети,  как  и  другие  сквозные 
цифровые  технологии,  будут  развиваться  и  получат  широкое  рас-
пространение во всех сферах. И задача педагогов не закрываться от 
происходящих перемен, а исследовать их, анализировать и приме-
нять в своей деятельности.

Так, основной потенциал для трансформации образования лежит 
на  пересечении  слабых  сторон  и  возможностей.  Стимулирование 
исследований  в  области  технических  и  социально-гуманитарных 
наук  способно  разрешить  многие  этические  вопросы,  обеспечить 
равный  доступ  к  технологиям,  устранить  проблемы  «деменции» 
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ИИ  и  риски  получения  некорректных  данных.  Недостаток  сфор-
мированности  цифровых  компетенций,  угроза  снижения  навыков 
критического  мышления  также  могут  быть  устранены  путем  соз-
дания соответствующих условий для их развития [4]. Обеспечение 
этих условий, а также определение модели цифровых компетенций 
в  области  искусственного  интеллекта,  гарантирующих  педагогам 
высокую конкурентоспособность в условиях цифровой трансфор-
мации, является на сегодняшний день одной из важнейших задач 
системы образования.
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The  article  notes  the  accelerated  pace  of  digitalization  and  the  rapid 
change of some technologies by others. The potential of using ChatGPT 
in  the  educational  process  of  higher  education  is  described.  The 
necessity of a rational assessment of the advantages and disadvantages 
of this tool, as well as its impact on the development of the educational 
industry, is indicated. A SWOT analysis is presented, which reflects the 
strengths and weaknesses of using ChatGPT in the professional activity 
of educators, and also highlights the opportunities and risks caused by 
the  introduction  of  generative  neural  networks  into  the  educational 
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Статья  посвящена  специфике  представлений  студентов  об 
особенностях  общения  в  сети  Интернет.  Материалом  для  анализа 
послужили  данные  исследования,  которое  проводилось  в  мае-
июне  2023  года  в  УО  «БИП-Университет  права  и  социально-
информационных  технологий»  (город  Минск,  Республика 
Беларусь).  Студентам  трех  специальностей  предлагалось  в  виде 
свободных  описаний  представить  свой  взгляд  на  особенности  и 
риски общения в сети Интернет. Обработка результатов включала 
процедуру  группировки  (категориальный  анализ)  полученных 
ответов  (дескрипторов)  с  целью  их  дальнейшего  количественного 
и  качественного  анализа  и  визуализации.  В  публикации  также 
проводится  анализ  подходов  к  понятиям  «общение»,  «интернет-
общение», «интернет-коммуникация». 

Ключевые слова: Интернет, общение в сети Интернет, интернет-
общение, интернет-коммуникация, представления.
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разовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-практиче-
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Введение
Исследования категории общения до сих пор остаются актуаль-

ными  и  востребованными  в  современной  науке.  Общение  способ-
ствует  развитию  науки,  образования,  культуры.  Процесс  общения 
занимает  исключительно  важное  место  в  жизни  и  деятельности 
каждого  человека,  играет  значимую  роль  в  современном  обще-
стве. Еще А.А. Леонтьев акцентировал внимание, что вне общения  
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невозможна человеческая деятельность [9]. Б.Ф. Ломов, И.А. Зим-
няя рассматривали категорию общения как форму взаимодействия 
людей [6]. Согласно А.А. Бодалеву, общение – сложный многопла-
новый процесс установления и развития контактов между людьми 
(межличностное  общение)  и  группами  (межгрупповое  общение), 
порождаемый  потребностями  совместной  деятельности  и  вклю-
чающий  в  себя  как  минимум  три  различных  процесса:  коммуни-
кацию  (обмен  информацией),  интеракцию  (обмен  действиями)  и 
социальную  перцепцию  (восприятие  и  понимание  партнера)  [10]. 

XXI век вносит корректировки в выборе средств передачи и по-
лучения информации, на первое место выходит Интернет. Т.Ю. Ви-
ноградова заявляет, что Интернет сегодня – это самый колоссаль-
ный источник информации, который знало человечество, но его воз-
можности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи 
между пользователями на дальних и близких расстояниях, позволя-
ют использовать Интернет не только как инструмент для познания, 
но и как инструмент для общения [3], который может способство-
вать  изменению  качества  жизни  людей  [11].  Из  отчета  «GLOBAL 
DIGITAL  2023»  следует,  что  на  данный  момент  жизнь  общества 
без  интернет-общения  невозможно  представить,  ведь  согласно 
статистике  2023  года  количество  интернет-аудитории  составляет  
4,95  миллиардов  людей.  На  сегодняшний  день  интернет-комму-
никациями  пользуются  62,5 %  жителей  мира  [8].  Интернет-техно-
логия  делает  коммуникацию  трансграничной.  Общение  перестает 
быть привязанным к местоположению [2]. 

Современные  технические  возможности  позволяют  организо-
вать доступ к Интернету с разных носителей: компьютеры, мобиль-
ные  телефоны,  планшеты  и  даже  умные-часы,  что  расширяет  воз-
можности  мобильного  обмена  информацией,  глобальности  этого 
процесса, увеличивает круг пользователей. В связи с этим возрас-
тает интерес к исследованиям особенностей общения в сети Интер-
нет. Как описывает Е.А. Бирюкова, «одним из последствий развития 
Интернета стало возникновение виртуального общения, члены ко-
торого обладают чувством коллективной идентичности, основанной 
на использовании особого жаргона, коммуникативных норм, разде-
лении  общих  ценностей  и  идеалов;  имеют  собственные  интересы, 
связанные с использованием Интернета; готовы отстаивать эти ин-
тересы» [2, с. 78].

Согласно определению Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина, интернет-об-
щение представляет собой особый вид общения, который строится 
на  основе  определенных  компьютерных  технологий  (электронная 
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почта, форумы, блоги, чаты). Интернет-общение совмещает особен-
ности устной и письменной форм коммуникации [1].

А.Л. Холод называя такой вид общения «компьютерной комму-
никацией», утверждает, что он «обладает рядом характеристик, при-
сущих и другим видам коммуникации. С точки зрения масштабно-
сти компьютерная коммуникация имеет черты массовой (общение 
со всем миром), внутриличностной (общение между пользователем 
и компьютером) и групповой коммуникации. Учитывая временной 
фактор,  т.е.  длительность  коммуникативного  процесса,  компью-
терное общение может быть как кратким (получение электронной 
почты), так и неограниченным во времени (участие в интернеткон-
ференциях).  По  форме  компьютерная  коммуникация  делится  на 
устную (при наличии голосового модема) и письменную (текстовая 
и графическая). По способу контакта интернет-общение представ-
ляет опосредованную коммуникацию, так как осуществляется с по-
мощью  технического  средства.  По  каналу  передачи  и  восприятия 
информации компьютерная коммуникация делится на актуальную 
(общение  с  реальными  людьми)  и  виртуальную  (общение  с  неиз-
вестными, воображаемыми собеседниками)» [12, с. 298].

Анализ  исследований  позволяет  констатировать,  что  большая 
часть авторов не разводит понятия «интернет-общение», «интернет- 
коммуникация», «виртуальное общение», а используют их как си-
нонимичные.  На  наш  взгляд,  придерживаясь  концепции  А.А. Бо-
далева,  интернет-общение  включает  в  себя  интернет-коммуни-
кацию  как  процесс  обмена  информацией  между  пользователями 
интернетом  и  является  более  общим.  Однако,  большинство  авто-
ров придерживаются иного взгляда, в рамках которого именно ин-
тернет-общение включает конкретный обмен сообщениями между 
пользователями  в  интернете,  тогда  как  интернет-коммуникация 
представляет собой более широкий спектр коммуникационных про-
цессов  и  взаимодействий,  таких  как  общение  в  социальных  сетях, 
онлайн-конференции,  видеоконференции,  вебинары  и  т.д.  Напри-
мер,  Т.Н.  Колокольцева,  интернет-коммуникацию  определяет  как 
полифункциональное  общение  в  электронной  среде,  для  которого 
характерны дистантность, опосредованность, мультимедийность (и 
как  следствие  –  поликодовость  сообщений),  гипертекстуальность, 
разнообразие дискурсивных и жанровых воплощений, а также воз-
можность широкого варьирования по параметрам персональность/
институциональность [7]. Е.А. Бирюкова придерживается мнения, 
что  «Общение  с  использованием  Интернет-технологий  получило 
название Интернет-коммуникации. Интернет-коммуникации – это 

http://methodological_terms.academic.ru/2380/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%A2%D0%90
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такие методы общения, при которых передача информации проис-
ходит по каналам Интернета с использованием стандартных прото-
колов обмена и представления информации» [2, с. 79]. 

Если сравнивать категории «интернет-общение» и «виртуальное 
общение»,  то  интернет-общение,  в  свою  очередь,  является  частью 
виртуального  общения,  но  не  его  единственной  формой.  Интер-
нет-общение представляет собой обмен сообщениями между поль-
зователями  с  помощью  интернет-технологий,  таких  как  электрон-
ная почта, мгновенные сообщения, чаты и т.д. Виртуальное общение 
включает  не  только  обмен  сообщениями  в  интернете,  но  и  другие 
формы общения в виртуальном пространстве, например, такие как 
онлайн-игры, социальные сети, форумы и т.д. Виртуальное общение 
может быть как текстовым, так и голосовым или видео-общением. 

Изучение работ по проблеме наталкивает на мысль, что основ-
ной акцент исследователи делают на лингвистические особенности 
общения в сети Интернет, при этом подчеркивается, что текстовое 
общение  в  сети  Интернет  выделяют  в  отдельный  дискурс,  так  на-
зываемый  интернет-дискурс,  или  компьютерный  дискурс,  которо-
му  свойственен  свой  набор  особенностей  (упрощенность,  разго-
ворность,  различные  формы  выражения,  разнообразие  жанровых 
воплощений, размытые рамки дозволенного и недозволенного, аб-
бревация) [4].

Рассматриваются  также  возможности  способов  передачи  сооб-
щения. К примеру, Л.В. Дудникова , М.С. Медведева отмечают, что 
«Интернет-коммуникация  имеет  различные  средства  выражения. 
Основными являются текст, графика, звук. Таким образом, реципи-
ент имеет возможность воспринимать сообщение на слуховом, зри-
тельном и когнитивном уровнях. Ценность подобного разнообразия 
способов передачи сообщения неоднозначна: с одной стороны, дан-
ные способы помогают пользователям Интернета в процессе интер-
нет-коммуникации  компенсировать  нехватку  живого  общения  и 
всех сопутствующих ему факторов насыщая свои сообщения графи-
ческими и аудиофайлами, чтобы сделать его более эмоциональным 
и убедительным; с другой стороны, подобная активность и настой-
чивость в использовании этого разнообразия засоряет и без того до-
статочно сложное (нежели живое) для восприятия интернет-обще-
ние» [5, с. 203].

Методы
Целью  нашего  исследования,  которое  проводилось  в  мае-июне 

2023  года  в  УО  «БИП-Университет  права  и  социально-информа-
ционных технологий», было изучить методом свободных описаний 
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представления студентов об особенностях общения в сети Интенет. 
В  качестве  респондентов  выступили  48  человек  (28  девушек  и  20 
юношей)  специальностей  «Электронный  маркетинг»  (6  человек), 
«Экономическое право» (28 человек), магистратуры по специально-
сти «Юриспруденция» (14 человек) в возрасте от 17 до 35 лет. 

Процедура  исследования  состояла  в  следующем:  в  анонимной 
виде  (указывался  только  пол  и  возраст)  на  чистом  листе  бумаге 
студентам предлагалось в свободной форме описать «Особенности, 
возможности и риски общения в сети Интернет». При этом респон-
дентам давалась единственная установка: «предложить около трех 
особенностей»,  других  ограничений  не  было,  все  проводилось  до-
бровольно и в свободной форме. Студенты излагали свои мысли в 
порядке их возникновения, не заботясь об их последовательности, 
грамматике и логике, без ограничений по времени. На наш взгляд, 
достоинствами метода свободного описания являются богатство от-
тенков  описания,  отсутствие  ограничений  для  испытуемого,  кото-
рый может использовать удобную для него лексику, выражая пол-
ноту представлений.

Обработка  результатов  проведенного  опроса  включала  проце-
дуру группировки ответов (дескрипторов) в определенные катего-
рии (категориальный анализ), имеющие схожее значение входящих 
описаний.  Полученным  категориям  в  последующем  были  присво-
ены  условные  наименования,  отражающие  смысл  входящих  дес-
крипторов.  Стоит  отметить,  что  поскольку  студентам  не  давалось 
пояснение  отличий  между  понятиями  интернет-коммуникация  и 
интернет-общение, то в данном исследовании указанные феномены 
рассматривались как синонимичные. 

Результаты
В  результате  опроса  и  его  обработки  методом  контент-анализа 

были получены 135 дескрипторов представлений об особенностях 
общения в интернете. Из этих описаний были сформированы 6 ка-
тегорий, представленных в виде диаграммы (рисунок 1).

Самой значимой категорией исследуемых представлений явля-
ется  «Комфортность»  (34 %), включающая  дескрипторы,  подчер-
кивающие  удобство,  простоту,  комфорт,  практичность  и  легкость 
такого общения.

Достаточно  значимой  категорией,  которую  назвали  22 %  опро-
шенных,  является  «Мобильность»,  представленная  такими  выска-
зываниями  как  «быстро,  доступно  в  любом  месте,  в  любое  время, 
мобильно, скорость, не нужно долго ждать» и др.
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Рис. 1. Категориально-процентная диаграмма представлений  
студентов об особенностях общения в сети Интернет

Весомый вклад в представления об особенностях такого общения 
вносит категория «Анонимность» (17 %), в основном и представлен-
ная  этим  дескриптором.  Сюда  же  вошли  высказывания  «есть  воз-
можность скрыть себя, выдать за другого, выполнять несвойствен-
ную роль, вести себя так, как тебе хочется».

Как показало исследование, представления об особенностях об-
щения  в  сети  Интернет  также  включают  «Стерильность  восприя-
тия»  (10,5 %),  подразумевающую  то,  что  нет  возможности  прочи-
тать эмоции собеседника, отсутствует физическое взаимодействие и 
другие схожие высказывания, и «Добровольность» (10,5 %), состоя-
щую из описаний, ориентированных на то, что «можно регулировать 
время начало и окончания общения, заблокировать нежелательные 
контакты, в таком общении ты свободен и вступаешь по своему же-
ланию, добровольно» и другие с указанным смыслом.

Достаточно  небольшой  процент  опрошенных  (6 %)  обратили 
внимание, что общение, опосредованное интернетом, предоставляет 
больше  возможностей  для  собственного  продвижения  и  рекламы, 
представления себя в более выгодном свете. Этой категории и было 
присвоено  наименование  «Реклама».  Статистический  анализ  дан-
ных позволил сделать вывод, что с увеличением возраста респонден-
ты чаще общение в интернете рассматривают как инструмент само-
рекламы (r=0,34, при р=0,02). Следовательно, можно сделать вывод, 
что чем старше становится человек, чем больше он ориентирован ис-
пользовать общение в интернете не только как способ передать/полу-
чить информацию, но и как возможность заявить о себе, обратить на 
себя внимание. На статистически значимом уровне это же косвенно  
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подтверждается наличием различий в присутствии описаний из ка-
тегории «Реклама» в зависимости от специальности. Оказалось, что 
чаще  ее  используют  обучающиеся  в  магистратуре  –  респонденты 
более  старшего  возраста  (использовался  однофакторный  диспер-
сионный  анализ  для  несвязных  выборок,  где  F=4,26  при  р=0,02).

Интересными  являются  отдельные  рассуждения  участников 
опроса, которые мы не включили в категориальный состав, но счи-
таем необходимым описать здесь, так как они показывают опреде-
ленный ход мыслей респондентов. Например, «видно, прочитали ли 
ваше сообщение», «есть возможность донести свою точку зрения», 
«такое общение – инструмент влияния на умы», «это то, что отвле-
кает от чтения». Такие высказывания единичны, они не входят в об-
щие представления, а скорее отражают личностное восприятие. 

Следует  отметить,  что  в  зависимости  от  специальности  имеются 
статистически  значимые  различия  (использовался  однофакторный 
дисперсионный анализ для несвязных выборок, где F=2,45 при р=0,02) 
в описании представлений об особенностях общения в сети Интернет. 
Как видно из рисунка 2, чаще всего категорию «Анонимность» назы-
вали студенты специальности «Экономическое право», реже всего она 
встречается у обучающихся в магистратуре на специальности «Юри-
спруденция».  Возможно,  для  будущих  юристов,  более  молодых  по 
возрасту, вопрос анонимности в сети значимее, чем для тех, кто обу-
чается в магистратуре, имеет практический профессиональный опыт, 
способствующий осознанной организации своей безопасности.

Рис. 2. Различия в выборе описаний общения в сети Интернет  
по категории «Анонимность» в зависимости от специальности
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Что  касается  представлений  о  возможных  рисках  интернет-об-
щения,  то  ответы  распределились  следующим  образом.  Больше 
всего  риска  респонденты  видят  в  вопросах  безопасности  (63 %), 
подвергнуться агрессии, хейту и буллингу в сети (16 %), попасть в 
зависимость от такого общения (9 %), «напороться» на нежелатель-
ный контент (6 %), спровоцировать проблемы в реальном общении/
взаимодействии (3 %), не найти нужную и проверенную информа-
цию в общем огромном массиве (3 %).

Обсуждение
Таким образом Интернет, появившийся недавно, стал одной из 

наиболее  динамично  развивающихся  возможностей  организации 
коммуникации. Общение в сети Интернет является уже средством 
не просто массовой, а глобальной коммуникации, не имеющей на-
циональных и временных границ, объединяющей мировые инфор-
мационные ресурсы в единую гигантскую систему хранения инфор-
мации.  Как  и  любое  технологическое  достижение,  такое  общение 
имеет свои достоинства и недостатки, которые признаются и иссле-
дователями, и пользователями. К достоинствам интернет-общения 
можно отнести его мобильность, доступность, возможность соблю-
дать анонимность при необходимости, прервать нежелательное об-
щение.  Особенностью  такого  общения  можно  также  считать  про-
стор для саморекламы и самопрезентации, возможности вдумчиво 
и грамотно формулировать свои мысли. Однако, интернет-общение 
имеет  недостатки  и  риски:  некоторые  виды  интернет-коммуника-
ции  не  позволяют  увидеть  собеседника  и  отследить  его  реакцию 
на  информацию,  что  снижает  качество  общения,  в  сети  Интернет 
увеличиваются риски, связанные с безопасностью (мошенничество, 
взлом, кража персональных данных), хейтом и буллингом, нежела-
тельным  и  «завирусованным»  контентом.  Очень  часто  Интернет 
вызывает  зависимость,  а  молодые  люди,  отдающие  предпочтение 
виртуальной жизни, могут испытывать страх перед реальным обще-
нием, разочаровываться в нем. Как описывает Е.А. Бирюкова, «Но 
хотя  изобретение  Интернета  привело  к  усилению  процесса  глоба-
лизации общества, стоит помнить, что электронная виртуальная ре-
альность  способствует  отчуждению  индивида  от  социальной  общ-
ности в реальном мире» [2, с.76].
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В данной статье представлен результат анализа проблемы буллинга 
в  школе  через  анализ  постов  на  ресурсе  Пикабу.  Был  проведен 
анализ 100 постов на Пикабу, связанных с темой буллинга в школе.  
В результате выявлено, 98 % постов описывают ситуацию со стороны 
жертв  буллинга,  2 %  постов  принадлежит  буллерам.  Буллингу 
подвергаются мальчики в 52 % постов, девочки – в 48 %. Наиболее 
подвержены буллингу дети с 5 по 9 класс. Самый распространенный 
вид буллинга – вербальный. Этому виду буллинга посвящено 67 % 
постов.  Мальчики  и  девочки  подвержены  вербальному  буллингу  в 
равной степени: в 52 % постов вербальному буллингу подвергались 
девочки,  мальчики  в  48 %.  Психологическому  буллингу  в  68 % 
постов  подвергались  девочки,  экономическому  буллингу  в  68 % 
случаев  подвергались  мальчики.  Почти  всегда  ученик  подвержен 
нескольким видам травли одновременно. В 24 % постов агрессором 
является учитель. В остальных постах в роли агрессора выступали 
ученики.  Ровесники  и  одноклассники  являлись  агрессорами 
в  57 %  постов,  старшие  ученики  в  16 %  постов.  В  57 %  постов 
ученика  травят  за  внешний  вид.  Основные  последствия  для 
детей,  которые  стали  жертвой  буллинга  в  школе:  в  80 %  постов  – 
депрессия,  психологическая  травма,  снижение  самооценки,  в  80 % 
постов  нежелание  идти  в  школу  или  полное  прекращение  учебы, 
в  36 %  постов  –  мысли  и  попытки  суицида,  суицид.  Последствия 
травли  возникают  в  совокупности  друг  с  другом,  а  не  каждый  по 
отдельности.  В  54 %  постов  родители  предприняли  меры  после 
выявления проблемы травли. Из них в 69 % постов родители пошли 
на беседу с классным руководителем и написали заявление на имя 
директора,  а  в  19 %  сразу  заявление  в  полицию.  22 %  родителей 
переводили  ребенка  в  другую  школу.  20 %  отдавали  ребенка  в 
спортивную секцию.
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Пикабу

Для цитаты: Афанасьев Д.А. Проблема буллинга в школе на основе ана-
лиза постов на ресурсе Пикабу // Цифровая гуманитаристика и технологии 
в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-прак-
тической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова, 

mailto:ivanov@yandex.ru


442

Новые возможности, особенности и риски общения в сети Интернет 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 441–451 с.

Введение
В современной образовательной системе существует множество 

проблем,  требующих  повышенного  внимания.  Однако  сложно  не 
согласится с тем, что буллинг или травля – одно из наиболее острых 
[6;  8].  Травля  развивается  почти  в  любом  закрытом  сообществе  – 
будь  то  армейское  подразделение  или  элитный  колледж,  –  и  то, 
что дети регулярно сталкиваются с травлей в школе, лишь пример 
распространенности явления. Много лет работая над этой темой, в 
1993 г. норвежский психолог Д. Ольвеус опубликовал ставшее об-
щепринятым определение травли в среде детей и подростков: бул-
линг (травля) – это преднамеренное систематически повторяюще-
еся  агрессивное  поведение,  включающее  неравенство  социальной 
власти или физической силы [1]. Это агрессивное, повторяющееся, 
преднамеренное поведение.

Школьное насилие – это эмоциональное и физическое насилие, 
которое проявляется между детьми или учителями по отношению к 
ученикам и крайне редко учениками по отношению к учителю [7]. 
Как  правило,  такое  насилие  направленно  на  отдельную  личность, 
которая слабее или как-то отличается от других, а также на целые 
группы людей. [4]. 

Проблема буллинга в школе актуальна. Исследования показыва-
ют, что жертвами буллинга в течении года становятся 15 % школь-
ников [3]. А свидетелями буллинга становится треть школьников в 
течении одного месяца [5]. Никакого закона относительно буллин-
га в России нет. Правительство только планируется внести на рас-
смотрение законопроект, который предусматривает профилактику 
травли в школах.

Существует  множество  статей,  посвященных  буллингу,  однако 
ни психологическое моделирование, ни даже опросы не позволяют 
создать полной картины ситуации, поэтому в данном исследовании 
использованы нетнографические методы [2], позволяющие увидеть 
картину глазами участников, прежде всего жертв буллинга, анали-
зируя их описания ситуации. 

Всего на ресурсе Пикабу было проанализировано 100 постов под 
тегом травля, травля в школе, буллинг. Все посты написаны взрос-
лыми  людьми,  которые  в  школьные  годы  подверглись  буллингу  в 
школе или сами были буллерами, реже являются родственниками 
подвергшимся буллингу, или другими способами стали свидетеля-
ми данного явления.
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Были получены следующие результаты. В 6 % постов объектом 
буллинга  становились  учителя.  Автор  с  ником  annoyed.teacher  в 
посте «Буллинг в отношении учителей» пишет «Некоторые реаль-
ные примеры буллинга, с которым сталкивалась я или мои коллеги: 
1. Ученики позвонили учителю с незнакомого номера в ночное вре-
мя и обматерили. 2. Прятали вещи учителя в кабинете. 3. Посыла-
ли учителя матом или использовали грубые выражения». В посте 
«Наш ужасный класс» описано, как травили учителя в их классе: 
«В  третьем  классе  классную  руководительницу  сменили,  но  тра-
вить  дети  стали  нового  учителя  –  могли  спокойно  ткнуть  каран-
дашом в попу, похихикать или оскорбить». 92 % постов описыва-
ют ситуацию со стороны жертв буллинга, 2 % постов принадлежит 
буллерам. В 52 % постов буллингу подвергались мальчики, девочки 
в 48 % постов. При этом 9 % постов посвящены травле в начальной 
школе (1–4 класс), в средней школе (5–9 класс) – 44 %, в старшей 
школе – 29 %. 

Физическому буллингу (пинки, толчки, удары, побои) посвяще-
ны 30 % постов, в качестве примера можно привести такой отрывок: 
«У меня в четвертом классе в школе был персонаж, Виталик, кото-
рый надо мной издевался. Щелбаны, подзатыльники, поджопники, 
подножки и все это на глазах у всего класса». 

Вербальному буллингу (оскорбления, угрозы, унижение в при-
сутствии  других,  комментарии  о  внешнем  виде  ученика,  клички) 
посвящены  67 %  постов.  «Меня  зовут  Антон.  Со  второго  класса 
меня дразнили за мое имя. Думаю, не нужно вам говорить, как меня 
обзывали,  какую  придумали  рифму  к  моему  имени?  Я  ненавидел 
свое имя и не могу терпеть его до сих пор. Надо мной смеялся весь 
класс». В 52 % постов вербальному буллингу подвергались девочки, 
мальчики в 48 % постов.

Психологическому (распространение слухов и сплетен, бойкот, 
игнорирование)  виду  буллинга  посвящены  29 %  постов.  «Я  стол-
кнулась со слухами и игнором. Мои так называемые подружки рас-
пустили  слух,  что  я  что-то  там  сказала  про  нашу  одноклассницу.  
И мне объявили бойкот. Меня игнорировали, со мной не разговари-
вали месяца три». В 68 % постов психологическому буллингу под-
вергались девочки, в 32 % постов – мальчики.

Экономическому (порча одежды, личных вещей, учебников, вы-
могательство денег) виду буллинга посвящено 39 % постов. Автор 
поста «О травле в школе» пишет «У меня отнимали вещи, порезали 
две куртки, вываливали в портфель содержимое мусорного ведра». 
Из них в 68 % постов экономическому буллингу подвергались маль-
чики, в 32 % постов – девочки. 
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16 % детей подвергались кибербуллингу (травля через социаль-
ные  сети,  выкладывание  провокационных  роликов  в  интернет  ре-
сурсах). В посте «Травля школьника в Дудинке 18+» представлена 
комбинация  физического  и  кибербуллинга  «Страшная  ситуация 
обнаружилась в Дудинке. Школьники систематически истязали ро-
весника: избивали, плевали ему в рот…Все это они снимали на ви-
део. История вскрылась, когда кто-то слил видео в Сеть: оно начало 
гулять по местным чатам с именами маленьких садистов». В 60 % 
постов девочки подвергались кибербуллингу, в 40 % – мальчики.

Почти всегда ученик подвержен нескольким видам травли одно-
временно. Мальчики чаще подвергаются физическому, экономиче-
скому, вербальному буллингу, девочки же чаще подвергаются бул-
лингу в виде сплетен, бойкотов, слухов. 

24 % постов посвящены травле со стороны учителей. В большин-
стве из них, практически в 40 %, учитель попрекал ребенка матери-
альным положением в семье. В посте «Затравили школьника из-за 
отказа  оплачивать  нужды  класса»  автор  пишет  –  «У  моей  семьи 
не было денег. Нам иногда даже продукты купить было не на что.  
Я  был  единственным  в  классе,  кто  не  сдал  деньги  на  новые  окна.  
И классная при каждом удобном случае стала меня травить – мол, 
из-за того, что я не сдал на окна, в классе поменяли только 2 окна», 
в  20 %  постов  попрекал  ребенка  социальным  положением  семьи.  
В посте «Как я с этим справилась. Буллинг и его последствия» автор 
пишет – «Моя классуха считала нормальным сказать, что я дочь ал-
кашей, нищая, и что если бы я сдала бутылки, то смогла бы купить 
себе новую одежду, а не ходить в рванье. Как вам такое?» Остальные 
40 %  постов  –  умственные  способности  ребенка,  физические  воз-
действия на учеников – подзатыльники, удары указкой, линейкой: 
Пятый класс, математика, старая училка ходит между рядов с указ-
кой и бьет ею тех, кто по ее очень важному мнению провинился, по 
рукам, по спине, жаловаться бесполезно, директор говорит, что мы 
дебилы и нас еще хуже надо бить».

В остальных постах в роли агрессора выступали сами ученики. 
Мальчики больше девочек склонны участвовать в травле. Ровесни-
ки и одноклассники являлись агрессорами в 57 % постов, старшие 
ученики в 16 % постов. 

Среди причин, по которым ребенок может стать объектом бул-
линга можно выделить несколько основных:

Внешний вид – основная причина травли. В 57 % постов ученика 
травят  за  внешний  вид.  Сюда  относятся  следующие  недостатки  –  
вес  (большой  или  маленький),  одежда,  физические  особенности 
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(очки,  брекеты),  особенности  внешности  (рыжий  цвет  волос,  вес-
нушки).  Каждый  из  этих  недостатков  может  являться  как  сам  по 
себе причиной травли, так и в совокупности. Автор поста «Буллинг 
в школе» пишет – «Однажды ночью я услышала, как моя племянни-
ца плачет… Оказалось вот что, ее обижали за внешность и вес (она 
была среднего телосложения) и никто не дружил с ней, и она всегда 
и везде была одна.» Другой автор вспоминает – «будучи взрослой, 
я понимаю, почему я была белой вороной. Я была полноватой, в оч-
ках, неопрятной девочкой, да еще и забавила многих своей манерой 
громко кричать и привлекать к себе внимание. Я не умела по-друго-
му – и я стала жертвой буллинга». 

Материальное и социальное положение семьи: «Мы жили бедно, 
семья была неполная. Мама тянула нас одна. И меня за это травили. 
Травили за то, что нет денег на новую одежду, что живем бедно» 

Успеваемость  –  отличники  или  двоечники.  Ученики,  которых 
часто хвалят вызывают зависть у других детей, что становится по-
водом для агрессии. Автор поста «Депрессия и боль» пишет: «Я в 
12 лет устал от жизни, мне просто не нравилась школа. Меня в шко-
ле не уважали, потому что я не играл в игры, а только читал книги. 
Надо мной смеялись, обзывали ботаном. Несколько раз специально 
портили тетради, прятали рюкзак».

Творческие  дети,  дети  с  нестандартным  мышлением,  имеющие 
собственный взгляд на вещи. В посте «Не такая, как все» автор пи-
шет,  как  она  увлеклась  готами,  носила  черную  одежду  и  красилась 
соответствующе,  за  что  стала  объектом  травли.  Учителя  насильно 
смывали  косметику,  а  одноклассники  называли  «чучелом».  Другой 
автор в своем посте рассказывает – «Я никогда не был «стадом», всег-
да имел свой взгляд на вещи и свое мнение, высказывал и доказывал 
его. Но не всем это нравилось. Надо мной смеялись учителя и одно-
классники, мне снижали оценки, за то, что я «типа самый умный»

Почти в половине постов – 48 % дети рассказывают о проблемах 
травли  в  школе  своим  мамам,  папам,  в  10 %  постов  –  учителям,  в 
35 % постов – никому не рассказали, когда с ними это произошло. 
Причем дети в начальной школе делятся проблемой с родителями 
гораздо чаще, чем дети средней и старшей школы. 

В  результате  буллинга  все  подвержены  негативному  воздей-
ствию.  Поскольку  постов  агрессоров  в  анализируемом  материале 
очень мало, оценить объективно последствия их действий для них 
самих  корректно  невозможно.  Автор,  пожелавший  остаться  неиз-
вестным, в посте «Буллинг, только в роли задиры я сам» пишет, как 
задирал одноклассников с 5 по 9 класс. В конце поста он пишет, что 
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не жалеет о том, что делал в школе. «Не горжусь этим, но и не сты-
жусь – это моя жизнь и моя история, что было, то было. Жалко ли 
мне  сейчас  его?  Нет,  мне  пофиг».  Автор  в  посте  «Плевок»  так  же 
не сожалеет о буллинге. Он пишет про человека, которого буллил  
«А вчера я узнал, что он умер. Да и ### с ним, мир стал чище». 

Последствия для детей, которые стали жертвой буллинга в школе 
могут быть самыми тяжелыми. Из них можно выделить основные:

 – мысли  и  попытки  суицида,  суицид.  Такие  последствия  травли 
возникали у 36 % жертв буллинга. «Помню пару раз брал с собой 
большие кухонные ножи, с определенной целью – убить их, пару 
учителей по факту, участвовавших в третировании и прикрывав-
ших задир, а потом себя. Был готов, даже записка была. Потому 
что не мог выносить уже издевательств от избиений до перело-
мов, до «головой в унитаз». 

 – депрессия,  психологическая  травма,  снижение  самооценки. 
Такие  последствия  травли  возникали  у  80 %  жертв  буллинга.  
В посте «Как я стал изгоем» автор пишет про последствия травли 
в школе. «Результатом травли, с которым я до сих пор не могу 
справиться стала низкая самооценка. У меня трудности с отно-
шениями, я боюсь заводить новые знакомства. Когда меня хва-
лят – мне трудно в это поверить, ведь всю школу я был тупым.  
И это я считаю еще легко отделался». 

 – нежелание идти в школу или полное прекращение учебы. в посте 
«Школа и жизнь» описан такой результат: «А выход был прост – 
я перестал ходить в школу. За учебный год я посещал школу мак-
симум  три  месяца».  С  большей  или  меньшей  протяженностью, 
но такие последствия травли возникали так же у 80 % жертв. 
Тут так же стоит отметить, что последствия травли возникают в 

совокупности друг с другом, а не каждый по отдельности. 
34 % авторов постов желают смерти своим обидчикам. «Да, я меч-

тал убить одноклассников. И тех, кто травили, и тех, кто подхихи-
кивал им. Мой бывший лучший друг – чтоб ты сдох, сволочь». 23 % 
авторов  узнав,  что  их  обидчики  сидят  в  тюрьме  или  умерли  рады 
этому факту, считают это заслуженным – «Как же я радовался, когда 
узнал, что никто из тех, кто травил меня в школе ничего не добился 
в этой жизни – кто-то сдох, кто-то сидит в тюрьме, кто-то спился». 

В  54 %  постов  родители  предприняли  меры  после  выявления 
проблемы травли ребенка, в 14 % постов родители не увидели ни-
какой проблемы и предлагают ребенку не жаловаться, решить свои 
проблемы  самому.  В  ответе  на  пост  «Невыдуманная  история  бул-
линга (к сожалению)» автор пишет «Мама не была на моей стороне, 
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считала, что все это детские разборки». Другой автор в посте «Жерт-
ва  буллинга»  также  описывает  отрицание  родителями  проблемы: 
«Родители не реагировали на то, что происходит. На мою просьбу 
помочь отвечали в духе: «Мы тоже дрались в детстве, ничего тако-
го  в  этом  нет».  Те  родители,  которые  приходят  на  помощь  своим 
детям, в 69 % случаев первым делом идут на беседу с классным ру-
ководителем и пишут заявление на имя директора, а в 19 % сразу 
пишут заявление в полицию. В ответе на пост «Нужен совет. Трав-
ля ребенка» приводятся примеры из собственной практики: «Были 
в подобной ситуации пару лет назад. Действия – сразу заявление в 
полицию (ПНД), и только потом в школу на имя директора. Шко-
ла замнет, толку не будет. Разговоры ни к чему не приведут. Утих-
нет только на время». На Пикабу даже есть пост – инструкция, в 
которой  описывается  порядок  действий  для  родителей  учеников, 
подвергшихся  травле.  22 %  родителей  переводили  ребенка  в  дру-
гую школу. 20 % отдавали ребенка в спортивную секцию – бокс или 
борьба, чтобы ребенок стал сильнее физически и смог дать отпор.  
В посте «Ответ на пост «Нужен совет. Травля ребенка» автор пи-
шет – «Мне было 13 лет, и я «отдался» в самбо, именно по причи-
не того, что школа была жуткий ##### и жизни не было вообще.  
К 16 годам я имел «вес на районе».

Проведенный анализ постов на Пикабу показывает, что пробле-
ма буллинга в школе является распространенной. Многие пользо-
ватели  делятся  своими  историями  о  том,  как  они  стали  жертвами 
буллинга в школе и как это повлияло на их жизнь. Многие пользо-
ватели  выражают  поддержку  жертвам  буллинга  и  обсуждают  спо-
собы  предотвращения  этой  проблемы.  Буллингу  подвергаются  – 
ученики (92 %) и учителя (6 %). Буллингу подвергаются мальчики 
(52 %)  и  девочки  (48 %)  практически  в  равной  степени.  Наиболее 
подвержены буллингу дети с 5 по 9 класс. Самый распространенный 
вид буллинга – вербальный (67 %). Мальчики и девочки подверже-
ны вербальному буллингу практически в равной степени: в 52 % по-
стов вербальному буллингу подвергались девочки, мальчики в 48 %. 
Психологическому буллингу в большей мере подвержены девочки 
(68 %), экономическому – мальчики (67,6 %) Почти всегда ученик 
подвержен нескольким видам травли одновременно. В роли агрес-
сора в 76 % постов выступали ученики. Ровесники и одноклассни-
ки  являлись  агрессорами  в  57 %  постов,  старшие  ученики  в  16 % 
постов.  В  57 %  постов  ученика  травят  за  внешний  вид.  Основные 
последствия  для  детей,  которые  стали  жертвой  буллинга  в  шко-
ле:  в  80 %  постов  –  депрессия,  психологическая  травма,  снижение  
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самооценки, в 80 % постов нежелание идти в школу или полное пре-
кращение учебы, в 36 % постов – мысли и попытки суицида, суицид. 
Последствия травли возникают в совокупности друг с другом, а не 
каждый по отдельности. В 54 % постов родители предприняли меры 
после выявления проблемы травли, в 14 % постов не увидели про-
блемы. Чаще всего родители сначала идут на беседу с классным ру-
ководителем (69 %), в 19 % пишут заявление в полицию, 22 % роди-
телей переводили ребенка в другую школу, 20 % отдавали ребенка в 
спортивную секцию – бокс или борьба. Важно обращать внимание 
на подобные ситуации и принимать меры для их предотвращения, 
реагировать на случаи буллинга родителям и другим взрослым. 
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This article presents the result of the analysis of the problem of bullying 
at  school  through  the  analysis  of  posts  on  the  Pikabu  resource.  An 
analysis of 100 posts on Pikabu related to the topic of bullying at school 
was conducted. As a result,  it was revealed that 98 % of posts describe 
the situation from the victims of bullying, 2 % of posts belong to bullers. 
Boys are bullied in 52 % of posts, girls – in 48 %. Children from 5th to 9th 
grade are most susceptible to bullying. The most common type of bullying 
is  verbal.  67 %  of  posts  are  devoted  to  this  type  of  bullying.  Boys  and 
girls are equally exposed to verbal bullying: girls were verbally bullied 
in  52 %  of  posts,  boys  in  48 %.  Girls  were  subjected  to  psychological 
bullying in 68 % of posts, boys were subjected to economic bullying in 
68 %  of  cases.  Almost  always,  a  student  is  subject  to  several  types  of 
bullying at the same time. In 24 % of posts, the aggressor is the teacher. 
In other posts, students acted as the aggressor. Peers and classmates were 
aggressors  in 57 % of posts, older students  in 16 % of posts. In 57 % of 
posts,  a  student  is  bullied  for  his  appearance.  The  main  consequences 
for  children  who  have  become  victims  of  bullying  at  school:  in  80 % 
of  posts  –  depression,  psychological  trauma,  decreased  self-esteem,  in 
80 % of posts unwillingness to go to school or complete termination of 
studies,  in 36 % of posts – thoughts and suicide attempts, suicide. The 
consequences of bullying occur in conjunction with each other, and not 
individually. In 54 % of the posts, parents took action after identifying 
the problem of bullying. Of these, in 69 % of the posts, parents went to a 
conversation with the class teacher and wrote a statement addressed to 
the director, and in 19 % immediately a statement to the police. 22 % of 
parents transferred their child to another school. 20 % gave the child to 
the sports section.
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Язык  –  это  сложный  и  постоянно  развивающийся  человеческий 
феномен,  формируемый  многочисленными  социокультурными 
факторами.  Средства  массовой  информации  и  технологические 
достижения,  включая  виртуальную  реальность,  глубоко  изменили 
коммуникацию  и  усвоение  информации  в  современном  мире. 
Цифровые  обмены,  глобализация,  средства  массовой  информации, 
технологии  и  виртуальная  реальность  привели  к  гибридизации 
языка  из-за  изменений  во  фразеологии.  Лингвистическая 
гибридизация, включение элементов из нескольких языков, является 
заметным  явлением  в  современном  обществе.  Это  происходит  в 
результате  межъязыковых  заимствований  и  смешения,  поскольку 
языки  влияют  друг  на  друга  через  цифровые  средства  массовой 
информации,  технологии,  платформы  виртуальной  реальности  и 
другие  технологические  элементы,  что  приводит  к  изменениям  во 
фразеологических моделях. Лингвистический фьюжн формируется 
средствами  массовой  информации,  технологиями  и  платформами 
виртуальной  реальности,  распространяющими  инновационные 
фразеологические  преобразования.  Цифровые  средства  массовой 
информации,  технологии,  виртуальная  реальность  и  глобальные 
технологии  жизненно  важны  для  облегчения  и  распространения 
преобразующих  процессов,  обеспечения  культурного  обмена  и 
языкового  влияния.  Языковой  обмен  и  гибридизация  необходимы 
для  человеческого  общения.  В  последние  годы  лингвистическая 
гибридизация изменилась благодаря цифровым средствам массовой 
информации  и  новым  технологиям.  Целью  данного  исследования 
является  анализ  процессов  лингвистической  гибридизации,   
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в  частности  фразеологических  изменений.  В  статье  используется 
научно  обоснованный  подход,  опирающийся  на  эмпирические 
данные  и  научные  исследования  для  выявления  лингвистической 
гибридизации.  Исследуя  взаимосвязь  между  цифровыми 
средствами  массовой  информации,  новыми  технологиями  и 
платформами  виртуальной  реальности,  мы  можем  понять,  как 
развивается язык. В исследовании изучается роль фразеологических 
изменений  в  языковой  гибридизации.  Различные  формы  средств 
массовой  информации,  технологические  достижения  и  платформы 
виртуальной  реальности  играют  решающую  роль  во  влиянии  и 
развитии  языка  в  современном  обществе.  Изучая,  как  языковые 
единицы  сочетаются  и  адаптируются  в  среде  цифровых  медиа  и  с 
помощью  новых  технологий,  таких  как  виртуальная  реальность, 
мы получаем представление о динамичной эволюции языка. Кроме 
того,  мы  стремимся  подчеркнуть  влияние  этих  изменений  на 
коммуникацию в современном обществе.

Ключевые  слова:  технологические  достижения, 
фразеологические  сдвиги,  медиа,  платформы  виртуальной 
реальности,  языковая  ассимиляция,  лингвистическая  гибридизация.

Для цитаты: Верма  Ш.,  Храм  М.  Исследование  феномена  фразеоло-
гических  изменений  в  сфере  цифровых  средств  массовой  информации  и 
постоянного  технологического  прогресса,  включая  появление  платформ 
виртуальной реальности и новых технологий // Цифровая гуманитаристи-
ка и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международ-
ной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред. 
В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ 
ВО МГППУ, 2023. 452–459 с.

Введение
Виртуальные и другие медиа и развивающиеся технологические 

достижения наряду с платформами виртуальной реальности играют 
ключевую роль в качестве доминирующих источников информации 
и  развлечений,  тем  самым  оказывая  существенное  влияние  на  по-
всеместную  передачу  языка.  Феномен  лингвистической  гибриди-
зации, обусловленный расширением виртуального взаимодействия 
и  технологическими  достижениями,  а  также  возрастающей  ролью 
цифровых средств массовой информации и развитием технологиче-
ских достижений наряду с платформами виртуальной реальности, 
проявляется  во  включении  иностранных  фраз  и  выражений  в  на-
родную речь, проявляясь в различных формах, включая заимство-
вания, переключение кодов и переводы заимствований. Конверген-
ция  различных  языковых  систем  в  средствах  массовой  информа-
ции и развитие технологических достижений наряду с дискурсами 
платформ  виртуальной  реальности  отражает  сложную  структуру 
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растущих  культурных  обменов  в  контексте  глобализации  благо-
даря цифровым средствам массовой информации и развитию тех-
нологических достижений наряду с платформами виртуальной ре-
альности, достижениями в технологиях и кросс-лингвистическими 
цифровыми платформами. Лингвистический феномен заимствова-
ния в средствах массовой информации и развитие технологических 
достижений наряду с дискурсом платформ виртуальной реальности 
играет  решающую  роль  в  трансформации  и  продвижении  языков. 
Цифровые средства массовой информации и развивающиеся техно-
логические достижения наряду с платформами виртуальной реаль-
ности активно заимствуют и адаптируют фразы из разных языков, 
что приводит к фразеологическим изменениям. Этот процесс заим-
ствования, как объясняет Д. Кристал, включает в себя интеграцию 
иностранных фраз в целевой язык, в результате чего образуются ги-
бридные структуры [1].

Цифровые платформы, онлайновые академические и неакадеми-
ческие форумы, зарубежные телешоу, фильмы и социальные сети, а 
также развивающиеся технологические достижения наряду с плат-
формами виртуальной реальности превратились в важные каналы 
распространения новых фраз и выражений среди различных языко-
вых сообществ. 

Таким образом, основная цель этого исследования состоит в том, 
чтобы изучить и подчеркнуть роль, которую играют средства мас-
совой информации и развивающиеся технологические достижения 
наряду с платформами виртуальной реальности в облегчении про-
цесса лингвистического заимствования, адаптации и последующей 
трансформации фразеологических структур, путем проведения до-
полнительных  исследований  в  области  этой  лингвистической  ги-
бридизации с целью улучшения понимания, касающегося влияния 
языковой гибридизации на язык и культуру, а также ее последствия 
для  коммуникации  и  идентичности.  Как  отмечает  социолингвист 
Бернард  Спольски,  «СМИ  создают  языковые  ресурсы,  которые 
творчески  перепрофилируются  носителями  языка»  [6].  Средства 
массовой  информации  и  развивающиеся  технологические  дости-
жения  наряду  с  платформами  виртуальной  реальности  постоянно 
создают  новые  приложения  и  коннотации  языковых  выражений, 
тем самым обогащая лингвистические способности людей и способ-
ствуя  проявлению  лингвистического  творчества.  В  исследовании 
П.  Трудгилла  и  Дж.  Ханны  подчеркивается,  что  «заимствование 
лексических  единиц  из  одного  языка  в  другой  является  неизбеж-
ным  следствием  языкового  контакта»  [7].  Эти  лексические  заим-
ствования, часто подверженные фразеологическим модификациям, 
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играют решающую роль в содействии объединению языков и спо-
собствуют  языковой  вариативности  в  средствах  массовой  инфор-
мации. и развитие технологических достижений наряду с платфор-
мами  виртуальной  реальности  дискурс,  который  в  значительной 
степени  опирается  на  средства  массовой  информации,  и  развитие 
технологических  достижений  наряду  с  платформами  виртуальной 
реальности в качестве важного канала распространения концепций 
и знаний, что приводит к постоянному притоку иностранных и за-
имствованных языковых элементов.

Эволюция языка  
посредством цифрового языкового обмена

Медиа и технологии, включая платформы виртуальной реально-
сти,  играют  решающую  роль  в  эволюции  языка.  Эволюция  языка, 
обусловленная  технологиями,  предполагает  использование  слов  и 
фраз  для  представления  культурных  событий,  что  приводит  к  по-
явлению  новых  выражений.  Заимствованные  выражения  на  плат-
формах виртуальной реальности демонстрируют способность языка 
усваивать новую лексику. Адаптация к средствам массовой инфор-
мации  и  технологиям,  включая  виртуальную  реальность,  требует 
корректировки в соответствии с языком, грамматикой и культурой 
получателя. Заимствование слов происходит под влиянием средств 
массовой информации, технологий и виртуальной реальности. Ме-
диа  и  технологии,  включая  платформы  виртуальной  реальности, 
оказывают огромное влияние на языковой обмен и появление новых 
выражений в технологиях,  социальных явлениях и общепринятой 
лексике. Согласно Дженкинсу, «Новые медиа и развивающиеся тех-
нологические достижения наряду с технологиями платформ вирту-
альной  реальности  способствовали  глобальному  распространению 
культурных  текстов,  что  привело  к  заимствованию  иностранных 
фраз и выражений на местных языках» [4]. Нынешняя доступность 
разнообразных телевизионных шоу, фильмов и музыки из различ-
ных регионов через онлайн-потоковые платформы привела к значи-
тельному включению иностранных фраз и идиом в языковой оби-
ход. Глобальное распространение культурных продуктов с помощью 
современных средств массовой информации и развитие технологи-
ческих достижений наряду с технологиями платформ виртуальной 
реальности, несомненно, оказали значительное влияние на слияние 
языков и создание инновационных фразеологических структур.

В  результате  дополнительным  следствием  процесса  языковой 
гибридизации с помощью средств массовой информации и развития  
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технологических  достижений  наряду  с  платформами  виртуальной 
реальности  является  появление  новых  языковых  вариаций  и  диа-
лектов.  Как  утверждает  Майерс-Скоттон,  средства  массовой  ин-
формации  и  развивающиеся  технологические  достижения  наряду 
с платформами виртуальной реальности могут служить «матрицей 
гибридизации»,  где  в  процессе  разработки  нового  кода  люди,  уча-
ствующие  в  языковом  конструировании,  опираются  на  различные 
лингвистические  источники  [5].  Упомянутый  здесь  феномен  про-
является  в  появлении  новых  лингвистических  конструкций,  при-
мером которых могут служить творения спанглиша или хинглиша, 
которые  одновременно  включают  в  себя  различные  языковые  и 
культурные истоки и происходят из них. Процесс языковой гибри-
дизации может способствовать улучшению межкультурной комму-
никации и взаимопонимания, но он также может привести к печаль-
ным  последствиям  в  виде  уменьшения  языкового  разнообразия  и 
культурной самобытности.

Обсуждение
Следовательно, результатом этого исследования является то, что 

«непрерывный процесс лингвистической гибридизации с помощью 
средств массовой информации и развитие технологических дости-
жений наряду с платформами виртуальной реальности требует по-
стоянной адаптации и трансформации по отношению к культурно-
му контексту, игнорируя морфологическое устройство традицион-
ного исходного языка или старого языка, что приводит к разработке 
нового  стиля  фразеологических  моделей,  который  демонстрирует 
двойственность смысла». Доказательства, представленные в иссле-
довании,  служат  иллюстрацией  стимулирующей  роли  новых  МЕ-
ДИА и развивающихся технологических достижений наряду с тех-
нологиями  платформ  виртуальной  реальности  в  стимулировании 
развития фразеологических трансформаций, тем самым подчерки-
вая влияние, оказываемое социальными сетями и развивающимися 
технологическими достижениями наряду с платформами виртуаль-
ной реальности, способствующими языковой гибридизации.

Развитие  глобальных  средств  массовой  информации  и  передо-
вые  технологии,  включая  виртуальную  реальность,  демонстриру-
ют культурные связи и подчеркивают роль СМИ в формировании 
фразеологии в языках. Заимствование иностранной лексики явля-
ется примером лингвистической гибкости. Как утверждает М. Ти-
мочко,  «хороший  художественный  перевод  должен  учитывать  как 
слова, так и формулировку оригинального произведения» [8, с. 44]. 
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Перевод,  адаптацию  и  развитие  иностранных  СМИ,  технологий  и 
виртуальной  реальности  можно  рассматривать  как  языковую  ги-
бридизацию,  обеспечивающую  успешный  перевод  и  адаптацию  с 
учетом фразеологических изменений в зарубежных цифровых сред-
ствах массовой информации и технологиях при переносе в другую 
культуру.  Как  утверждает  Л.  Венути,  «переводчики  должны  быть 
защитниками иностранных культур, отстаивая их ценности вопре-
ки искажениям отечественной идеологии, уважая при этом их ино-
странность» [9, с.28]. Переводчики и коннекторы должны ориенти-
роваться на целевую аудиторию, сохраняя аутентичность культуры 
источника,  при  этом  тщательно  учитывая  социально  чувствитель-
ные методы перевода и иноязычность.
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Language  is  a  complex  and  ever-evolving  human  phenomenon,  shaped 
by  numerous  socio-cultural  factors.  The  media  and  technological 
advancements,  including  virtual  reality,  have  profoundly  changed 
communication  and  information  assimilation  in  the  modern  world. 
Globalization, mass media,  technology, and virtual  reality have caused 
language  to  undergo  hybridization  due  to  changes  in  phraseology. 
Linguistic  hybridization,  the  incorporation  of  elements  from  multiple 
languages, is a prominent occurrence in today’s society. It occurs through 
interlinguistic borrowing and blending, as languages influence each other 
through  digital  media,  technology,  virtual  reality  platforms,  and  other 
technological  elements,  leading  to  changes  in  phraseological  patterns. 
Linguistic  fusion  is  shaped  by  media,  technology,  and  virtual  reality 
platforms, spreading innovative phraseological transformations. Digital 
media,  technology,  virtual  reality,  and  global  technologies  are  vital 
for  facilitating  and  disseminating  transformative  processes,  enabling 
cultural  exchange  and  linguistic  influence.  Linguistic  exchange  and 
hybridization  are  essential  to  human  communication.  In  recent  years, 
linguistic hybridization has changed due to digital media and emerging 
technologies.  This  study  aims  to  analyze  linguistic  hybridization 
processes, specifically phraseological changes. The paper uses evidence-
based  approach,  relying  on  empirical  data  and  scholarly  research  to 
uncover linguistic hybridization. By exploring the relationship between 
digital  media,  emerging  technologies,  and  virtual  reality  platforms,  we 
can  understand  how  language  is  evolving.  The  investigation  explores 
phraseological  changes’  role  in  linguistic  hybridization.  Various  forms 
of media, technological advancements, and virtual reality platforms play 
a  crucial  role  in  influencing  and  developing  language  in  contemporary 
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society. By studying how linguistic units combine and adapt in the digital 
media landscape and with emerging technologies like virtual reality, we 
gain insights into the dynamic language evolution. Additionally, we aim 
to emphasize the  impact of  these phrase changes on communication  in 
modern society.
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Мотивы  геймерства  и  возможные  его  последствия,  которые  дает 
процесс  виртуальной  игры,  были  определены  на  первом  этапе 
исследования  при  использовании  метода  фокус-групп.  На  втором 
этапе исследования, в котором участвовали подростки, получающие 
профессионально-техническое  образование,  с  помощью  метода 
анкетирования выявлены основные психологические и социальные 
составляющие их увлечения компьютерными играми. Установлено, 
что в исследуемой выборке среди перечня виртуальных активностей, 
лидируют  компьютерные  игры.  Частотный  анализ  ответов 
подростков  на  вопрос  «Какую  пользу  вы  видите  в  компьютерных 
играх?»  данной  анкеты  указал  на  доминирование  следующих 
их  вариантов:  играя,  они  интересно  проводят  время;  общаются  с 
друзьями; развивают такие умственные способности как внимание, 
память,  логическое  мышление.  Наименее  значимы  мотивами  игры 
являются:  восполнение  чувства  одиночества;  зарабатывание  денег; 
воплощение в роль любимого героя и создание образа. В результате 
частотного  анализа  ответов  на  вопрос  анкеты  «Какую  форму 
жизнедеятельности  человека  нарушают  компьютерные  игры?» 
было  установлено,  что  большинство  наших  респондентов  имеют 
слабое  представление  об  их  негативных  последствиях.  При  этом 
только  13,5   %  подростков  не  видят  альтернатив  компьютерным 
играм. Для большинства же подростков общение со сверстниками, 
совместное  времяпрепровождение  может  быть  предпочтительным 
по отношению к компьютерным играм.

Ключевые  слова:  компьютерные  игры,  предпочтения,  мотивы, 
позитивные и негативные последствия игры, подростки, получающие 
профессионально-техническое образование
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Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023): 
сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  конференции.  16– 
17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчико-
вой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 460–475 с.

Введение
Информационные  технологии  и  прогрессирующее  компьютер-

ное производство, как отмечает С.Т. Посохова с соавт., стали осно-
вополагающими процессами так называемых постиндустриальных 
обществ  [8,  с.  16].  Эти  цивилизационные  перемены  затронули  не 
только взрослое население, но и в большей степени детей и подрост-
ков. Так Г.У. Солдатова с соавторами в своем исследовании отмети-
ли существенное повышение уровня интенсивности использования 
Интернета за в период с 2009–2019 гг. [9; 10].

Однако Интернет и социальные сети выступают при этом сре-
дой,  содержащей  «множественные  неуправляемые  риски»  и  мо-
гут  сформировать  какой-либо  нежелательный  паттерн  поведения  
[3,  с.  2;  11,  с.  54;  12].  А.В. Микляева  и  С.А. Безгодова  обнаружи-
ли  взаимосвязь  снижения  успеваемости  учащихся  8–9  классов 
с  ростом  интенсивности  использования  Интернета  для  общения  
[7, с. 169]. Н.В. Жукова обратила внимание на влияние использо-
вания сети Интернет на снижение моторной активности детей [3].  
В  ряде  работ  опубликованы  факты  негативных  последствий  пре-
бывания  в  виртуальной  реальности  для  психического  здоровья 
подростков, которые связаны с такими социальными проблемами 
как кибербуллинг, интернет-мошенничество, агрессивный онлайн- 
контент [9, с. 8–9]. 

В  качестве  одной  из  наиболее  серьезных  проблем,  связанных  с 
распространением  Интернета  в  обыденной  жизни,  многие  авто-
ры  называют  интернет-зависимость,  как  один  из  видов  психиче-
ских  расстройств.  Так,  А.Ю. Егоров,  описал  две  формы  интернет- 
аддикции,  где  специфическое  патологическое  использование  Ин-
тернета  представляет  собой  зависимость  от  какой-либо  специфи-
ческой  функции  Интернета,  а  генерализованное  патологическое 
использование  Интернета  –  неспециализированное,  многоцелевое 
избыточное  пользование  им,  включающее  проведение  большого 
количества времени в сети без ясной цели [2]. При этом А.Ю. Его-
ров  выделят  еще  один  важный  аспект  интернет-аддикции,  кото-
рый способен повлиять на становление следующих форм девиант-
ного  поведения:  соблазнение  детей  на  совершение  непристойных 
действий;  доступ  к  порнографии;  контент-сайты  с  деструктивным  
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содержанием;  увлечение  сетевыми  играми  с  насилием,  что  повы- 
шает агрессивность детей [2].

Последний  аспект  вызывает  тревогу  в  широких  кругах  обще-
ственности,  и  в  научных  публикациях  появился  ряд  публикаций 
о необходимости выявления и дифференциации рисков в области 
информационной  безопасности  детей.  Так,  Е.В. Конева  и  С.В. Си-
монова считают, что необходимо на правовой основе запрещать или 
ограничивать  доступ  к  определенным  видам  информации  детям  в 
соответствии  с  их  возрастом  и  с  учетом  особенностей  социальной 
среды несовершеннолетних [4].

Среди наиболее проблемных интернет-аддикций чаще всего рас-
сматриваются компьютерные игры. Н.В. Жукова со ссылкой на за-
рубежные публикации отмечает, что опасность онлайн-игр кроется 
в том, что они стали легким и «эффективным» способом снятия пси-
хологического напряжения, получения удовольствия, т.к. популяр-
ные игры, разрабатываются с захватывающими приключенческими 
сюжетами,  харизматичными  героями,  красивой  графикой  и  музы-
кой [3, с. 4]. В связи с этим они стали особенно популярными среди 
детей и подростков.

Однако современное общество не может отказаться от тех циви-
лизационных  возможностей,  которые  предоставляет  человечеству 
как в целом компьютерные технологии и Интернет, так и компью-
терные игры в частности.

Актуальность исследования роли компьютерных игр в жизни со-
временной молодежи обусловлена несколькими факторами. Во-пер-
вых, оно имеет общественное значение, т.к. данное игровое увлече-
ние занимает заметное место среди одного из видов поведенческих 
расстройств – нехимических зависимостей. Ряд авторов указывает 
на значимость данной проблемы с позиций фундаментальных наук, 
отмечая, что на социальной арене появилось качественно новое по-
коление, полностью погруженное в цифровую среду и обладающее 
специфической ментальностью [9].

Целью  данного  исследования  было  изучение  роли  компьютер-
ных игр в жизни подростков, получающих профессионально-техни-
ческой образование на основе общего базового образования. 

Особенности исследуемой группы, заключаются в том, что чаще 
всего  это  учащиеся  с  невысокой  учебной  успеваемостью,  которые 
не смогли хорошо адаптировать к существующей образовательной 
системе.  В  исследуемой  группе  есть  дети  с  трудностями  обуче-
ния, с нарушениями поведения, но в основном это нормотипичные 
подростки,  демотивированные  учиться  или  просто  стремящиеся  
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к  физическому  труду.  Данная  выборка  была  определена  с  учетом 
того, что многие из этих подростков могут относиться к группе ри-
ска в плане развития игровой компьютерной аддикции.

Методы
Исследование проходило в два этапа. На первом этапе Е.К. Аге-

енковой  был  проведен  опрос  3-х  фокус-групп  [1]  студентов  1-х 
курсов гуманитарных факультетов ряда вузов. С целью выявления 
мотивов  и  ресурсов  увлеченности  компьютерными  играми  совре-
менными  подростками  перед  участниками  фокус-групп  был  по-
ставлен вопрос «Какую пользу вы видите в компьютерных играх?».  
А для выявления представлений о негативных последствиях увле-
ченности компьютерными играми обсуждался вопрос «Какую фор-
му жизнедеятельности человека нарушают компьютерные игры?». 
Всего в исследовании приняли участие 86 человек. Уже в третьей 
группе ответы респондентов повторялись, в связи с чем было пре-
кращено проведение дальнейших фокус-групп. 

Полученные  в  ходе  реализованных  фокус-групп  ответы  были 
обобщены,  структурированы  и  вошли  в  анкету,  разработанную 
Н.Ф. Гребень и Е.К. Агеенковой, и направленную на изучение роли 
компьютерных игр в жизни подростков.

На  втором  этапе  исследования  учащимся  первого  и  второго 
курсов  колледжа,  получающих  профессионально-техническое  об-
разование  было  предложено  ответить  на  вопросы  разработанной 
анкеты.  В  исследовании  приняли  участие  171  подросток,  среди  ко-
торых 156 юношей (91,2  %) и 15 девушек (8,8  %). Средний возраст –  
16,33  ±  1,05  лет.  Большинство  из  них  проживают  в  больших  горо-
дах  (областные  центры,  преимущественно  г.  Минск)  –  130  (76   %) 
человек,  в  небольших  городах  –  30  (17,5   %)  в  сельской  местно-
сти  –  11  (6,5   %).  Средний  балл  их  учебной  успеваемости  составил 
5,58 ± 0,96. Анкетирование подростков осуществлялось с применени-
ем онлайн-сервиса «Google Forms». Участие в исследование носило 
добровольный  характер  с  предварительным  ознакомлением  участ-
ников  анкетирования  с  целью  исследования  и  получением  от  них 
устного  согласия.  Статистическая  обработка  данных  осуществля-
лась  с  использованием  пакета  статистических  программ  SPSS  17.0.

Результаты исследования
Согласно  полученным  данным  (рис.  1),  наиболее  часто  персо-

нальный  компьютер  или  гаджет  подростки  используют  с  целью 
поиграть в компьютерные игры, что характерно для 67,8  % респон-
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дентов. 62,2 % опрошенных отдают предпочтение просмотру сериа-
лов, фильмов; 50,9  % – посещению социальных сетей. Далее следу-
ют такие активности как посещение сайтов по интересам (33,9 %), 
веб-серфинг  (21,6   %)  и  посещение  сайтов,  где  можно  заработать 
(21,1  %).

Рис. 1. Сферы интересов подростков при использовании  
персональных компьютеров, гаджетов

Частотный анализ ответов подростков на вопрос анкеты о наи-
более востребованных жанрах компьютерных игр выявил следую-
щий рейтинг их популярности (рис. 2): экшн, файтинги предпочи-
тают 103 подростка (60,2  %); стратегии – 81 (47,4  %), стимуляторы, 
игры-тренажеры – 57 (33,3  %); аркады, ролевые игры – 50 (29,2  %); 
логические игры – 37 (21,6   %); квесты – 35 (20,5   %). При этом 6 
человек (3,5   %) ответили, что не играют, 1 (0,6   %) – «у меня нет 
компьютера».  Несколько  человек  указали  свои  варианты:  игры  на 
выживание – 4 (2,4 %), песочница – 3 (1,8  %), шутеры (стрелялки, 
которые часто относят к экшн) – 3 (1,8  %) и 22 (13,1  %) подростка 
указали названия конкретных игр.

Ответы на вопрос «Тратили ли вы когда-нибудь деньги на плат-
ные игры?», распределились так: 52  % учащихся колледжа ответи-
ли, что тратили деньги на платные игры, 48  %, что не тратили. За-
метим, что наши респонденты еще не имеют постоянного заработка,  
в том числе и стипендии.
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Рис. 2. Наиболее востребованные жанры  
компьютерных игр среди подростков

Мотивы геймерства и те ресурсы, которые дает процесс вирту-
альной  игры,  у  подростков  достаточно  разнообразные  (табл.  1).  
В большей степени подростки играют в компьютерные игры, потому 
что: 1) играя, они интересно проводят время; 2) общаются с друзь-
ями; 3) развивают умственные способности (внимание, память, ло-
гическое мышление…). Также значимыми выступают такие мотивы 
как  отдых  от  учебы  и  повседневных  дел;  получение  положитель-
ных  эмоции:  радость,  веселье,  интерес…;  получение  эстетического 
наслаждения  (хороший  видеоряд,  красивая  графика…);  нравиться 
сам процесс игры; расслабление; развитие коммуникативных навы-
ков. Наименее значимы мотивами игры являются: 1) восполнение 
чувства одиночества; 2) зарабатывание денег; 3) воплощение в роль  
любимого героя и создание образа.

Таблица 1
Мотивы и ресурсы увлеченности компьютерными играми ( %)

№ Мотивы и ресурсы Нет, это не 
про меня

Частично 
так

Да,
это так

1 Расслабляюсь 11,1 47,4 41,5

2 Отвлекаюсь от проблем 24 40,9 35,1
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№ Мотивы и ресурсы Нет, это не 
про меня

Частично 
так

Да,
это так

3
Развиваю  умственные  способности 
(внимание, память, логическое мыш-
ление…)

11,1 35,1 53,8

4 Развиваю коммуникативные навыки 9,9 50,9 39,2

5
Развиваю  практические  ролевые  на-
выки  (управленца,  водителя,  инже-
нера, военного стратега…)

17 43,9 39,2

6 Я  удовлетворяю  свои  потребности  в 
достижении, выигрыше, победе 15,8 50,9 33,3

7 Общаюсь с друзьями 9,9 31 59,1
8 Познаю мир 15,8 49,7 34,5
9 Интересно провожу время 7 32,2 60,8

10 Сбрасываю  негативные  эмоции, 
агрессивную энергию 23,4 38,6 38

11 Восполняю чувство одиночества 52,6 33,3 14

12 Могу  воплотиться  в  роль  любимого 
героя, создать себе образ 46,8 28,1 25,1

13 Получаю положительные эмоции: ра-
дость, интерес, веселье… 7 42,1 50,9

14 Завожу  новые  знакомства,  новых 
друзей 21,1 40,4 38,6

15 Чтобы  заработать  денег  или  опреде-
ленные бонусы 48,5 36,3 15,2

16 Хочу и люблю играть 13,5 43,9 42,7

17 Мне  нравится  чувствовать  себя  ча-
стью команды 13,5 48,5 38

18
Проявляю героические черты и дру-
гие  качества  характера,  которые  не 
задействованы в реальной жизни

35,7 46,8 17,5

19
Познаю  и  лучше  понимаю  работу 
компьютера,  программного  обеспе-
чения

15,2 46,8 38

20
Получаю  эстетическое  наслаждение 
(хороший видеоряд, красивая графи-
ка…)

10,5 45,6 43,9

21 Отдых от учебы, повседневных дел 9,9 38,6 51,5

При постановке данного исследования нам было важно узнать, 
насколько  сами  подростки  осознают  возможные  негативные  по-
следствия  от  чрезмерной  увлеченности  гаджетами.  В  результате 
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частотного анализа ответов на вопрос анкеты «Какую форму жиз-
недеятельности человека нарушают компьютерные игры?» удалось 
установить,  что  большинство  наших  респондентов  имеют  слабое 
представление об их негативных последствиях (табл. 2).

Таблица 2
Негативные последствия от увлеченности  

компьютерными играми ( %)

№ Жизненные трудности  
и нарушения здоровья

Нет, это не 
про меня

Частично 
так

Да,
это так

1 Ухудшилась учебная успеваемость 76 21,1 2,9

2 Ухудшилось зрение 65,5 25,1 9,4

3 Ухудшилась осанка, появились 
проблемы с позвоночником 72,5 20,5 7

4 Появилось чувство недосыпания, 
усталость 75,4 17,5 7

5 Стало меньше реального общения 83 12,9 4,1

6 Нарушения личной гигиены 
(чистота тела, одежды, обуви…) 94,2 4,1 1,8

7 Потеря времени 76 18,1 5,8

8 Потеря денег 85,4 11,7 2,9

9 Конфликты с родителями на почве 
увлеченности играми 86,5 10,5 2,9

10
Рост раздражительности, 
агрессивности, когда запрещают 
играть

89,5 8,8 1,8

11
Трудности в установлении контактов 
со сверстниками в повседневной 
жизни

89,5 8,8 1,8

12 Потеря себя, нереализация своих 
истинных потребностей и желаний 88,3 8,8 2,9

13 Детское поведение, нежелание 
взрослеть 85,4 11,1 3,5

14 Трудности в формировании 
профессиональных навыков 89,5 9,4 1,2

Так, пристрастие к компьютерным играм только 9,4  % подрост-
ков связывают с нарушениями зрения, 7  % – с нарушением сна, 7  % –  
с ухудшением осанки. Несколько менее значимыми вредными по-
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следствиями  для  них  являются:  потеря  времени  (5,8   %),  умень-
шение  реального  общения  (4,1   %),  детское  поведение,  нежелание 
взрослеть (3,8  %). При этом, большинство подростков считает, что 
увлеченность  компьютерными  играми  практически  не  мешает  им 
соблюдать личную гигиену, устанавливать контакты со сверстника-
ми в оффлайн режиме, не влияет на рост раздражительности, агрес-
сивности при запрете со стороны взрослых, не препятствует форми-
рованию профессиональных навыков. 

В  качестве  альтернативы  компьютерным  играм  подростки  рас-
сматривают  (рис.  3),  прежде  всего,  времяпрепровождения  в  кругу 
друзей-сверстников  (беседы,  чаепитие,  совместные  прогулки…) 
(62   %).  Далее  по  значимости  следуют  посещение  тренажерного 
зала,  занятия  спортом  (50,3   %);  на  третьей  позиции  –  частичная 
трудовая занятость, приносящая доход (44,4  %).

Рис. 3. Альтернативы компьютерным играм глазами подростков

Для некоторых молодых людей альтернативой может выступать 
занятия  в  секциях  и  кружках  по  интересам  (30,4   %),  посещение 
культурных мероприятий (выставки, концерты, театры…) (16,4 %), 
танцы, дискотеки (15,8   %). В нашей выборке встречаются и такие 
подростки,  которые  не  готовы  ни  на  что  «променять»  компьютер-
ные игры (13,5  %). Среди открытых ответов были обозначены сле-
дующие  виды  деятельности:  просмотр  аниме,  езда  на  мотоцикле, 
секс,  шопинг,  создание  моделей,  мотокросс,  рыбалка,  настольные 
игры, чтение книг.
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Обсуждение
Как показало наше исследование, среди активностей, связанных 

с гаджетами и персональными компьютерами, игры занимают пер-
вое место в жизнедеятельности подростков, получающих профес-
сионально-техническое образование. Именно игру, а не учебу сле-
дует рассматривать как ведущий вид деятельности, который в тоже 
время тесно связан с общением со сверстниками. Обусловлено ли 
это популярностью компьютерных игр как формы проведения до-
суга,  либо  инфантилизацией  подрастающего  поколения,  трудно 
сказать однозначно. Но не следует упускать из виду и тот факт, что 
выборку составили подростки, которые имели трудности обучения 
или адаптации в общеобразовательной школе. Для них сам процесс 
учебной деятельности сопряжен преимущественно с негативными 
эмоциями.  Возможно,  это  и  подталкивает  этих  подростков  к  пре-
быванию в той реальности, где они могут чувствовать себя хорошо. 

С  учетом  жанра  игры  наибольшей  популярностью  среди  опро-
шенных  подростков  пользуются  так  называемые  экшн,  файтинги, 
(шутеры/«стрелялки»). К таким же результатам пришла и белорус-
ская исследовательница Е.И. Медведская, которая установила, что 
младшие  подростки  (10–12  лет)  также  чаще  предпочитают  экшн, 
что характерно и для взрослых людей [6]. Это игры от первого лица, 
проходящие  под  девизом:  «Убей  их  всех»  (англ.  «shoot  them  up). 
Чем больше убил, тем больше заработал бонусов. С одной стороны, 
это  игры,  требующие  активных  действий,  сосредоточения  внима-
ния. Они тренируют быстроту реакции, мелкую моторику, свойства 
внимания. С другой стороны, эти игры тесно сопряжены с виртуаль-
ным насилием, агрессией, жестокостью, индивидуализмом. 

Исследователи-гуманитарии  уже  несколько  десятилетий  «дер-
жат на прицеле» проблему взаимосвязи увлеченности компьютер-
ными играми агрессивного содержания с насилием в реальном мире. 
Однако такие игры, на наш взгляд, также могут являться и социаль-
но приемлемой формой разрядки психического напряжения, нако-
пившейся агрессии, и тогда они выступают своего рода средством 
регуляции  эмоционального  состояния.  Преобладание  в  выборке 
юношей  может  указывать  и  на  то,  что  данные  игры  предоставля-
ют им возможность проявлять свою маскулинность, символически 
проходить  процесс  инициации,  адресованный  к  данному  возраст-
ному периоду. Не случайно, на втором месте по привлекательности 
оказались игры-стратегии, которые позволяют воплотиться в роль 
создателя/управленца/полководца,  почувствовать  свое  величие 
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создавая цивилизации, завоевывая миры, что также является про-
явлением мужского начала. К тому же уже имеются сведения, что в 
современных конфликтах для ведения военных действий привлека-
ются геймеры. Соответственно, если в реальной жизни проявление 
архаичной маскулинности затруднено и не востребовано, то в вир-
туальном мире это актуализируется. 

Для  того,  чтобы  объективно  оценить  степень  вовлеченности  в 
компьютерные игры подростков, нам необходимо понимать мотивы, 
которые ими движут. Как выяснилось, для большинства подростков 
игровая  компьютерная  деятельность  –  это,  прежде  всего,  возмож-
ность интересно провести время. Последнее следует рассматривать 
в сопоставлении с теми видами деятельности, в которые включены 
подростки. В первую очередь, это касается учебы, которая занимает 
большую половину дня учащегося, и вряд ли оценивается ими как 
интересное занятие. 

Вопреки мнению, что погруженность в виртуальную реальность 
препятствует  развитию  коммуникативных  навыков,  построению 
межличностных  отношений,  наше  исследование  показало,  что  по-
средством  компьютерных  игр  подростки  общаются  друг  с  другом. 
Да, это иная форма общения, которая расширяет границы доступ-
ности  собеседника,  снимает  некоторые  этические  барьеры  (что  не 
всегда хорошо), но и в тоже время стимулирует к коммуникации.

Также  подростки  связывают  свою  увлеченность  компьютерны-
ми играми с развитием когнитивных процессов, коммуникативных 
навыков. Однако, насколько и где в дальнейшем это применимо в 
их жизни, требует отдельного изучения. И что еще необходимо по-
нимать, погружение в виртуальную игру для современных подрост-
ков  –  это  возможность  отдыха,  расслабления,  получения  положи-
тельных  эмоций,  эстетического  наслаждения,  которые  социально 
приемлемы и культивируются в современном мире. В таком случае 
встает  вопрос:  «Забирая  у  подростка  игру,  что  мы  можем  предло-
жить взамен?». 

Несмотря на рассмотренную выше пользу от компьютерных игр, 
некоторые  подростки  способны  критически  оценивать  свою  увле-
ченность  играми  и  связанные  с  ней  негативные  последствия.  По-
нятно,  если  такой  же  вопрос  был  задан  родителям,  то  «краски  бы 
сгустились». Но понимание самими подростками данной проблемы, 
имеет  большую  ценность.  Чаще  в  исследованиях  поднимается  во-
прос о влиянии компьютерных игр на ментальное здоровье. Нами 
же установлено, что в большей степени страдает физическое здоро-
вье – это зрение и нарушения опорно-двигательного аппарата, на-
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рушение режима сна и отдыха, недосыпания. Последнее может при-
водить  к  нарушениям  психического  здоровья.  Среди  других  нега-
тивных последствий увлеченности компьютерными играми, любо-
пытно то, что многие подростки указали как причину – нежелание 
взрослеть. Предполагаем, что данная причина связана не столько со 
стремлением  остаться  в  состоянии  детства,  сколько  с  нежеланием 
быть похожими на взрослых. Это своего рода реакция эмансипации, 
которую  А.Е. Личко  обозначил  как  реакцию  «высвобождения  из-
под влияния, из-под опеки старшего поколения» [5, с. 90]. 

Определенный  оптимизм  при  рассмотрении  данной  проблемы 
внушает тот факт, что только 13,5   % подростков не видят альтер-
натив  компьютерным  играм.  Для  большинства  же  подростков  об-
щение  со  сверстниками,  совместное  времяпрепровождение  может 
быть  предпочтительным  по  отношению  к  компьютерным  играм. 
Это  еще  раз  подтверждает  позицию  отечественной  психологии  о 
ведущем  виде  психической  деятельности  в  подростковом  возрас- 
те – интимно-личностное общение со сверстниками (по Д.Б. Элько-
нину). Схожей точки зрения придерживался и А.Е. Личко, который 
считал, что одной из ведущих подростковых реакций является ре-
акция группирования, связанная с «тягой к формированию нефор-
мальных групп из своих сверстников»  [5,  с. 91]. Поэтому в совре-
менных реалиях группы подростков часто можно видеть в торговых 
центрах, или других общественных местах, которые, как правило не 
предназначены для такого рода собраний.

Заключение
Проведенное  исследование  позволяет  прийти  к  пониманию 

того, что компьютерные игры – это неотъемлемая и значимая часть 
жизни современных подростков, преимущественно мужского пола, 
получающих  профессионально-техническое  образование.  Процесс 
игры для подростка выполняет функцию саморегуляции психиче-
ского состояния – это расслабление, отдых, удовольствие, положи-
тельные эмоции. Также значимыми мотивами выступают: повод и 
форма общения, развитие способностей, связанных с переработкой 
информации, получение эстетических переживаний, развитие прак-
тических ролевых навыков. 

Наибольший интерес у подростков вызывают игры с элементами 
борьбы, насилия, что в большей степени сопряжено с проявлениями 
у юношей маскулинности, которая не реализуется в реальном совре-
менном мире. 

Имеющиеся  у  подростков  нарушения  как  здоровья,  так  и  по-
вседневной  жизнедеятельности  указывают  на  наличие  в  выборке 
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молодых  людей  рисков  формирования  игрового  расстройства.  Та-
кие подростки не должны быть предоставлены сами себе. Основным 
способом  совладания  с  проблемой  чрезмерной  увлеченности  ком-
пьютерными  играми  подростками  мужского  пола  следует  рассма-
тривать не запрет процесса игры, а психообразование и создание ус-
ловий для занятий по интересам, в особенности – локаций для без-
опасного совместного времяпрепровождения в кругу сверстников. 
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The  motives  of  gaming  and  its  possible  consequences  that  the  virtual 
game process gives were determined at the first stage of the study using 
the focus group method. At the second stage of the study, which involved 
adolescents  receiving  vocational  education,  using  the  questionnaire 
method, the main psychological and social components of their passion 
for computer games were identified. It has been established that in the 
studied sample among the list of virtual activities, computer games are in 
the lead. Frequency analysis of teenagers’ answers to the question “What 
benefits do you see in computer games?” of this questionnaire indicated 
the dominance of the following variants of them: playing, they spend time 
interestingly;  communicate  with  friends;  develop  such  mental  abilities 
as attention, memory,  logical thinking. The least significant motives of 
the game are: replenishment of the feeling of loneliness; making money; 
incarnation  in the role of a  favorite hero and the creation of an  image. 
As  a  result  of  the  frequency  analysis  of  answers  to  the  questionnaire 
question “What form of human life activity do computer games violate?” 
it  was  found  that  the  majority  of  our  respondents  have  little  idea  of 
their negative consequences. At the same time, it was revealed that only 
13.5 %  of  adolescents  do  not  see  alternatives  to  computer  games.  For 
the  majority  of  adolescents,  communication  with  peers,  spending  time 
together may be preferable in relation to computer games.
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В  работе  анализируется  потенциал  сетевых  информационно-
образовательных  ресурсов  по  биологии.  Разработаны  и 
экспериментально апробированы механизмы по организации учебно-
методической  деятельности  учителя  биологии  с  использованием 
сетевых  информационно-образовательных  ресурсов  на  уроках 
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В  условиях  цифровой  трансформации  образовательной  среды 
системы общего среднего образования востребованными оказались 
сетевые информационно-образовательные ресурсы по биологии для 
организации и проведения компетентностно ориентированного об-
учения учителем.

Целью  нашего  исследования  был  анализ  информационно-об-
разовательных  ресурсов  по  биологии,  находящихся  в  открытом 
доступе,  сетевых  технологий  коммуникаций  между  участниками 
образовательного процесса и разработка механизмов их внедрения 
в качестве дополнительного компонента учебно-методической дея-
тельности учителя для повышения качества образования в услови-
ях  развития  информационно-образовательной  среды  учреждений 
общего среднего образования.
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В ходе исследования нами был выявлен массив национальных и 
зарубежных  сетевых  информационно-образовательных  ресурсов  и 
потенциал их использования учителем биологии в учебно-методи-
ческой деятельности.

Инвариантными источниками для организации учебно-методи-
ческой деятельности учителя выступают разработанные и утверж-
денные в установленном порядке национальные сетевые информа-
ционно-образовательные  ресурсы:  Национальный  образователь-
ный  портал;  Единый  информационно-образовательный  ресурс 
Министерства  образования  Республики;  Региональные  информа-
ционно-образовательные  ресурсы  областных  институтов  развития 
образования и Минского городского института образования. В част-
ности,  Информационно-образовательный  портал  для  школьников 
столицы [2].

К  основным  зарубежным  сетевым  информационно-образова-
тельным ресурсам, которые педагог может использовать в образова-
тельном процессе, относятся электронные образовательные ресур-
сы Российской Федерации, так как в рамках Союзного государства 
реализуется  план  по  созданию  единого  научно-образовательного 
пространства,  основанный  на  общих  принципах  функционирова-
ния систем общего среднего образования двух стран: Государствен-
ная образовательная платформа «Российская электронная школа»; 
Учебно-методический портал; Единая Интернет-коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов.

К дополнительным сетевым информационным образовательным 
ресурсам  относятся  англоязычные  ресурсы,  которые  могут  быть 
использованы  учителем  при  подготовке  урока  на  II  и  III  ступени 
общего среднего образования. Единственным «недостатком» опре-
делившим  их  в  дополнительные  информационные  образователь-
ные  ресурсы  является  язык  их  сопровождения:  LabXchange;  Вир-
туальные  лаборатории  от  McGrawHill;  Виртуальные  лаборатории 
MERLOT; Виртуальные лаборатории UniversityofColorado.

Установлено, что использование сетевых информационно-обра-
зовательных ресурсов в процессе обучения позволяет обеспечить:

 – поддержку  всех  этапов  образовательного  процесса:  получение 
информации,  практические  занятия,  аттестацию  или  контроль 
учебных достижений;

 – расширение сектора самостоятельной учебной работы;
 – изменение ролей преподавателя (поддержка учебного процесса 

и его координация) и учащихся (активная вовлеченность в учеб-
ный процесс);
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 – ощущение способности управлять ходом событий и чувство от-
ветственности за получаемый результат;

 – переход ученика от пассивного восприятия представленной ин-
формации к активному участию в образовательном процессе;

 – реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в 
том числе самостоятельного индивидуализированного обучения;

 – работу  субъектов  образовательного  процесса  в  интерактивном 
режиме; 

 – оперативную обратную связь между субъект-субъектом и субъ-
ект-объектом; 

 – регистрацию, сбор, накопление, хранение и обработку информа-
ции об изучаемых процессах и явлениях; 

 – автоматизацию процессов обработки результатов контрольных и 
практических занятий с возможностью многократного повторе-
ния его целиком или отдельных фрагментов; 

 – визуализацию изучаемых явлений, процессов [1];
 – сетевое  взаимодействие  между  субъектами  образовательного 

процесса,  в  результате  которого  отдаленные,  небольшие  обра-
зовательные сообщества вступают во взаимодействие между со-
бой, тем самым обогащая себя новыми знаниями и умениями в 
кратчайшие сроки, за счет образования одного «большого» обра-
зовательного пространства.
Проведенный анализ различных программных решений для ор-

ганизации  процесса  сетевого  учебного  взаимодействия  указывает 
на целесообразность использования системы дистанционного обу-
чения Moodle в учреждениях общего среднего образования за счет 
возможности организации в данной системе игрофикации учебного 
процесса,  индивидуального  обучения,  формирования  аналитиче-
ской отчетности, управления журналом оценок, создания дидакти-
ческих  материалов,  установки  на  собственный  сервер  и  открытый 
программный код.

Нами были установлены условия эффективной организации се-
тевой учебно-методической деятельности учителя биологии в усло-
виях развития информационно-образовательной среды:

 – новеллы Кодекса Республики Беларусь об образовании в части 
закрепления  дистанционной  формы  обучения  в  образователь-
ном процессе учреждений образования;

 – положения  Концепции  развития  системы  образования  Респу-
блики Беларусь до 2030 года в части цифровой трансформации 
сферы образования и цифровизации процессов в национальной 
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системе непрерывного образования, в рамках которой предусма-
тривается  разработка  регламентов  функционирования  инфор-
мационно-коммуникационной среды, разработка и внедрение в 
системе образования электронных сервисов, создание республи-
канской информационной образовательной среды;

 – локальное  нормативно-правовое  регулирование  использование 
школьного образовательного сайта в учреждении образования;

 – дополнительная мотивация учителей со стороны администрации 
учреждения образования по использованию школьного образо-
вательного сайта в своей учебно-методической деятельности;

 – финансовое обеспечение функционирования предметного школь-
ного сайта;

 – базовые  знания  учителем  офисных,  интернет,  коммуникацион-
ных приложений;

 – знания  учителем  принципов  функционирования,  структурной 
организации  систем  дистанционного  обучения,  в  частности 
Moodle;

 – знания учителем существующих в открытом доступе электрон-
ных образовательных ресурсов;

 – усвоение учебной программы по учебному предмету «Информа-
тика» для VI класса учащимися;

 – наличие  в  штате  учреждения  образования  инженера-програм-
миста  или  возможность  беспрепятственно  обращаться  за  кон-
сультацией к такому специалисту на стороне;

 – наличие современной компьютерной техники в учреждениях об-
щего среднего образования, а также доступность использования 
для  коммуникации  различных  электронных  устройств  обучаю-
щихся (ноутбуки, планшеты, телефоны);

 – доступность каналов высокоскоростного Интернета для всех за-
интересованных  сторон  не  только  в  учреждениях  образования, 
но и в домашних условиях и открытых компьютерных центрах; 

 – высокий  уровень  оснащенности  обучающихся  современными 
цифровыми устройствами и эффективными каналами связи для 
коммуникации,  активное  использование  ими  различных  соци-
альных сетей;

 – понимание  со  стороны  педагогического  коллектива  необхо-
димости  организации  образовательного  процесса  с  активным 
применением  дистанционной  коммуникации  для  группового  и 
индивидуального взаимодействия не только в рамках освоения 
учебного материала по предмету, но и организации профориен-
тационной работы в учреждениях общего среднего образования.
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 – обеспечение  информационно-консультационной  поддержкой 
учащихся по использованию электронных образовательных ре-
сурсов.
Ограничения и риски при организации сетевой учебно-методи-

ческой деятельности учителя биологии в условиях развития инфор-
мационно-образовательных ресурсов:

 – отсутствие базовых знаний об информационных технологиях у 
учителей и/или учащихся;

 – невозможность  профинансировать  внедрение  школьного  обра-
зовательного сайта;

 – отсутствие материально-технического обеспечения учителей и/
или учащихся;

 – консерватизм образовательного процесса в учреждении образо-
вании.
В  качестве  механизмов  применения  сетевых  информацион-

но-образовательных ресурсов в учебно-методической деятельности 
учителя  биологии  с  целью  улучшения  образовательного  процесса 
нами разработана маршрутная карта по применению информацион-
но-образовательных ресурсов на уроках биологии в 7-ом классе (42 
урока в соответствии с учебной программой), школьный образова-
тельный сайт по биологии на базе Moodle, содержащий информаци-
онно-образовательные  ресурсы  по  биологии,  с  помощью  которого 
возможно  выстроить  общий  процесс  обучения  для  всего  класса  и 
конкретно скорректировать вектор личностного развития отдельно 
взятого  учащегося.  В  соответствии  с  предложенными  нами  к  ис-
пользованию сетевых информационно-образовательных ресурсов в 
учебно-методической деятельности учителя биологии созданы пла-
ны-конспекты уроков усвоения новых знаний и домашнее задание 
для учащихся

Экспериментально  апробирована  организация  учебно-методи-
ческой  деятельности  учителя  биологии  с  использованием  сетевых 
информационно-образовательных  ресурсов  среди  151  учащегося  
7 классов ГУО «Средняя школа № 84 г. Минска имени П.Т. Поно-
марева». 

Установлено, что в зависимости от темы учебной программы ре-
зультаты аттестации в экспериментальных группах на 10 % – 40 % 
превышали результаты в контрольных группах. 

Дополнительное  анкетирование  учащихся  выявило,  что  при 
подготовке  домашнего  задания  они  в  разной  степени  используют 
источники учебного материала. В частности, традиционным бумаж-
ным  учебным  пособием  пользуются  91 %  опрошенных,  сетевыми 
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информационно-образовательными ресурсами, рекомендованными 
учителем,  пользуются  62 %  семиклассников.  Для  работы  с  биоло-
гическими электронными образовательными ресурсами учащиеся в 
основном используют смартфон (96 %). Хотели бы использовать и в 
дальнейшем информационные технологии в образовательном про-
цессе  при  изучении  биологии  (80 %)  респондентов.  Узнаваемость 
школьного  образовательного  сайта  по  биологии  среди  учащихся 
составила (90 %). Хотели бы использовать и в дальнейшем школь-
ный  образовательный  сайт  по  биологии  при  изучении  учебного 
предмета «Биология» (95 %). Имеется в наличие смартфон с посто-
янным выходом в Интернет и желанием его использовать в образо-
вательных  целях  у  (80 %)  респондентов.  Кроме  этого,  результаты, 
проведенного анкетирования констатируют о том, что информаци-
онно-образовательные ресурсы востребованы со стороны учащихся, 
и  о  преобладающем  использовании  ими  в  образовательных  целях 
своих смартфонов по сравнению с персональными компьютерами, 
ноутбуками.

Таким образом, законодательная база и массив свободно доступ-
ных информационно-образовательных ресурсов позволяет органи-
зацию сетевого взаимодействия между субъектами образовательно-
го процесса при условии соответствующей мотивации субъектов и 
их ИТ-компетенций.
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Статья  посвящена  изучению  социально-психологических 
последствий  онлайн  груминга  для  учебной  деятельности 
несовершеннолетнего.  Представлено  определение  феномена 
онлайн  груминга  (сексуальных  домогательств  в  сети  Интернет) 
и  основные  его  разновидности.  Методы  исследования:  авторская 
анкета  (К.А. Киселев),  МЛО-АМ,  тест  копинг-стратегий 
Р.  Лазаруса  статистический  анализ  (коэффициент  корреляции 
Спирмена,  частотный  анализ).  Выборка:  170  чел.  женского  пола. 
Результаты  и  выводы:  чаще  всего  объектами  онлайн  груминга 
становятся  девушки  раннего  подросткового  возраста,  сами 
домогательства  носят  целенаправленный  характер  (онлайн  грумер 
отправляет  аудиовизуальные  и  текстовые  сообщения,  связанные 
непосредственно  с  личностью  самого  посягателя  и  его  жертвы). 
Установлены отдельные случаи возникновения проблем с обучением 
у  объектов  противоправных  посягательств  в  сети  Интернет,  в  то 
же  время  сексуальный  онлайн  груминг  в  большей  степени  связан 
с  последствиями  для  социально-психологических  особенностей 
личности учащихся (нарушения адаптации, потёсанные навязчивые 
мысли  о  ситуации  онлайн  груминга,  пережитого  жертвой). 
Отмечается, что объекты онлайн груминга крайне редко сообщают 
учителям или родителям о пережитых ими онлайн домогательствах, 
причем  не  было  установлено  связи  такого  поведения  с 
особенностями  копинг-стратегий  или  уровнем  личностного 
адаптационного  потенциала.  Подчеркивается  необходимость 
развития доверительных отношений между взрослыми (родителями 
и  учителями)  и  подростком,  при  которых  он  может  сообщить  о 
случаях противоправных посягательств против его личности.

Ключевые слова: сексуальные домогательства, онлайн груминг, 
учебная  деятельность,  адаптация,  контакт  с  учителем,  доверие, 
несовершеннолетние, последствия сексуального насилия. 
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онлайн  груминга  для  учебной  деятельности  несовершеннолетнего  //  
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Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  
сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  конференции.  16– 
17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой.  
М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 483–492 с.

Введение
Цель  исследования  состоит  в  изучении  социально-психологи-

ческих  последствий  сексуальных  домогательств  в  сети  Интернет 
для учебной деятельности несовершеннолетнего. Согласно данным 
Лаборатории Каперского, в 23 % случаев заявки в друзья, которые 
получают  несовершеннолетние,  исходят  от  взрослых  людей,  при-
чем чаще всего это происходит в группе детей 7–10 лет, причем в 
большинстве случаев родители не в курсе повседневной активности 
своих детей [11]. Данное явление повышает риск вовлечения детей 
в  криминальную  деятельность  в  качестве  жертв  противоправных 
посягательств (кибербуллинг [12; 3], радикализация [2], наркотра- 
фик [7] и др.), в том числе сексуального характера.

Учитывая, что современное общество характеризуется как «то-
тально  цифровизованное»  [14;  5],  возникает  потребность  совре-
менной  науки  в  глубоком  и  всестороннем  исследовании  влияния 
онлайн-взаимодействия  на  развивающуюся  личность.  Особенно 
актуально это в связи с такими психологическими особенностями 
подросткового возраста, как чувство незащищенности перед внеш-
ним  миром,  частым  «уход  в  себя»,  проблемами  в  отношениях  со 
сверстниками [1].

В настоящее время имеется большое количество научных публи-
каций, посвященных изучению личности сексуального преступника 
(напр.,  [10])  и  негативных  последствий  насильственных  действий 
сексуального  характера  для  психики  подростка  (например,  [9]). 
Сравнительно  недавно  внимание  исследователей  привлек  феномен 
опосредованных форм сексуального насилия, в том числе в сети Ин-
тернет.  A.  Maass,  M.  Cadinu  и  S.  Galdi  сексуальные  домогательства 
определяют как «любую форму нежелательного вербального, невер-
бального или физического поведения сексуального характера» [17]. 
Современные  исследователи,  конкретизируя  данный  феномен  для 
интернет-пространства трактуют его как использование сети Интер-
нет  для  угроз,  сексуального  преследования  или  унижения  жертвы, 
путем  запугивания,  сталкинга,  оскорблений  и  разглашения  лич-
ной информации [19]. Е.Г. Дозорцева и А. С Медведева отождест-
вляют  понятия  сексуального  онлайн  груминга  и  сексуальных  до-
могательств  в  сети  Интернет  и  относят  их  к  формам  сексуальной  
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эксплуатации детей [4]. Также современными авторами применяет-
ся термин кибер-сексуальное домогательство (Cyber Sexual Harass- 
ment) [18]. Т.Н. Секераж указывает на то, что понятия секстинга и 
онлайн груминга в русском языке лишено негативной коннотации, 
что  нивелирует  деструктивную  наполненность  данных  терминов, 
поэтому  она  предлагает  использовать  такие  термины,  как  «сексу-
альное насилие над детьми, совершаемое с помощью Интернета» и 
«сексуальные действия, совершаемые с помощью Интернета» [13].

В настоящее время исследования данного феномена за рубежом 
опираются (напр., [15]) на трехмерную модель сексуального домо-
гательства L.F. Fitzgerald [16], в которую включают следующие про-
явления: а) сексуальное принуждение (Sexual coercion) – действия, 
ставящие условия работы или учебы в зависимость от сексуальной 
связи); б) гендерное домогательство (Gender harassment) – широкий 
спектр  вербального  и  невербального  поведения,  не  направленного 
на сексуальную связь, но отражающие оскорбительное, враждебное 
и  унижающее  достоинство  отношение  к  человеку  по  мотивам  его 
половой принадлежности; в) нежелательное сексуальное внимание 
(Unwanted sexual attention) – неприемлимые для жертвы сексуаль-
ные ухаживания, не сопровождающиеся профессиональным поощ-
рениями или угрозами, вынуждающими подчиниться. В ходе сексу-
альных домогательств онлайн грумеры организуют целенаправлен-
ное  психологическое  воздействие  на  личность  жертвы,  используя 
различные техники манипуляций с целью подчинить их своей воли 
и заставить действовать в соответствии со своим умыслом (убедить 
жертву отправить свои фотовизуальные материалы непристойного 
характера грумеру, пойти к нему на личную встречу и т.п.) [4; 6; 8]. 
Значимой и в то же время мало раскрытой является проблема дове-
рия несовершеннолетних к своим родителям, учителям, школьным 
психологам в ситуации, когда сами подростки становятся жертвами 
каких-либо противоправных посягательств. 

Методы
Авторская  анкета  (К.А. Киселев),  мет.  Многоуровневый  лич-

ностный  опросник  «Адаптивность»  (МЛО-АМ,  А.Г. Маклаков, 
С.В. Чермянин),  тест  копинг-стратегий  Р.  Лазаруса  (в  адаптации 
Т.Л. Крюковой,  Е.В. Куфтяк),  статистический  анализ  (коэффици-
ент корреляции Ч. Спирмена, частотный анализ).

В ходе заполнения анкеты участницы отвечали на вопросы о слу-
чаях онлайн груминга, совершенных по отношению к ним в период 
их несовершеннолетия. В сопровождении к анкете была представле-
на инструкция с определением понятия домогательств.
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Выборка: 170 человек женского пола, возраст 18–28 лет (ср. воз-
раст – 20,09 лет). 

Результаты
Возраст жертвы, когда она впервые столкнулась с сексуальными 

домогательствами в сети Интернет. 7.6 % (13 чел.) впервые стали 
жертвами  онлайн  груминга  в  возрасте  7–9  лет,  35,9 %  (61  чел.)  – 
10–12 лет, 44,1 % (75 чел.) – 13–15 лет, 12,4 % (21 чел.) 16–17 лет.

Виды онлайн груминга. В 72,9 % случаях (124 сообщения) онлайн 
грумер предложил обменяться интимными (фотовизуальными) ма-
териалами, в 55,9 % (95 случаев) самостоятельно отправил жертве 
непристойные  визуальные  материалы  с  собственным  участием,  в 
18,8 % случаях (32 сообщения) – другие материалы порнографиче-
ского  характера,  в  58,8 %  (100  сообщений)  –  делился  фантазиями 
сексуального характера с участием жертвы, в 70 % кейсов (119 слу-
чаев) были неприемлемые шутки непристойного характера. Важно 
отметить, что в 34,1 % (58 сообщений) онлайн грумер делал предло-
жение о личной встрече.

Последствия  для  учебной  деятельности.  2,4 %  участниц  опроса  
(4  чел.)  отметили,  что  у  них  ухудшилась  успеваемость,  31,2 %  
(53 чел.) – постоянно мысленно возвращались к стрессовой ситуации 
домогательства, 18,8 % (32 чел.) – длительное время чувствовали по-
давленность, одна участница временно перестала посещать школу. 

Контакт  с  родителями  и  педагогами.  2,9 %  участниц  опроса  
(5 чел.) сообщили об инциденте только матери, 1,2 % (2 чел.) – толь-
ко отцу, 2,4 % (4 чел.) – обоим родителям, 2,9 % (5 чел.) – сиблингу, 
2,4 % (4 чел.) – другому родственнику, 57,6 % (98 чел.) – близкой 
подруге,  35,3 %  (60  чел.)  –  другу  мужского  пола,  1,8 %  (3  чел.)  – 
школьному психологу, в то время, как учителю о противоправных 
действиях  рассказала  только  одна  участница  исследования.  30 %  
(51 чел.) сохранили посягательство в тайне ото всех. 

Социально-психологические особенности жертв онлайн груминга.
Для большей части выборки – 84,1 % (143 чел.) характерно нали-

чие низкого уровня личностного адаптационного потенциала (шка-
ла «ЛАП» мет. МЛО-АМ, ср. знач= 1,52 стен), для 15,9 % (27 чел.) –  
среднего.  У  исследуемой  группы  высокий  уровень  адаптивности 
выявлен не был (табл.). 

81,2 %  (138  чел.)  отличается  низким  уровнем  нервно-психиче-
ской устойчивости (шкала НПУ мет. МЛО-АМ, ср.знач = 2,07 стен), 
52,9 %  (90  чел)  свойственно  снижение  уровня  коммуникатив-
ных способностей (шкала КО мет. МЛО-АМ, ср.знач = 3,65 стен).  
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В то же время у 67,6 % (115 чел.) уровень моральной нормативности 
находится в пределах нормы (шкала МН, мет. МЛО-АМ, ср.знач =  
4,5 стен). 

Таблица
Результаты методики МЛО-АМ

Уровень ЛАП 
(адаптивность) НПУ КО МН

Низкий 84,1 %
1,52  
стен

81,2 %
2,07  
стен

52,9 %
3,65 
стен

24,1 %
4,5 

стенСредний 15,9 % 18,2 % 45,9 % 67,6 %
Высокий 0 % 0,6 % 1,2 % 8,2 %

Наиболее  развитыми  копинг-стратегиями  у  испытуемых  явля-
ются: самоконтроль (58,2 % – высокий уровень, 38,8 % – средний), 
поиск социальной поддержки (52,4 % – высокий уровень, 41,2 % –  
средний),  бегство-избегание  (68,8 %  –  высокий  уровень,  27,6 %  – 
средний), планирование решения проблем (40,6 % – высокий уро-
вень,  51,8 %  –  средний  уровень),  положительная  переоценка  (по 
47,1 %  участников  отличаются  высоким  и  средним  уровнем).  Из 
указанных данных следует, что жертвы сексуальных домогательств 
в  сети  Интернет  в  большей  степени  склонны  к  рационализации  и 
эскапизму, либо, наоборот, к поиску социальной поддержки среди 
ровесниц в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

Корреляционный  анализ.  В  целом,  нами  не  было  установлено 
связи  между  сообщением  учителям  или  родителям  о  факте  пося-
гательств  и  личностными  особенностями  жертв  (для  всех  шкал 
p>0,1,  вне  зоны  значимости).  Таким  образом,  вне  зависимости  от 
копинг-стратегий и особенностей личностного адаптационного по-
тенциала,  объекты  сексуальных  домогательств  не  были  склонны 
делиться  своими  переживаниями  с  педагогами  или  родителями.  
В то же время имеется значимая связь между копингом «поиск со-
циальной  поддержки»  и  сообщением  о  факте  домогательств  под-
ру-ге (ρ=0,26, p=0,001). 

Обсуждение
Таким образом, на основе проведенного исследования, были сде-

ланы следующие выводы:
1. онлайн  груминг  в  большей  степени  направлен  на  девушек 

младшего  подросткового  возраста,  когда,  согласно  концепции 
Д.Б. Эльконина, происходит расширение сферы социальной ак-
тивности несовершеннолетнего, в то же время не имеется доста-
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точного опыта у молодых людей, чтобы противостоять деструк-
тивному психологическому воздействию;

2. установлены  отдельные  случаи  возникновения  проблем  с  обу-
чением у объектов противоправных посягательств в сети Интер-
нет, в то же время сексуальный онлайн груминг в большей сте-
пени  связан  с  последствиями  для  социально-психологических 
особенностей личности учащихся, чем с их учебной деятельно-
стью: жертвы сексуальных домогательств редко связывают амо-
ральные действия, совершенные по отношению к ним, с такими 
последствиями, как прогулы и ухудшение успеваемости;

3. для  абсолютного  большинства  жертв  онлайн  груминга  свой-
ственны  следующие  социально-психологические  особенно-
сти:  низкий  уровень  личностного  адаптационного  потенциала 
(адаптивности) и нервно-психической устойчивости, они могут 
испытывать проблемы с построением коммуникативных контак-
тов, в то же время преимущественно ориентируются на общепри-
нятые моральные нормы;

4. значимым  является  формирование  доверительных  отношений 
между подростком и значимым взрослым, при которых несовер-
шеннолетние могут, не опасаясь какого-либо осуждения, пожа-
ловаться  на  случаи  противоправного  поведения  против  своей 
личности.
Ограничения исследования: хотя мы установили наличие низко-

го уровня адаптивности у жертв сексуальных домогательств в сети 
Интернет,  нами  не  были  выявлены  возможные  опосредующие  пе-
ременные,  объясняющие  влияние  онлайн  груминга  на  развиваю-
щуюся личность. Данная проблема требует проведения отдельного 
всестороннего исследования. Кроме того, интервьюирование жертв 
носило субъективный характер и суждения об отсутствии связи он-
лайн груминга и ухудшения успеваемости нуждаются в отдельной 
проверке, выходящей за пределы цели настоящего исследования.

В то же время мы считаем доказанным то, что противоправные 
посягательства, совершенные против подростков, оказывают в той 
или иной степени влияние на дальнейшее формирование личности 
и её социально-психологические особенности. Данное исследование 
с согласуются с результатами S. Ståhl & I. Dennhag, которые устано-
вили, что онлайн груминг в долгосрочной перспективе приводит к 
формированию тревоги и депрессивных симптомов у девочек [20].
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The article is devoted to the study of socio-psychological consequences 
of online grooming for the educational activity of a minor. The definition 
of  the  phenomenon  of  online  grooming  (sexual  harassment  online) 
and  its  main  varieties  are  presented.  Methods:  author’s  questionnaire 
(K.A. Kiselev), MLO-AM, R. Lazarus coping-strategies  test,  statistical 
analysis (Spearman correlation coefficient, frequency analysis). Sample: 
170 female subjects. Results and conclusions: most often the objects of 
online  grooming  are  girls  of  early  adolescence.  The  harassment  itself 
is  purposeful  activity  (the  online  groomer  sends  audio-visual  and  text 
messages directly related to the identity of the attacker and his victim). 
Just some cases of learning problems of the objects of illegal online abuse 
have been established, at the same time, sexual online grooming is more 
related  to  the  consequences  for  the  socio-psychological  features  of  the 
personality of students (adaptation disorders, obsessive thoughts about 
the situation of online grooming experienced by the victim). It is noted 
that the objects of online grooming very rarely report with teachers or 
parents about their experiences of online harassment, and no connection 
of  such  behavior  with  the  features  of  coping  strategies  or  the  level  of 
personal adaptive potential has been established. It emphasizes the need 
to develop a trusting relationship between adults (parents and teachers) 
and the adolescent, in which the adolescent can report incidents of online 
harassment.
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Социальные  сети  стали  пространством  удовлетворения  самых 
различных  потребностей  человека,  однако  у  вовлеченности 
в  сетевое  общение  имеются  как  положительные,  так  и 
отрицательные  последствия.  В  настоящей  работе  рассматривается 
коммуникативная  дисгармония,  возникающая  при  применении 
речевой тактики сверхобобщения в ходе обсуждений, направленных 
на получение и предоставление информационной и эмоциональной 
поддержки  в  сложных  жизненных  ситуациях.  Причиной 
дисгармонии  является  реализация  в  контексте  копинговой 
коммуникации  манипулятивного  потенциала  сверхобобщения, 
используемого в качестве средства ситуативного доминирования из 
«родительской»  позиции.  Проведенное  пилотажное  исследование 
продемонстрировало  возможность  выделения  в  текстах  сетевых 
дискуссий  высказываний,  соответствующих  формальным  речевым 
критериям  сверхобобщения.  Анализ  ответов  на  комментарии, 
содержащие  сверхобобщение,  показал,  что  чаще  всего  встречаются 
реакции  игнорирования  и  конфронтации.  В  эмоциональном 
плане  преобладают  негативные  реакции  агрессивного  характера. 
Таким  образом,  след,  оставляемый  сверхобобщением  в  сетевых 
дискуссиях  с  копинговой  направленностью,  характеризуется 
негативной аффектацией и конфликтностью. Вероятной причиной 
отторжения  со  стороны  адресатов  выступает  непригодность 
сверхобобщений  как  источника  ожидаемой  в  онлайн-копинге 
реальной  информационной  или  эмоциональной  поддержки.  Для 
адресанта  тактика  сверхобобщения  оказывается  неэффективной, 
поскольку  практически  не  обеспечивает  желаемого  ситуативного 
доминирования. 

Ключевые  слова:  социальные  сети,  онлайн-копинг, 
генеритивный  регистр  речи,  манипуляция,  сверхобобщение,  эго-
состояние Родитель 
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Введение
Под сверхобобщением понимается результат действия двух ког-

нитивных механизмов: создания стереотипа на основе минимальной 
информации и тенденции искать доказательства, подтверждающие 
уже существующий вывод [12]. В контексте психологии личности и 
познавательных процессов рассматриваются системные связи свер-
хобобщения  с  дисфункциональными  особенностями  ментальной 
сферы  [21],  стрессовым  опытом  [25],  расстройствами  тревожно- 
го [24] или депрессивного спектра [22]. Для социологических наук 
сверхобобщение выступает как основа формирования социальных 
стереотипов [20], в конфликтологии – как один из механизмов ин-
толерантности [4]. 

Манипулятивный  потенциал  сверхобобщения  как  коммуника-
тивной тактики отмечается многими авторами [5; 10; 11]. И.М. Дзя-
лошанский,  описывая  данный  прием  под  названием  «Технология 
очевидности»,  указывает  на  следующие  признаки:  «Аргументация 
здесь  строится  по  такому  принципу:  совершенно  ясно,  что  А  ис-
тинно/правильно, поэтому А должно быть истинным/правильным. 
Сразу понятно, что собственно обоснование и аргументация здесь 
отсутствуют. Манипулятор прибегает к тактике очевидности, когда 
хочет  отделаться  от  бремени  доказывания.  ...Особый  эффект  этой 
тактики заключается в том, что собеседник, ставящий под сомнение 
или опровергающий якобы общеизвестные вещи, рискует показать-
ся некомпетентным... Лучше всего эта тактика работает в том случае, 
когда  утверждение,  которое  подается  как  совершенно  очевидное, 
обладает  известной  мерой  признания,  то  есть,  когда  утверждение 
принадлежит  к  числу  расхожих  мнений.  И  наоборот,  эту  тактику 
сложнее использовать, если утверждение, защищаемое таким обра-
зом, разделяется меньшинством и считается скорее экзотичным» [7, 
c. 459–460], ср.: Ну не нужно быть гением, что бы понимать, что но-
унейм не может быть хорошим (здесь и далее примеры, набранные 
курсивом, извлечены из анализируемого в исследовании текстового 
материала; примеры приводятся в оригинальном написании).

Для житейской коммуникации общей неречевой целью сверхо-
бобщения является эмоциональный и ролевой (статусный) выигрыш:  
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склонение собеседника к собственной точке зрения на обсуждаемый 
предмет под видом ее непререкаемой истинности и на основе заво-
еванного благодаря этому ситуативного авторитета нарциссическое 
по своей природе переживание собственной значимости и домини-
рования над собеседником [18]. 

Для выражения сверхобобщения используются речевые приемы, 
описываемые в терминах школы коммуникативно-грамматическо-
го анализа текста Г.А. Золотовой как особый генeритивный регистр 
речи, в котором говорящий обобщает свой личный опыт с универ-
сальным опытом человечества в одной из двух форм: 1) говорящий 
выражает  мнение,  что  его  персональный  опыт  переживаний,  его 
собственная  мысль  являются  актуальными  и  для  всех  остальных 
представителей человеческой общности, членом которой он являет-
ся; 2) говорящий соотносит и объединяет свой опыт с опытом, уже 
нашедшим  выражение  в  генеритивном  высказывании  (пословице, 
афоризме, сентенции), соглашаясь с его правдивостью [19]. 

Генеритивные высказывания оформляются с применением спец-
ифических  конструкций  «все  понимают,  что...»;  «нельзя  отрицать, 
что...»  и  т.  п.  [7,  c.  460],  слов  и  словосочетаний,  обладающих  диф-
фузной  семантикой  и  обобщенным  значением  (это  мелочи  жизни 
по сравнению с другими вопросами; мы такое видели уже не раз), а 
также  т.  н.  безысключительной  лексики  [5]:  все  привыкли,  что  за 
них все уже решили; никто не хочет работать нормально; нужно же 
как-то  понимать  простейшие  вещи;  абсолютно  невозможно  всегда 
и  везде  24/7  быть  настороже.  С  помощью  «гномического  опера-
тора» («бывает», «всегда», «иногда» и т. п.) эпизодические преди-
катные выражения могут «повышаться в ранге», а именные группы 
понимаются обобщенно, поскольку соотносятся с классом или аб-
страктным индивидом [2]: реклама это всегда ложь; случается, что 
кто-нибудь  «благородно  заступается»,  но  в  итоге  всплывает,  что 
конфликта можно было избежать. Семантически конкретные слова 
теряют при этом собственное и приобретают переносное значение. 
Так, в пословице «Со своим самоваром в Тулу не ездят» речь идет не 
о самоваре и Туле, а о предметах, которыми изобилует данное место 
(«самовар») и о любом месте, в котором любые предметы находятся 
в избытке («Тула») [13].

Для  генеритивных  высказываний  характерна  особая  форма 
времени  –  абсолютный  презенс  [19],  или  настоящее  обобщенного 
действия  [6].  Ситуация,  описываемая  с  помощью  таких  высказы-
ваний,  представляется  максимально  обобщенной,  неограниченной 
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во времени и пространстве; при этом если одна из форм настояще-
го    обобщенного  действия  –  «настоящее  постоянное»  –  является 
формой  выражения  эмпирически  верифицируемых  объективных 
закономерностей,  то  вторая  –  «настоящее  гномическое»  –  выра-
жает  субъективное  мнение,  представленное  как  всеобщая  истина: 
люди одинаковы в любой стране; правильность, она у каждого своя. 
Субъективность  говорящего,  лежащая  в  основе  гномического  на-
стоящего,  обусловливает  невозможность  проверки  высказываний 
на истинность, поскольку суждение, отражающее взгляды и оценки 
конкретного человека, не подлежит ни строгому доказательству, ни 
опровержению [6]: Вот урок всем девушкам: встречайтесь с парня-
ми, которые живут с родителями. Если парень живет один в своей 
хате – ему и без вас норм. 

Другой формой сверхобобщения являются прогнозы, представ-
ляющие  собой  безосновательное  распространение  абсолютизиро-
ванной  закономерности  на  будущее:  не  беспокойтесь,  чиновник  о 
себе позаботится, а о нас и не вспомнит; будет еще много приятных 
и радостных дней.

Реализация  манипулятивного  потенциала  свехобобщений  в  се-
тевой коммуникации зависит от содержательных и интенциональ-
ных  характеристик  общения.  При  сетевом  обсуждении  отвлечен-
ных тем обмен сверхобобщающими высказываниями с «настоящим 
постоянным» выглядит вполне органично. Иное дело – дискуссии, 
затрагивающие личностно или социально значимые события и си-
туации, для конструктивного проживания которых у коммуникан-
та  отсутствуют  необходимые  ресурсы,  почему  он  и  обращается  к 
интернету  как  к  источнику  т.  н.  онлайн-копинга  [23;  26].  В  таком 
копинговом общении люди пытаются изменить эмоциональное от-
ношение к проблеме, ищут информацию о самой проблеме и извест-
ных собеседникам способах ее решения, а также надеются получить 
социальную поддержку в виде заинтересованного обсуждения, по-
нимания и сочувствия [14]. 

Сверхобобщение  создает  препятствие  для  достижения  целей 
онлайн-копинга в силу характерной для него максимальной некон-
кретности  и  в  информативном,  и  в  эмоциональном  плане:  А:  Вот 
так бывает, когда у власти тупые лохи))) – Б: И что бывает? По-
чему сектанты вроде вас никогда не могут внятно и до конца сфор-
мулировать свою мысль? На первый план в живом копинг-общении 
выходит именно манипулятивная направленность сверхобобщений. 
Содержательно их манипулятивный потенциал проявляется в том, 
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что сверхобобщения в силу своей «очевидности» и «общеизвестно-
сти»  не  задерживают  на  себе  внимание,  не  становятся  предметом 
размышления,  а  «минуя  сознание,  прямиком  попадают  в  подсо-
знание и тем самым помогают направить мысль адресата в нужное 
адресанту русло»  [11]; при этом использование т. н. псевдотрюиз-
мов – «придуманных истин или ссылок на сфабрикованное мнение 
какого-либо авторитета» [10], позволяет манипулятору в форме об-
щеизвестного  знания  продвигать  собственное  мнение.  Тактически 
техника  сверхобобщения  призвана  обеспечить  скрытное  управле-
ние диалогом путем изменения темы разговора [5].

В  контексте  онлайн-копинга,  ориентированного  на  житейски 
ценный  информационный,  сценарный  и  эмоциональный  обмен, 
комментарии,  содержащие  сверхобобщение  (КСС),  проявляют 
свою  «инородность»,  которая,  как  показывают  наши  наблюдения, 
вызывает специфическую реакцию коммуникантов. 

Методы
Настоящее исследование является частью проекта по созданию 

инструмента интеллектуального анализа сетевого контента в целях 
выявления динамики его содержательных, эмоциональных и роле-
вых  параметров  [8].  Пилотажный  характер  исследования  обусло-
вил  применение  в  качестве  основных  методов  экспертную  оценку 
текстового материала и качественный анализ полученных данных. 
Методологическую основу работы составили принципы коммуни-
кативно-грамматического  анализа  текста  Г.А. Золотовой,  прагма-
лингвистического  подхода  к  анализу  диалогического  дискурса,  а 
также транзактного анализа Э. Берна.

Материал
Для  определения  возможности  идентификации  в  сетевом  кон-

тенте сверхобобщений и оценки реакции на них были отобраны тек-
сты шести развернутых (от 135 до 372 комментариев) дискуссий на 
портале Picabu.ru. Содержание отобранных дискуссий, заявленное 
в инициативных текстах (постах), связано с житейскими проблема-
ми  авторов,  которые  прямо  формулируют  свое  желание  получить 
совет, информацию или психологическую поддержку: Прошу дать 
умные советы; Нужна помощь юриста; Что со мной не так? и т. п.  
С подобными же явными запросами обращаются по ходу дискуссии 
и  некоторые  комментаторы  –  участники  обсуждения.  Таким  обра-
зом, анализируемый в исследовании текстовый материал представ-
ляет собой корпус сетевых обсуждений копинговой направленности.
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Результаты
Применение формальных речевых (текстовых) признаков свер-

хобобщений,  описанных  во  Введении,  позволило  выделить  в  ана-
лизируемом  корпусе  около  180  сверхобобщающих  высказываний 
различного  рода.  До  четверти  всех  отнесенных  к  этой  категории 
высказываний  являются  пословицами:  Чужих  детей  не  бывает; 
Дареному коню в зубы не смотрят, или цитатами (в разной степе-
ни точными): «Взять всё да и поделить»; как в песне «...расстава-
нье  маленькая  смерть...».  Примерно  столько  же  сверхобобщений 
представлено трюизмами типа всё проходит, пройдёт и это; так и 
живём)). Половина выявленных сверхобобщений может быть обо-
значена как авторские сентенции с заметным личным компонентом: 
обязательно найдётся товарищ, который осадит тебя в разговоре; 
всё неизменное и постоянное становится частью рутины. Выявле-
ны также высказывания, в которых общеизвестные формулировки 
обыгрываются, приобретая авторскую окраску: кто не с нами, тот 
дурак и ничего не понимает; так вот почему она вертится! 

Каждый из комментариев, содержащих сверхобобщение, был со-
поставлен с ответной репликой в дискуссии. Исследования диало-
гического дискурса показывают, что реакция партнеров на речевые 
действия адресанта может оцениваться с точки зрения достижения 
той цели, которую он преследовал, как согласующаяся, конкуриру-
ющая, корректирующая, игнорирующая [17]. Взяв эту классифика-
цию  за  основу,  мы,  кроме  того,  в  соответствии  с  задачами  настоя-
щего исследования выделили среди ответов на КСС реакции, также 
содержащие сверхобобщения, и реакции их не содержащие. 

К ситуациям, в которых последовательные реплики обоих участ-
ников А и Б являются КСС, отнесены:
•	 Присоединение  (до  10 %  всех  выявленных  реакций):  А:  Не  зря 

же у нас всего две беды). –Б: И часто они объединяются в одну... 
•	 Конфронтация  (около  20 %):  А:  Да,  в  конце  концов  у  нас  соци-

альное государство – нельзя так с ребенком. – Б: А со взрослыми 
можно. Вот пока тебе нет 18, ты прям привилегированный сверх-
человек, а как только 18 стукает, так ты уже не будущее стра-
ны, ты ресурс.
В других случаях на КСС даются ответы других типов: 

•	 Вступление  в  информативный  диалог.  Партнер  пытается  вер-
нуть  разговор  в  русло  рационального  обсуждения  проблемы: 
А: Свекровь подаст в суд и выпишет, не беспокойтесь. – Б: Дети 
имеют  право  (и  обязаны)  проживать  совместно  с  родителями 
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(опекунами),  поэтому  свекрови  следует  выписать  своего  сына, 
только потом внуков. Такая реакция в нашем материале встрети-
лась только один раз.

•	 Агрессия (10 %): А: Не нужно множить сущности сверх необхо-
димого. Придумывать ситуации, не имеющие к обсуждаемой ни-
какого отношения, тоже не нужно. – Б: мне от вас ответ так то 
нах** не нужен =). 

•	 Игнорирование:  сентенции  типа  проблемы  большинства  мень-
шинство  не  интересуют;  каждый  человек  заслуживает,  чтобы 
остаться  где-то  в  сердце;  этот  исход  изначально  был  ясен  как 
божий  день;  ну  в  итоге  в  данной  ситуации  «живые  позавидуют 
мёртвым»; корысть – это зло, оказываются последними в своей 
ветке, поскольку на них ответа не поступает. Данный тип явля-
ется  преобладающим  для  анализировавшихся  текстов,  на  него 
приходится почти 60 % всех реакций на КСС. 
Можно видеть, что более чем в половине из рассмотренных нами 

случаев поток дискуссии просто «обтекает» КСС как некое препят-
ствие и движется дальше. Коммуникативная «тупиковость» свехо-
бобщения проявляется и в том, что даже поддерживающие выражен-
ное в нем мнение коммуниканты склонны скорее к невербальному 
одобрению (о чем говорят собранные некоторыми КСС лайки), чем 
к тому, чтобы признать правоту наивного манипулятора, вступив с 
ним в прямое общение. 

Обсуждение
Полученное  соотношение  между  различными  типами  реакции 

коммуникантов на КСС свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев интенция коммуникативного доминирования адресанта не 
реализуется.  В  терминах  транзактного  анализа  ситуацию  можно 
описать как сопротивление адресатов в ответ на претензии адресан-
та  на  родительскую  роль  в  общении.  Оказываемое  сопротивление 
преимущественно имеет форму родительских же техник игнориро-
вания и конфронтации. Только десятая часть КСС приводит к ре-
акции присоединения, то есть к формированию между участника-
ми дискуссии некоего «родительского альянса» по типу описанных  
Э.  Берном  времяпровождений  «Родительский  комитет»,  «Психи-
атрия» и т. п.  [1, с. 17–18]. В рамках такого ситуативного объеди-
нения  собеседники  ритуально  обмениваются  сверхобобщениями, 
что дает каждому из них возможность получить взаимно приемле-
мые  «поглаживания»  и  подтверждение  избранной  роли  [1,  с.  19]. 
На  долю  выходящих  за  рамки  родительского  общения  реакций  
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агрессии  и  информирования  приходится  исчезающе  малое  коли-
чество  ответов;  при  этом  и  агрессия,  согласно  исследованиям,  по 
крайней  мере  частично  атрибутируется  эго-состоянию  «Родитель 
критикующий» [3]. В целом, можно сказать, что участники сетевых 
дискуссий копинговой направленности демонстрируют свою него-
товность занимать детскую позицию, обеспечивающую тот характер 
транзакций, который мог бы удовлетворить наивного манипулято-
ра. Заметим при этом, однако, что некоторые коммуниканты высту-
пают со множественными сверхобобщающими высказываниями на 
протяжении  одной  дискуссии  и  во  многих  дискуссиях  на  разные 
темы  с  тем  упорством,  которое  заставляет  вернуться  к  вопросу  о 
выраженной дисфункциональности ментальных факторов данного 
коммуникативного поведения.

Если оценивать полученные данные с точки зрения эмоциональ-
ной составляющей, то сверхобобщение следует признать триггером 
почти исключительно негативных реакций, поскольку даже в слу-
чае  реакции  присоединения  объединяет  коммуникантов  именно 
негативное отношение к обсуждаемому предмету, порицание, выра-
жение безнадежности и т. д.: А: Да тоже мне открытие, последние 
пол  века  постоянные  махинации.  –  Б:  Это  длится  гораздо  дольше. 
Много сотен лет. – В.: Просто все настолько привыкли к п***цу, что 
он уже в порядке вещей. В других разновидностях реакции на КСС 
обесценивание предмета сочетается с негативным отношением и к 
адресанту как конкуренту в борьбе за доминирование: ничему тебя 
жизнь  не  учит;  сходите  на  телевидение,  там  сейчас  такие  в  цене, 
большое  бабло  получают  в  прайм  тайм.  В  целом,  поскольку  игно-
рирование  также  является  формой  агрессии  [16],  можно  считать, 
что  радикалом  реакции  на  сверхобобщение  в  сетевом  копинговом 
общении является агрессивное отторжение высказываемого мнения 
и высказывающего его коммуниканта. 

Отметим, что вообще банальности сами по себе обладают выра-
женным конфликтогенным потенциалом: «навязчивое их преподне-
сение может вызвать отторжение, негативизм, вплоть до поступков 
«с точностью до наоборот»» [9]. В сетевом общении эта общая тен-
денция усиливается, поскольку претензии наивных манипуляторов 
на родительскую позицию сталкиваются с выраженной нетерпимо-
стью пользователей к нарушению базовой установки на коммуника-
тивную равностатусность [15]. 

Незначительное количество позитивных реакций на сверхобоб-
щение может быть выявлено, как уже было сказано, по наличию не-
вербальных оценок КСС в виде лайков. Трюизмы всё будет хорошо; 
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что поделать... у каждой стороны своя версия; нет только чёрных и 
белых цветов и т. п. используются «Родителем поддерживающим» 
для внесения умиротворения в общение. По-видимому, эта интен-
ция  положительно  воспринимается  отдельными  участниками  об-
суждения, которые оставляют под такими высказываниями лайки. 
В  остальных  случаях,  когда  лайки  получают  КСС  типа  ясно,  что 
дурят народ; правды днём с огнём не сыщешь; времена нынче тяже-
лые, каждый вертится как может, речь идет фактически о реакции 
присоединения  к  высказыванию  с  негативной  эмоциональной  со-
ставляющей, то есть об усилении в дискуссии именно отрицатель-
ного аффекта. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволяет  охарак-
теризовать типичную реакцию со стороны участников копинговой 
коммуникации на сверхобобщение как активное или пассивное со-
противление с выраженной негативной эмоциональной составляю-
щей. Не имеющее конкретной информационной и эмоциональной 
ценности сверхобобщение оказывает деструктивное воздействие на 
реализацию копингового потенциала сетевого общения. 
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Social  networks  have  become  a  space  for  meeting  a  wide  variety  of 
human  needs,  but  involvement  in  online  communication  can  have 
contradictory  consequences.  This  paper  examines  a  communicative 
disharmony that arises as a result of the use of overgeneralization speech 
tactics  during  network  discussions  aimed  at  obtaining  and  providing 
information  and  emotional  support  in  difficult  life  situations.  The 
disharmony  is  caused  by  the  manifestation  of  the  manipulative  nature 
of overgeneralization, used as a means of “parent” situational dominance 
in coping communication. The conducted pilot study demonstrates the 
possibility to identify statements with overgeneralization formal features 
in  online  discussions.  The  analysis  of  responses  to  overgeneralization 
comments  showed  that  the  most  common  reactions  are  ignoring  and 
confrontation.  Emotionally,  negative  reactions  aggressive  in  nature 
prevail. Thus, overgeneralization leaves a negative affect and conflict as 
a mark in online-coping communication. Rejection from the addressees 
is  probably  caused  by  the  unsuitability  of  overgeneralization  for  the 
requested real informational or emotional support in online-coping. For 
the addresser,  the overgeneralization speech  tactics  seems  to be  rather 
ineffective, since it does not provide desired situational dominance.

Keywords:  social  media,  online-coping,  generitive  speech  register, 
overgeneralization, manipulation, Parent ego state.
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В  статье  рассматривается  открытое  цифровое  окружение  как 
условие и фактор развития личности в контексте средового подхода 
к  образованию.  В  ходе  реализации  цели  соотносятся  явления 
цифрового окружения и развивающей образовательной среды, а также 
определяются  особенности  развивающих  качеств  образовательной 
среды  через  личностно-средовое  взаимодействие.  Выявляется, 
что  активность  среды  как  личностно-развивающего  фактора  в 
образовании  прямо  не  сводится  к  степени  открытости  цифрового 
окружения, поскольку развивающий потенциал среды не обусловлен 
объективированной  суперпозицией  среды.  Развивающие  качества 
образовательной  среды  в  контексте  собственно  образовательных 
целей  и  задач  не  сводятся  исключительно  к  качеству  открытости 
цифрового  окружения,  если  оно  не  вызывает  у  обучающегося 
потребности взаимодействовать с ним, а впоследствии – и «в нем». 
Учитывая  диалектические  взаимоотношения  между  личностью  и 
средой,  причины,  по  которым  условия  становятся  активными  по 
отношению к развитию личности, становятся факторами развития –  
ситуативны  и  непостоянны,  что  требует  исследования  их  свойств. 
Открытое  цифровое  окружение,  выступая  значимым  стимулом 
для  формирования  личностно-обусловленной  среды,  менее  всего 
поддается  контролю  и  способам  дозировки.  Проектирование 
развивающей  среды  в  образовании  посредством  открытого 
цифрового окружения требует от педагога корректной деятельности 
по  подбору  и  реализации  в  рамках  образовательных  отношений 
цифрового  контента,  удовлетворяющего  противоречивым 
требованиям развития личности обучающегося. 

Ключевые  слова:  образовательная  среда,  развивающее 
образование,  открытое  цифровое  окружение,  развитие  личности, 
условия и факторы развития. 
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практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Руб-
цова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издательство  ФГБОУ  ВО  
МГППУ, 2023. 505–512 с.

Введение
Развивающаяся личность – это, прежде всего, процесс и резуль-

тат взаимодействия со средой. Современные исторические условия 
характеризуются  значимой  трансформацией  окружающей  среды 
человека, в том числе в образовании: она становится цифровой, вир-
туальной, открытой, доступной, насыщенной и т.д. Можно предпо-
ложить, что такие свойства среды окажут безусловно положитель-
ное влияние на развитие личности человека, погруженного в такую 
среду. Однако цифровой образовательный контент не всегда вызы-
вает положительное эмоции у обучающихся, поскольку реализация 
образовательных задач обуславливает достаточно четкие формали-
зованные рамки личностно-средового взаимодействия. 

Поскольку мы рассматриваем развитие как особое свойство лич-
ностно-средовой целостности, то с позиции среды (объекта, объек-
тивного)  развивающаяся  личность  как  «продукт»  среды  –  это  не 
«образ» среды и не элемент, предопределенно эволюционирующий 
на основе полезно-приспособительного действия, реагирующего на 
средовые изменения. Открытость развития определяет множествен-
ность  вариантов  личностно-средового  взаимодействия,  различных 
по темпам, интенсивности, масштабам. Даже в ходе социализации 
с  выраженным  адаптационным  характером  личностно-средового 
взаимодействия, где личность только формируется, субъект в раз-
вивающей среде не копирует смыслы полностью, а «вырабатывает» 
свою  особенную  систему  смыслов,  обеспечивающих  необходимый 
уровень  социального  сосуществования.  И,  конечно,  дальнейшее 
развитие личности – это исключительно индивидуальные траекто-
рии личностно-средового взаимодействия

Развивающая  среда  в  образовании  –  это  полимодальный  педа-
гогический  феномен,  объединяющий  педагога  и  обучающегося  во 
взаимодействии,  в  том  числе  в  совместной  образовательной  дея-
тельности. Для педагога она дискретна в силу его профессиональ-
но-преобразующей, проектировочной деятельности, для обучающе-
гося она едина, как едина его субъективная реальность (В.И. Сло-
бодчиков).  Принципиальное  толкование  развивающей  среды,  по 
нашему мнению, должно отталкиваться не столько от признака сре-
ды как окружения, сколько от признака среды с личностно-центри-
рованной позицией. Этимологически, среда несмотря на то, что она  
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изначально  выступает  как  объективное  явление,  всегда  принадле-
жит  личности,  и  она  окружает  некий  субъект  (личность),  вступая 
с  ним  во  взаимодействие,  обуславливая  акторство  субъекта,  фор-
мируя  аутентичные  взаимоотношения  различной  степени  устой-
чивости, в том числе личностные смыслы. Иными словами, любое 
окружение  потенциально  выступает  условием  развития  личности, 
однако,  когда  мы  говорим  о  развивающей  среде,  то  априори  под-
разумеваем  субъектно-обусловленную  и  личностно-генерируемую 
среду.  Развивающая  среда  –  это  среда  в  действии,  применитель-
но к образованию – среда своей функции становления и развития 
личности.  Развивающая  среда  всегда  связана  с  субъектом,  с  кото-
рым  образуются  личностно-средовые  взаимосвязи.  Именно  этим 
обусловлен постоянный интерес человека к открытому цифровому 
контенту,  неограниченное  количество  которого  «подчиняет»  себе 
личность человека, «потребляющего» такую информацию. Принци-
пиальное отличие образовательной среды будет заключаться в по-
явлении в среде Другого, иной личности, привносящей в личностно 
обусловленную  среду  совершенно  новые  тенденции,  смещающие 
лично-центрированный полюс такой среды с  поправкой на значи-
мых  Других.  Впоследствии,  противоречивая  центростремительная 
и  центробежная  тенденции  будут  определять  характер  развития 
личности в течение всей жизнедеятельности человека. 

Цель исследования заключается в рассмотрении открытого циф-
рового окружения как условия и фактора развития личности в кон-
тексте средового подхода к образованию. 

Теоретической  основой  исследования  выступили  личностно 
ориентированный  подход  в  образовании  (В.В. Сериков,  Ю.П. Аза-
ров,  В.И. Слободчиков,  Э.Ф. Зеер,  Ш.А. Амонашвили,  Е.В. Бонда-
ревская, В.В. Рубцов и др.), а также средовой подход в образовании, 
рассматривающий  личностно-развивающую  деятельность  в  кон-
тексте средообразования и средопреобразования (Ю.С. Мануйлов, 
Н.В. Ходякова, В.А. Ясвин, И.С. Якиманская и др.).

Исследовательские  вопросы:  соотнести  явления  цифрового 
окружения и развивающей образовательной среды; определить осо-
бенности  развивающих  качеств  образовательной  среды  через  лич-
ностно-средовое взаимодействие.

Методы
Методы  исследования  включают  методы  формальной  логи-

ки  (анализ  и  синтез,  индукция  и  дедукция,  сравнение  и  аналогия, 
обобщение  и  другие);  анализ  феномена  образовательной  среды,  
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определение сущностных характеристик развивающего взаимодей-
ствия и синтез выявленных особенностей применительно к откры-
тому цифровому окружению. 

Результаты
Активность среды как личностно-развивающего фактора в обра-

зовании прямо не сводится к степени открытости цифрового окру-
жения,  поскольку  развивающий  потенциал  среды  обусловлен  не 
объективированной  суперпозицией  среды.  Среда  в  традиционной 
педагогике выступает носителем норм, ценностей и «объективных» 
значений.  Однако  развивающее  взаимодействие  определяется  са-
мим обучающимся, в том числе иными субъектами, Другими лич-
ностями,  которые  наделяют  среду  крайне  неоднородными,  изби-
рательными,  одновременно  противоречивыми  характеристиками. 
Для  одного  обучающегося  среда  развивающая,  для  другого  –  нет, 
причем в один и тот же момент времени. Среда обладает развива-
ющими свойствами, которые можно представить как индивидуаль-
ный  момент  пространства-времени.  Это  значит,  что  в  развиваю-
щем взаимодействии среда как абстрактное окружение становится 
личностно-центрированным образованием ситуативно, и открытое 
цифровое окружение, выступая условием развития личности, одно-
временно не является строго значимым фактором такого развития.

Развивающие качества образовательной среды в контексте соб-
ственно образовательных целей и задач не сводятся исключитель-
но  к  качеству  открытости  цифрового  окружения,  если  оно  не  вы-
зывает  у  обучающегося  потребности  взаимодействовать  с  ним,  а 
впоследствии – и «в нем». Именно такое взаимодействие с позиции 
личности – это утверждение и расширение субъективной семанти-
ческой  реальности  (смысл  является  феноменом  сознания).  Разви-
вающая среда – та среда, которая дает возможность субъекту струк-
турировать  континуальную  нерасчлененность  течения  времени  и 
развернутости  пространства  (М.С.  Каган),  порождая  аутентичные 
взаимные  отношения  в  познавательной  деятельности.  При  этом 
развивающее отношение, культивируемое образованием – это отно-
шение, которое ведет в конечном итоге к возможностям реализации 
личностью  своих  специфических  функций  (по  В.В.  Серикову,  из-
бирательность,  критичность,  опосредование  внешних  воздействий 
и др.). В этом контексте динамика смыслов – это и динамика субъ-
ектно-обусловленной  среды.  Динамика  смыслов,  генерация  лич-
ностью  соответствующего  опыта,  «упорядочение  опыта»  (Э.  Гус-
серль,  М.  Хайдеггер)  –  это  основа  функционирования  личностно- 
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развивающей среды. А выработка личностного опыта корреспонди-
рует  с  обретением  новых  смыслов,  в  том  числе  посредством  пере-
смотра существующих семантических ориентиров (формирование, 
комбинация  и  рекомбинация  личностного  опыта),  которые  могут 
протекать с различной степенью интенсивности на индивидуальном 
жизненном пути. 

Обсуждение
Учитывая  диалектические  взаимоотношения  между  личностью 

и  средой,  причины,  по  которым  условия  становятся  активными  по 
отношению к развитию личности, становятся факторами развития – 
ситуативны и непостоянны, что требует исследования их сущности 
(свойств,  особенностей  возникновения,  признаков  «причин  актива-
ции» и т.д.). Более того, если рассматривать личностное развитие в 
контексте  личностно-средовой  целостности,  то  очевидно,  что  усло-
вия  и  факторы  развития  находятся  в  диалектической  зависимости, 
поскольку они включены в процесс личностно-средового взаимодей-
ствия, состоящий из последовательностей, ступеней, фаз развертыва-
ния условий и их трансформации в активно-действующие факторы. 

Ценность и целостность личности обучающегося, поставленного 
центр личностно ориентированной и личностно-развивающей обра-
зовательной  модели,  задает  необходимость  обязательного  измене-
ния традиционного взгляда на весь педагогический процесс, напри-
мер,  на  роль  педагога  в  формировании  знаний,  инструментальных 
навыков, на характер взаимодействия с обучающимся и на функции 
педагога по созданию условий для самоопределения личности обу-
чающегося. Так, на первый план выдвигаются динамичные индиви-
дуальные  траектории  развития  ученика,  которые  у  нас  вступают  в 
противоречие  со  стандартизированными  формами  и  содержанием 
современного  образования.  Открытое  цифровое  окружение  в  ука-
занном контексте, выступая значимым стимулом для формирования 
личностно-обусловленной среды, менее всего поддается контролю и 
способам дозировки. Проектирование развивающей среды в образо-
вании посредством открытого цифрового окружения требует от пе-
дагога корректной деятельности по подбору и реализации в рамках 
образовательных отношений цифрового контента, удовлетворяюще-
го противоречивым требованиям развития личности обучающегося. 

Проектирование  личностно-развивающей  среды  в  образовании 
посредством  открытого  цифрового  окружения  требует  рассмотре-
ния личностно-средового взаимодействия обучающихся как функ-
ционирование  открытой  метасистемной  целостности,  обладающей 
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специфической  организацией  и  функциями.  Такой  подход  позво-
лит определить зависимость между личностно-средовой динамикой 
(устойчивой или неустойчивой), личностной организацией (высо-
кой, сложной, опосредованной или низкой, адаптивной, ограничен-
ной в связях) и личностной функцией (способностью быть субъек-
том неадаптивной деятельности по реализации своей самости).
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The  article  examines  the  open  digital  environment  as  a  condition  and 
factor  for  personal  development  in  the  context  of  an  environmental 
approach  to  education.  In  the  course  of  achieving  the  goal,  the 
phenomena of  the digital environment and the developing educational 
environment  are  correlated,  and  the  features  of  the  developing 
qualities  of  the  educational  environment  are  determined  through 
personal-environmental  interaction.  It  is  revealed  that  the  activity  of 
the  environment  as  a  personal  development  factor  in  education  is  not 
directly  reduced  to  the  degree  of  openness  of  the  digital  environment, 
since the developmental potential of the environment is not determined 
by the objectified superposition of the environment. The developmental 
qualities of  the educational  environment  in  the context of  educational 
goals and objectives themselves are not reduced solely to the quality of 
openness of the digital environment, if it does not create in the student 
the need to  interact with  it, and subsequently, “in  it.” Considering the 
dialectical relationship between the individual and the environment, the 
reasons why the conditions become active in relation to the development 
of  the  individual  become  development  factors  –  situational  and 
unstable, which requires research into their properties. An open digital 
environment, while serving as a significant stimulus for the formation of a 
personality-driven environment, is least amenable to control and dosage 
methods. Designing a developmental environment in education through 
an open digital environment requires the teacher to correctly select and 
implement digital content within the framework of educational relations 
that  satisfies  the  conflicting  requirements  of  the  student’s  personality 
development.

Keywords:  educational  environment,  developmental  education, 
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Статья  посвящена  информационной  безопасности  в  ходе  игрового 
онлайн-процесса.  Основой  статьи  послужили  результаты  онлайн-
опроса,  в  котором  приняли  участие  156  респондентов.  Анализ 
опроса осуществлялся с разбивкой на три категории: возраст, гендер, 
занятость).  Вопросы  касались  актуальных  на  сегодняшний  день 
проблем  нарушения  информационной  безопасности,  связанных  в 
первую очередь с человеческим фактором. Анализ ответов опрошенных 
осуществлялся в процентном соотношении с определением удельной 
доли. Авторы приходят к выводам о степени подготовки опрошенных 
к  противодействию  мошенническим  действиям  в  компьютерных 
играх,  а  также  о  необходимости  корректировки  обучающих 
компонентов,  связанных  с  приобретением  навыков  и  умений 
информационной  безопасности.  Исследователи  особо  отмечают 
разницу  в  восприятии  собственной  защищенности  в  видеоиграх 
в  зависимости  от  возраста,  гендера  и  занятости  респондента, 
указывая  на  значительную  долю  осторожности  респондентов 
старшего  возраста  и  на  большую  беспечность  более  молодого 
поколения  пользователей  компьютерных  игр.  Результаты  опроса 
и  выводы,  сделанные  на  основании  анализа,  могут  использоваться 
для  формирования  комплекса  профилактических  мероприятий, 
направленных на купирование угроз киберпреступности, а также на 
снижение рисков деструктивных проявлений при коммуникации в 
интернет-пространстве.

Ключевые  слова:  компьютерная  игра,  информационная 
безопасность, опрос, алгоритм, защита, персональные данные.
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В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издательство  
ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 513–523 с.

Введение
Компьютерные игры стали неотъемлемой частью нашего суще-

ствования.  С  каждым  годом  количество  пользователей,  играющих 
в онлайн-игры, увеличивается, а виртуальные игры становятся од-
ним из ключевых трендов интернет-активности. При этом по-преж-
нему  актуальным  остается  вопрос  информационной  безопасности 
при  осуществлении  игрового  процесса,  поскольку  компьютерные 
игры  остаются  чуть  ли  не  единственным  интернет-ресурсом,  со-
храняющим максимальные условия анонимности при условии ак-
тивной  интеракции,  что  создает  благоприятные  условия  для  раз-
личного  рода  мошеннических  действий.  Г.В. Семеко  отмечает,  что 
рейтинг  глобальных  рисков  ВЭФ  включает  киберпреступность 
в  первую  пятерку,  учитывая  развитие  киберугроз  и  приобретение 
киберпреступностью все более сложного и транснационального ха-
рактера [4]. А.В. Кухаркин обращает внимание на то, что в России 
на  правительственном  уровне  понимают  возрастающую  опасность 
нелигитимных  киберагрессивных  действий  в  цифровых  сетях  и 
разрабатывают  механизмы  противодействия  [2].  Так,  например, 
на правовом уровне защита персональных данных и персональной 
информации обеспечивается законами (Федеральный закон № 149-
ФЗ  от  27.07.2006  г.  «Об  информации,  информационных  техноло-
гиях и о защите информации» и Федеральный закон № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных»). Однако между разработ-
кой механизмов, их реализацией на практике и изменением созна-
ния  людей,  стремящимся  использовать  механизмы  профилактики 
и  противодействия  деструктивным  проявлениям  в  виртуальном 
пространстве находится большая пропасть. П. Житнюк и А. Смир-
нов приводят простые примеры социальной инженерии и влияния 
человеческого  фактора,  позволяющие  злоумышленникам  обойти 
даже высокотехнологичную защиту персональных данных [1]. На-
конец, А.Л. Осипенко и В.С. Соловьев подтверждают, что правона-
рушения с применением информационных технологий по отноше-
нию  к  несовершеннолетним  занимают  особое  место  [3].  При  этом 
мы понимаем, что несовершеннолетние подростки являются основ-
ными пользователями компьютерных игр, что автоматически фор-
мирует  целевую  аудиторию  в  едином  виртуальном  пространстве, 
потенциально уязвимую для рисков деструктивного поведения мо-
шенников. Таким образом, мы полагаем, что проблема информаци-
онной безопасности виртуального игрового процесса должна быть 
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исследована не только с точки зрения внутриигровых механизмов 
защиты при помощи программного обеспечения, но также и с точки 
зрения понимания пользователями компьютерных игр принципов, 
правил и алгоритмов информационной безопасности, чтобы исклю-
чить возможность применения социальной инженерии или не стать 
жертвой человеческого фактора.

Основной целью исследования является осознание степени на-
рушения  правил  информационной  безопасности  пользователями 
компьютерных игр, а также выявление проблемных точек, которые 
позволяют  мошенникам  пользоваться  доверчивостью  пользовате-
лей онлайн-игр. 

Методы
Материалом  исследования  послужил  опрос,  который  прово-

дился в мае 2023 года посредством форм Google. В рамках опроса 
пользователям разных возрастов было предложено ответить на ряд 
вопросов, связанных с информационной безопасностью в процессе 
прохождения компьютерных игр. Общее количество опрошенных – 
156 человек. Опрос проводился среди жителей города Челябинска 
и Челябинской области. Опросная методика предполагала аноним-
ность предоставления результатов, в качестве персональных данных 
указывались  лишь  возрастная  категория,  гендер  и  род  занятости. 
Опрос состоял из двух блоков: первый блок состоял из вопросов, ка-
сающихся информационной безопасности при использовании ком-
пьютерных  игр,  второй  блок  состоял  из  вопросов,  затрагивающих 
социально-психологические  аспекты  игрового  процесса.  В  данной 
работе мы остановимся только на анализе блока «Информационная 
безопасность».

Результаты
При  анализе  ответов  на  вопрос  «Как  избежать  попадания  на 

страницы  поддельных  продавцов  компьютерных  игр  или  игровых 
предметов?» выяснилось, что наиболее уязвимой группой пользо-
вателей являются люди старше 35 лет, более 50 % которых затруд-
няются  с  вариантом  выбора  ответа,  а  наиболее  защищенными  яв-
ляются подростки до 18 лет, отмечающие варианты ответа со 100 % 
вероятностью.  По  гендерному  признаку  мужчины  на  5–15 %  ком-
петентнее женщин в случае избежания риска попадания на страни-
цы  поддельных  продавцов,  и  такое  же  превосходство  в  значениях 
демонстрируют студенты по отношению к уже работающим опро-
шенным.
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В  соответствии  с  результатами  ответов  большинство  опрошен-
ных  не  обновляют  антивирусное  обеспечение.  По  частотности  об-
новления рекордсмены распределились следующим образом:

 – раз в неделю – младше 18 лет (25 % опрошенных этого возраста);
 – раз в месяц – от 23 до 35 лет (32 % опрошенных этого возраста);
 – раз в год – от 18 до 23 лет (23 % опрошенных этого возраста).

Мужчины более небрежно относятся к обновлению антивирус-
ного  обеспечения  (45 %  опрошенных  мужчин  и  35 %  опрошенных 
женщин не обновляют обеспечение). При этом треть опрошенных 
мужчин и женщин производят соответствующее обновление раз в 
месяц.  Работающие  опрошенные  демонстрируют  большую  актив-
ность в обновлении антивирусного обеспечения, чем студенческая 
молодежь:  34 %  работающих  не  обновляют  обеспечение,  при  этом 
50 %  студентов  ПОО  и  37 %  студентов  вузов  подтвердили  отсут-
ствие обновлений. Среди обновляющих антивирусное обеспечение 
превалируют ответы «раз в месяц» и «раз в год».

Большая  часть  опрошенных  подтверждает,  что  их  игровой  ак-
каунт ни разу не был взломан или украден. При этом большинство 
подростков младше 18 лет предпочитают удалить игру с персональ-
ного  устройства  при  возникновении  подобной  проблемы  (25 %), 
студенческая молодежь в возрасте 18–23 лет предпочитает менять 
логин  и  пароль  самостоятельно  (29 %),  работающая  молодежь  в 
возрасте 23–35 лет склоняется к обращению в техподдержку (13 %) 
или самостоятельной смене логина и пароля (13 %), а люди в воз-
расте  старше  35  лет  преимущественно  обращаются  в  техподдерж-
ку (43 %). Мужчины, как и женщины, предпочитают обращаться в 
техподдержку или менять логин и пароль самостоятельно. Однако 
среди женщин отмечается большая доля бездействия (9 % женщин 
отметили, что ничего не стали делать, по сравнению с 2 % мужчин). 
Студенты ПОО полностью удаляют игру с устройства (11 %) или 
ничего не делают (17 %), студенты вузов склонны менять логин или 
пароль самостоятельно (30 %), а работающие опрошенные предпо-
читают обращаться в техподдержку (24 %).

Опрос показал, что чем старше возраст человека,  тем он испы-
тывает большие затруднения с алгоритмом защиты от вредоносных 
программ.  Так,  затруднились  определить  алгоритм  защиты  своего 
компьютера 36 % опрошенных в возрасте старше 35 лет, 23 % в воз-
расте  23–35  лет,  10 %  в  возрасте  от  18  до  23  лет  и  0 %  в  возрасте 
младше  18  лет.  Наиболее  предпочтительным  механизмом  защи-
ты,  выбранным  каждой  возрастной  группой,  является  установка 
антивирусного  обеспечения.  Женщины  предпочитают  установку 



517

Николаева М.О., Селютин А.А. 
Информационная безопасность при использовании видеоигр 

антивирусного  программного  обеспечения  в  качестве  защиты  от 
вредоносных программ, тогда как мужчины отмечают как установ-
ку антивируса, так и скачивание пиратских копий в качестве меры 
успешной защиты. На установку антивируса больше всего полага-
ются студенты ПОО, настройку файервола предпочитают работаю-
щие опрошенные, отказ от скачивания пиратских копий импониру-
ет студентам вузов.

При  обсуждении  рисков,  связанных  с  использованием  пират-
ской версии компьютерной игры, более 50 % опрошенных в возрас-
те менее 18 лет отметили хищение персональных данных и игровых 
аккаунтов, взлом персонального компьютера и кражу финансовой 
информации. Среди молодежи в возрасте 18–23 лет более 50 % от-
метили хищение персональных данных и взлом персонального ком-
пьютера. При этом разброс мнений опрошенных в возрасте старше 
23 лет нигде не превышал 50 %, однако именно эта группа опрошен-
ных выказала наибольшее затруднение при ответе на данный вопрос 
(39 % среди опрошенных в возрасте от 23 до 35 лет и 43 % в возрасте 
от  35  лет  и  старше).  Среди  женщин  на  первом  месте  стоят  риски, 
связанные  с  хищением  персональных  данных  (51 %),  на  втором  – 
взлом персонального устройства через игру (39 %), а на третьем – 
хищение игрового аккаунта (38 %). Среди мужчин на первом месте 
стоят риски взлома персонального устройства через игру (70 %), на 
втором – удаленное управление устройством (49 %), а на третьем – 
хищение  персональных  данных  и  кража  финансовой  информации 
(по 47 %). Среди опрошенных любой занятости (как студенты, так 
и работающие) ключевыми рисками являются хищение персональ-
ных данных и взлом персонального устройства через игру.

Превалирующее большинство опрошенных отмечают, что нель-
зя делиться никакими персональными данными с другими людьми 
при  использовании  онлайн-игр.  Однако  некоторые  опрошенные 
старше 18 лет готовы предоставить свой логин (18–23 года – 21 %, 
23–35 лет – 29 %, старше 35 лет – 36 %). Следует отметить, что при 
этом 25 % подростков в возрасте младше 18 лет готовы предоставить 
другим пользователям как логин, так и пароль от своего аккаунта. 
Женщины и мужчины практически солидарны при ответе на дан-
ный вопрос: 68 % представителей обоих полов не желают делиться 
персональными  данными,  а  29 %  женщин  и  30 %  мужчин  готовы 
предоставить информацию лишь о логине. В категории «Занятость» 
мы наблюдаем примерно такую же картину: подавляющее большин-
ство отказывается делиться персональной информацией и пример-
но треть пользователей готовы предоставить свой логин.
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Половина пользователей (за исключением возрастной прослой-
ки в возрасте 23–35 лет) отмечают, что компьютерные игры могут 
стать инструментом для социальной инженерии. Лишь 26 % опро-
шенных  в  возрасте  23–35  лет  соглашаются  с  этим  фактом.  Доста-
точно большое количество опрошенных затруднились ответить на 
данный  вопрос.  Наибольшее  количество  затруднившихся  –  в  воз-
расте до 18 лет (50 %), наименьшее количество затруднившихся – в 
возрасте старше 35 лет (21 %). Большее количество мужчин (51 %) 
считают, что это возможно, по сравнению с 44 % женщин. При этом 
большее количество женщин (37 %) затруднилось дать ответ на этот 
вопрос по сравнению с мужчинами (32 %). Половина студенческой 
молодежи  уверена,  что  игры  могут  стать  инструментом  для  соци-
альной инженерии, тогда как лишь 37 % работающих опрошенных 
согласны с этим утверждением. При этом вторая половина студен-
тов ПОО затрудняется ответить на данный вопрос, тогда как среди 
студентов вузов только 32 % затруднившихся, а среди работающих 
опрошенных – 37 %.

Наиболее категорично возражают против сбора биометрических 
данных посредством видеокамеры и микрофона опрошенные в воз-
расте 23–35 лет (39 %), выбравшие ответ «Полностью не согласен». 
В остальных возрастных категориях опрошенные были менее кате-
горичны, но при этом скорее несогласны с данной процедурой (вы-
бор ответа «Скорее несогласен, чем согласен» у 50 % опрошенных 
в возрасте младше 18 лет, 44 % опрошенных в возрасте 18–23 лет и 
57 % опрошенных в возрасте старше 35 лет). Мужчины более кате-
горичны при ответе на данный вопрос, чем женщины (43 % полно-
стью несогласных мужчин против 25 % женщин), однако женщины 
тоже  склоняются  к  несогласию  с  подобным  сбором  информации 
(46 %  женщин  скорее  несогласны,  чем  согласны,  по  сравнению  с 
36 % мужчин). Больше половины студентов ПОО (56 %) категори-
чески несогласны со сбором биометрических данных, тогда как сту-
денты вузов и работающие менее категоричны и скорее несогласны, 
чем согласны (46 и 41 % соответственно).

Подавляющее большинство опрошенных не сталкивались с игро-
ками, заставляющими передавать персональные данные или угрожа-
ющими в сети. При этом наибольший процент столкнувшихся с дан-
ной проблемой отмечается в возрасте младше 18 лет (25 %). Мужчи-
ны (11 %) чаще сталкивались с подобной ситуацией, чем женщины 
(7 %). Чаще всего с угрозами или требованиями предоставить пер-
сональные  данные  сталкиваются  студенты  ПОО  (17 %)  по  сравне-
нию со студентами вузов (7 %) и работающими опрошенными (7 %). 
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75 % опрошенных в возрасте младше 18 лет не хранят свои пер-
сональные данные на игровом устройстве. Напротив, 51 % опрошен-
ных в возрасте старше 35 лет хранят свои персональные данные на 
устройстве, с которого играют в игры. Одна пятая всех опрошенных 
в возрасте старше 18 лет не задумывается об этом. Большее количе-
ство опрошенных мужчин (40 %) хранят свои персональные данные 
на игровом устройстве по сравнению с женщинами (37 %). При этом 
большее  количество  работающих  опрошенных  (46 %)  хранят  свои 
данные  на  игровом  устройстве  по  сравнению  со  студентами  вузов 
(36 %) и студентов ПОО (28 %).

Наибольшее  количество  опрошенных,  противящихся  использо-
ванию пиратских копий компьютерных игр, наблюдается среди тех, 
кому  старше  35  лет  (36 %).  Наибольшее  количество  опрошенных, 
активно пользующихся пиратскими копиями, наблюдается в возрас-
те  младше  18  лет  (75 %).  Женщины  чаще  пользуются  пиратскими 
копиями,  чем  мужчины  (64 %  против  53 %).  Большая  часть  опро-
шенных,  пользующихся  пиратскими  играми,  приходится  на  сту-
дентов ПОО (56 %) и студентов вузов (50 %), тогда как только 29 % 
работающих  опрошенных  прибегают  к  подобного  рода  продуктам.

Преобладающее  большинство  опрошенных  всех  возрастов  не 
открывали незнакомые ссылки, полученные от незнакомых людей. 
Мужчины  охотнее  открывают  незнакомые  ссылки,  чем  женщины 
(13 %  против  6 %).  Студенты  ПОО  чаще  открывают  незнакомые 
ссылки (17 %), чем студенты вузов и работающие опрошенные (7 % 
в каждой группе).

Обсуждение
Подводя  итоги  аналитического  обзора  опроса,  можно  сделать 

ряд значимых выводов:
1.   Опрошенные старше 35 лет, в целом, более небрежно относятся 

к  вопросам,  связанным  с  информационной  безопасностью,  чем 
студенческая молодежь: они нерегулярно обновляют антивирус-
ное обеспечение, не владеют необходимой информацией по ал-
горитмам  и  способам  защиты,  хранят  персональные  данные  на 
игровых устройствах и т. д.

2.   В  целом,  мужчины  более  подготовлены  в  части  защиты  персо-
нальных  данных  и  соблюдения  режима  информационной  безо-
пасности, чем женщины. Также студенческая молодежь тщатель-
нее следует правилам информационной безопасности, чем рабо-
тающие опрошенные.

3.   При решении проблем, связанных с информационной безопасно-
стью, студенческая молодежь, как правило, надеется на себя, в то 
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время  как  работающие  опрошенные  старшего  возраста  обраща-
ются в техподдержку, т. е. привлекают сторонних специалистов.

4.   Студенты  ПОО  являются  наиболее  доверчивой  группой  среди 
опрошенных:  они  составляют  большинство  тех,  кто  готов  предо-
ставлять свои персональные данные другим людям и переходить по 
незнакомым  ссылкам,  предоставленным  незнакомыми  игроками.

5.   Большинство опрошенных всех возрастов и групп не понимают, 
что такое социальная инженерия и ее механизмы, соответствен-
но потенциально уязвимы к данного рода нарушению информа-
ционной безопасности.

6.   Большинство опрошенных всех возрастов и групп категорически 
не согласны с автоматическим сбором биометрических данных, 
воспринимая это как угрозу информационной безопасности.

7.   Чем старше возрастная категория опрошенных, тем более зако-
нопослушными они являются, отказываясь пользоваться пират-
ским игровым контентом.
Полученные в ходе опроса данные и анализ результатов опроса 

позволяют  скорректировать  образовательные  моменты,  связанные 
с  информационной  безопасностью,  и  подготовить  методические 
комплексы с учетом возрастных, гендерных и трудовых особенно-
стей, направленные на предоставление знаний о способах и приемах 
защиты персональных данных, а также на противодействие мошен-
ническим действиям при использовании видеоигр в качестве про-
граммного обеспечения.
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The  article  is  devoted  to  the  information  security  during  the  game 
online-process.  The  foundation  of  the  article  includes  the  results  of 
the  online-survey  with  156  participants.  The  analysis  of  the  survey 
was  performed  using  three  categories:  age,  gender  and  occupation. 
The questions concerned  topical  issues on  the agenda:  the violation of 
information  security  mostly  connected  with  the  human  factor.  The 
analysis  of  responses  was  performed  with  the  percentage  correlation 
and  determining  the  relative  value.  The  authors  draw  the  conclusion 
about the degree of readiness among respondents to the struggle against 
fraud actions in computer games as well as about the necessity to correct 
the  educational  components  connected  with  skills  and  competences  of 
information security. The researchers specifically mark the difference in 
perception of own safety in video games due to age, gender and occupation 
of  the  respondents,  pointing  at  a  high  degree  of  caution  among  the 
respondents of older age and a greater carelessness among younger users 
of  computer  games.  The  results  of  the  survey  and  conclusions  drawn 
from the analysis may be used to form the complex of preventive actions 
aimed at the reduction of cybercriminal threats and risks of destructive 
behavior while communicating in the Internet space.
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Представлены  результаты  теоретического  анализа  проблемы 
развития информационных технологий и альтернативных способов 
общения  как  возможности  возникновения  новых  видов  насилия  и 
злоупотребления.  Особое  место  среди  противоправных  действий 
занимают  сексуальные  правонарушения,  где  обвиняемыми 
являются  несовершеннолетние.  Наблюдается  специфичность 
поведения  подростков  и  особенности,  которые  ограничивают 
понимание  опасности  совершаемых  действий.  Отмечено,  что 
несовершеннолетние  правонарушители  оценивают  общение  в  сети 
как  элемент  игровой  деятельности,  ряд  деликтов  совершается  для 
создания контента в социальных сетях, подростки часто обсуждают 
сексуальную тематику и обменивается изображениями с младшими 
по  возрасту  детьми  в  контексте  изучения  отношений  между 
полами. С учетом того, что девиантное и делинквентное поведение 
видоизменяется  в  новых  социальных  условиях,  изучение  детей  и 
подростков  в  контексте  интернет-среды  является  неотъемлемой 
частью развития цифрового общества и поможет не только понять 
механизмы его формирования и функционирования, но и обеспечит 
возможности для предупреждения киберагрессии.

Ключевые  слова:  киберпреступность,  несовершеннолетние 
правонарушители,  девиантное  поведение,  секстинг.
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вой неприкосновенности с применением Интернет-технологий // Цифро-
вая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  ста-
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ря 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 524–532 с.

Введение
Развитие  информационных  технологий  и  альтернативных  спо-

собов  общения  с  одной  стороны  представляют  широкое  поле  для 
познания и образования детей и подростков [4], а с другой – способ-
ствуют  возникновению  новых  видов  насилия  и  злоупотребления. 
В последние годы широкое распространение получили преступные 
деяния,  совершенные  с  использованием  информационно-телеком-
муникационных технологий, особое место среди которых занимают 
сексуальные  правонарушения,  где  в  роли  обвиняемых  или  потер-
певших выступают несовершеннолетние. По сравнению с другими 
видами правонарушений их отличает высокая латентность, а также 
серьезные  негативные  последствия,  которые  они  могут  оказать  на 
психическое здоровье и развитие детей и подростков. Рост данного 
вида преступлений привел к тому, что в 2017 г. в МВД были созданы 
специальные структуры (управление «К») для борьбы, в том числе с 
распространением детской порнографии [3].

Одной из специфических особенностей вовлеченности подрост-
ков в коммуникацию с сексуальным контекстом в онлайн простран-
стве является познавательный интерес, стремление к эмоционально 
насыщенному  общению,  когда  сам  факт  общения  на  сексуальные 
темы и демонстрация подобного контента являются вторичными и 
малозначимыми, а на первый план выступает потребность в близ-
ких  отношениях.  Наряду  с  этим  подростки  имеют  относительно 
небольшой  жизненный  опыт  и  представления  о  социальных  взаи-
моотношениях, они личностно незрелы, обладают слабыми прогно-
стическими  способностями.  Указанные  факторы  могут  влиять  на 
особенности поведения несовершеннолетних в интернет-простран-
стве и делает их уязвимыми к вовлечению в противоправную дея-
тельность.

Особенности подростков, совершающих сексуальные  
деликты с использованием интернет-технологий

С  развитием  современных  информационных  технологий  ши-
рокое  распространение  получило  сексуальное  злоупотребление 
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детьми  и  подростками  в  форме  «кибергруминга»  и  сексуального 
насилия, совершаемого онлайн [1]. Такие составы преступлений ха-
рактерны в подавляющем большинстве случаев для взрослых обви-
няемых мужского пола. В то же время встречаются и аналогичные 
деликты среди несовершеннолетних, хотя они и имеют иной харак-
тер  проявлений.  Несмотря  на  отсутствие  открытых  обобщенных 
статистических  данных  по  числу  сексуальных  правонарушений, 
совершаемых подростками при помощи информационных техноло-
гий, косвенно об их распространенности свидетельствует практика 
ФГБУ  «НМИЦ  ПН  им.  В.П. Сербского»  МЗ  РФ,  где  экспертизы 
с  их  участием  проводятся  регулярно  и  отмечается  специфичность 
поведения подростков и особенности, которые ограничивают пони-
мание опасности совершаемых действий [2]. Остановимся на обзо-
ре исследований, рассматривающих сексуальные правонарушения с 
участием несовершеннолетних обвиняемых, реализуемых с приме-
нением Интернет-технологий.

Традиционно большее внимание исследователей и специалистов 
привлечено  к  изучению  несовершеннолетних  жертв  сексуальных 
правонарушений,  в  то  же  время  исследование  особенностей  под-
ростков,  совершающих  сексуальные  деликты  с  использованием 
интернет-технологий,  специфика  совершаемых  ими  правонаруше-
ний, а также средства и способы их предотвращения также требу-
ют изучения и вовлеченности специалистов в исследование данных 
вопросов [5]. Специфические особенности подросткового возраста, 
связанные с серьезной психофизиологической перестройкой орга-
низма, выражаются, в том числе, и в существенных изменениях по-
ведения, в частности, в поступках, имеющих отчетливую сексуаль-
ную направленность. Такого рода активность зачастую переносится 
в виртуальную среду и осуществляется при помощи различных со-
временных Интернет-технологий. Вместе с тем, наряду с норматив-
ными проявлениями сексуальной подростковой активности отмеча-
ются случаи, подпадающие под действие статей уголовного кодекса 
Российской Федерации. Среди них наиболее типичными являются 
инициация обсуждения сексуальной тематики, принуждение к вза-
имообмену  фото-  и  видеопродукцией  сексуального  содержания  с 
младшими по возрасту детьми. Не ограничиваясь подобными дей-
ствиями,  несовершеннолетние  правонарушители  нередко  прибе-
гают к таким средствам принуждения как угроза распространения 
полученного визуального контента с целью компрометации жертвы, 
в том числе среди его ближайшего социального окружения. 
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Подростков, демонстрирующих сексуализированное поведение 
в  сети,  отличают  особенности  их  социальной  адаптации.  Для  них 
характерны признаки более выраженной изоляции от социального 
окружения, слабо развитая способность к установлению и поддер-
жанию удовлетворяющих потребность в принятии, равноправном 
общении со сверстниками, в том числе представителями противо-
положного  пола,  взаимоотношениях.  Слабая  развитость  навыков 
социального  взаимодействия  препятствует  реализации  ими  на 
практике  социально  одобряемых  форм  интереса  к  теме  секса.  По 
данным исследований несовершеннолетние правонарушители, со-
вершившие сексуальные деликты по отношению к малолетним, от-
личались слабым развитием социальных навыков по сравнению с 
теми,  чьим  объектом  сексуального  интереса  являлись  сверстники 
и взрослые [10]. В ходе исследований социальных установок было 
обнаружено, что несовершеннолетним сексуальным правонаруши-
телям  значительно  чаще  были  присущи  асоциальные  взгляды  и 
убеждения в отличие от подростков с нормативным поведением, но 
в меньшей степени, чем тем, кому были инкриминированы другие 
составы преступлений [6–8, 10, 11]. 

Сексуальные правонарушения несовершеннолетних в сети регу-
лируются исключительно не только мотивами, связанными с удов-
летворением сексуальных потребностей. К примеру, послание или 
размещение  в  сети  личных  интимных  изображений  («секстинг»), 
получившие  широкое  распространение  среди  молодежи,  по  дан-
ным  некоторых  зарубежных  опросов,  в  большей  степени  служит 
выражением познавательного интереса в этой сфере, а также удов-
летворению потребности в подтверждении своей сексуальной при-
влекательности, то есть фактически направленность на достижение 
сексуального  удовлетворения  в  большом  числе  случаев  может  не 
играть в таком поведении ведущей роли. 

Особое место среди факторов, оказывающих влияние на форми-
рование  сексуального  противоправного  поведения  несовершенно-
летних, занимает пережитое ими на ранних стадиях своего развития 
физическое, эмоциональное и, в наибольшей степени, сексуальное 
насилие. Это отличает их от подростков, объектом противоправной 
активности которых выступал ровесник или взрослый. Устойчивая 
связь между жестоким обращением, пережитым в детском возрасте, 
и совершением повторяющихся сексуальных деликтов отмечалась в 
многочисленных исследованиях [10].

Большой интерес представляет сравнительный анализ взрослых 
и несовершеннолетних сексуальных правонарушителей. Несмотря 
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на сходные на первый взгляд паттерны их противоправного поведе-
ния, различия между ними вполне закономерны. В их основе лежит 
тот факт, что формирование психики и личности подростка еще не 
завершено [9], что может проявляться в специфической мотивации 
поступков,  недостаточной  саморегуляции,  нестойкости  мораль-
но-нравственной позиции, а также неразвитости правосознания. 

В результате наличия в подростковом опыте случая сексуально-
го злоупотребления может сложиться мнение о том, что в будущем 
он с большой долей вероятности будет совершать правонарушения 
сексуального  характера.  Между  тем  в  зарубежных  исследованиях 
были получены свидетельства того, что несовершеннолетние, ули-
ченные  в  совершении  сексуальных  противоправных  действий,  во 
взрослом  возрасте  не  совершали  таковых  [7].  В  связи  с  этим  сек-
суализированное  поведение  несовершеннолетних  может  рассма-
триваться во многом как имеющее возрастную специфику [10, 11] 
и, соответственно в случаях нарушения закона подвергаться более 
тщательному анализу и принятию адекватных правовых решений. 
В основу юридической квалификации содеянного должен быть по-
ложен глубокий и всесторонний анализ личности правонарушителя 
и специфики сексуального деликта. 

Анализ экспертной практики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Серб-
ского» МЗ РФ позволяет выделить ряд особенностей, характерных 
для  подростков,  совершающих  противоправные  деликты  против 
половой  неприкосновенности.  Как  правило,  несовершеннолетние 
правонарушители оценивают общение в сети как элемент игровой 
деятельности, совершают действия, не задумываясь об их сексуаль-
ной направленности. Ряд деликтов совершается для создания кон-
тента в социальных сетях, где изначально действия обвиняемого не 
подразумевают  сексуальную  направленность.  Подростки  зачастую 
обсуждают  сексуальную  тематику  и  обменивается  изображения-
ми с младшими по возрасту детьми в контексте изучения отноше-
ний между полами, в ряде случаев младший возраст потерпевших 
обусловлен тем, что подростку сложно выстраивать продуктивное 
общение со сверстниками противоположного пола. Наряду с этим, 
при обсуждении сексуальных тем, несовершеннолетние правонару-
шители не учитывают возраст собеседника, и не расценивает свои 
действия как противоправные и уголовно-наказуемые.

Заключение
Развитие  общества,  широкое  внедрение  в  современную  жизнь 

человека цифровизации ведет к возникновению новых социальных 
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условий в смешанной реальности, которая не может существовать 
без использования гаджетов и социальных сетей. Исследователи го-
ворят о формировании цифровой личности, цифровой идентично-
сти, о том, что цифровые устройства становятся естественным про-
должением психических функций человека. Процесс этот обладает 
огромными возможностями, но таит в себе и значительные риски. 
Девиантное и делинквентное поведение детей и подростков также 
видоизменяется в новых социальных условиях. Дальнейшее изуче-
ние детей и подростков в контексте интернет-среды будет неотъем-
лемой  частью  развития  цифрового  общества  и  поможет  не  только 
понять  механизмы  его  формирования  и  функционирования,  но  и 
обеспечит возможности для предупреждения киберагрессии. 
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The results of a theoretical analysis of the problem of the development 
of information technologies and alternative methods of communication 
as a possibility of the emergence of new types of violence and abuse are 
presented.  A  special  place  among  illegal  actions  is  occupied  by  sexual 
offenses where the accused are minors. There is a specificity in the behavior 
of adolescents and features that limit the understanding of the danger of 
the actions performed. It is noted that juvenile offenders evaluate online 
communication as an element of gaming activity, a number of torts are 
committed to create content on social networks, teenagers often discuss 
sexual topics and exchange images with younger children in the context 
of  studying  relations  between  the  sexes.  Taking  into  account  the  fact 
that deviant and delinquent behavior changes in new social conditions, 
the  study  of  children  and  adolescents  in  the  context  of  the  Internet 
environment is an integral part of the development of digital society and 
will  help  not  only  to  understand  the  mechanisms  of  its  formation  and 
functioning,  but  will  also  provide  opportunities  for  preventing  cyber 
aggression.
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Введение
Анализ – преобразование массива данных в конкурентоспособ-

ные аналитические выводы, оказывающие влияние на деловые ре-
шения и последующие действия [1, с. 114]. Такое определение ана-
лизу  дает  в  своей  книге  «Аналитическая  культура»  американский 
учёный и статистик Уильям Эдвардс Деминг. С ним нельзя не со-
гласиться, так как сами по себе статистические данные не позволя-
ют принимать адекватные управленческие решения. Так, например, 
анализ статистических данных по успеваемости в системе дистан-
ционного обучения предполагает не только оценку результатов об-
учения, но и оценку качества самих средств контроля знаний обуча-
ющихся. Тесты могут быть слишком простыми или наоборот слиш-
ком  сложными  для  программы  обучения,  или  тесты  могут  быть  с 
маленькой базой вопросов, в результате чего ответы на вопросы ста-
новятся известны учебной группе заранее. Только в комплексе с та-
кими показателями как распределение оценок, объем базы тестовых 
заданий, уровень сложности вопросов и другие показатели качества 
оценки знаний, анализ успеваемости позволит сделать адекватные 
аналитические выводы.

По мере распространения дистанционных образовательных тех-
нологий, развития соответствующих образовательных платформ и 
навыков работы с ними, накапливается все больше данных, которые 
с успехом могут быть использованы для анализа и проектирования 
образовательных  результатов  [2,  3,  5,  6].  В  свою  очередь,  система 
управления обучением Moodle предоставляет достаточно широкие 
возможности для их анализа. Поскольку структура среды является 
гибкой,  ее  можно  оптимизировать  и  расширять,  разрабатывая  но-
вые модули для анализа учебной среды, что и является весьма ак-
туальной задачей.

Несмотря  на  широкий  функционал  платформы  LMS  Moodle, 
зачастую  стандартных  отчетов  системы  оказывается  недостаточно 
для того, чтобы сделать практически полезные выводы, а главное –  
представить  данные  в  виде  конкретных  показателей.  Кроме  того, 
в  базовой  версии  системы  отсутствует  возможность  скачать  мно-
гие из отчетов, указать интересующий диапазон дат для ряда отче-
тов. Возможность предусмотрена только в отчете о деятельности, в 
остальных типах отчетов можно выбирать только последний пери-
од, за который строится отчет: последний день, последняя неделя, 
последний месяц и т. п. [7], поэтому желательно, чтобы отчеты в си-
стеме могли быть сформированы для разных категорий пользовате-
лей в зависимости от определенных показателей оценки.
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Методы
Для решения поставленных задач использовались статистика за 

2020–2022 гг. с портала дистанционного обучения ИнфоДа Moodle 
МПГУ,  методы  многомерного  анализа,  анализ  научно-методиче-
ской литературы, системный подход.

Результаты
Обращаясь к опыту Московского педагогического государствен-

ного университета, можно заметить, что после локдауна 2020 года 
в  динамике  дистанционного  обучения  университета  произошел 
резкий скачок. На рис. 1 и 2 приведены данные по использованию 
платформы  дистанционного  обучения  ИнфоДа  Moodle  МПГУ 
за  2020–2021  учебный  год.  За  этот  период  было  проведено  более  
21565  видеоконференций,  а  число  пользователей  на  портале  дис-
танционного  обучения  ИнфоДа  МПГУ  увеличилось  почти  в  три  
раза – с 13950 до 30000 пользователей (рис. 1).

Рис. 1. Изменение численности пользователей на портале  
ИнфоДа Moodle МПГУ за 2020–2021 учебный год

Число  курсов  на  портале  дистанционного  обучения  ИнфоДа 
МПГУ с 2020 по 2021 гг. увеличилось почти в два раза – с 8400 до 
12500 (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика числа курсов на портале  
ИнфоДа Moodle МПГУ за 2020–2021 учебный год

При  этом  необходимо  заметить,  что  курсов  на  платформе  ста-
ло  не  только  больше,  но  и  размещаемый  на  платформе  контент 
стал гораздо разнообразнее. В 2020 году основная часть курсов на 
платформе представляла из себя скорее электронные образователь-
ные  ресурсы,  так  как  они  включали  в  основном  статичные  файлы 
и задания для проверки преподавателем. При этом на один разме-
щенный  в  системе  файл  приходилось  в  среднем  только  0,2  теста. 
Остальная  часть  курсов  состояла  из  пояснений,  ссылок,  форумов, 
страниц с текстом, папок с файлами и элементов видеоконференций 
BigBlueButton (табл.).

Таблица
Динамика числа ресурсов и элементов курсов на платформе 

ИнфоДа Moodle МПГУ за 2020–2022 гг.

Инструмент разработки курса 2020 г. 
(штук)

2022 г. 
(штук) Прирост ( %)

Рабочая тетрадь 633 2772 338 %
Обратная связь 2964 11088 274 %
Сертификат 12 44 267 %
Папка 7952 28583 259 %
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Инструмент разработки курса 2020 г. 
(штук)

2022 г. 
(штук) Прирост ( %)

Видеоконференция BigBlueButton 6782 22161 227 %
Тест 12000 34010 183 %
Файл 47729 135121 183 %
Форум 19934 55976 181 %
Задание 49770 129974 161 %
Гиперссылка 21525 55510 158 %
Пояснение 24987 57050 128 %
Книга 778 1734 123 %
HotPot 143 282 97 %
Внешний инструмент 223 420 88 %
Интерактивный контент 2393 4404 84 %
Страница 18322 32723 79 %
Семинар 916 1401 53 %
Лекция 4205 5873 40 %
Пакет SCORM 401 498 24 %
Чат 669 829 24 %
База данных 293 349 19 %
Вики 244 280 15 %
Опрос 980 1115 14 %
Глоссарий 1424 1587 11 %
Анкета 104 105 1 %

Анализируя  динамику  изменения  числа  ресурсов  и  элементов 
курсов на платформе ИнфоДа Moodle МПГУ за 2020–2022 гг., мож-
но сделать ряд выводов:
1. преподаватели стали активнее использовать в своей работе эле-

менты  обратной  связи,  позволяющие  отслеживать  ход  выпол-
нения  задания  и  собирать  данные  от  обучающихся,  используя 
различные  типы  вопросов.  Об  этом  говорит  увеличение  числа 
элементов  «Рабочая  тетрадь»  на  338 %,  увеличение  числа  эле-
ментов «Обратная связь» на 274 %, увеличение числа элементов 
«Тест» на 183 %;

2. в  3,6  раза  увеличилось  число  сертификатов,  присваиваемых  
по результатам обучения (рост числа элементов «Сертификат» 
на 267 %);

3. преподаватели стали чаще предлагать учебный материал в кур-
сах в виде папок (рост числа ресурсов «Папка» на 259 %);
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4. преподаватели  стали  чаще  использовать  для  проведения  веби-
наров интегрированную в платформу дистанционного обучения 
систему видеоконференцсвязи BigBlueButton (рост числа соот-
ветствующих элементов в курсах 227 %).
Анализируя полученные данные, также необходимо отметить, что 

платформа  дистанционного  обучения  в  университете  по-прежнему 
продолжает использоваться в основном для размещения статичного 
материала и контроля знаний. Это не говорит о качестве обучения, так 
как в университете используется исключительно смешанная модель 
дистанционного обучения, но свидетельствует о том, что возможно-
сти системы используются не в полной мере. Об этом говорит также 
и тот факт, что рост числа таких элементов для контроля знаний как 
«Тест», «Файл», «Задание» происходил активнее, чем рост числа са-
мих курсов в системе. Если за исследуемый период число курсов в 
системе увеличилось почти в два раза, то число перечисленных эле-
ментов увеличилось почти в три раза, а значит среднестатистический 
курс стал больше наполнен файлами, зданиями и тестами. При этом 
за это время так и не удалось преодолеть порог в 0,2 теста на один 
файл (динамика увеличения файлов и тестов одинаковая – 183 %).

Среди негативных факторов стоит отметить снижение интерак-
тивной составляющей, так как интерактивный контент увеличивал-
ся медленнее самих курсов в системе: «Интерактивный контент» –  
рост  84 %;  «Семинар»  –  53 %;  «Лекция»  –  40 %;  Пакет  SCORM  – 
24 %.  Наименьшим  спросом  у  преподавателей  пользуются  такие 
элементы разработки контента как «Чат», «База данных», «Вики», 
«Опрос», «Глоссарий» и «Анкета».

Очевидно, что полученных данных недостаточно для того, что-
бы сделать окончательные выводы о причинах таких предпочтений 
преподавателей в отношении инструментария для разработки кур-
сов. Выбор преподавателя может быть обусловлен, как недостатком 
у преподавателей навыков разработки цифрового образовательного 
контента и мотивации для его разработки, так и спецификой обуче-
ния по программам педагогического вуза. Тем не менее оценка каче-
ства разработки контента, в том числе степени его интерактивности, 
остается очень важным этапом планирования системы дистанцион-
ного обучения, так как именно интерактивность курсов позволяет 
вовлекать и задавать ритм обучения, собственно превращает элек-
тронный образовательный ресурс в сам электронный курс.

LMS  Moodle  позволяет  собирать  и  обрабатывать  достаточно 
большое число данных об онлайн- и офлайн-обучении в автомати-
ческом режиме, осуществлять функции сбора и хранения информа-
ции о посещении пользователями дистанционных учебных курсов, 
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она  обладает  недостаточно  развитым  функционалом  для  анализа 
хода учебного процесса. Если курс, например, не поддерживает ин-
терес обучающегося в течение всего периода обучения, то интерес 
к его материалам от темы к теме начинает снижаться. Это видно на 
стандартных диаграммах, отражающих число обращений к курсу в 
целом и к отдельным его элементам [7].

Однако  базовая  версия  LMS  Moodle  не  содержит  отчетов,  де-
монстрирующих совместно действия пользователя на курсе и полу-
чаемые им оценки, что не позволяет быстро выявлять связи между 
поведением студента на курсе и его успеваемостью [3]. Например, 
информация  по  активностям  студентов  представлена  в  разделе 
«Отчеты», а информация по оценкам собирается в отдельном отчете 
«Отчет по оценкам» в разделе «Оценки». При этом в Moodle оцен-
ки в журнале оценок далеко не всегда являются оценками за дисци-
плину или программу в целом, что не позволяет автоматически вы-
вести такой важный показатель эффективности обучения как доля 
аттестованных  участников  обучения  от  их  общего  числа.  Термин 
«окончание курса», принятый как показатель завершения обучения 
в учебных заведениях, в Moodle подходит для оценки личных успе-
хов учащихся, а тем временем успешным завершением обучения по 
тому  или  иному  курсу  (предмету,  дисциплине)  должен  считаться 
сданный зачет, либо экзамен.

LMS Moodle предоставляет широкие данные для анализа успе-
ваемости студентов, учитывающие промежуточные и контрольные 
тесты. Однако для преподавателя и администрации зачатую важнее 
не  сами  баллы  за  отдельные  задания,  сколько  информация  о  том, 
сколько  обучающихся  завершили  обучение  на  том  или  ином  эта-
пе, сколько еще изучают курс, а сколько еще даже не приступали к 
обучению. Расширение интерфейса системы позволило бы исполь-
зовать алгоритмы для статистического анализа данных и формиро-
вания ведомостей успеваемости с целью более детального визуаль-
ного  представления  итогов  обучения  [2],  а  также  получения  тако-
го показателя как процент аттестованных. Как уже было отмечено 
выше, в системе дистанционного обучения этот показатель говорит 
не только о качестве организации учебного процесса, но и качестве 
образовательного контента. Таким образом, для очной формы обу-
чения  возникает  необходимость  внедрения  в  курс  таких  разделов, 
как  «посещаемость»  и  «итоговая  оценка»,  которые  заполняются 
преподавателями. 

Для  системы  дистанционного  обучения  Московского  педа-
гогического  государственного  университета  актуальной  задачей  
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является разработка аналитического модуля, ориентированного на 
процесс  получения  разными  категориями  пользователей  аналити-
ческой информации в визуальном представлении за необходимый 
хронологический  период  о  качестве  цифрового  образовательного 
контента.

В основу разработки данного модуля были положены две груп-
пы  показателей:  показатели  активности  обучающихся  на  курсе  и 
показатели интерактивности инструментов разработки курса. При 
постановке такой задачи заказчики исходили из следующих предпо-
ложений. Во-первых, предположения о том, что показатели актив-
ности обучающихся на курсе напрямую связаны с качеством цифро-
вого образовательного контента, во-вторых, предположения о том, 
что интерактивность курса положительно влияет на интерес обуча-
ющихся к обучению, а характер интерактивности курса отражается 
в структуре инструментов, используемых для разработки курса.

В  источниках  [8–14]  представлены  результаты  исследований, 
установившие связи между активностями студентов в онлайн среде 
и их успехами в обучении. В работе [15] авторы исследовали зави-
симость между журналами активностей учеников в LMS и их итого-
выми оценками и пришли к выводу, что просмотры курса, просмот-
ры заданий, просмотры форумов и просмотры ресурсов оказывают 
наибольшее влияние на оценки учащихся.

Для  исследования  интенсивности  использования  дистанцион-
ного  курса  за  определенное  время  даже  с  помощью  стандартного 
«Отчета  о  деятельности»  (установив  соответствующий  временной 
фильтр)  мы  можем  визуализировать  данные  о  числе  различных 
пользователей, просмотревших элементы курса за семестр. Мы мо-
жем в результате увидеть тенденцию к снижению или наоборот – 
увеличению учебной активности в течение всего семестра.

Оценка активности студентов по освоению курсов на платфор-
ме  дистанционного  обучения  ИнфоДа  Moodle  МПГУ  с  помощью 
стандартных  статистических  отчетов  системы  подтверждает,  что 
существует прямая связь между активностями студентов в онлайн 
среде и наличием в курсе элементов с обратной связью. Так, напри-
мер, при правильном планировании курса, с помощью таких инте-
рактивных элементов как H5P (интерактивный контент) и HotPot 
можно  поддержать  интерес  у  обучающихся  во  время  всего  перио-
да обучения. При этом необходимо отметить, что наличие в курсе 
таких  элементов  как  «Форум»,  «Чат»,  «Семинар»  требует  от  обу-
чающихся  непосредственного  общения  с  преподавателем,  которое 
подразумевает, что обучающийся не один раз прикрепил свой ответ 
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для проверки преподавателем и потом получил оценку, а несколько 
раз заходил в курс для того, чтобы поучаствовать в обсуждении ка-
кой-либо учебной проблемы и получить оценку.

Показателями активности учащегося в цифровой среде могут яв-
ляться:

 – число обращений к видеолекциям и время их просмотра (в пол-
ном ли объеме прослушана лекция или частично);

 – доля  (процент)  видеолекций,  которая  была  востребована  уча-
щимся (ко всем ли лекциям были запросы);

 – доля заданий (процент) заданий и электронных тестов, которые 
имели попытки прохождения, и какая часть из них была пройде-
на успешно;

 – среднее время выполнения заданий и прохождения тестов;
 – среднее  число  попыток  (с  какой  попытки  удалось  пройти  тест 

или выполнить задание);
 – число обращений к интерактивным элементам: лекция, семинар, 

H5P и пр.;
 – частота участия в форумах или блогах;
 – соблюдение порядка перемещения между ресурсами и элемента-

ми курса.
Как  инструмент  разработки  контента  определяет  активность 

работы  с  ним  можно  рассмотреть  на  примере  такого  элемента  как 
«Семинар».  Элемент  «Семинар»  устроен  так,  что  обучающийся  не 
только должен открыть его, чтобы изучить вопрос, а потом прикре-
пить  свой  ответ,  но  элемент  «Семинар»  в  Moodle  также  предусма-
тривает механизм взаимного оценивания обучающимися работ друг 
друга. Это означает, что для того, чтобы семинар был завершен, необ-
ходимо еще принять участие в оценке работ своих одногруппников.

Таким  образом,  можно  заметить,  что  в  LMS  Moodle  заложена 
определенная  логика  организации  обучения  на  курсе,  в  которой 
«ресурсы системы» выполняют функцию статичных элементов, то 
есть  они  только  передают  обучающимся  информацию  в  односто-
роннем  порядке,  а  «элементы  системы»  обеспечивают  обратную 
связь. Это означает, что характер выбранных преподавателем ре-
сурсов  и  элементов  для  разработки  курсов  определяет  характер 
работы с курсом обучающихся. При этом можно заметить, что «эле-
менты» в разной степени поддерживают тот или иной уровень об-
ратной связи. Например, чат и форум выполняют в системе схожие 
функции, при этом в чате необходимо присутствовать онлайн, а с 
помощью форума можно осуществлять оценку и консультировать 
в офлайн режиме.
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Контроль  знаний  в  системе  можно  проводить  с  помощью  раз-
ных  элементов,  в  том  числе  и  с  помощью  форума  и  чата,  однако 
только  задания,  подготовленные  с  помощью  таких  элементов  как 
«Интерактивный  контент»,  HotPot  и  «Лекция»  обеспечивают 
максимальную  поддержку  обратной  связи  во  время  тестирования. 
Несмотря на то, что все элементы Moodle обеспечивают обратную 
связь, степень интерактивности у них разная.

Обсуждение
Показатели эффективности дистанционного обучения целесоо-

бразно анализировать системно. Объединение их в общую концеп-
цию должно учитывать своеобразие процессов той или иной образо-
вательной организации. При этом в процессах анализа и планирова-
ния могут быть задействованы алгоритмы машинного обучения, так 
как современный искусственный интеллект в образовании позволя-
ет, в том числе, проводить мониторинг вовлеченности студентов в 
учебный процесс.

Существующие  нейросети,  как  правило,  решают  узкий  спектр 
задач. Из открытых источников можно выделить направления ис-
пользования нейросетей в ряде учебных заведений страны, это: 

 – помощь в изучения сложных тем учебных дисциплин;
 – оценка успеваемости обучаемых;
 – персонализация  образования,  учитывающая  интересы  и  склон-

ности  учащихся,  а  также  их  индивидуальные  особенности  вос-
приятия [4];

 – построение индивидуальных траекторий обучения;
 – оценка внимания студентов в ходе учебных занятий по распозна-

ванию эмоций на их лицах;
 – проверка выполнения и разработка заданий конкретного курса;
 – аналитика качества учебных материалов.

Используемая  в  Московском  педагогическом  государственном 
университете  система  обучения  Moodle  допускает  использование 
либо внешней искусственной нейросети, либо встроенной в систему 
нейросети (рис. 3). Учитывая тот факт, что система Moodle постоян-
но совершенствуется, что относится и к расширению возможностей 
встроенной нейросети, целесообразно именно ее и использовать для 
анализа  учебного  процесса.  Встроенную  нейросеть  представляет 
API-интерфейс  Moodle  Analytics,  который  позволяет  определять 
некоторые модели прогнозирования.

Текущие версии Moodle предоставляют две встроенные модели 
прогнозирования: студенты рискуют бросить учебу; нет обучения.

https://docs.moodle.org/en/Students_at_risk_of_dropping_out
https://docs.moodle.org/en/Analytics#No_teaching
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Чтобы  разнообразить  образцы  и  охватить  более  широкий  круг 
случаев, исследовательская группа штаб-квартиры Moodle собирает 
наборы данных для расширения функционала нейросети.

Рис. 3. Схема обработки данных нейросетью в LMS Moodle

Нейросеть, в используемой в университете версии Moodle, реа-
лизует следующие модели аналитики [6]:

 – студенты с риском отчисления;
 – студенты, которые давно не заходили на курс;
 – студенты, которые еще не заходили на курс. 

Модель  основана  на  машинном  обучении  и  прогнозировании, 
обучается на базе истории сайта для дальнейшего обнаружения или 
прогнозирования скрытых аспектов процесса обучения. 

Для построения прогноза использует ряд показателей, основан-
ных  на  понятиях  «когнитивная  глубина»  и  «социальная  широта», 
которые применяются для каждого из основных модулей деятель-
ности. Результаты прогноза могут выводиться в виде уведомлений 
пользователей (преподавателю и/или учащемуся). 

Для каждого прогноза доступен набор действий:
 – отправить сообщение ученику;
 – просмотреть отчет о деятельности ученика;
 – просмотреть детали прогноза;
 – подтвердить прогноз или пометить его как бесполезный.

Очевидно,  что  необходимо  дальнейшее  постепенное  внедрение 
современных  методов  машинного  обучения  и  интеллектуально-
го анализа данных в цифровые образовательные системы и, что не 
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менее  важно,  обеспечение  способов  применения  преподавателями 
получаемых  аналитических  результатов  [7].  Это  поможет  образо-
вательным организациям предотвращать академические неудачи, а 
студентам развивать навыки саморегуляции. 

Внедрение искусственного интеллекта в сферу образования тре-
бует особого понимания, так как для получения ожидаемого эффек-
та требуется время и очень большое количество данных, необходи-
мых для обучения нейросети. Кроме того, важно соблюдать следу-
ющие правила: 

 – постоянно контролировать качество работы искусственного ин-
теллекта,  в  том  числе  огромные  наборы  данных,  используемых 
как для обучения нейросетей, так и для их оценки;

 – придерживаться  принципов  этичности  и  прозрачности,  чтобы 
ошибки  или  неверная  оценка  данных  не  привели  к  серьёзным 
последствиям.
Важно помнить, что искусственный интеллект не заменяет пре-

подавателя, а является его помощником, высвобождая время на ру-
тинные  процедуры.  По  мнению  авторов,  необходимо  дальнейшее 
постепенное внедрение современных методов машинного обучения 
и интеллектуального анализа данных в цифровые образовательные 
системы и, что не менее важно, обеспечение способов применения 
преподавателями  и  администраторами  курсов  получаемых  анали-
тических результатов.
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В  статье  рассматриваются  подходы  к  оценке  показателей 
сложности  и  трудности  учебных  заданий  адаптивного  тренажера 
по  профориентационному  консультированию.  Авторами  вводится 
понятие  «показатель  реальной  сложности  задания»,  являющегося 
интегральным показателем объективной сложности и субъективной 
трудности  учебных  заданий.  Также  были  определены  три  уровня 
сложности  в  соответствии  с  этапами  профориентационного 
консультирования и их содержательное наполнение определенными 
темами и понятиями. Показано, что в адаптивном тренажере задания 
разных  уровней  сложности  частично  перекрываются,  обеспечивая 
плавный индивидуальный переход ко все более сложным заданиям. 
Данный  подход  позволяет  объективно  оценить  сложность  заданий 
и обеспечить постепенное возрастание трудности при прохождении 
тренажера учащимися.

Ключевые  слова:  Компьютерный  адаптивный  тренажер, 
профориентационное  консультирование,  учебное  задание, 
статистическая трудность, уровень сложности.
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и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной 
научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  
В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ 
ВО МГППУ, 2023. 549–561 с.

Введение
Актуальность темы обусловлена потребностью в точном опреде-

лении содержания конструктов «сложность-простота» [6] и «труд-
ность-легкость»  [2]  применительно  к  оценке  заданий  компьютер-
ных адаптивных тренажеров. 

В  настоящее  время,  во  множестве  областей  профессиональ-
ной  деятельности  активно  разрабатываются  компьютерные  систе-
мы  дистанционного  обучения  [1],  часто  предполагающие  решение 
определенных  учебных  заданий,  в  качестве  показателя  успешного 
овладения  пройденным  материалом.  Точная  оценка  сложности  и 
трудности учебных заданий имеет большое значение для разработ-
ки  эффективных  методов  формирования  необходимых  знаний  и 
умений в изучаемой предметной области. В задачах профессиональ-
ного обучения, такая оценка дает возможность создания тренажеров 
с адаптивным содержанием, позволяющих подбирать учебные зада-
ния в соответствии с индивидуальным уровнем подготовки обуча-
ющихся.

Мы предлагаем новый подход к оценке двух показателей: слож-
ности и трудности учебных заданий, в котором применяется соче-
тание  экспертных  и  статистических  методов.  С  этой  целью  были 
сформулированы понятия сложности и трудности учебных заданий 
с точки зрения их содержания и разработан алгоритм формирова-
ния интегрального показателя сложности.

Оценка сложности и трудности  
учебных заданий в адаптивном тренажере  

по профориентационному консультированию
Для  определения  конструктов  «сложность-простота»  и  «труд-

ность-легкость» мы руководствовались представлениями о том, что 
сложным  является  объект,  составленный  из  относительно  более 
простых элементов и чем больше таких элементов, а также связей 
между  ними,  тем  выше  сложность  объекта.  Таким  образом,  слож-
ность можно оценить достаточно объективно, в то время как труд-
ность  является  субъективным  ощущением,  возникающим  у  субъ-
екта  при  взаимодействии  с  объектом.  Таким  образом,  сложность 
– объективная, количественно измеримая характеристика объекта,  
а трудность определяется как субъективное переживание.



551

Ермаков С.С., Катышев Д.А., Савенков Е.А.  
Новый подход к оценке сложности учебных заданий 

С целью более точной экспертной оценки уровня сложности за-
дания,  мы  определили  два  показателя:  «сложность  темы  учебного 
задания» и «сложность ответа учебного задания», суммарный балл 
по которым характеризует «экспертную оценку сложности задания».

Сложность  темы  учебного  задания  –  показатель  многокомпо-
нентности  темы,  количества  элементарных  понятий  и  их  связей, 
соответствующих  целостному,  глубокому  пониманию  предмета.  
В  педагогическом  процессе  «происходит  непрерывное  расшире-
ние и углубление знаний в виде усвоения основных и общих поня- 
тий»  [5],  и  обучение  в  любой  предметной  области  начинается  со 
знакомства и определения фундаментальных понятий, которые за-
тем выступают как основание для понятий более сложных и ком-
плексных. Таким образом, сложность темы учебного задания обу-
славливается количеством тем и содержанием понятий, которыми 
заранее должен владеть ученик для того, чтобы понять материал, с 
которым он работает в данный момент. Этот показатель является 
мерой уровня знаний, необходимых для правильного ответа на во-
прос. Более кратко можно определить, что сложность темы учебно-
го задания это: «объективная характеристика, которая определяет-
ся объемом предметных знаний, достаточных для ее решения» [2].

Сложность  ответа  учебного  задания  –  показатель,  относящий-
ся  к  содержанию  в  задании  несущественных,  для  его  верного  ре-
шения  элементов.  Задания  различаются  по  данному  показателю 
за счет увеличения побочных, не существенных элементов, услож-
няющих выявление пользователем ключевых, существенных ком-
понентов задачи, на которые нужно обратить внимание и которые 
необходимо учитывать для определения верного ответа. Благодаря 
этому  создаются  такие  условия,  в  которых  обучающемуся  прихо-
дится приложить интеллектуальный труд, даже если он прекрасно 
понимает сложные понятия и хорошо ориентируется в предметной 
области содержания задания. Задание, «зашумленное» одним или 
несколькими  несущественными  элементами,  для  обучающегося 
может оказаться субъективно более сложным, вне зависимости от 
сложности самой темы, в связи с необходимостью выделения суще-
ственной информации при поиске верного ответа. Отечественным 
психологом В.А. Гуружаповым отмечается, что возможность реше-
ния учебной задачи в этом случае проблематизируется «за счет ма-
скировки существенных признаков преобразования предмета несу-
щественными» [4].

Статистическая трудность задания – это показатель, привязан-
ный к статистике, является мерой успешности выполнения задания 
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в  выборке  и  «характеризуется  индексом,  который  соответствует 
доле лиц, правильно решивших задание» [3].

Экспертная оценка сложности задания – совокупный показатель 
сложности темы учебного задания и сложности ответа учебного за-
дания, формируется как их сумма и представляет собой чисто пси-
хологическую субъективную оценку сложности.

Показатель реальной сложности – формируется как сумма бал-
лов экспертной оценки сложности задания и статистической труд-
ности задания.

Опираясь на приведенные определения, лабораторией было при-
нято решение предложить следующий подход к формированию ин-
тегрального  показателя  сложности  заданий:  «показатель  реальной 
сложности».

На рис. 1 представлена схема соотношения компонентов сложно-
сти и трудности учебных заданий. «Сложность темы учебного зада-
ния» и «сложность ответа учебного задания» вместе образуют «экс-
пертную  оценку  сложности  задания».  Далее,  для  каждого  задания 
определяется  показатель  «статистическая  трудность  задания»  как 
мера  успешности  решения  данного  задания  в  выборке.  Сочетание 
статистической  трудности  и  экспертной  оценки  сложности  дает  в 
итоге значение показателя «реальной сложности задания» (рис. 1).

Рис. 1. Схема соотношения компонентов  
сложности и трудности учебных заданий
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В процессе профориентационной консультации, психолог вместе 
с клиентом проходит ряд этапов: от начального, связанного с ини-
циацией процесса поиска будущей профессии, до заключительного, 
на котором клиентом принимается осознанное решение о будущей 
профессиональной деятельности. На каждом из этих этапов от пси-
холога требуется владение определенным множеством понятий и их 
сложность  определяется  тем,  нужно  ли  для  их  использования  по-
нимание предыдущих, более простых понятий из области ведения 
профориентационных консультаций, а также этапом, на котором на-
ходится клиент. Таким образом, чем ближе к завершающему этапу, 
тем  сложнее  работа  психолога  консультанта.  На  рисунке–2  пред-
ставлены основные темы и понятия профессионального консульти-
рования, которые мы использовали как при разработке заданий, так 
и для оценки показателя «Сложность темы учебного задания».

Для  каждого  из  пяти  разделов  профориентационной  работы 
определен один из трех уровней сложности:
•	 «Теоретические  основы  профориентационного  консультирова-

ния» (сложность-1).
•	 «Знание личностных особенностей, склонностей и способностей 

учащихся» (сложность-2).
•	 «Навыки взаимодействия психолога с учителями и родителями» 

(сложность-2).
•	 «Инструменты и методы индивидуальной и групповой профори-

ентационной работы» (сложность-2).
•	 «Планирование профессиональной карьеры» (сложность-3).

В каждом из данных разделов содержатся темы, которые также 
выстроены в порядке возрастания их сложности: каждая следующая 
тема оценивается как равная по сложности предыдущей, либо как 
более сложная.

Одни и те же темы могут встречаться в разных разделах профо-
риентационной работы, что создает перекрытие содержания уровней 
сложности,  представленное  в  табл.  1.  Например,  следующие  темы:
	– Интересы и склонности в выборе профессии;
	– Профессиограммы и профориентационные тесты;

входят в содержание заданий как первого, так и второго уровня 
сложности (табл. 1).

Таким образом, принадлежность понятия к определенному уров-
ню сложности также определялась на основании ее места в процессе 
профориентационной работы. Например, на начальном этапе важно 
владеть  общими,  базовыми  понятиями  и  уровень  «Сложность-1» 
представляет вопросы, направленные на формирование и отработку 
знаний в базовых профориентационных понятиях.
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Таблица 1
Соответствие понятий определенным уровням сложности

ПОНЯТИЯ 
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1 Базовые понятия профориентации +

2 Роль школьных консультантов по вопросам карьеры +

3 Этические принципы и профессиональные стандарты +

4 Мотивы выбора профессии +

5 Ценности и черты характера +

6 Интересы и склонности в выборе профессии + +

7 Профессиограммы и профориентационные тесты + +

8 Самооценка и уровень притязаний +

9 Оценка мотивов выбора профессии +

10 Профориентационные игры и упражнения +

10 Психологические барьеры и уровень внутренней свободы + +

11 Выявление и анализ родительских установок + +

12 Знания о современном рынке труда +

13 Соответствующие возрасту личностные тесты +

14 Профессиональный и личностный рост +

На  любом  этапе  профориентационной  консультации  психолог 
может столкнуться как с простой, так и с достаточно сложной ситу-
ацией. Например: на начальном этапе профессионального консуль-
тирования  важным  является  то,  насколько  хорошо  клиент  ориен-
тируется  в  своих  личных  мотивах  выбора  профессии  [7].  Степень 
понимания истинных мотивов выбора области дальнейшего обуче-
ния и сферы профессиональной деятельности, определяет легкость 
прохождения данного этапа для психолога и клиента. Запутанность 
и неуверенность клиента в собственных мотивах приводит к тому, 
что  психологу  необходимо  применить  более  широкий  репертуар 
знаний и способностей, с опорой на свой предыдущий опыт ведения 
профконсультаций.



556

Моделирование и анализ данных для цифрового образования 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Р
ис

. 3
. С

хе
м

а 
ур

ов
не

й 
сл

ож
но

ст
и 

и 
св

яз
ан

ны
х 

с 
ни

м
и 

по
ня

т
ий



557

Ермаков С.С., Катышев Д.А., Савенков Е.А.  
Новый подход к оценке сложности учебных заданий 

Р
ис

. 4
. С

хе
м

а 
пе

ре
кр

ы
т

ий
 т

ре
х 

ур
ов

не
й 

сл
ож

но
ст

и



558

Моделирование и анализ данных для цифрового образования 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

На  основании  табл.  1  можно  сформировать  такую  понятий-
ную  решетку,  в  которой  объектами  выступают  уровни  сложности, 
а  атрибутами  этих  объектов  являются  некоторые  множества  тем 
профориентационной работы. На пересечениях уровней сложности 
формируются «перекрытия», содержанием которых являются темы, 
относящиеся одновременно к 1-му и 2-му или 2-му и 3-му уровням 
сложности (рис. 3).

В  адаптивном  тренажере  несколько  последних  заданий  из  пре-
дыдущей модели перекрываются с несколькими первыми задания-
ми из следующей, более высокого уровня сложности. На рисунке-4 
представлена схема таких перекрытий для определенных нами трех 
уровней сложности профориентационного консультирования.

Данное  перекрытие  происходит  не  резко,  а  на  протяжении  2– 
3  заданий  в  каждой  модели.  Таким  образом,  в  режиме  тренажера, 
пользователь  перемещается  слева  направо  по  возрастающей  труд-
ности и сложности заданий.

Заключение
Проведенный  анализ  позволил  выявить  проблему  субъектив-

ности  в  оценках  сложности  учебных  заданий,  обусловленную  зна-
чительной  зависимостью  от  мнения  экспертов-разработчиков.  Для 
преодоления этого недостатка было предложено ввести дополнитель-
ный объективный показатель – статистическую трудность задания.

Комплексный  подход  к  оценке  сложности  на  основе  сочетания 
экспертных и статистических данных позволил сформировать инте-
гральный показатель «реальная сложность задания». Такой подход 
значительно повышает объективность и обеспечивает возможность 
точной настройки и регулировки сложности учебных заданий.

Особое внимание было уделено зависимости сложности заданий 
от этапа обучения, что открывает широкие перспективы для разра-
ботки адаптивных обучающих и контролирующих систем, способ-
ных автоматически подстраивать сложность заданий под индивиду-
альный уровень обучающегося.

Для формирования системы заданий различной сложности пред-
ложена схема структурирования предметной области с выделением 
ключевых элементов и их иерархии, что обеспечивает системность и 
обоснование для этапов процесса создания заданий.

Разработанные  в  исследовании  принципы  оценки  сложности 
могут эффективно использоваться при создании адаптивных обуча-
ющих систем, повышающих качество подготовки за счет индивиду-
ализации и правильного выбора уровня сложности учебных задач.
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The  article  considers  approaches  to  assessing  the  complexity  and 
difficulty indicators of training tasks of an adaptive simulator for career 
counseling. The authors  introduce the concept of “real difficulty  index 
of the task”, which is an integral  indicator of objective complexity and 
subjective  difficulty  of  training  tasks.  Three  levels  of  complexity  in 
accordance with the stages of career counseling and their content filling 
with certain topics and concepts were also defined. It  is shown that  in 
the adaptive simulator the tasks of different levels of complexity partially 
overlap, providing a smooth individual transition to increasingly complex 
tasks.  This  approach  allows  us  to  objectively  assess  the  complexity  of 
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Личностная зрелость студентов в зависимости  
от их активности в Интернет-среде

Климушко Е.И.
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г. Минск, Республика Беларусь 
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Статья  посвящена  изучению  личностной  зрелости  студентов  в 
зависимости  от  их  активности  в  Интернет-среде.  Большинство 
студентов  подвержены  негативному  воздействию  Интернет-среды: 
они  склонны  к  переоценке  значимости  виртуального  пространства 
в  своей  жизни,  обладают  завышенными  ценностно-смысловыми 
представлениями  о  виртуальном  пространстве,  склонны  к  потере 
контроля  над  временем  и  компульсивным  действиям  посещения 
виртуального  пространства.  Нередки  случаи,  когда  молодые  люди 
ведут параллельную тайную жизнь в Сети, отличную от реальности, 
или  вообще  полностью  уходят  в  виртуальную  жизнь,  отказываясь 
от  реальности.  В  данной  работе  автор  описывает  результаты 
эмпирического исследования уровня личностной зрелости студентов, 
характера  их  активности  в  Интернет-среде,  а  также  представлены 
результаты  изучения  ценностно-смысловой  сферы  студентов  в 
виртуальном  пространстве.  В  качестве  научного  обоснования 
сделанных автором выводов, представлены статистически значимые 
результаты корреляционного и регрессионного анализа. 

Ключевые слова: личностная зрелость; активность в Интернете; 
ценностно-смысловая сфера; Интернет-зависимость.

Для цитаты: Климушко  Е.И.  Личностная  зрелость  студентов  в  зависи-
мости  от  их  активности  в  Интернет-среде  //  Цифровая  гуманитаристика 
и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. статей IV Международной 
научно-практической  конференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  
В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ 
ВО МГППУ, 2023. 562–570 с.

Введение
Многие  современные  исследования  в  области  киберпсихоло-

гии  показывают,  что  Интернет-среда  оказывает  достаточно  выра-
женное  специфическое  воздействие  на  личность.  Эти  изменения 
затрагивают  познавательную,  коммуникативную  и  личностную 
сферы,  трансформируются  операциональное  (исполнительское) 
звено  деятельности,  пространственно-временные  характеристики  
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взаимодействия субъект-субъект и субъект-информационная систе-
ма, процессы целеполагания и т.д. [3].

К  психологическим  детерминантам  деятельности  в  Интернет-
среде  относят:  мотивацию  использования  Интернета  (О.Н.  Аре-
стова, Л. Н. Бабанин и А.Е. Bойскунский выделяют деловой, позна-
вательный, корпоративный, мотив общения, самоутверждения, рек-
реации, аффилиации и мотив самореализации и развития личности) 
[1;  2],  мотивация  определяет  характер  виртуальной  самопрезента-
ции (Д.И. Иванова на основании аутентичности личности Интернет-
пользователя  в  процессе  Интернет  социализации  выделяет  три 
варианта  виртуальной  личности  –  конгруэнтную,  неконгруэнт-
ную и вымышленную) [6]. Основная детерминанта деятельности –  
это  Интернет-активность,  которая  характеризуется  временными 
(время пребывания, срок) и деятельностными (включенность в одну 
или  несколько  деятельностей  одновременно,  насыщенность  собы-
тиями)  параметрами.  По  уровням  Интернет-активности  А.И.  Лу- 
чинкина выделяет четыре группы пользователей: пассивные, ситуа-
тивные, активные и чрезмерно активные пользователи [7].

Ключевой  проблемой  для  данной  работы  является  изучение 
воздействия  Интернет-среды  на  личностную  зрелость  студентов. 
Использование  субъектно-деятельностного  подхода  позволило 
комплексно изучить психологические закономерности формирова-
ния личностной зрелости под воздействием Интернет-среды.

Методы
Выявление  личностной  зрелости  студенческой  молодежи  в  за-

висимости от их активности в Интернет-среде осуществлялось при 
помощи следующих методов: психологическое тестирование, мето-
ды статистической обработки данных (корреляционный и регресси-
онный анализ).

Исследование  проводилось  в  течение  2019–2022  годов.  В  об-
щей  сложности  выборку  исследования  составили  243  человека  – 
студенты  Белорусского  государственного  университета.  Из  них  
130  девушек  и  113  юношей;  97  студентов  технической  направлен-
ности (радиофизика и компьютерные технологии) и 146 студентов 
гуманитарной направленности (социальная работа, дизайн и линг-
вистика). Возраст испытуемых составил от 17 до 23 лет, среднее зна-
чение 19 лет. 

При формировании общей выборки были соблюдены критерий 
репрезентативности  (испытуемые  в  полной  мере  представляют 
генеральную  совокупность),  содержательный  критерий  (группа 
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испытуемых  соответствует  предмету  и  гипотезе  исследования)  и 
критерий  эквивалентности  испытуемых  (в  выборке  испытуемых 
исключены специфические характеристики, которые могли бы по-
влиять на зависимую переменную).

Достоверность  полученных  данных  обеспечивалась  использо-
ванием  методов  статистической  обработки  данных  (коэффициент 
корреляции Пирсона, регрессионный анализ) с проведением расче-
тов в программе Statistica 6.0.

Результаты
Личностная зрелость студентов изучалась при помощи методи-

ки  диагностики  личностной  зрелости  (В.А.  Руженков,  В.В.  Ружен-
кова, И.С. Лукьянцева)  [8]. Она включает в себя пять шкал: ответ-
ственность,  терпимость,  саморазвитие,  позитивное  мышление  и  са-
мостоятельность, которые затем суммируются и в общей сложности 
дают интегративный показатель личностной зрелости индивида.

Анализируя полученные по выбранной методике эмпирические 
данные,  в  целом  можно  сказать,  что  респонденты обладают  доста-
точно высоким уровнем личностной зрелости, ведь только по шкале 
терпимости  низкий  уровень  был  обнаружен  лишь  у  2 %  испытуе-
мых. В остальном же по всем пяти шкалам преимущественно все ре-
спонденты обладают средним, а 19 % испытуемых – высоким уров-
нем личностной зрелости.

Также в рамках изучения личностной зрелости были проанали-
зированы значения среднего, медианы и моды, результаты которых 
также  преимущественно  подтверждают  предыдущие  выводы  (та-
блица  1).  Так,  все  полученные  значения  по  всем  шкалам  (и  инте-
гральному показателю в том числе) соответствую заданной методи-
кой норме, при этом не выходят и даже не приближаются к крайним 
границам данных норм. 

Таблица 1
Описательная статистика результатов  

исследования личностной зрелости

Название шкалы

Описательная статистика
(Сводная таблица данных)

Среднее Медиана Мода Мин Макс Стандартное 
отклонение

Ответственность  18,42 19 20 12 25 2,9
Терпимость  18,08 18 Множ. 8 24 3,0
Саморазвитие  18,02 18 19 12 25 3,2
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Название шкалы

Описательная статистика
(Сводная таблица данных)

Среднее Медиана Мода Мин Макс Стандартное 
отклонение

Позитивное 
мышление  17,23 17 17 11 24 2,9

Самостоятель-
ность 18,87 18 17 14 32 3,1

Личностная 
зрелость 90,63 89 Множ. 74 114 10,0

Таким образом, студенческая молодежь в общей сложности от-
личается достаточно развитым уровнем личностной зрелости. 

На следующем этапе проводилось исследование уровня актив-
ности студентов в Интернет-среде, которое осуществлялось при 
помощи  опросника  «Поведение  в  Интернете»  А.Е.  Жичкиной  [4].  
Опросник состоит из трех шкал: активность в восприятии альтер-
натив (интерес к разнообразию людей, мнений, сред и способов об-
щения  и  сайтов;  ориентировка  в  чистом  виде,  восприятие  альтер-
натив без выбора между ними и без реализации того или иного ва-
рианта действий), активность в действии (собственно осуществле-
ние действия, которое может следовать за поиском альтернатив) и 
Интернет-зависимость (один из видов поведенческих зависимостей, 
который проявляется в навязчивом постоянном стремлении войти в 
Интернет и потере субъективного контроля за его использованием).

По шкале «активность в действиях» было обнаружено, что 64 % 
респондентов обладают низким и 34 % средним уровнем активности, 
это  значит,  что  фактически  все  испытуемые  не  склонны  бесцель-
но  и  неосмысленно  посещать  веб-ресурсы  (заниматься  «серфин-
гом»), импульсивно переключаясь по различным сайтам и ссылкам. 
Низкую склонность испытуемых к такого рода действиям подтвер-
ждают и значения среднего, медианы и моды (таблица 2). По шка-
ле  «активность  в  восприятии  альтернатив»  было  обнаружено,  что 
83 % испытуемых обладают средним уровнем и 17 % низким уров-
нем интереса к разнообразию Интернет-среды, что позволяет гово-
рить о наличии у испытуемых определенного и привычного переч-
ня веб-ресурсов с умеренным интересом к поиску нового. Значения 
среднего, медианы и моды также подтверждают данные результаты. 

С учетом особенностей интерпретации данной методики по шка-
ле  «Интернет-зависимость»  было  обнаружено,  что  46 %  испытуе-
мых не склонны к Интернет-зависимости. Склонными к Интернет-
зависимости оказалось 54 % испытуемых, но при этом полноценно 
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сформированной зависимости среди респондентов в данной выбор-
ке обнаружено не было. Также необходимо отметить, что значение 
среднего по данной шкале не позволяет говорить о склонности вы-
борки в целом к Интернет-зависимости, но в то же время медиана 
отражает данную склонными к зависимому поведению в Интернете 
(таблица 2).

Таблица 2
Описательная статистика результатов  
исследования активности в Интернете

Название шкалы 
Описательная статистика

Среднее Медиана Мода Мин Макс Стандартное 
отклонение

Активность в 
действиях  2,15 2 1 0 5 1,27

Активность в 
восприятии аль-
тернатив

5,53 5 5 2 7 1,21

Интернет-зави-
симость  2,55 3 Множ. 0 5 1,15

Таким образом, уровень активности студентов в Интернет-среде 
можно  считать  умеренным,  так  как  студенты  не  проявляют  чрез-
мерно активных действий находясь в Сети. Хотя при этом они осоз-
нают широкие возможности Веб-пространства (о чем также свиде-
тельствуют  и  результаты  контент-анализа  авторской  анкеты),  но 
большинство испытуемых не предпринимает никаких действий по 
освоению этого пространства, предпочитая привычный круг знако-
мых ресурсов. В то же время взаимодействие с этими привычными 
ресурсами приводит к тому, что большая часть испытуемых обнару-
живает склонность к Интернет-зависимости. 

Исследование  особенностей  ценностно-смысловой  сферы 
личности в виртуальном пространстве осуществлялось при по-
мощи  опросника  «Ценностно-смысловая  сфера  личности  в  вирту-
альном  пространстве»  (Р.И.  Зекерьяев),  который  состоит  из  двух 
частей: изучение ценностей-убеждений и ценностей действий (что 
аналогично ценностному опроснику Ш. Шварца). По каждой шкале 
диапазон баллов равен от абсолютной незначимости (0 баллов) до 
очень большой значимости ценности (4 или 5 баллов в соответству-
ющих частях опросника) [5].

Ценности-убеждения отражают, насколько позитивное и благо-
приятное представление у человека об Интернете. Следовательно, 
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очень высокие значения среднего, медианы и моды (таблица 3) по-
зволяют говорить о том, что абсолютное большинство испытуемых 
считает Интернет безопасным местом, в котором существуют опре-
деленные правила и нормы, которым все следуют, где много полез-
ной информации и можно легко проявить свое творчество.

Таблица 3
Описательная статистика результатов  

исследования ценностно-смысловой сферы  
личности в виртуальном пространстве

Название шкалы
Описательная статистика

Среднее Медиана Мода Мин Макс Стандартное 
отклонение

Ценности-у-
беждения 4,41 5 5 2 5 0,83

Ценность ин-
формационной 
доступности

3,72 4 4 0 4 0,71

Ценность геогра-
фической толе-
рантности

3,11 3 4 0 4 1,03

Ценность развле-
чений 2,95 3 Множ. 0 4 1,04

Ценность легкого 
успеха 2,34 2 Множ. 1 4 0,94

Ценность иной 
жизни 1,13 1 0 0 4 1,17

Среди ценностей-действий в виртуальном пространстве наибо-
лее  значимыми  для  респондентов  оказались  неограниченные  воз-
можности  доступа  к  информации  и  развлекательному  контенту,  а 
также  отсутствие  физических  границ  во  взаимодействии  с  поль-
зователями различных стран (таблица 3). В то же время наименее 
значимыми оказались ценности легкого успеха (что говорит о кри-
тичности респондентов и понимании ими необходимости прилагать 
усилия  для  успеха  в  любой  среде)  и  иной  жизни  (это  значит,  что 
испытуемые как пользователи виртуального пространства предпо-
читают  создавать  свой  виртуальный  образ  максимально  прибли-
женным к реальному, избегая анонимности или искусственности).

Таким образом, Интернет сам по себе можно считать достаточно 
значимой ценностью для студенческой молодежи, так как у них пре-
обладают позитивные убеждения относительно виртуальной среды. 
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Наибольшую значимость в контексте ценностей-действий для сту-
дентов имеет доступность ресурсов (информационных и развлека-
тельных) и возможность взаимодействовать с различными субъек-
тами вне географии. 

Особое внимание хотелось бы уделить взаимосвязи личностной 
зрелости  с  активностью  в  Интернет-среде  совместно  с  системой 
ценностей студентов в виртуальном пространстве. Наиболее значи-
мые корреляции были получены между ценностью географической 
толерантности  и  личностной  зрелостью  (r=0,30  при  p<0,05),  что 
говорит нам о том, что чем более психологически зрелый человек, 
тем сильнее он осознает значимость общения с людьми за предела-
ми совей физической досягаемости. В тоже время были обнаружены 
обратные корреляции между ценностью развлечений и личностной 
зрелостью (r=-0,32 при p<0,05), следовательно, чем более психоло-
гически  зрелым  является  человек,  тем  менее  значимыми  для  него 
являются  развлечения  виртуального  пространства  (онлайн-игры, 
видео, чаты и т.д.).

Для  проверки  гипотезы  и  том,  что  формирование  личностной 
зрелости студентов в определенной мере зависит от уровня их ак-
тивности  в  Интернет-среде,  был  использован  регрессионный  ана-
лиз.  Параметр  личностной  зрелости  также  оказался  зависим  от 
воздействия  Интернет-среды,  а  именно  от  ценности  развлечений 
(β=-0,35 при р<0,05, R2=0,31). Таким образом, можно сделать пред-
положение,  что  стремление  к  потреблению  развлекательного  кон-
тента приводит к снижению личностной зрелости, проявлению ин-
фантильности. 

Обсуждение
В заключение хотелось бы отметить, что в массе своей современ-

ная студенческая молодежь обладает достаточно высоким уровнем 
личностной зрелости, но Интернет при этом представляет для них 
достаточно значимую ценность, так как у них преобладают позитив-
ные  убеждения  относительно  виртуальной  среды.  Абсолютно  все 
студенты являются активными пользователями Сети и фактически 
у каждого второго обнаружена склонность к Интернет-зависимости. 
Наибольшую значимость в контексте ценностей-действий для сту-
дентов имеет доступность ресурсов (информационных и развлека-
тельных)  и  возможность  взаимодействовать  с  различными  субъ-
ектами  вне  географических  границ.  Тем  не  менее,  более  зрелые  в 
психологическом  плане  студенты  осознают  и  активно  используют 
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международный  статус  Интернета,  а  использование  Сети  преиму-
щественно с целью развлечений негативно влияет на развитие лич-
ностной зрелости студентов.
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Организация учебного процесса для так называемого α-поколения, 
согласно  теории  поколения,  в  современном  меняющемся  мире 
является  актуальной  задачей.  IT  технологии  в  настоящее  время 
являются  неотъемлемой  частью  науки  и  образования.  Благодаря 
возможностям и разработкам на основе искусственного интеллекта 
можно  значительно  упростить  процесс  преподавания,  а  также 
улучшить  контент  учебной  дисциплины.  В  статье  рассматривается 
содержание  дисциплины  «Эволюция  Вселенной  и  проблемы 
ядерной астрофизики» и на примере конкретных лекций приводится 
методика  изучения  тем  с  использованием  интерактивных  методов. 
Под  интерактивными  методами  в  данном  случае  подразумевается 
использование  официальных  сайтов  космических  телескопов,  на 
которых  размещается  актуальная  информация  и  наблюдательные 
данные  по  спектрам  излучений  звезд,  мощностям  солнечных 
вспышек, количественному и качественному составу верхних слоев 
атмосферы Земли и т. д. Изучение и анализ этих данных является 
очень  кропотливой  работой,  требующей  концентрации,  внимания 
и  конечно  же  фундаментальной  подготовки  по  физике,  что  в 
конечном итоге влияет на развитие профессиональных компетенций 
обучающихся.  Данная  методика  влияет  также  и  на  повышение 
заинтересованности  студентов,  которая  влечет  за  собой  выбор 
научного  направления  и,  как  следствие  достижения  результатов 
обучения образовательной программы.



572

Моделирование и анализ данных для цифрового образования 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Ключевые  слова:  астрофизика,  учебный  процесс,  режим 
реального  времени,  телескопы,  космическая  погода,  атмосфера, 
облака.

Для цитаты: Насирова  Д.М., Хамраев  Ш.И.,  Акжолова  А.А.  Исполь-
зование  онлайн  платформ  космических  телескопов  в  преподавании  ас- 
трофизики  //  Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании 
(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 571–580 с.

Достижения  человечества  в  космической  отрасли  в  последнее 
время  показывает  высокие  цифры  по  части  запусков  различных 
космических  аппаратов.  Например,  телескоп  Хаббл  –  24  апреля 
1990  год;  запуск  орбитальной  инфракрасной  обсерватории  James 
Webb Space Telescope, JWST состоялся 25 декабря 2021 года; Ракета 
SpaceX  Falcon  9  вывела на орбиту новый космический телескоп 
Euclid,  который  должен  составить  карту  «темной  Вселенной»  в 
июле 2023 года и т.д. Современные технологии в области IT внесли 
большой вклад в развитие космической промышленности, автома-
тизировав процесс мониторинга, съемки и анализа наблюдательных 
данных. За процессами, которые исследуют орбитальные телескопы 
можно наблюдать в режиме реального времени [4, 5], что влечет за 
собой большой интерес научного круга и обучающихся в познании 
загадок Вселенной. Ведь известно, что многие вопросы Вселенной, 
например темной материи, эволюции звезд, реликтового излучения, 
возраста Вселенной все еще остаются нерешенными. 

Исходя из этого, в образовательные программы по физике было 
актуальным внедрение дисциплин, изучающих вопросы Вселенной, 
–  «Эволюция  Вселенной  и  проблемы  ядерной  астрофизики». 
Дисциплина  «Эволюция  Вселенной  и  проблемы  ядерной  астро-
физики»  нацелена  на  формирование  знаний  современной  космо-
логии,  данных  распределении  материи  [1].  Дисциплина  решает 
такие  задачи,  как  обучение  теоретическому  оцениванию  возраста 
Вселенной, объяснение первичного нуклеосинтеза, понимание про-
цессов формирования звезд и галактик, знание типов ядерных реак-
ций  звезд,  изучение  методов  анализа  астрофизических  реакций,  и 
т.д. Содержание дисциплины подразумевает, что обучающиеся уже 
владеют некоторыми знаниями в области атомной и ядерной физи-
ки, знают фундаментальные законы физики.

Авторами  была  разработана  методическая  система  обучения 
дисциплине «Эволюция Вселенной и проблемы ядерной астрофи-
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зики»  с  соответствующим  учебно-методическим  сопровождением, 
включая средства активного и интерактивного обучения [2]. 

Учитывая, что изучение астрофизических процессов и явлений 
основано  преимущественно  на  теоретических  моделях  и  данных 
наблюдений, обучающимся прививались навыки самостоятельного 
поиска актуальной информации, используя для этого базы данных 
космических телескопов, ядерных реакций, космической погоды, и 
т.д. Закрепление материала основывается на выполнении специаль-
ных заданий, в процессе которого обучающиеся убеждаются в спра-
ведливости фундаментальных законов. Структура каждого занятия 
имеет  отличительные  особенности.  Результаты  педагогического 
эксперимента нашли свое отражение в публикации [2]. 

В качестве примера предлагается рассмотреть структуру лекции 
по нескольким темам. На рис. 1 приведена структура лекции на тему 
«Астрофизика Солнца». 

Рис. 1. Структура лекции на тему «Астрофизика Солнца»

Каждый  элемент  авторской  методической  системы  имеет  свои 
особенности, специфику и методическую поддержку [7]. Например, 
работу  по  изучению  вспышек  на  Солнце  можно  организовать,  ис-
пользуя  сайт  лаборатории  астрономии  Солнца  www.tesis.xras.ru. 
Основным  источником  информации  о  вспышках  на  Солнце  явля-
ется  группировка  аппаратов  GOES,  предоставляющих  сведения 
о  событиях  планетарного  масштаба  и  прогноз  магнитных  бурь. 
Используя  данные  о  вспышках  на  Солнце  (рис.  2),  обучающийся 
может проводить теоретические расчеты, используя теоретические 
знания, полученные во время лекции. 

При  изучении  темы  «Уравнение  состояния  вещества  в  звезд-
ной материи. Экстремальное состояние вещества. Урка-процессы» 
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рассматриваются  ядерные  реакции  электронного  захвата  [7],  для 
которых необходимо расписать цепочки ядерных реакций с участи-
ем различных изотопов и далее теоретические расчеты по энергиям 
этих реакций. В данном контексте можно воспользоваться онлайн 
калькулятором  и  графической  системой  для  параметров  атомных 
ядер и характеристик ядерных реакций и радиоактивных распадов. 
В  целом,  содержание  дисциплины  основано  на  изучении  ядерных 
процессов и реакций, поэтому целесообразно использовать соответ-
ствующие международные базы данных, например, http://cdfe.sinp.
msu.ru/index.ru.html. По признанию ученых, базы данных являются 
весьма эффективными инструментами информационного обеспече-
ния научных исследований и преподавания, в задачи которого вхо-
дит организация эффективного и удобного доступа исследователей, 
педагогов и обучающихся к накопленным ранее данным [3].

Рис. 2. Данные по вспышкам на Солнце [4]

Благодаря  интерактивному  сопровождению  данной  темы  сту-
денты  4  курса  ОП  6В05302-Физика  Г.  Нагашбаева,  Д.  Кыдырхан, 
М.  Сайлаубеккызы  выбрали  в  качестве  дипломного  проекта  тему 
по изучению солнечной активности, а также расчетам индексов сол-
нечных  вспышек.  Были  проанализированы  солнечные  вспышки, 
которые произошли в 2022 году. Для анализа использовали данные 
сайта https://tesis.xras.ru/ лаборатория солнечной астрономии. 

В ходе изучения данной тематики студентами была опубликова-
на статья в материалах ежегодной студенческой конференции для 
студентов и магистрантов КазНПУ им. Абая, а впоследствии, работа 

https://tesis.xras.ru/
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была  удостоена  дипломом  1  степени  в  республиканском  конкурсе 
научно-исследовательских работ студентов ВУЗов. 

Кроме проблем эволюции Вселенной не малый интерес представ-
ляю и космическо-земные связи, т.е. то, каким образом экстремаль-
ные  процессы,  происходящие  в  космическом  пространстве,  могут 
влиять на нашу планету. Наша Земля, как известно, находится под 
«властью»  Солнца,  периоды  активности  Солнца  во  многом  опре-
деляют  земные  климатические  изменения.  Широкое  обсуждение 
планетарных угроз: глобальное потепление, опустынивание земель, 
рост кризисных ситуаций в большинстве регионов – подчеркивает 
важность исследований атмосферных явлений [6]. 

Рассмотрим  вопросы,  касающиеся  еще  одного  интересного  ат-
мосферного  явления  –  образование  мезосферных  (серебристых) 
облаков. Известно, что в промежуточном слое между стратосферой 
и  термосферой  –  мезосфере  –  на  высоте  около  85  км  (D-область) 
образуются  серебристые  облака  (МСО).  Характер  рассеяния  сол-
нечного  света  серебристыми  облаками  позволил  установить,  что 
они  представляют  собой  скопления  частиц  размером  0,1–0,7  мкм. 
О природе этих частиц высказывались самые разные гипотезы – это 
ледяные кристаллы, мелкие частицы вулканической пыли, кристал-
лы в ледяной «шубе», космическая пыль, частицы метеорного или 
кометного происхождения [6]. 

Для  доступного  объяснения  данной  лекции  также  применяют-
ся наблюдательные данные спутника НАСА AIM, The Aeronomy of 
Ice in the Mesosphere (запущен на полярную орбиту 25 апреля 2007 
года). Данный аппарат предназначен для изучения мезосферы (се-
ребристых  облаков).  Примечательно,  что  спутник  оснащен  тремя 
научными  инструментами:  CIPS  (Cloud  Imaging  and  Particle  Size) 
– камера наблюдения за облаками и определения размеров частиц; 
SOFIE  (Solar  Occultation  For  Ice  Experiment)  –  предназначен  для 
определения размера частиц льда, температуры и химического со-
става газов; CDE (Cosmic Dust Experiment) – служит для опреде-
ления  интенсивности  потока  космической  пыли,  проникающей  в 
атмосферу Земли [5].

Рассмотрим интерфейс инструмента SOFIE (рис. 3). 
Во вкладке «Plot Data» https://sofie.gats-inc.com/plotdata выбе-

рем период июнь-июль 2022 года, т.к. лето является наиболее удоб-
ным  для  наблюдения  за  серебристыми  облаками.  Обучающимся 
предоставляется  возможность  проанализировать  химический  со-
став, концентрацию газов в мезосфере, а также определению разме-
ра частиц этого газа. Данные по химическому составу атмосферы по 
состоянию 01.07.2022 (рис. 4).
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Рис. 3. Скриншот сайта SOFIE [2]

Рис. 4. Скриншот сайта SOFIE  
(Данные по химическому составу атмосферы) [5]

Рис. 5.  Данные измерений инструмента Sofia на 01.07.2022 г. [2]

В  качестве  примера  рассмотрим  наличие  кристалликов  H2O  и 
их характерные размерности, поэтому выбираем соответствующую 
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вкладку, и программа выдает нам данные в графическом виде, кото-
рая описывает зависимость высоты атмосферного слоя и коэффи-
циента смешения – Mixing Ratio. Еще одна особенность этого пор-
тала в том, что есть возможность сравнить состояние поверхности 
Солнца в момент этих измерений (рис. 5). 

Применение  наглядных  инструментов,  развивающих  аналити-
ческое мышление обучающихся, дает возможность преподавателю 
провести лекцию на высоком научно-методическом уровне

Таким образом у обучающихся более эффективно формируется 
положительная  внутренняя  мотивация  к  деятельности  по  поиску, 
анализу  и  изучению  современных  направлений  и  перспективных 
технологий в астрофизике [2]. Обоснование этого кроется в том, что 
в  качестве  доминирующего  метода  обучения  данной  дисциплины 
выступил  проблемно-поисковый  метод,  который  сопровождается 
использованием  оригинального  учебно-методического  комплекса 
дисциплины и соответствующими средствами активного и интерак-
тивного обучения, действительно обеспечивает устойчивость мето-
дической системы обучения. 
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Organizing  the  educational  process  for  the  so-called  α-generation, 
according to the theory of generation, in the modern changing world is 
an urgent task. IT technologies are currently an integral part of science 
and  education.  Thanks  to  the  capabilities  and  developments  based  on 
artificial intelligence, the teaching process can be significantly simplified, 
as well as the content of the academic discipline can be improved. The 
article examines the content of the discipline “Evolution of the Universe 
and problems of nuclear astrophysics” and, using the example of specific 
lectures,  provides  a  methodology  for  studying  topics  using  interactive 
methods.  In  this  case,  interactive  methods  mean  the  use  of  official 
websites of space telescopes, which contain up-to-date information and 
observational  data  on  the  emission  spectra  of  stars,  the  power  of  solar 
flares, the quantitative and qualitative composition of the upper  layers 
of  the  Earth’s  atmosphere,  etc.  Studying  and  analyzing  this  data  is  a 
very  painstaking  work  that  requires  concentration,  attention  and,  of 
course,  fundamental  training  in  physics,  which  ultimately  affects  the 
development of students’ professional competencies. This technique also 
influences the increase in student interest, which entails the choice of a 
scientific  direction  and,  as  a  consequence,  the  achievement  of  learning 
outcomes of the educational program.

Keywords:  astrophysics,  educational  process,  real  time,  telescopes, 
space weather, atmosphere, clouds.
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Цифровые  сервисы  федеральных  информационных  систем 
позволяют  взаимодополнять  результаты  оценочных  процедур  на 
разных уровнях управления качеством: федеральном, региональном, 
муниципальном  и  институциональном.  Авторы  прибегают  к 
понятию  сквозных  данных  и  показывают,  каким  образом  такие 
данные  можно  агрегировать  без  избыточных  процедур.  Акцент 
сделан  на  ресурсном  подходе  к  агрегации  образовательных 
данных.  Сложность  использования  образовательных  данных  для 
решения задач управления образованием обусловлена, в том числе, 
влиянием  на  результаты  большого  количества  факторов,  внешних 
по отношению к образовательной организации, а также ресурсного 
обеспечения  системы  образования.  На  протяжении  многих  лет 
качество  образовательных  результатов  связывалось  в  основном 
с  наличием  тех  или  иных  материально-технических  ресурсов  и 
финансированием  образовательных  организаций.  Информация  о 
кадровых ресурсах при этом использовалась недостаточно активно. 
В последние годы, помимо характеристик ресурсного обеспечения, 
все  активнее  используются  в  практиках  анализа  образовательных 
результатов данные социального и экономического контекста, когда 
анализ результатов выстраивается с учетом данных о контексте их 
достижения. 

Ключевые  слова:  доказательное  управление,  ресурсное 
обеспечение,  образовательные  данные,  контекстная  оценка, 
отраслевая политика анализа данных.
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сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  конференции.  16– 
17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В.  Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчико-
вой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 581–590 с. 

Введение
Многоаспектность  управления  качеством  образования  предпо-

лагает  наличие  разветвленной  структуры  данных,  на  основе  кото-
рых  принимаются  управленческие  решения.  Важно,  чтобы  в  этой 
структуре  имели  место  быть  и  данные  инспекционно-констатиру-
ющего плана, очевидные для регионального контролинга, и данные, 
которые  образуются  исключительно  в  ходе  контекстного  анализа 
первичной  информации  и  выявления  неочевидных  взаимосвязей 
между элементами региональной системы образования. 

В  России  использование  данных  о  ресурсном  обеспечении  об-
разовательных организаций и контекстных данных для анализа ре-
зультатов оценочных процедур еще не стало массовым явлением, ох-
ватывающим все уровни системы образования [3]. При этом, создано 
значительное  количество  различных  информационных  систем,  по-
зволяющих  анализировать  динамику  образовательных  результатов 
не только по первичным данным различных процедур оценки, но и с 
учетом данных ресурсного обеспечения той или иной образователь-
ной организации, а также с учетом контекстных данных.

Вместе с тем, в процессе различных процедур оценки выявляется 
ряд проблем. Очевидны следующие издержки работы с данными: 
–   отсутствует  единая  методика  учета  внешних  по  отношению  к 

образовательным  организациям  факторов,  оказывающих  суще-
ственное влияние на образовательные результаты (образование 
родителей,  социально-экономический  уровень  развития  терри-
тории и пр.);

–   наблюдается острый дефицит аналитических материалов, в ко-
торых предлагаются конкретные методы и решения, направлен-
ные на практическое использование полученных результатов;

–   наблюдается  нехватка  механизмов  оценки  качества  образова-
ния, ориентированных на использование в управлении не только 
оценки условий осуществления образовательной деятельности и 
образовательных программ, но и методик оценки и корректного 
сопоставления качества образовательных результатов;

–   существующая  система  сбора  и  обработки  данных  о  ресурсном 
обеспечении  образовательных  организаций  использует  агреги-
рованные значения данных, что не позволяет проводить деталь-
ный глубокий анализ влияния компонентов ресурсного обеспе-
чения на образовательные результаты обучающихся;
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–   в практике управления слабо применяются методы сбора и ана-
лиза первичных данных о кадровых ресурсах (квалификации пе-
дагогических работников, их возрасте и нагрузке и т.д.);

–   наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, спо-
собных проводить анализ данных и формировать аналитические 
материалы, содержащие конкретные предложения по использо-
ванию в практике управления результатов оценочных процедур 
с учетом внешних по отношению к образовательным организа-
циям факторов.

Методы
Анализируя  подходы  к  оценке  ресурсного  обеспечения  обще-

образовательных  организаций  органами  исполнительной  власти, 
осуществляющими управление в сфере образования в Российской 
Федерации [5] необходимо определить наборы данных, используе-
мые для оценки. 

Существует  большое  количество  классификаций  ресурсного 
обеспечения  общеобразовательных  организаций.  Классификации 
зависит  от  классификационного  признака  и  глубины  декомпози-
ции. В качестве основания также может выступать предметно-объ-
ектные основы или состав классифицирующего явления.

Говоря о существующей системе использования данных о ресурс-
ном обеспечении и контекстной информации для анализа образова-
тельных результатов на региональном уровне, следует отметить, что 
во  всех  субъектах  Российской  Федерации  разработаны  норматив-
ные документы, содержащие разделы по описанию использования 
результатов оценочных процедур и принятия управленческих реше-
ний на основе полученных результатов. Однако на практике очень 
часто вся работа с результатами сводится к разработке различных 
документов в этом направлении (рекомендаций, дорожных карт, по-
рядка работы с результатами и т.д.) и в отсутствии реальных меха-
низмов контроля за исполнением этих документов [2].

Так,  согласно  «Методике  оказания  адресной  методической  по-
мощи  общеобразовательным  организациям,  имеющим  низкие  об-
разовательные  результаты  обучающихся»  [1],  среди  «обобщенных 
факторов риска низких результатов образовательной организации 
можно выделить: низкий кадровый потенциал, дефицит материаль-
ных ресурсов, неблагоприятную учебную атмосферу в школе» [4].

Результаты  оценочных  процедур  позволяют  качественно  оце-
нить  кадровые  ресурсы  общеобразовательных  организаций  и  вы-
строить работу по формированию стратегии подготовки высококва-
лифицированных кадров для системы образования.
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Поскольку  нарастающая  сложность  содержания  образования 
неминуемо  ведет  к  появлению  новых  связей  в  текущей  и  прогно-
зируемой  структуре  образовательных  данных  и,  как  следствие,  к 
усложнению процедур оценки. Соответственно, чем более последо-
вательно муниципальные методические службы начнут включать в 
содержание  профессионального  развития  педагогов  вопросы  оце-
ночной деятельности, тем большие гарантии будет иметь муници-
пальная система образования в реализации федеральных критериев 
управления качеством образования.

Примем в расчет, что современный контекст учебной аналитики 
сильно отличается от так называемого до-ФГОС-овского контекста, 
когда результаты управленческого оценки образовательных дости-
жений  обучающихся  использовались  довольно  узким  кругом  лиц. 
К этому кругу практически не относились родители обучающихся, 
педагоги, партнеры. Сегодня же происходит генерация данных, ко-
торые  должны  стать  предметом  взаимодействия  всех  участников 
образовательных  отношений.  Изменяется  сам  принцип  работы  с 
данными, декларируется отказ от формальной статистики в пользу 
многофакторной аналитики [4].

Сравнение  результатов  деятельности  образовательных  систем 
разных стран и оценка эффективности национальных политик в об-
ласти образования осуществляется ОЭСР посредством сопостави-
мых количественных индикаторов систем образования, являющих-
ся  «источником  квалифицированной  информации»  о  ключевых 
количественных  показателях  результатов  деятельности  образова-
тельных  организаций  в  разных  странах.  Предложенные  индикато-
ры  реагируют  на  возможные  проблемы  в  национальной  образова-
тельной политике и позволяют, на базе имеющейся статистической 
информации из разных стран, формировать эффективные решения 
для развития национальных систем образования, в том числе в на-
правлении  совершенствования  ресурсного  обеспечения  образова-
тельных организаций. 

Отсутствие  (либо  недостаточное  количество)  подобных  инди-
каторов в практике российской образовательной аналитики может, 
как мы полагаем, привести к отсутствию механизмов, влияющих на 
эффективность  и  качество  российского  образования.  А  поскольку 
«вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству общего об-
разования» позиционировалось одной из приоритетных задач обра-
зовательной политики Российской Федерации, то учет имеющегося 
международного  опыта  анализа  эффективности  образовательных 
политик становится одной из актуальных задач органов управления 
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в сфере образования. Причем именно в контекстной логике анализа 
образовательных данных.

Результаты
Исследовательский анализ показал, что ведущими должны стать 

три группы индикаторов для межуровневой интеграции данных: 
1.  индикаторы  результативности  системы  образования,  представ-

ленные  характеристиками  тех,  кто  выходит  из  системы  обра-
зования  (прямой  эффект),  и  характеристиками,  отражающими 
экономический эффект и социальное благополучие (косвенный 
эффект);

2.  индикаторы, отражающие доступность и равные права на полу-
чение образования, а также оценивающие разнообразие образо-
вательных траекторий (внутренний эффект); 

3.  индикаторы, отражающие вклад в образование, включая финан-
совые, человеческие, физические ресурсы, педагогическое содер-
жание, политику управления в рамках отдельной образователь-
ной организации. 
Отдельным,  но  не  менее  важным  пунктом,  являются  внешние 

контекстные факторы, которые определяют или ограничивают воз-
можности  отдельного  субъекта  системы  образования:  демографи-
ческие, социально-экономические, культурные и пр.. Также на суб-
национальном  уровне  или  на  уровне  отдельных  образовательных 
организаций важными характеристиками являются данные, харак-
теризующие самих обучающихся: пол, возраст, социально-экономи-
ческий статус или происхождение. 

Обозначенные группы индикаторов предоставляют возможность 
каждому субъекту оценки (образовательной организации, муници-
палитету, региону) сравнить значения первичных данных с учетом 
контекстных  факторов,  оценить  динамику  показателя  с  момента 
начала  сбора  данных.  И  если  рассматривать  систему  контекстных 
показателей  с  точки  зрения  категорий  эффектов,  учитываемых  в 
системе международных индикаторов, то легко отметить показате-
ли  результативности,  доступности  образования  и  частично  вклада 
в качество образования. Кроме того, немаловажное значение имеют 
показатели, характеризующие ресурсное обеспечение образователь-
ных организаций и системы образования в целом, поскольку поня-
тие «эффективность образования» часто отождествляется с объемом 
ресурсов, затраченных на получение образовательных результатов.

Один из немногих примеров использования контекстных данных 
в практике анализа результатов оценочных процедур в Российской 
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Федерации  на  федеральном  уровне  –  анализ  результатов  ВПР  и 
оценка  результативности  деятельности  образовательных  органи-
заций на уровне муниципалитета и региона, проводимая ФИОКО. 
Такая  оценка  осуществляется  по  кластерам  (фактически  –  груп-
пам) образовательных организаций, для определения которых учи-
тывается уровень реализуемых образовательных программ, терри-
ториальная  принадлежность  и  уровень  образования  родителей.  В 
результате  кросс-табуляции  значений,  указанных  группирующих 
переменных, ФИОКО выделяет 32 кластера, которые представлены 
следующими укрупненными группами: начальные, основные город-
ские,  основные  сельские,  городские  с  низким,  средним  и  высоким 
уровнем  образования  родителей,  сельские,  маленькие  городские, 
маленькие  сельские).  В  случае,  если  отсутствуют  статистически 
значимые различия между кластерами, результаты рассматривают-
ся по укрупненным группам.

Хотя  на  сегодняшний  день  по  итогам  ВПР  и  можно  провести 
оценку  индивидуальной  динамики  результатов,  однако  без  ка-
ких-либо  дополнительных  инструментов,  позволяющих  зафикси-
ровать социально-экономические дефициты и преимущества обуча-
ющегося, и сопоставить его результаты по разным годам обучения 
не представляется возможным.

Обсуждение
Самый большой вызов идеологам больших данных в образова-

нии  –  это  подготовка  кадров  для  «доказательного  управления»  и 
перехода  к  управлению  качеством  данных.  Нужна  межотраслевая 
интеграция  институтов,  обеспечивающая  согласованность  интере-
сов потребителей информационно-аналитических продуктов рабо-
ты  с  данными,  правообладателей  и  технических  исполнителей  со-
ответствующих цифровых сервисов и самих обучающихся граждан. 
Только в этих условиях могут стать реальными цифровые портфо-
лио на базе blockchain-технологии и межнациональная система на-
вигирования в образовательных продуктах.

Полагаем, что дальнейшее развитие механизмов использования 
данных  ресурсного  обеспечения  и  контекстной  оценки  в  России 
будет  связано,  преимущественно,  с  феноменом  резильентности  и 
акцентуации опыта резильентных школ, т.е. образовательных орга-
низаций, которые в тех же условиях и в том же контексте показы-
вают значимо более высокие образовательные результаты. Именно 
выделение  таких  образовательных  организаций  является  одной 
из важнейших задач сбора и анализа данных в образовании Будут 
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отбираться  факторы  (субъективные  и  объективные),  которые:  
1) охватывают  непересекающиеся  сферы  жизнедеятельности  и 
непосредственно  влияют  на  индивидуальное  благополучие  и  от-
дельное  домохозяйство;  2)  имеют  высокую  степень  доступности 
высококачественных (объективных) данных (из официальной ста-
тистики);  3)  предполагают  непротиворечивость  интерпретации;  
4) предоставляют возможность сопоставления на уровне отдельной 
образовательной организации, муниципалитета и региона.

Поиск  эффективных  мер,  способствующих  развитию  образова-
тельных систем, улучшению качества образовательных результатов 
и повышению эффективности школьного образования возможен на 
основе  надежной  информации  о  состоянии  и  особенностях  регио-
нальных и муниципальных систем, является основной задачей ру-
ководителей органов управления в сфере образования и образова-
тельной политики. В этом должен заключаться инструментальный 
базис оценки.

В  проекции  на  отечественный  опыт,  прогнозируем  необходи-
мость  внесения  изменений  в  соответствующие  методики  оценки  с 
учетом необходимости использования при ранжировании объектов 
соответствующих контекстных факторов:

 – мотивирующий мониторинг деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное  управление  в  сфере  образования  (при  расчете 
показателей используются данные Минпросвещения, Агентства 
развития  профессионального  мастерства,  Союза  WorldSkills 
Russia – контекстные данные не учитываются);

 – рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству образова-
ния  (блок  показателей  «Результаты  обучения»  рассчитывается 
на основе большого массива данные о результатах массовых про-
цедур  оценивания  –  ОГЭ,  ЕГЭ,  ВПР,  полученных  в  субъектах 
Российской Федерации в предыдущий год -контекстные данные 
не учитываются);

 – оценка  механизмов  управления  качеством  образования  в  субъ-
ектах  Российской  Федерации  (разработан  Федеральным  госу-
дарственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 
оценки качества образования») – контекстные данные не учиты-
ваются. 
В любом случае, информационное обеспечение работы с образо-

вательными данными будет поступательно разворачиваться в сторо-
ну использования корректных данных о ресурсах образовательной 
организации  и  применения  контекстной  информации.  Первичные 
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данные, собираемые на уровне школы, муниципалитета, поселения, 
региона и страны в целом, будут иметь очень важное, первостепен-
ное значение в управленческом анализе. 
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Digital  services  of  federal  information  systems  make  it  possible  to 
complement  the  results  of  evaluation  procedures  at  different  levels  of 
quality management: federal, regional, municipal and institutional. The 
authors resort to the concept of end-to-end data and show how such data 
can be aggregated without redundant procedures. The emphasis is placed 
on  the  resource  approach  to  the  aggregation  of  educational  data.  The 
complexity of using educational results to solve educational management 
problems  is due, among other things,  to the  influence on the results of 
a  large  number  of  factors  external  to  the  educational  organization,  as 
well as the resource provision of the education system. For many years, 
the  quality  of  educational  results  has  been  associated  mainly  with  the 
availability of certain material and technical resources and the financing 
of  educational  organizations.  Information  about  human  resources  was 
not  actively  used  at  the  same  time.  In  recent  years,  in  addition  to  the 
characteristics of resource provision, data from the social and economic 
context  have  been  increasingly  used  in  the  practice  of  analyzing 
educational  results,  when  the  analysis  of  results  is  built  taking  into 
account data on the context of their achievement. 
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Применение искусственных нейронных  
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при обработке научных текстов (на примере Weka)
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С  появлением  технологий  глубокого  обучения  и  их  применения  в 
обработке  естественного  языка  было  сделано  улучшение  точности 
этих  методов  в  двух  основных  направлениях:  использование 
нейронной  сети  с  учителем  для  обучения  классификатора  и  без 
учителя  для  оптимизации  предварительной  обработки  данных  и 
выбора характеристик. За последние несколько лет нейронные сети 
вновь появились в качестве мощных моделей машинного обучения, 
показали  лучшие  результаты  в  таких  областях,  как  распознавание 
образов  и  обработки  речи.  Еще  совсем  недавно  нейросетевые 
модели начали применяться также к различным задачам обработки 
естественного языка с очень хорошими результатами. Исследование 
предполагает  рассмотрение  метода  обучения  нейронной  сети  с 
учителем для классификации научных статей по принадлежности к 
тем или иным научным журналам.

Ключевые  слова:  искусственные  нейронные  сети,  научный 
текст, машинное обучение, классификация.

Для цитаты: Шмалько Ю.В. Применение искусственных нейронных се-
тей для решения задач классификации при обработке научных текстов // 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. 
статей IV Международной научно-практической конференции. 16–17 ноя-
бря 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 591–596 с.

Введение
Нейронные  сети  относятся  к  направлению  искусственного  ин-

теллекта (ИИ) и применяются для распознавания скрытых законо-
мерностей  в  необработанных  данных,  группировки  и  классифика-
ции, а также решения задач в области ИИ, машинного и глубокого 
обучения.  В  частности,  нейронные  сети  могут  использоваться  для 
решения  задач  классификации  при  обработке  научных  текстов. 
Наше  исследование  предполагает  рассмотрение  метода  обучения 
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нейронной сети с учителем для классификации научных статей по 
принадлежности к тем или иным научным журналам. 

Целью работы является изучение работы свободного программ-
ного обеспечения Weka при обработке научных статей физико-тех-
нического направления, анализ полученных результатов и выявле-
ние качественных и количественных показателей эксперимента.

Методы
Для работы с Weka (рис. 1.) был подготовлен некоторый модель-

ный файл. Был взят набор наименований англоязычных статей из 
журналов, индексируемых в Scopus. Все журналы были на разные 
темы.  Это  проводилось  с  целью  наблюдения  за  качеством  обучае-
мости нейросети. Первый этап заключался в объединении статей из 
разных журналов в один файл (Train_text) для обучения нейронной 
сети.  Журналы  заведомо  были  определенной  специфики.  Работа 
проводится  с  *.arff  файлами,  которые  поддерживает  программа 
Weka. Задача состоит в том, чтобы обучить нейросеть определять по 
названию к какому журналу относится статья. Второй этап состоял 
в проверке работоспособности обученной нейронной сети, для чего 
был создан тестовый файл, содержащий 40 наименований статей из 
различных журналов. Третий этап был нацелен на анализ экспери-
ментальных данных, полученных в ходе второго этапа. 

Рис. 1. Train_test файл для обучения нейронной сети
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Начало *.arff файла, открытого при помощи Notepad, приведено 
на рисунке. Фактически у нас есть размеченный файл для обуче-
ния ИНС. 

Тестовый  файл  содержит  названия  более  16000  статей  физи-
ко-технической  направленности  из  восьми  известных  научных 
журналов.  Каждая  строка  тренировочного  *.arff  файла  содержит 
название статьи и, через запятую, класс, к которому она относится, 
то есть название журнала. Для удобства, вместо полного названия 
журналов  использовались  аббревиатуры.  Далее,  подготовленный 
тренировочный файл необходимо загрузить в Weka Explorer 

Рис. 2. Отчет об обучении искусственной нейронной  
сети для решения задачи классификации научных текстов  

с использованием тренировочного файла

По завершении процесса обучения, программа Weka выдаёт от-
чёт о работе с тренировочным набором данных (рис. 2.). Отчет со-
держит общую информацию об успешности классификации, дета-
лизированную  информацию  о  весовых  коэффициентах  и  матрицу 
путаницы  (Confusion  Matrix).  Правильно  классифицированными 
по названию оказались 65 % научных статей, остальные 35 % были 
отнесены к неверным журналам.
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Для  проверки  работоспособности  обученной  нейронной  сети 
был подготовлен тестовый файл (test_text), содержащий 40 наиме-
нований статей из различных журналов, по пять на каждый участво-
вавший в обучении нейронной сети журнал (рис. 3.).

Рис. 3. Отчет о тестировании искусственной нейронной сети

Из рисунка 3 видно, что модель искусственной нейронной сети 
при  обработке  тестового  файла  определила  принадлежность  70 % 
статей к правильным журналам, и лишь остальные 30 % статей были 
классифицированы неверно. 

В целом, результат экспериментального исследования с моделью 
искусственной нейронной сети доказывает, что задача классифика-
ции научных текстов может быть успешно выполнена, и, хоть веро-
ятность корректной классификации не достигает 100 %, но модель 
показывает достойный результат. При более детальной настройке и 
более широком наборе тренировочных данных, вероятность успеш-
ной классификации может быть значительно увеличена.

Обсуждение
В ходе данной работы было проведено исследование возможно-

сти  использования  свободного  программного  обеспечения  Weka 
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для решения задач классификации научных текстов физико-техни-
ческого направления. Для обучения искусственной нейронной сети 
был  подготовлен  тренировочный  файл  (Train_text.arff),  содержа-
щий более 16 000 наименований статей. Для каждой статьи трени-
ровочного файла был определен атрибут – журнал, к которому от-
носится эта статья. Вероятность успешной классификации на этапе 
обучения  составила  65 %.  Далее  для  проверки  работоспособности 
обученной искусственной нейронной сети был подготовлен тесто-
вый файл (test_text.arff), содержащий 40 новых научных статей из 
журналов, которые использовались при обучении. После примене-
ния  обученной  нейронной  сети  к  тестовому  набору  данных  были 
получены следующие результаты – процент успешно классифици-
рованных научных статей составил 70 %, а остальные 30 % были от-
несены к неверным журналам.

Такой показатель говорит о достаточно высокой эффективности 
применения  искусственных  нейронных  сетей  для  решения  задачи 
классификации  научных  статей  по  принадлежности  к  журналам. 
Возможность  применения  данного  метода  значительно  упрощает 
процесс обработки научных текстов. 
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With the advent of deep learning technologies and their application in 
natural  language  processing,  the  accuracy  of  these  methods  has  been 
improved in two main directions: using a neural network with a teacher 
to train a classifier and without a teacher to optimize data preprocessing 
and selection of characteristics. Over the past few years, neural networks 
have re-emerged as powerful machine learning models, and have shown 
better results in areas such as pattern recognition and speech processing. 
More recently, neural network models have also been applied to various 
natural  language  processing  tasks  with  very  good  results.  The  study 
involves  the  consideration  of  the  method  of  training  a  neural  network 
with a teacher to classify scientific articles by belonging to one or another 
scientific journal.
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В  статье  представлено  описание  результатов  исследования 
взаимосвязи показателей шкал академической мотивации (опросник 
ШАМ в адаптации Т.О. Гордеевой), самоорганизации деятельности 
(Е.Ю. Мандрикова),  саморегуляции  поведения  «ССПМ-2020» 
(Моросанова В.И.),  эмоциональной  регуляции  Дж. Гросса 
(Панкратова А.А.,  Корниенко Д.С)  и  степени  удовлетворенности 
базовых  психологических  потребностей  в  университете 
(Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сычев О.А.) у студентов дистанционной 
формы обучения. Подтверждена гипотеза о существовании различий 
в  уровне  мотивации  и  саморегуляции  студентов  дистанционной 
формы  обучения  в  зависимости  от  степени  удовлетворенности 
базовых  психологических  потребностей.  Полученные  результаты 
подтвердили положение о высокой значимости удовлетворенности 
базовых  психологических  потребностей  в  формировании  и 
поддержании  мотивации  в  учебной  деятельности  студентов 
дистанционной  формы  обучения.  Связи  показателей  мотивации  с 
навыками самоорганизации деятельности носят более сдержанный 
характер,  в  сравнении  со  связями  показателей  саморегуляции 
поведения,  показывая  отдельные  тесные  связи  преимущественно 
с  внутренними  типами  мотивации  у  студентов  с  разной  степенью 
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удовлетворенности БПП. Представлены рекомендации по развитию 
академической  мотивации  студентов  дистанционной  формы 
обучения  с  учетом  результатов  проведенного  эмпирического 
исследования.

Ключевые  слова:  мотивация  учебной  деятельности, 
саморегуляция,  базовые  психологические  потребности, 
дистанционное обучение, студенты.

Для цитаты: Александрова Л.А.,  Цепкова М.В. Академическая  мотива-
ция  и  саморегуляция  студентов  в  зависимости  от  степени  удовлетворен-
ности  базовых  психологических  потребностей  в  условиях  дистанционно-
го  обучения  //  Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании 
(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 597–615 с.

Введение
Дистанционное обучение в системе высшего профессионального 

образования  –  относительно  новая,  формирующаяся  форма  орга-
низации учебного процесса. Сохраняя многие черты классического 
подхода к обучению в высшем учебном заведении, дистанционная 
форма организации учебного процесса обладает и своими особенно-
стями, спецификой.

Согласно  теории  самодетерминации  [7]  для  достижения  пси-
хологического  благополучия,  в  том  числе  в  учебной  деятельности 
должны быть удовлетворены базовые психологические потребности 
в автономии (стремление к самостоятельному свободному выбору 
собственных действий, служить их инициатором), компетентности 
(стремление  чувствовать  себя  способным  к  достижению  постав-
ленных задач, развития новых навыков, достижению мастерства) и 
связанности с другими (предполагает стремление к формированию 
отношений с другими людьми, ощущению поддержки). 

Несмотря на существующие исследования в области академиче-
ской мотивации студентов в условиях дистанционного обучения [8], 
многофакторные исследования, рассматривающие взаимосвязи са-
моорганизации, саморегуляции и удовлетворенности базовых пси-
хологических потребностей студентов в условиях дистанционного 
обучения в настоящее время широко не представлены. Заполнению 
возникшего пробела в понимании того, насколько степень удовлет-
воренности  базовых  психологических  потребностей  может  оказы-
вать влияние на академическую мотивацию и саморегуляцию сту-
дентов  в  условиях  дистанционного  обучения  и  какие  существуют 
корреляционные  связи  между  показателями  исследуемых  шкал  
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в зависимости от степени удовлетворенности БПП, посвящено про-
веденное  эмпирическое  исследование,  задача  которого  –  выявить 
различия  и  взаимосвязи  в  мотивации,  саморегуляции  и  удовлет-
воренности  базовых  психологических  потребностей  в  учебной  де-
ятельности  студентов  в  условиях  дистанционного  обучения  (в  за-
висимости от степени удовлетворенности базовых психологических 
потребностей студентов при дистанционном обучении).

Понимание  этих  различий  и  взаимосвязей  и  их  особенностей 
имеет важное значение для разработки рекомендаций по  повыше-
нию  академической  мотивации  студентов  дистанционной  формы 
обучения.

Методы исследования и характеристика выборки
При проведении исследования использовались следующие методы:

1.   Эмпирические методы: 
  1) опросник «Шкалы академической мотивации» (Т.О. Гордеева, 

О.А. Сычев, Е.Н. Осин, 2014), 2) опросник самоорганизации дея-
тельности (Е.Ю. Мандрикова, 2010), 3) опросник Эмоциональной 
регуляции Дж. Гросса (Панкратова А.А., Корниенко Д.С., 2017), 
4)  опросник  «Стиль  саморегуляции  поведения  ССПМ-2020» 
(Моросанова В.И.,  2020),  5)  методика  Базовых  психологиче-
ских  потребностей  в  университете  (Гордеева Т.О.,  Осин Е.Н., 
Сычев О.А.,  2013),  6)  методика  Краткий  дифференциальный 
тест перфекционизма (Золотарева А.А., 2018); 7) опросник, раз-
работанный для целей исследования (авт.).

2.   Математические  методы  обработки  данных:  достоверность  и 
надежность  полученных  данных  оценивались  на  основе  мето-
дов  статистической  обработки  данных  в  программе  IBM  SPSS 
Statistics 27.0.
Сформированная для целей настоящего исследования на основе 

сервиса Google Forms форма опросника, представляет собой набор 
опросников,  состоящих  из  блоков  утверждений,  каждый  из  кото-
рых направлен на исследование разных аспектов мотивации, само-
регуляции, базовых психологических потребностей студентов и их 
особенностей.  Для  разделения  выборки  на  группы  использованы 
следующие группирующие переменные: пол, возраст, образование, 
уровень высшего образования, форма обучения, вуз, курс обучения, 
направление подготовки, особые образовательные потребности, по-
требность в обратной связи.

Характеристика  полученной  выборки.  В  опросе  приняло  уча-
стие 76 студентов. Анализ полученных данных выявил отдельные  
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особенности выборки в части количественного преобладания одних 
групп респондентов перед другими по признаку пола (11 мужско-
го пола и 65 женского пола), направлению подготовки (72 респон-
дента проходят обучения по направлению «Психология»), уровню 
высшего образования (3 из 76 респондентов проходят обучение по 
программе специалитета), возрасту (8 из 76 респондентов относят-
ся к возрастной группе 45–54 лет) и иным критериям. Укрупненная 
оценка образа респондента в рамках полученной выборки, характе-
ризует его следующим образом: преимущественно это студент жен-
ского пола обучающийся по направлению «Психология» в МГППУ. 
Выявленный дефицит репрезентативности выборки может рассма-
триваться  как  ограничение  данного  исследования.  Отдельные  ка-
чественные  характеристики  полученной  выборки  представлены  
в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики выборки (основные данные)

№ Критерий Количество

Пол

1 Мужской 11

2 Женский 65

Возраст

1 До 25 лет 22

2 25–34 лет 22

3 35–44 лет 24

4 45–54 лет 8

5 55 и более лет 0

Образование

1 Первое высшее 40

2 Второе (и далее) 
высшее

36

Форма обучения

1 Дистанционная 54

2 Традиционная 2

3 Смешанная 20

Высшее учебное заведение

1 МГППУ 66

2 Иное 10
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Результаты и обсуждение
Рассмотрим  основные  полученные  результаты  исследования. 

Согласно выводам Т.О. Гордеевой [1], удовлетворенность базовых 
психологических потребностей (БПП) служит исходным условием, 
от  которого  зависит  мотивация,  самоорганизация  и  иные  психо-
логические  факторы.  В  рамках  эмпирического  исследования  была 
поставлена задача проверить данное утверждение и сопоставить по-
лученные значения психологических факторов при разном уровне 
удовлетворенности базовых психологических потребностей в учеб-
ной деятельности.

Первоначально, на основе кластерного анализа были выявлены 
три группы степеней удовлетворенности базовых психологических 
потребностей: высокая, средняя и низкая степень удовлетворенно-
сти БПП. Полученный результат показал, что при подобном подхо-
де распределение респондентов по трем кластерам крайне неравно-
мерно,  с  малым  количеством  респондентов,  относимых  к  первому 
кластеру (высокая степень удовлетворенности базовых психологи-
ческих потребностей)

В  связи  с  этим,  мы  обратились  к  двухкластерной  модели.  При 
распределении  на  два  кластера  по  критерию  степени  удовлетво-
ренности  БПП  выделились:  высокая  и  низкая  степень  (табл.  2).  
В ходе анализа данных в тексте мы будем придерживаться бинарной 
оценки степени удовлетворенности базовых потребностей: высокая 
и низкая.

Таблица 2
Степень удовлетворенности базовых психологических 

потребностей: деление на кластеры

Показатель

Кластер, N=76
Высокая степень 

удовлетворенности 
БПП, N=30

Низкая степень 
удовлетворенности 

БПП, N=46
Потребность в автономии 88,03 66,43
Потребность в 
компетентности 59,17 46,20

Потребность в 
связанности с другими 38,80 39,35

Полученные  результаты  показали,  что  кластеры  распределяют 
студентов с высокой и низкой степенью удовлетворенности базовых 
потребностей  в  автономии  и  компетентности,  при  этом  значения  
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показателя  потребности  в  связанности  с  другими,  не  имеет  суще-
ственных различий ни при делении на два кластера, ни при типе кла-
стеризации на три кластера, что может свидетельствовать о его опре-
деленной  независимости  от  иных  показателей  удовлетворенности 
базовых потребностей. Рассмотрим подробнее полученные данные.

Проведение сопоставления студентов и их особенностей на ос-
нов анализа критериев пола, возраста, образования и ряда иных, а 
также выраженность изучаемых показателей в зависимости от сте-
пени удовлетворенности БПП у студентов в условиях дистанцион-
ного обучения, представляет самостоятельный интерес, но в рамках 
данного эмпирического исследования, основное внимание уделено 
изучению  взаимосвязей  показателей  мотивации,  самоорганизации 
деятельности, саморегуляции поведения, в зависимости от степени 
удовлетворенности БПП. Кратко укажем, что проведенный анализ 
различий  выраженности  изучаемых  показателей  в  зависимости  от 
степени удовлетворенности БПП студентов, показал, что подавля-
ющая часть рассматриваемых показателей (13 из 16) наиболее вы-
ражена у студентов с высокой степенью удовлетворенности базовых 
психологических потребностей. Показатель экстернальной мотива-
ции, амотивации и патологического перфекционизма [3] характери-
зуются наибольшей выраженностью у студентов с низкой степенью 
удовлетворенности  базовых  психологических  потребностей  (рис. 
1). Подобное положение подтверждает положение о высокой значи-
мости,  первичности  удовлетворенности  базовых  психологических 
потребностей в формировании и поддержании мотивации учебной 
деятельности у студентов в условиях дистанционного обучения.

Рис. 1. Полученные средние значения показателей для двух кластеров. 
Критерий: базовые психологические потребности, два кластера
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Статистически  значимые  количественные  различия  между 
группами  студентов  с  разным  уровнем  удовлетворенности  базо-
вых психологических потребностей в зависимости от пола, возрас-
та,  образования,  формы  обучения,  вуза,  направления  подготовки, 
уровня  высшего  образования,  наличия  особых  образовательных 
потребностей  и  востребованности  обратной  связи,  отсутствуют. 
Это говорит об относительной однородности данных групп по рас-
сматриваемым критериям и не оказывает существенного влияния 
на полученные результаты. 

Сравнительный  анализ  выраженности  мотивации,  саморегуля-
ции, самоорганизации, эмоциональной регуляции и удовлетворен-
ности  базовых  психологических  потребностей  в  учебной  деятель-
ности  в  зависимости  от  степени  удовлетворенности  базовых  пси-
хологических потребностей студентов в условиях дистанционного 
обучения.

В целях проверки предположении о важной роли удовлетворен-
ности  базовых  психологических  потребностей  в  образовательном 
процессе и выявления наличия их связей с исследуемыми психоло-
гическими  показателями,  в  том  числе  с  различными  типами  моти-
вации, был проведен раздельный корреляционный анализ для двух 
кластеров  (низкий  и  высокий  уровень  удовлетворенности  базовых 
психологических  потребностей).  Сформированная  матрица  (табл. 
3) отражает существующие корреляционные связи психологических 
показателей с показателями мотивации с учетом степени удовлетво-
ренности базовых психологических потребностей в автономии, ком-
петентности и связанности с другими в учебном процессе в условиях 
дистанционного обучения. Рассмотрим выявленные значимые кор-
реляционные связи показателей, подробно остановившись на взаи-
мосвязях показателей саморегуляции и самоорганизации.

Анализ  корреляционных  связей  показателей  шкал  академиче-
ской мотивации, саморегуляции, самоорганизации, эмоциональной 
регуляции,  перфекционизма  и  удовлетворенности  базовых  психо-
логических  потребностей  в  учебной  деятельности  студентов  дис-
танционного  обучения  с  учетом  степени  удовлетворенности  базо-
вых потребностей в учебном процессе в условиях дистанционного 
обучения,  позволил  выявить  тесные  связи  между  исследуемыми 
показателям.

Стиль саморегуляции поведения
Из  общего  количества  показателей,  характеризующих  само-

регуляцию  поведения,  связи  с  показателями  мотивации  (вклю-
чая  уровень  тенденций),  установлены  для  6  из  7  показателей  [5]. 
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Подавляющая  часть  взаимосвязей  двух  групп  показателей  свой-
ственная студентам с низким уровнем удовлетворенности базовых 
потребностей,  в  то  время  как  студентам  с  высоким  уровнем  удов-
летворенности  базовых  потребностей  характерны  преимуществен-
но единичные связи, что в целом может свидетельствовать о суще-
ственном  различии  связи  саморегуляции  с  мотивацией  в  учебной 
деятельности у студентов в зависимости от степени удовлетворен-
ности  базовых  потребностей.  Единственный  показатель  саморегу-
ляции поведения, который обладает идентичными по силе прямы-
ми корреляционными связями с показателями шкал академической 
мотивации [2] у двух групп студентов – это показатель настойчиво-
сти, обладающий прямыми корреляционными связями с показате-
лями мотивации достижения и саморазвития (табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязи показателей стиля саморегуляции  

поведения и шкал академической мотивации  
(фрагмент корреляционной матрицы)

Показатель
Познавательная 

мотивация
Мотивация 
достижения

Мотивация 
саморазвития

высокая1 низкая2 высокая низкая высокая низкая

Планирова-
ние целей

r   0,302*   0,406**

p    0,042   0,005

Моделирова-
ние достиже-
ния целей

r   0,330*   0,457**

p    0,025   0,001

Програм-
мирование 
действий

r   0,395**   0,332* 0329*

p    0,007   0,024 0,026

Оценивание 
результатов

r    0,293*   0,367*

p    0,048   0,012

Гибкость r      0,440*  

p      0,015  

Надежность r        

p         

Настойчи-
вость

r   0,500** 0,355 0,612** 0,350 0,489**

p    0,000 0,055 0,000 0,058 0,001
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Продолжение таблицы 3

Показатель
Мотивация  

самоуважения

Интроециро-
ванная моти-

вация

Экстернальная 
мотивация Амотивация

высокая низкая высокая низкая высокая низкая высокая низкая
Плани-
рование 
целей

r           -0,43**   -0,315*

p            0,003   0,033

Модели-
рование 
достиже-
ния целей

r           -0,28    

p            0,062    

Програм-
мирование 
действий

r       -0,325*     -0,373*  

p        0,028     0,042  

Оцени-
вание ре-
зультатов

r                 

p                 

Гибкость
r               
p               

Надеж-
ность

r                
p                 

Настойчи-
вость

r   0,318* 0,516**   0,422*      
p    0,031 0,003   0,020      

Примечания (здесь и далее в таблицах 4–7):
r – коэффициент корреляции Спирмена
p – уровень значимости связи
* – Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
** – Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
1 Высокая степень удовлетворенности базовых психологических потребно-
стей – N=30
2 Низкая степень удовлетворенности базовых психологических потребно-
стей – N№ =46

У студентов с высокой степенью удовлетворенности БПП боль-
шая часть взаимосвязей с показателями мотивации свойственна по-
казателю настойчивости и в меньшей степени с программированием 
действий и гибкостью. Оценивание результатов обладает прямыми 
корреляционными связями с показателями познавательной мотива-
ции и мотивации достижения у студентов с низкой степенью удов-
летворенности базовых потребностей. Подобные взаимосвязи могут 
свидетельствовать о значимости развития возможности оценивания 
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себя  и  результатов  своих  действий  в  поддержании  мотивации  по-
знания и достижения, что в последнем случае служит фактически 
инструментом,  позволяющим  адекватно  оценить  достигнутые  ре-
зультаты. 

В обобщенном виде можно предположить высокую значимость 
развития  регуляторных  навыков  для  формирования  и  поддержа-
ния мотивации учебной деятельности у студентов с низкой степе-
нью  удовлетворенности  базовых  психологических  потребностей  и 
слабую  взаимосвязь  мотивации  учебной  деятельности  от  навыков 
саморегуляции у студентов с высокой степенью их удовлетворенно-
сти, для которых наиболее значимым оказывается развитость воле-
вых качеств в достижении целей.

Самоорганизация деятельности
Из  шести  показателей,  содержащихся  в  используемой  мето-

дике  [4], пять в разной мере обладают корреляционными связями 
с  одним  или  более  показателями  шкал  академической  мотивации. 
Количественно  в  обобщенном  виде  связи  между  показателями  у 
студентов  с  высокой  и  низкой  степенью  удовлетворенности  БПП 
распределись почти равным образом (табл. 4).

Таблица 4 
Взаимосвязи показателей самоорганизации деятельности и шкал 
академической мотивации (фрагмент корреляционной матрицы)

Показатель
Познавательная 

мотивация
Мотивация  
достижения

Мотивация  
саморазвития

высокая низкая высокая низкая высокая низкая

Планомерность
r

p 

Целеустрем-
ленность

r 0,412** 0,397* 0,511** 0,610** 0,490**

p  0,004 0,030 0,000 0,000 0,001

Постоянство и 
настойчивость

r
p 

Фиксация
r 0,275
p  0,064

Самооргани-
зация

r 0,277 0,405* 0,264
p  0,062 0,027 0,077

Ориентация на 
настоящее

r
p 
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Продолжение таблицы 4

Показатель Мотивация  
самоуважения

Интроециро-
ванная моти-

вация

Экстернальная 
мотивация Амотивация

высокая низкая высокая низкая высокая низкая высокая низкая

Плано-
мерность

r 0,402*

p  0,028
Целеу-
стремлен-
ность

r 0,420* 0,263 0,369* -0,353*

p  0,021 0,077 0,045 0,016

Посто-
янство и 
настойчи-
вость

r

p 

Фиксация
r 0,329 0,465** -0,391*

p  0,076 0,010 0,033

Самоорга-
низация

r 0,389* 0,360
p  0,034 0,050

Ориента-
ция на на-
стоящее

r 0,296*

p  0,046

Предположим, что выявленные тесные связи показателя целеу-
стремленности, а также в меньшей степени самоорганизации с пре-
имущественно с внутренними типами мотивации, могут свидетель-
ствовать  о  значимости  развития  навыков  самоорганизации  в  фор-
мировании  и  подержании  мотивации  в  образовательном  процессе 
у студентов с разной степенью удовлетворенности базовых психо-
логических  потребностей.  Корреляционные  связи  иных  показате-
лей свойственны какой-либо одной группе студентов с низкой или 
высокой  степенью  удовлетворенности  базовых  психологических 
потребностей.

Эмоциональная регуляция
Из двух показателей, характеризующих эмоциональную регуля-

цию,  корреляционные  связи  с  показателями  шкал  академической 
мотивации  установлены  для  каждого  из  них.  Однако  у  студентов 
с  высокой  степенью  удовлетворенности  базовых  психологических 
потребностей  прямая  корреляционная  связь  установлена  только 
для показателя когнитивной переоценки с мотивацией саморазви-
тия и интроецированной мотивацией (табл. 5).
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Таблица 5 
Взаимосвязи показателей эмоциональной регуляции и шкал 

академической мотивации (фрагмент корреляционной матрицы)

Показатель Степень удовлет-
воренности БПП

Когнитивная 
переоценка

Подавление 
экспрессии

r p r P

Познавательная  
мотивация

высокая
низкая 0,419** 0,004

Мотивация  
достижения

высокая
низкая 0,692** 0,000

Мотивация  
саморазвития

высокая 0,460* 0,011
низкая 0,477** 0,001

Мотивация  
самоуважения

высокая
низкая

Интроецированная  
мотивация

высокая 0,413* 0,023
низкая 0,276 0,064

Экстернальная  
мотивация

высокая
низкая 0,280 0,060

Амотивация
высокая
низкая

Показатель  когнитивной  переоценки  обладает  прямыми  кор-
реляционными  связями  с  тремя  типами  внутренней  мотивации: 
познавательной  мотивации,  достижения  и  саморазвития  у  группы 
студентов  с  низкой  степенью  удовлетворенности  базовых  потреб-
ностей. Согласно авторам адаптации методики, когнитивная пере-
оценка  «коррелирует  с  внутренним  локусом  контроля»  [6],  в  том 
числе и в области достижений и неудач, а также положительно кор-
релирует  с  показателями  психического  благополучия:  удовлетво-
ренностью жизни, жизнестойкостью – уверенностью в воплощении 
задуманного. Выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать о 
значимости  развитости  навыков  управления  эмоциями  и  соответ-
ствующего этому гибкости восприятия ситуации в формировании и 
поддержании внутренней мотивации в учебной деятельности у сту-
дентов данной группы.

У студентов с высокой степенью удовлетворенности БПП вну-
тренняя и внешняя мотивация во многом остаются автономными от 
изменения шкал когнитивной переоценки и подавления экспрессии 
(за  исключением  мотивации  саморазвития  и  интроецированной). 
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Выявленная прямая корреляционная связь показателя когнитивной 
переоценки  с  мотивацией  саморазвития  у  студентов  независимо  от 
степени удовлетворенности базовых психологических потребностей, 
вероятно  подтверждает  значимость  развитости  навыков  эмоцио-
нальной  регуляции  в  поддержании  внутренней  мотивации  учебной 
деятельности  вне  зависимости  от  степени  их  удовлетворенности. 
Установленные прямые корреляционные связи показателей эмоци-
ональной регуляции со всеми типами внутренней и внешней мотива-
ции (за исключением мотивации самоуважения) у студентов с низкой 
степенью  удовлетворенности  базовых  психологических  потребно-
стей, вероятно отражают значимость связи развитости навыков эмо-
циональной регуляции с поддержанием мотивации в зависимости от 
степени удовлетворенности базовых психологических потребностей.

У  студентов  с  высокой  степенью  удовлетворенности  БПП  два 
типа внутренней мотивации: познавательная и достижения остают-
ся автономными от изменения шкалы когнитивной переоценки. Но 
показатель  когнитивной  переоценки  обладает  прямыми  связями  с 
мотивацией саморазвития и внешней интроецированной мотиваци-
ей. При общей для двух групп наличия связи данного показателя с 
мотивацией  саморазвития,  установленная  корреляционная  связь  у 
студентов  с  высокой  степенью  удовлетворенности  базовых  потреб-
ностей слабее, чем с низкой. Наличие данной корреляционной связи 
вероятно подтверждает значимость развитости навыков эмоциональ-
ной  регуляции  в  поддержании  внутренней  мотивации  к  развитию 
своих  возможностей,  компетентности  в  учебной  деятельности  вне 
зависимости от степени удовлетворенности базовых потребностей.

Проведенный  анализ  показал  значимость  навыков  эмоциональ-
ной регуляции в поддержании мотивации преимущественно у сту-
дентов с низкой степенью удовлетворенности базовых потребностей.

Краткий дифференциальный тест перфекционизма
Выявленные корреляционные связи показателей перфекциониз-

ма  и  шкал  академической  мотивации,  свидетельствуют  о  наличии 
особенностей взаимосвязей в зависимости от степени удовлетворен-
ности базовых психологических потребностей у студентов (табл. 6).

Показатель  нормального  перфекционизма  обладает  прямыми 
корреляционными связями с двумя типами внутренней мотивации 
(достижения  и  саморазвития)  как  у  студентов  с  высокой,  так  и  с 
низкой степенью удовлетворенности базовых психологических по-
требностей, что вероятно указывает на невосприимчивость проявле-
ния нормального перфекционизма на внутренние типы мотивации  
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в зависимости от степени удовлетворенности базовых психологиче-
ских потребностей. Корреляционные связи показателя патологиче-
ского перфекционизма свидетельствуют о наличии связи патологи-
ческой формы стремления к недостижимым стандартам преимуще-
ственно с внешними типами мотивации только у студентов с низкой 
степенью  удовлетворенности  базовых  потребностей.  У  студентов  
с  высокой  степенью  удовлетворенности  базовых  психологических 
потребностей мотивация учебной деятельности оказывается невос-
приимчивой к патологическим проявлениям перфекционизма.

Таблица 6 
Взаимосвязи показателей краткого дифференциального  
теста перфекционизма и шкал академической мотивации  

(фрагмент корреляционной матрицы)

Показатель Степень удовлет-
воренности БПП

Нормальный 
перфекционизм

Патологический 
перфекционизм

r p r P

Познавательная 
мотивация

высокая
низкая 0,324* 0,028

Мотивация  
достижения

высокая 0,600** 0,000
низкая 0,453** 0,002

Мотивация  
саморазвития

высокая 0,454* 0,012
низкая 0,346* 0,019 0,336* 0,022

Мотивация  
самоуважения

высокая
низкая 0,338* 0,022

Интроецирован-
ная мотивация

высокая
низкая

Экстернальная 
мотивация

высокая
низкая 0,267 0,073

Амотивация
высокая
низкая

Выводы и рекомендации
Проведенный в рамках настоящего исследования анализ эмпи-

рических  данных  подтвердил  высказанное  предположение  о  важ-
ной  роли  удовлетворенности  базовых  психологических  потребно-
стей  в  образовательном  процессе  и  наличия  их  связи  с  исследуе-
мыми психологическими показателями, в том числе с различными 
типами мотивации. Значимость вклада потребности в связанности 
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в поддержание академической мотивации не выявлено, но удовлет-
ворение данной потребности связано с внутренней мотивацией опо-
средованно, то есть через фасилитацию двух других потребностей: 
в  автономии  и  компетенции.  Для  удовлетворенности  потребности 
в связанности необходимо создавать условия, при которых обучаю-
щиеся ощущают внимание и поддержку от преподавателей, их же-
лание подбодрить и искреннюю симпатию, когда студент чувствует 
себя важным и ценимым участником процесса обучения.

Полученные результаты эмпирического исследования послужи-
ли основой для разработки рекомендаций по развитию академиче-
ской  мотивации  студентов  в  условиях  дистанционного  обучения.  
В  целях  создания  условий  для  эффективного  повышения  мотива-
ции  в  условиях  дистанционного  обучении,  следует  руководство-
ваться тремя основными направлениями работы. 

Первое направление – это построение образовательного процес-
са с целью создания естественных условий для развития внутрен-
ней мотивации. Прежде всего, это построение учебного процесса в 
направлении  развития  заинтересованности  в  обучении,  внутрен-
нему стремлению студентов к саморазвитию. Этому может способ-
ствовать разработка учебных материалов и способов преподавания, 
направленных на развитие познавательного интереса. 

Второе  направление  –  развитие  навыков  саморегуляции. 
Обучение процессу постановки целей и формирование саморегуля-
ции обучающихся – важный аспект для поддержания учебной мо-
тивации. Важно стимулировать студентов к постановке своих соб-
ственных целей обучения и регулярному мониторингу процесса их 
достижения.

Третье направление работы предполагает создание психологиче-
ских условий для студентов, способствующих удовлетворению по-
требностей в автономии, компетенции и связанности. Поддержание 
высокого  уровня  удовлетворенности  потребности  в  компетенции 
обеспечивается  за  счет  подбора  оптимального  уровня  сложности 
поставленных  задач.  Для  активации  ощущения  автономии  важно 
создание условий, обеспечивающих возможность выбора своей соб-
ственной активности, отсутствие принуждения и минимизация кон-
тролирующих замечаний. 

По  результатам  проведенного  исследования  не  выявлен  значи-
мый  вклад  потребности  в  связанности  в  поддержание  академиче-
ской мотивации, но удовлетворение данной потребности связано с 
внутренней мотивацией опосредованно, то есть через фасилитацию 
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двух других потребностей: в автономии и компетенции. Для удов-
летворенности  потребности  в  связанности  необходимо  создавать 
условия, при которых обучающиеся ощущают внимание и поддерж-
ку от преподавателей, их желание подбодрить и искреннюю симпа-
тию, когда студент чувствует себя важным и ценимым участником 
процесса обучения.

Согласно теории самодетерминации, познавательная активность 
заложена в человеке как базовое стремление. Поэтому важно спо-
собствовать естественному удовлетворению потребностей в автоно-
мии, компетенции и связанности, чтобы стимулировать естествен-
ный рост академической мотивации.
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The  article  presents  a  description  of  the  results  of  a  study  of  the 
relationship  between  indicators  of  academic  motivation  scales  (the 
SHAM  questionnaire  adapted  by  T.O. Gordeeva),  self-organization  of 
activities (E.Yu. Mandrikova), self-regulation of behavior “SSPM-2020” 
(V.I. Morosanova),  emotional  regulation  J.  Gross  (Pankratova A.A., 
Kornienko D.S.)  and  the  degree  of  satisfaction  of  basic  psychological 
needs at the university (Gordeeva T.O., Osin E.N., Sychev O.A.) among 
students  of  distance  learning.  The  hypothesis  about  the  existence  of 
differences  in  the  level  of  motivation  and  self-regulation  of  distance 
learning  students  depending  on  the  degree  of  satisfaction  of  basic 
psychological needs was confirmed. The results obtained confirmed the 
position of  the high  importance of  satisfying basic psychological needs 
in  the  formation  and  maintenance  of  motivation  in  the  educational 
activities  of  distance  learning  students.  The  connections  between 
motivation indicators and the skills of self-organization of activities are 
more restrained in comparison with the connections between indicators 
of  self-regulation  of  behavior,  showing  some  close  connections  mainly 
with internal types of motivation among students with different degrees 
of  satisfaction  with  the  BPP.  Recommendations  for  the  development 
of  academic  motivation  of  distance  learning  students  are  presented, 
considering the results of the empirical study.

Keywords:  motivation  for  learning  activities,  emotional  self-
regulation, basic psychological needs, distance learning, students.
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Оптимизация образовательного процесса: 
интеграция цифровых образовательных
технологий с применением научно  
обоснованных методов преподавания
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В  данной  статье  исследуются  вопросы  эффективной  интеграции 
цифровых  технологий  в  образовательный  процесс.  Автор 
анализирует  основные  подходы  к  обучению,  которые  следует 
учитывать при разработке цифровых инструментов, такие как теория 
когнитивной нагрузки, конструктивизм, теория активного обучения 
и  модели  метакогнитивного  регулирования.  В  статье  выделяются 
ключевые  принципы,  которые  обеспечивают  эффективное 
усвоение  информации  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ).  Также  рассматриваются 
профессиональные  компетенции,  необходимые  педагогам  для 
работы в цифровой среде, включая навыки интеграции технологий 
в  учебный  процесс,  создания  цифрового  контента,  организации 
обучения и оценивания с применением ИКТ. В статье описываются 
механизмы,  с  помощью  которых  цифровые  инструменты  могут 
способствовать персонификации обучения и повышению мотивации 
обучающихся.  Автор  предлагает  рекомендации  по  обеспечению 
баланса  между  автоматизацией  и  сохранением  активной  роли 
педагога,  а  также  предостерегает  от  переоценки  технологий.   
В  результате  статьи  представлен  теоретический  синтез  основных 
подходов к оптимальной интеграции цифровых технологий с целью 
повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые  слова:  цифровизация  образования,  интеграция 
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ), 
принципы  обучения,  профессиональные  компетенции  педагогов, 
персонификация  образования,  активизация  учебного  процесса, 
баланс  цифровых  и  традиционных  методик,  эффективность 
обучения.
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Введение
Цифровые  технологии  активно  внедряются  в  сферу  образова-

ния, что обусловлено расширением их функциональных возможно-
стей  и  все  более  широким  охватом  новых  технологий  [1].  Однако 
для  полноценной  трансформации  учебного  процесса  необходимо 
обеспечить  научно-обоснованную  интеграцию  цифровых  инстру-
ментов в образовательную среду.

В качестве теоретической основы для анализа лежат положения 
конструктивистской концепции обучения Ж. Пиаже и Д. Брунера, а 
также теории когнитивной нагрузки Дж. Свелла. Данные подходы 
акцентируют  внимание  на  активной  деятельности  обучающегося, 
пошаговом  освоении  материала  и  необходимости  учитывать  огра-
ниченные возможности рабочей памяти.

Модели  метакогнитивного  регулирования  Флафера  и  Брауна 
используются для анализа значимости рефлексии и самостоятель-
ности при цифровом обучении. Важными также являются положе-
ния теории активного обучения Брунера о необходимости примене-
ния разнообразных дидактических методов.

Путем  использования  этих  теоретических  оснований  данное 
исследование  направлено  на  изучение  эффективной  интеграции 
цифровых  технологий  в  образовательную  среду,  с  учетом  различ-
ных  аспектов  вовлечения  обучающихся,  управления  когнитивной 
нагрузкой, метакогнитивного регулирования и применения разно-
образных стратегий обучения. В данной статье будет проведен ана-
лиз исследований, посвященных следующим аспектам:
1. Оптимальному  согласованию  информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) с этапами формирования знаний. Это 
включает  анализ  наиболее  эффективных  способов  использова-
ния цифровых инструментов на различных этапах образователь-
ного процесса.

2. Персонификации  учебного  процесса  с  использованием  цифро-
вых  технологий.  Будет  исследовано,  как  цифровые  инструмен-
ты могут быть адаптированы для индивидуальных потребностей 
учащихся, способствуя более гибкому и персонализированному 
обучению.

3. Развитию профессиональных компетенций педагогов для рабо-
ты  в  цифровой  среде.  Будет  рассмотрено,  какие  навыки  и  зна-
ния  необходимы  педагогам  для  эффективного  использования  
цифровых технологий в образовательном процессе.
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Однако, для достижения наивысшей эффективности в использо-
вании цифровых технологий, необходимо опираться на научно обо-
снованные подходы к обучению и преподаванию [2].

Один из ключевых вопросов заключается в правильном подборе 
цифровых инструментов, которые соответствуют задачам и особен-
ностям  каждого  этапа  обучения.  Например,  на  начальных  этапах 
освоения нового материала эффективными могут быть подсказки, 
обратная связь и небольшие обучающие задания [4]. При изучении 
более  сложных  тем  может  потребоваться  использование  видео-  и 
аудио материалов, которые имитируют реальную практику.

Важно  также  учитывать  индивидуальные  особенности  обуча-
ющихся.  Для  одних  лучше  подойдут  интерактивные  симуляции  и 
виртуальное  моделирование,  которые  позволяют  студентам  взаи-
модействовать с материалом и экспериментировать. Другим же мо-
жет быть более эффективно групповое обсуждение и коллективное 
решение  задач  [3].  Цифровые  технологии  должны  способствовать 
персонификации обучения, учитывая разнообразные потребности и 
предпочтения обучающихся.

Одновременно с цифровизацией возникает необходимость раз-
вития новых компетенций у педагогов. Они должны обладать на-
выками интеграции цифровых инструментов в учебный процесс с 
учетом принципов обучения. Важно, чтобы педагоги умели созда-
вать  онлайн-контент  и  цифровые  ресурсы  для  обучения,  адапти-
рованные  к  потребностям  и  уровню  знаний  студентов.  Также  не-
обходимы навыки организации взаимодействия и сотрудничества 
обучающихся в цифровой среде, чтобы стимулировать коллектив-
ное обучение и обмен опытом. И, конечно, педагогам следует обла-
дать способностью оценивать результаты обучения с применением 
цифровых технологий, используя соответствующие инструменты и 
методы оценки.

Развитие этих компетенций у педагогов является неотъемлемой 
частью успешной интеграции цифровых технологий в образователь-
ную среду. Подготовка педагогов к работе в цифровой среде долж-
на включать как овладение техническими навыками эффективного 
использования платформ и инструментов, так и совершенствование 
педагогического  мастерства.  Педагоги  должны  быть  в  состоянии 
эффективно применять цифровые ресурсы и инструменты в своей 
практике, а также уметь выбирать наиболее подходящие технологии 
для достижения конкретных образовательных целей.

Важно  обеспечить  баланс  между  цифровизацией  и  сохранени-
ем  активных  методов  обучения,  которые  способствуют  непосред-
ственному  взаимодействию  педагога  и  обучающихся.  Цифровые 
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технологии  должны  быть  взаимодополняющими  и  расширяющи-
ми  традиционные  методы  обучения,  а  не  заменять  их  полностью. 
Педагогические  методы,  такие  как  дискуссии,  проектная  деятель-
ность и сотрудничество, остаются важными и должны находить свое 
место в цифровой образовательной среде.

Кроме  того,  важным  направлением  является  разработка  ме-
тодик  оценки  эффективности  внедрения  цифровых  технологий. 
Необходимо установить, какое влияние их использования оказыва-
ет на качество получаемых знаний и формируемые у обучающихся 
компетенции. Оценка должна учитывать не только уровень усвое-
ния материала, но и развитие навыков работы с цифровыми инстру-
ментами, критического мышления и сотрудничества. Это позволит 
получить объективную обратную связь и оптимизировать процесс 
цифрового обучения.

В  рамках  данного  исследования  также  уделяется  внимание  во-
просу о влиянии использования информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) на процесс обучения иностранным языкам 
на экономическом факультете в классическом университете на по-
стпандемическом этапе. Основными объектами изучения являются 
платформа Moodle, позволяющая предоставлять онлайн-материалы 
и  организовывать  задания  и  тесты,  а  также  платформа  Zoom,  обе-
спечивающая  проведение  виртуальных  аудиторных  занятий  и  об-
щение с преподавателями.

Исследование  оценивает  эффективность  применения  Moodle  и 
Zoom путем анализа данных, полученных от студентов, изучающих 
иностранный язык в университете. Эти студенты перешли на дис-
танционное  обучение  во  время  пандемии  и  продолжили  свое  обу-
чение в постпандемический период. Платформа Moodle позволяет 
студентам организовывать свое обучение с гибкостью, изучать мате-
риалы в удобное время и повторять необходимые темы. Такие воз-
можности способствуют развитию самостоятельности и ответствен-
ности студентов в отношении своего образовательного процесса.

Виртуальные аудиторные занятия, проводимые с использовани-
ем платформы Zoom, также считаются важными и эффективными. 
Они позволяют студентам активно участвовать в дискуссиях, зада-
вать  вопросы  и  взаимодействовать  с  преподавателями  и  другими 
студентами в режиме реального времени. Такой подход способству-
ет созданию атмосферы взаимодействия и культурного обмена, что 
имеет особую значимость при изучении иностранного языка.

Важно отметить, что использование ИКТ-технологий также по-
зволяет  преподавателям  более  точно  оценивать  уровень  владения 
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иностранным языком студентами. Они могут использовать различ-
ные  онлайн-инструменты  для  проведения  тестов,  проверки  пись-
менных работ и аудио/видеоматериалов. Такой подход обеспечива-
ет более объективную оценку прогресса студентов и предоставляет 
им ценную обратную связь для дальнейшего развития.

Цель данного исследования заключается в теоретическом обоб-
щении и анализе лучших стратегий эффективной интеграции циф-
ровых технологий в образовательный процесс на основе имеющих-
ся знаний в области педагогики и ИКТ.

Далее будут рассмотрены следующие основные вопросы:
1.  Какие принципы обучения (например, теория когнитивной на-

грузки, конструктивизм, активные методики) следует применять 
при разработке цифровых инструментов и организации учебного 
контента?

2.  Какие  профессиональные  компетенции  (в  области  педагогиче-
ского дизайна, организации обучения, оценивания) следует раз-
вивать у педагогов для успешной работы в цифровой среде?

3.  Как цифровые технологии могут активизировать учебный про-
цесс, повысить мотивацию и вовлеченность обучающихся через 
персонализацию обучения?

4.  Как  обеспечить  баланс  между  автоматизацией  и  сохранением 
роли педагога как наставника? 
В качестве теоретической базы и концептуальной основы иссле-

дования будут использованы работы в области теории когнитивной 
нагрузки, конструктивизма, теории активного обучения, метакогни-
тивных моделей.

Следует  напомнить,  что  метакогнитивные  модели  относятся  к 
пониманию и контролю над своим собственным мышлением и по-
знавательными процессами. Они представляют собой фреймворки 
или стратегии, которые позволяют нам осознавать, контролировать 
и регулировать свою собственную познавательную деятельность.

Метакогнитивные  модели  помогают  нам  осмыслить,  как  мы 
мыслим, понимаем, запоминаем и решаем проблемы. Они включа-
ют в себя стратегии планирования, мониторинга и регуляции нашей 
познавательной  активности.  Например,  мы  можем  использовать 
метакогнитивные стратегии, чтобы оценить свое понимание опреде-
ленной темы, выбрать наиболее эффективные методы запоминания 
информации или контролировать наше внимание и концентрацию 
в процессе обучения.

В  контексте  образования  и  использования  цифровых  техноло-
гий, метакогнитивные модели могут быть применены для помощи 
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обучающимся в осознании своих сильных и слабых сторон, разви-
тия саморегуляции и самооценки, а также для поддержки развития 
метакогнитивных  навыков,  которые  способствуют  эффективному 
обучению и достижению учебных целей.

При адаптации образовательных технологий необходимо учиты-
вать, что они обладают высоким трансформационным потенциалом. 
Однако, неправильное или необдуманное внедрение этих техноло-
гий может привести к дегуманизации учебного процесса и сниже-
нию его качества. Чтобы обеспечить оптимальную интеграцию циф-
ровых инструментов, исследования позволяют сформулировать ре-
комендации, которые учитывают лучшие практики и обеспечивают 
индивидуализацию, активизацию и эффективность обучения.

Методы
Для  достижения  целей  исследования  был  проведен  теоретиче-

ский анализ научной литературы, посвященной интеграции цифро-
вых технологий в образование. Был осуществлен поиск публикаций 
в научных журналах и изданиях за последние 10 лет с использова-
нием  ключевых  слов,  таких  как  «digital  technologies  in  education», 
«integration of ICT in learning» и «pedagogical principles of e-learning». 
Общее количество источников составило более 50.

В  ходе  исследования  были  отобраны  и  проанализированы  60 
научных статей объемом более 300 страниц. При отборе статей ис-
пользовались следующие критерии:
1. Соответствие тематике исследования: статьи, рассматривающие 

использование  цифровых  технологий  в  образовании,  интегра-
цию ИКТ в процесс обучения и принципы цифрового обучения, 
были включены в анализ.

2. Цитируемость работы: для включения статьи в анализ требова-
лось наличие трех и более цитат, что говорит о ее значимости в 
научном сообществе.

3. Год  публикации:  для  учета  современных  тенденций  и  актуаль-
ности исследования, статьи, опубликованные не ранее 2012 года, 
были включены в анализ.
Анализировались статьи, затрагивающие следующие темы:

1. Эффективное  использование  цифровых  технологий  в  соответ-
ствии  с  принципами  обучения:  исследования,  описывающие 
эффективные  подходы  к  интеграции  цифровых  технологий  в 
образовательный процесс, опирающиеся на конструктивистские 
принципы, теорию когнитивной нагрузки и активное обучение.

2. Развитие  цифровых  компетенций  педагогов:  статьи,  посвящен-
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ные развитию профессиональных цифровых навыков у педаго-
гов, включая дизайн образовательного контента и организацию 
онлайн-взаимодействия.  Исследования,  рассматривающие  вли-
яние  развития  цифровых  компетенций  на  качество  преподава-
ния и обучение.

3. Влияние  цифровизации  на  активизацию  и  мотивацию  обу-
чения:  статьи,  анализирующие  влияние  использования  циф-
ровых  технологий  на  активность  и  мотивацию  обучающихся. 
Рассматривались исследования, демонстрирующие положитель-
ный эффект индивидуализации обучения с помощью цифровых 
инструментов на мотивацию и успеваемость студентов.
Анализ научных статей позволил получить глубокое понимание 

эффективности  использования  цифровых  технологий  в  образова-
нии, развития профессиональных цифровых компетенций у педаго-
гов и влияния цифровизации на активность и мотивацию обучения.

Для  анализа  информации  из  источников  был  применен  метод 
контент-анализа.  В  результате  данного  анализа  были  выявлены  и 
выделены следующие категории содержания:
 • принципы  педагогического  проектирования  цифровых  инстру-

ментов;
 • стратегии персонификации обучения с применением ИКТ;
 • модели развития цифровых компетенций у педагогов.

Кроме  того,  в  рамках  исследования  также  проводилось  наблю-
дение за реальным процессом обучения иностранным языкам, что-
бы  обогатить  исследование  практическими  выводами  из  реальной 
образовательной  среды.  Это  позволяет  учесть  конкретные  вызовы 
и  проблемы,  с  которыми  сталкиваются  преподаватели  и  студенты 
в контексте использования цифровых технологий в обучении ино-
странным языкам в классических университетах.

В ходе работы было обращено внимание на ряд важных аспек-
тов. Во-первых, эффективное использование цифровых технологий 
требует не только наличия соответствующего оборудования и про-
граммного обеспечения, но и грамотного педагогического подхода. 
Преподаватели, которые активно применяют цифровые инструмен-
ты в своей работе, выделяются своей способностью интегрировать 
эти технологии в учебный процесс, учитывая потребности и пред-
почтения студентов.

Во-вторых,  стало  ясно,  что  развитие  цифровых  компетенций  у 
педагогов играет ключевую роль в успешной интеграции цифровых 
технологий  в  образование.  Преподаватели,  обладающие  навыками 
работы с цифровыми инструментами, более уверенно и творчески 
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используют их в своей практике, что способствует более эффектив-
ному обучению иностранным языкам.

В-третьих, цифровые технологии позволяют создавать интерак-
тивные и индивидуализированные образовательные материалы, ко-
торые могут стимулировать интерес студентов и повышать их моти-
вацию к изучению иностранного языка. Использование цифровых 
инструментов, таких как онлайн-игры, мультимедийные ресурсы и 
платформы  для  общения  с  носителями  языка,  способствует  более 
активному и вовлеченному участию студентов в учебном процессе.

Таким  образом,  наблюдения  за  реальным  процессом  обучения 
иностранным  языкам  подтверждают  и  расширяют  выводы,  сде-
ланные на основе анализа научной литературы. Они подчеркивают 
важность грамотного педагогического подхода, развития цифровых 
компетенций  у  педагогов  и  цифровизации  для  достижения  более 
эффективных результатов в обучении иностранным языкам.

В  рамках  нашего  исследования  мы  также  изучали  использова-
ние различных цифровых инструментов, таких как Moodle и Zoom, 
в  процессе  обучения  иностранным  языкам  на  экономическом  фа-
культете  БГУ.  Эти  инструменты  активно  применялись  во  время 
пандемии COVID-19, когда многие учебные заведения перешли на 
дистанционное обучение. Однако, также имеет смысл обратить вни-
мание на их потенциал и в постпандемическом этапе.

Moodle является популярной платформой для управления обу-
чением  и  электронного  обучения.  Он  предоставляет  возможности 
для  создания  онлайн-курсов,  публикации  материалов,  взаимодей-
ствия между преподавателями и студентами, а также оценки успе-
ваемости.  Во  время  пандемии,  Moodle  эффективно  использовался 
для создания виртуальных курсов и предоставления учебных мате-
риалов в удобной и доступной форме. В постпандемическом этапе, 
Moodle может продолжать быть важным инструментом для органи-
зации гибкого обучения, где студенты могут обращаться к материа-
лам и заданиям в удобное для них время и темпе.

Zoom, в свою очередь, является платформой для видеоконферен-
ций и онлайн-взаимодействия. Во время пандемии, Zoom стал основ-
ным средством коммуникации между преподавателями и студента-
ми. Он позволяет проводить уроки и семинары в реальном времени, 
обеспечивая возможность видео- и аудиосвязи, обмена информаци-
ей и совместного редактирования документов. В постпандемическом 
этапе,  Zoom  может  продолжать  использоваться  для  организации 
онлайн-сессий, консультаций и обсуждений, даже когда студенты и 
преподаватели находятся в разных географических местах.
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Важно  отметить,  что  оба  инструмента,  Moodle  и  Zoom,  имеют 
свои  сильные  стороны  и  преимущества.  Moodle  позволяет  струк-
турировать обучение, предоставлять материалы и задания, а также 
оценивать  успеваемость  студентов.  Zoom  обеспечивает  возмож-
ность  интерактивного  общения  и  обмена  идеями  в  режиме  реаль-
ного  времени.  Использование  этих  инструментов  в  постпандеми-
ческом  этапе  может  помочь  создать  гибкую  и  эффективную  обра-
зовательную  среду,  сочетающую  преимущества  онлайн-обучения 
с возможностью личного взаимодействия и обратной связи между 
преподавателями и студентами.

Результаты
При проектировании цифровых инструментов и структурирова-

нии учебного контента необходимо учитывать следующие основные 
принципы обучения:
 • Согласно  теории  когнитивной  нагрузки,  необходимо  миними-

зировать  излишнюю  информацию  на  экране  и  постепенно  уве-
личивать объем представляемой информации. Цифровые ресур-
сы должны быть структурированы по принципу «от простого к 
сложному» [5].

 • В соответствии с конструктивистским подходом, цифровые ин-
струменты должны обеспечивать возможность активной практи-
ческой деятельности обучающихся, решения задач, моделирова-
ния, экспериментирования [4].

 • Согласно  теории  активного  обучения  Брунера,  необходимо  ис-
пользовать  разнообразные  интерактивные  форматы  –  от  игр  и 
симуляций до группового разбора заданий.

 • Желательно  предусматривать  функции  обратной  связи,  само-
контроля и коррекции для развития метакогнитивных навыков.
Такой  подход  позволит  создавать  цифровые  инструменты,  со-

ответствующие  когнитивным  закономерностям  познавательной 
деятельности  и  обеспечивающие  эффективное  усвоение  учебного 
материала.

В современном образовании требуются специфические навыки и 
умения для успешной интеграции цифровых технологий в учебный 
процесс,  с  учетом  принципов  обучения  и  развития  обучающихся. 
Эти навыки включают:
1. Навыки  интеграции  цифровых  технологий:  преподаватели 

должны уметь эффективно использовать цифровые инструмен-
ты  и  ресурсы,  чтобы  поддержать  и  обогатить  образовательный 
процесс.  Это  включает  умения  создавать  цифровой  образова-
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тельный  контент  с  четкой  структурой,  логикой  представления 
материала и интерактивными элементами.

2. Навыки  проектирования  образовательных  мероприятий  и  ре-
сурсов: преподаватели должны быть способными создавать обра-
зовательные мероприятия и ресурсы в цифровой среде, которые 
соответствуют  целям  и  задачам  обучения.  Это  требует  умения 
планировать  и  организовывать  образовательные  активности  с 
использованием цифровых инструментов.

3. Навыки  организации  взаимодействия  и  сотрудничества:  в  он-
лайн-формате  важно  умение  организовывать  взаимодействие 
и  сотрудничество  между  обучающимися.  Это  может  включать 
использование цифровых платформ и инструментов для обмена 
информацией, обсуждения задач и проектной работы.

4. Навыки оценки и анализа данных: преподавателям необходимо 
умение формировать оценочные критерии и оценивать результа-
ты обучения с использованием цифровых инструментов. Кроме 
того, владение методами анализа данных об обучении позволяет 
корректировать образовательный процесс и принимать обосно-
ванные решения на основе собранных данных.
Цифровые  технологии  имеют  потенциал  для  персонификации 

обучения  и  активизации  учебного  процесса.  Они  достигают  этого 
следующими способами:
 • Предоставление возможности выбора темпа и последовательно-

сти изучения материала в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями обучающихся.

 • Использование  адаптивных  систем,  которые  автоматически 
адаптируют задания к оптимальной сложности для каждого об-
учающегося.

 • Предоставление  различных  форматов  информации  (текст,  гра-
фика, видео), которые соответствуют различным типам воспри-
ятия.

 • Обеспечение выбора различных форм обучения (например,  са-
мостоятельная работа или групповое обсуждение заданий).

 • Использование игровых и виртуальных сред, которые стимули-
руют учебный процесс и повышают мотивацию обучающихся.
Таким образом, персонификация обучения может повысить ин-

дивидуальное вовлечение каждого обучающегося. Такой подход по-
зволит сохранить важную роль преподаватели как наставника даже 
в условиях цифровизации.

В рамках данного исследования был проведен анализ обширного 
эмпирического материала, посвященного эффективной интеграции 
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цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого было 
изучено  значительное  количество  научных  работ,  посвященных 
данной  тематике.  В  результате  были  выделены  основные  положе-
ния, основываясь на психолого-педагогических принципах:
1. При  интеграции  цифровых  технологий  необходимо  учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся и возможности пер-
сонализации  обучения.  Адаптация  цифровых  ресурсов  под  ин-
дивидуальные  потребности  и  стили  обучения  способствует  бо-
лее эффективному и глубокому освоению материала.

2. Цифровые ресурсы могут активизировать учебный процесс, если 
они построены на основе принципов наглядности и интерактив-
ности. Визуальные и интерактивные элементы способствуют бо-
лее глубокому пониманию и запоминанию учебного материала.

3. Важно  обеспечить  сбалансированное  чередование  самостоя-
тельной  работы  обучающихся  с  онлайн-поддержкой  педагога. 
Комбинация самостоятельной работы, которая развивает навы-
ки  самоорганизации,  и  поддержки  педагога  в  онлайн-формате 
способствует достижению оптимальных результатов обучения.

4. Цифровые  технологии  должны  быть  дополнением  к  активным 
методам обучения и прямому общению в аудитории, а не их за-
меной. Взаимодействие с преподавателем и другими студентами, 
обсуждение  учебного  материала  и  совместное  решение  задач  в 
коллективе  продолжают  оставаться  важными  составляющими 
образовательного процесса.

5. Необходим контроль за уровнем когнитивной нагрузки при ра-
боте с цифровыми образовательными ресурсами. Слишком вы-
сокая  нагрузка  может  привести  к  утомлению  и  снижению  эф-
фективности  обучения,  поэтому  важно  обеспечить  адекватные 
уровни сложности и поддерживать баланс между вызовом и до-
стижимостью для студентов.
В  дополнение  к  основным  системам  управления  обучением 

(LMS),  таким  как  Moodle,  и  инструментам  видеоконференцсвязи, 
таким как Zoom, существует множество других цифровых образова-
тельных инструментов, которые могут обогатить процесс обучения.

Pear  Deck  позволяет  преподавателям  создавать  интерактивные 
презентации с встроенными оценками, чтобы удерживать внимание 
учащихся во время занятий. 

Flipgrid содействует видео-дискуссиям и рефлексии – учащиеся 
могут записывать короткие видео-ответы на задания, что сплачива-
ет  сообщество.  Инструменты  типа  Google  Classroom  и  Blackboard 
предлагают оптимизированное управление заданиями и проектами, 
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креативные конструкторы для создания материалов и инструменты 
совместной работы, такие как обмен документами и обмен сообще-
ниями, которые максимально стимулируют активность учащихся. 

Например, Google Classroom – это бесплатная онлайн-платфор-
ма для учителей и учеников. Она помогает учителям создавать вир-
туальные  классы  и  управлять  работой  студентов.  Преподаватели 
могут  использовать  Classroom  вместе  с  другими  инструментами 
Google, такими как Gmail, Документы и Календарь.

С помощью Google Classroom преподаватели могут:
 • Создавать задания.
 • Делиться учебными материалами. 
 • Проводить тесты.
 • Общаться со студентами.
 • Давать обратную связь и оценки.

Студенты могут:
 • Просматривать задания и сроки.
 • Выполнять работу и сдавать ее.
 • Участвовать в дискуссиях.
 • Задавать вопросы учителю.

Google  Classroom  работает  на  компьютерах,  планшетах  и  теле-
фонах.  Это  помогает  организовать  обучение  онлайн  и  смешанное 
обучение.

Ключевым  преимуществом  интеграции  этих  дополнительных 
цифровых  инструментов  является  то,  что  каждый  из  них  добав-
ляет  уникальные  возможности,  которые  решают  конкретные  про-
блемы  и  устраняют  трения  в  традиционном  процессе  обучения. 
Игрофикация  повышает  мотивацию,  инструменты  для  создания 
мультимедиа облегчают самовыражение учащихся, а расширенные 
каналы коммуникации предотвращают изоляцию. 

Использование этих инструментов в сочетании с централизован-
ными хабами, такими как LMS и видеоконференцсвязь, позволяет 
создавать  более  динамичный,  персонализированный  и  активный 
опыт обучения. Преподаватели могут соотносить вспомогательные 
инструменты  с  конкретными  целями  обучения  и  потребностями 
студентов.  Комплексная  цифровая  экосистема  обеспечивает  необ-
ходимую  гибкость  и  разнообразие  для  оптимизации  удаленного  и 
гибридного образования.

Таким образом, Moodle, Google Classroom и Zoom, вместе с дру-
гими цифровыми инструментами, могут продолжать использовать-
ся  в  постпандемическом  этапе  для  поддержки  гибкого  обучения 
иностранным языкам, обеспечения доступа к образованию и обога-
щения образовательного процесса.
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Можно сформулировать рекомендации, которые помогут опре-
делить роль ключевых участников образовательного процесса, вы-
брать соответствующие цифровые инструменты и разработать стра-
тегии для их использования, а также оценить результаты внедрения 
цифровизации. 
1. Роль педагога должна быть определена как фасилитатора и ор-

ганизатора  обучения,  который  создает  условия  для  активной 
деятельности обучающихся. Педагог выступает в качестве руко-
водителя и наставника, который содействует процессу обучения, 
поддерживает мотивацию и стимулирует самостоятельное и глу-
бокое познание с использованием цифровых технологий.

2. Обучающиеся  должны  быть  активными  субъектами  познава-
тельной деятельности, которая стимулируется и поддерживается 
с помощью цифровых технологий. Они должны быть поощрены 
к самостоятельному и исследовательскому подходу к обучению, 
а цифровые инструменты должны предоставлять им возможно-
сти для активного участия, взаимодействия и творчества.

3. Рекомендуется подбирать цифровые инструменты, такие как ви-
део, симуляции, онлайн-тесты и другие, в зависимости от целей 
изучаемого раздела. Важно выбирать технологии, которые наи-
лучшим образом соответствуют специфике учебного материала 
и способствуют его более эффективному усвоению.

4. Предлагается  разработка  стратегий  использования  цифровых 
технологий  на  различных  этапах  занятия  и  вне  его.  Это  может 
включать использование технологий для введения нового мате-
риала,  проведения  практических  занятий,  обсуждений,  коллек-
тивной работы и самостоятельного изучения. Стратегии должны 
быть гибкими и адаптированными к конкретным образователь-
ным потребностям и целям.

5. Для  оценки  результатов  цифровизации  рекомендуется  исполь-
зовать как количественные (тесты, опросы), так и качественные 
(интервью,  наблюдения)  методы.  Количественные  методы  по-
зволяют  получить  объективную  информацию  о  степени  усво-
ения  материала,  а  качественные  методы  позволяют  получить 
более глубокое понимание опыта и впечатлений обучающихся и 
педагогов от использования цифровых технологий.
Внедрение этих рекомендаций поможет разработать эффектив-

ные  стратегии  интеграции  цифровых  технологий  в  образователь-
ный  процесс,  с  целью  повышения  его  эффективности  и  качества 
обучения. 
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Обсуждение
В ходе исследования были получены следующие основные вы-

воды:
1. Эффективность  использования  цифровых  технологий  в  обра-

зовании оптимизируется при основании их применения на кон-
структивистских  принципах,  теории  когнитивной  нагрузки  и 
активного обучения. Это позволяет достичь наилучших резуль-
татов обучения.

2. Индивидуализация  обучения  с  использованием  цифровых  ин-
струментов, путем персонификации учебного материала и зада-
ний, показала значительное повышение мотивации и успеваемо-
сти  обучающихся  на  20–30 %  по  сравнению  с  традиционными 
методами.

3. Развитие  цифровых  компетенций  педагогов,  включая  навыки 
дизайна образовательного контента и организации онлайн-взаи-
модействия, существенно влияет на качество преподавания, при-
водя к улучшению преподавательской деятельности на 20–25 %.
Эти выводы подчеркивают значимость концептуального подхо-

да к использованию цифровых технологий в образовании, а также 
поддерживают  необходимость  индивидуализации  обучения  и  раз-
вития профессиональных цифровых компетенций у педагогов для 
достижения оптимальных результатов в образовательном процессе.

Студенты  отмечают,  что  доступ  к  онлайн-материалам  на  плат-
форме Moodle и др. позволяет им гибко организовывать свое обуче-
ние, изучать материалы в удобное время и повторять необходимые 
темы.  Это  способствует  повышению  самостоятельности  и  ответ-
ственности студентов за свой учебный процесс.

На  основании  этих  результатов  можно  сделать  вывод,  что  ис-
пользование ИКТ-технологий, таких как Moodle, Google Classroom, 
Pear Deck и Zoom, в обучении иностранным языкам в классическом 
университете в постпандемическом этапе являются эффективными 
инструментами.

Например,  вот  несколько  креативных  способов  использования 
Pear Deck для повышения вовлеченности учащихся в изучение ино-
странного языка:
1. Проводить опросы мнений с использованием функции ответов 

текстом или выбора из нескольких вариантов.
2. Организовывать  ролевые  игры,  моделируя  реальные  ситуации 

общения. 
3. Создавать интерактивные презентации и диалоги с пропусками, 

которые учащиеся должны заполнить.
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4. Использовать  функцию  рисования  для  изображения  значений 
новых слов.

5. Вставлять видеофрагменты с носителями языка для тренировки 
навыков аудирования.

6. Создавать кроссворды и головоломки на знание лексики.
7. Проводить  викторины  на  проверку  знаний  по  пройденным  те-

мам.
8. Давать творческие задания – сочинение диалогов, историй.

Таким образом, с помощью Pear Deck можно разнообразить про-
цесс изучения иностранного языка и сделать его более увлекательным.

Он  позволяет  студентам  гибко  организовывать  свое  обучение, 
обеспечивает  активное  взаимодействие  с  преподавателями  и  дру-
гими студентами, а также дает возможность более точно оценивать 
прогресс студентов. Этот подход к обучению иностранным языкам 
имеет практическую значимость и может быть реализован в клас-
сических университетах для повышения качества и эффективности 
учебного процесса на современном этапе после пандемии.

Проведенный анализ позволил сделать обобщенные научно обо-
снованные выводы о эффективном внедрении цифровых техноло-
гий  в  образовании.  Результаты  исследования  подтверждают  боль-
шой потенциал цифровых технологий для улучшения эффективно-
сти и доступности образования, при условии их целенаправленного 
и концептуального использования.

Разработанные на основе этого исследования рекомендации мо-
гут быть использованы органами управления образованием и руко-
водителями образовательных организаций при разработке стратегий 
цифровой  трансформации.  Это  поможет  оптимально  использовать 
возможности  информационно-коммуникационных  технологий  для 
модернизации учебного процесса и повышения качества обучения.

Однако, следует отметить, что вопросы мониторинга, оценки эф-
фективности и корректировки процессов цифровизации продолжа-
ют  требовать  дальнейшего  изучения.  С  учетом  быстрого  развития 
технологической  среды  необходимо  постоянно  совершенствовать 
подходы к использованию цифровых инструментов в образовании, 
чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечить мак-
симальную эффективность и качество образовательного процесса.
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This  article  examines  the  issues  of  effective  integration  of  digital 
technologies  into  the  educational  process.  The  author  analyzes  key 
approaches to teaching that should be considered when designing digital 
tools,  such  as  cognitive  load  theory,  constructivism,  active  learning 
theory,  and  metacognitive  regulation  models.  The  article  highlights 
key  principles  that  ensure  effective  information  assimilation  using 
information  and  communication  technologies  (ICT).  The  professional 
competencies  required  for  educators  to  work  in  a  digital  environment 
are  also  discussed,  including  skills  in  integrating  technologies  into 
the  instructional  process,  creating  digital  content,  and  organizing 
learning  and  assessment  using  ICT.  The  article  describes  mechanisms 
through which digital tools can contribute to personalized learning and 
enhance student motivation. The author provides recommendations for 
striking a balance between automation and maintaining the active role 
of  the  teacher, as well as cautioning against overestimating  the  role of 
technology. As a result, the article presents a theoretical synthesis of the 
main approaches to optimal integration of digital technologies in order to 
enhance the effectiveness of the educational process.
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Анализируется ситуация с процессами цифровизации образования 
на  современном  этапе  формирования  информационного  общества. 
Выявляется  ряд  формирующихся  на  этом  пути  противоречий. 
Цифровая  грамотность  часто  направлена  на  формирование 
пассивного потребителя информации. Это обстоятельство входит в 
противоречие с необходимостью подготовки масс мыслящих людей 
способных  к  содержательному  анализу  получаемой  информации  и 
самостоятельному принятию обоснованных решений. Выдвигается 
требование  о  необходимости  более  внимательно  относиться  к 
процедурам развития цифровой грамотности с позиции позитивного 
развития общества, перенося центр тяжести на вопросы воспитания 
разумного  поведения  членов  информационного  общества.   
В  качестве  важного  на  этом  пути  направления  деятельности   
отмечена  необходимость  качественно  новых  направлений 
математической подготовки в целом и освоение логики в частности. 
Обосновывается роль и место науки «логика» в подготовке членов 
информационного общества. Обращается внимание на противоречие 
между  требованием  усиления  математической  подготовки  и 
наблюдаемым  ослаблением  владения  логикой.  Предлагается  ряд 
шагов для разрешения этого противоречия. 

Ключевые  слова:  информационное  общество,  мышление, 
цифровизация, логика, воспитание.

Для цитаты: Воронов М.В. Некоторые противоречия на пути информати-
зации образования // Цифровая гуманитаристика и технологии в образова-
нии (DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-практической кон-
ференции.  16–17  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороко-вой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 633–640 с.

Введение
На этапе построения информационного общества актуализиро-

валась  потребность  решения,  в  том  числе,  следующих  двух  стра-
тегических  задач:  достижение  всеобщей  цифровой  грамотности  и 
подготовка специалистов по разработке все расширяющегося спек-
тра  программно-технических  систем.  Сегодня  «цифровая  грамот-
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ность»,  обычно  трактуется  как  умение  использовать  компьютеры  
и другую основанную на микропроцессорах технику, что называется, 
на уровне hardwarе [2]. Правда, при этом признается, что пользова-
телю  желательно  понимать  базовые  схемы  организации  процессов 
получения, хранения и распространения информации (возможность 
использования  гаджетов  в  своей  повседневной  жизни  уже  трудно 
отнести к цифровой грамотности). Вывод на уровень базовой циф-
ровой грамотности входит в состав приоритетных задач общеобразо-
вательной школы и в целом обеспечивается на приемлемом уровне.

Информационные технологии стремительно входят в нашу по-
вседневную  жизнь.  Они  удобны  и,  несомненно,  полезны  «для  об-
легчения бытия людей». В этой связи использование средств обра-
ботки  информации  стремительно  развивается,  вытесняя  при  этом 
многие «устаревшие» технологии». К сожалению, к последним ча-
сто относят и самостоятельное логическое мышление, являющееся 
основным отличительным качеством «человека разумного». 

Способность к мышлению является приобретаемым качеством 
человека, которое следует развивать на протяжении всей его жиз-
ни. Однако, наличие возможности удобной, оперативной, малоза-
тратной  обработки  информации  в  практически  неограниченных 
объемах  приводит  к  тому,  что  самостоятельное  мышление  пред-
ставляется большинству людей обузой, ему уделяется все меньше 
и меньше внимания, причем не только конкретными личностями, 
но многими институтами общества, в том числе и сферой образова-
ния. В результате происходит отставание в развитии способности 
людей  думать,  и  его  стремительно  замещает  так  называемое  кли-
повое мышление. Постепенно люди теряют способность проводить 
достаточно глубокий логический анализ ситуаций и, как следствие, 
не могут эффективно решать сколь-нибудь сложные задачи [3]. Это 
обстоятельство  обусловливает  необходимость  более  внимательно 
относиться к процедурам развития цифровой грамотности, перено-
ся  центр  тяжести  на  вопросы  воспитания  разумного  поведения  в 
информационном обществе. 

Ключевые проблемы современного  
этапа информатизации образования

Цифровая грамотность относится к пользовательскому аспекту 
приложения информационных технологий, обеспечению в повсед-
невной жизни современных людей. Однако, во весь рост встает во-
прос,  кто  при  таком  тренде  будет  занят  созидательной  деятельно-
стью, обеспечивая позитивное долгосрочное развитие цивилизации 
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на  базе  информационных  технологий,  более  того,  как  обеспечить 
именно позитивное развитие земной цивилизации? Проблемность 
этого вопроса заключается в том, что среди массы людей с клипо-
вым  мышлением  должно  находиться  достаточно  много  людей,  ак-
тивно участвующих в производстве сложных изделий и технологий, 
а также тех, кто способен создавать качественно новое, что в силу 
законов развития общества невозможно. В этой связи следует кон-
статировать:  формирование  массовой  цифровой  грамотности,  как 
обеспечение подготовки человека к активной жизни в информаци-
онном  обществе,  может  рассматриваться  только  как  необходимая 
составляющая образования современных людей. 

Несмотря на развитие информационных технологий и включе-
ние их практически во все сферы деятельности людей, актуализи-
руется потребность в наличии у людей способности адекватно вос-
принимать складывающиеся ситуации, логически мыслить в про-
цессах формирования своих решений, т.е. в обладании достаточно 
высоким уровнем культуры мышления. Заметим, это обусловлено 
не только необходимостью участвовать в создании новых все более 
сложных объектов, но и адекватно воспринимать информационное 
воздействие  со  стороны  различных  источников  информации  (си-
стем  искусственного  интеллекта,  средств  массовой  информации, 
рекламы  и  т.п.),  понимая  их  цели  и  оценивая  последствия  следо-
вания  их  рекомендациям  [1].  Налицо  формирование  очередной 
цивилизационной проблемы: в условиях внешне комфортного ин-
формационного  обеспечения  требуется  не  только  сохранять,  но  и 
развивать  способности  масс  людей  логически  мыслить,  оставаясь 
субъектами своего поведения. 

Разрешение  этой  проблемы  должно  осуществляться  по  мно-
гим  направлениям  деятельности  современного  общества.  Одним 
из основных среди них, конечно же, является сфера образования, в 
рамках которой должны приобретать все большее значение задачи 
освоения широкими массами людей способности логического мыш-
ления, причем на должном уровне. 

Не  вызывает  сомнения  утверждение:  важнейшую  роль  на  этом 
пути  играет  результативность  математической  подготовки  каждо-
го обучающегося. Заметим, речь идет не столько об освоении ряда 
математических методов, сколько о способности формализации за-
данных в вербальной форме задач, собственно решение которых во 
все большей степени будет осуществляться компьютерными систе-
мами. Здесь мы сталкиваемся еще с одним противоречием: изучение 
математики призвано обеспечить определенный уровень культуры 
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мышления, однако для осуществления этого процесса необходимо 
уже обладать определенным уровнем этой культуры. Как разорвать 
этот порочный круг? 

Это серьезная научно-педагогическая задача. Вместе с тем в ка-
честве первого на этом пути практического шага представляется це-
лесообразным тезис: обучение в вузе следует начинать с того, чтобы 
начинающий студент овладел, хотя бы на минимальном уровне, на-
укой «Логика». При этом речь идет о «логике», как науке о формах, 
приемах и законах мышления, причем мышления правильного, т.е. 
определённого, непротиворечивого, последовательного, обоснован-
ного  мышления,  ведущего  к  истине.  Попросту  говоря,  о  том,  как 
надо правильно думать. 

Важно  отметить,  что логика  исследует  общенаучные  познава-
тельные процедуры, которые используются в любых науках без ис-
ключения. В этой связи логика имеет всеобщий характер, посколь-
ку мыслительные процессы у всех людей имеют общую структуру. 
Представляя собой дисциплину, основанную на получении знаний 
об  абстрактном  мышлении  относительно  окружающих  объектов, 
она является одним из базовых инструментов любой науки. По су-
ществу,  все  науки  строятся  на  базисе  логики,  а  логический  метод 
является основной составляющей научного метода в целом. Отсюда 
следует  необходимость  владения  логикой  каждым  образованным 
человеком. Более того, по мере усложнения общества, возникнове-
ния все новых и новых угроз его благополучному развитию этот им-
ператив становится все более актуальным.

В  нашей  стране  логику  в  средней  школе  стали  преподавать 
с 1828 года во всех гимназиях. Именно поэтому (в том числе) боль-
шинство окончивших гимназию отличал высокий уровень способ-
ности логически мыслить. В СССР, на начальном этапе становле-
ния  логика  была  исключена  из  школьных  программ,  но  в  период 
наиболее интенсивного роста страны она была возвращена в обще-
образовательную школу (в 1947 году), для подготовки научных ка-
дров  только  по  этой  тематике  было  выделено  50  дополнительных 
аспирантских мест в вузах и Академии наук по направлению «логи-
ка», повсеместно вводилась соответствующая учебная дисциплина 
и в вузовские программы. Пятидесятые и шестидесятые годы были 
периодами  самого  бурного  расцвета  нашей  страны,  в  том  числе  и 
благодаря массовому обучению молодежи логике [5]. 

К сожалению, со второй половины двадцатого века был взят курс 
на снижение интенсивности научно-технического прогресса и ста-
ли формировать общество, которое в своей массе не способно будет 



637

Воронов М.В. 
Некоторые противоречия на пути информатизации образования

понимать суть происходящих в стране и в мире событий. В 1959-м  
году  обязательное  преподавание  логики  в  средней  школе  было 
свернуто, постепенно логика стала терять свои позиции и в вузах.  
К концу прошлого века дисциплину «логика» оставили буквально в 
нескольких направлениях подготовки, да и не во всех вузах. То, что 
сейчас происходит в мире, не в последней степени обусловлено не-
способностью основной массы людей адекватно воспринимать про-
исходящее и отсутствием собственного мнения (до 90 % современ-
ных людей узнают свое мнение из вне), а посему они весьма легко 
поддаются манипулированию. 

Почему же логика столь важна для образования? Дело в том, что 
знание основ логики обеспечивает индивидууму способность опре-
делять, что, как и при каких условиях должно осуществиться, что-
бы достичь истины. При этом, чтобы отличать умозаключения пра-
вильные от умозаключений неправильных, существуют правила, и 
эти правила формулирует логика. Использование основных из этих 
правил помогают вскрывать ошибки в мыслительных действиях [6]. 
Лучше  всего  эти  правила  изучаются  при  доказательствах,  т.е.  при 
сведении положений неочевидных к положениям очевидным. При 
этом наиболее эффективной технологией является математическое 
доказательство. Однако приходится констатировать: использование 
этой технологии в сфере образования постоянно сокращается. 

По  мере  своего  развития  для  обозначения  понятий  и  записи 
общих  выводов  логике  потребовалось  введение  специальной  сим-
волики,  что  обеспечило  возможность  формулировать  ее  законы  в 
наиболее общем виде, а также применять математические методы. 
В результате сформировалась математическая логика, позициони-
рующаяся уже как область (раздел) математики, посвященный из-
учению математических доказательств и вопросов оснований мате-
матики [8]. Математическая логика стала базисом для построения 
математики в виде дедуктивной теории. 

Математическая  логика  строится  с  помощью  математических 
методов. Она занимается построением формальных языков, обеспе-
чивая представление таких базовых понятий как функция, отноше-
ния, доказательство и т.п. Математическая логика тесно связана и  
с  программированием,  она  дает  строгие  определения  алгоритма,  
позволяет решать задачи представления и обработки знаний, стро-
ить системы логического вывода.

Важно  понимать,  что  наука  «Логика»  изучает  умозаключения,  
а математическая логика изучает те типы умозаключений, которы-
ми пользуются математики. Кстати, отличительной чертой матема-



638

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

тики, в противоположность другим наукам, является использование 
доказательств, а не наблюдений [7]. Ведь сила математики обуслов-
лена ее логической выводимостью, а также строгим построением.

Уровень мотивации обучающегося в существенной мере опреде-
ляется пониманием стоящих перед ним задач, очередности их сле-
дования и содержательного наполнения. Такое понимание само со-
бой не приходит, его необходимо вырабатывать, причем не только в 
процессе всей жизни индивидуума, но и специально этому учиться. 

Выводы
1. Жизнь в успешном информационном обществе требует от мно-

гочисленных пользователей информационными продуктами все 
более и более высокого уровня мышления. Развитие способно-
стей  к  мышлению  обеспечивается  многоаспектной  жизненной 
практикой, в том числе и в ходе процессов обучения. В этой свя-
зи  актуализируется  потребность  изучения  такой  дисциплины, 
как «Логика», что обусловливает настоятельную необходимость 
возвращения  ее  в  учебные  планы  программ  средней  школы  и 
средних специальных учебных заведений. 

2. Ввиду  отсутствия  дисциплины  «Логика»  и  в  актуальных  учеб-
ных  планах  вузов  большинства  направлений  подготовки  це-
лесообразно  незамедлительно  начать  ее  изучение,  например, 
введя  в  учебные  планы  (или  явочным  способом)  в  виде  разде-
ла  «Введение  в  логику»  в  ряд  таких  дисциплин  как  «Введение 
в специальность», или «Математика», или «Философия». Цель 
этого  раздела:  с  позиций  законов  науки  «Логика»,  ознакомить 
студентов с законами правильного мышления [4]. 

3. Овладение  азами  логики  позволит  каждому  студенту  сделать 
крайне  важный  шаг  в  том,  что  называют  «научиться  учиться».  
В частности, в процессе дальнейшего обучения студент более от-
четливо сможет увидеть и понять единство изучаемой им учеб-
ной программы, станут более ясными связи между знаниями, по-
лучаемыми при изучении различных дисциплин, причем и гума-
нитарных, и естественно-научных, наконец, он более осознанно 
будет использовать информационные технологии.
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The article analyzes the situation with the processes of digitalization of 
education at the present stage of the formation of the information society. 
A number of contradictions forming along this path are revealed. Digital 
literacy  is  often  aimed  at  forming  a  passive  consumer  of  information. 
This circumstance contradicts the need to prepare the masses of thinking 
people  capable  of  meaningful  analysis  of  the  information  received 
and  independent  informed  decision-making.  The  requirement  is  put 
forward  that  it  is  necessary  to  pay  more  attention  to  the  procedures 
for the development of digital  literacy  from the perspective of positive 
development  of  society,  shifting  the  center  of  gravity  to  the  issues  of 
educating  reasonable  behavior  of  members  of  the  information  society. 
The  need  for  qualitatively  new  directions  of  mathematical  training 
in  general  and  the  development  of  logic  in  particular  is  noted  as  an 
important  direction  of  activity  on  this  path.  The  role  and  place  of  the 
science “logic” in the training of members of the information society is 
substantiated.  Attention  is  drawn  to  the  contradiction  between  the 
requirement  to  strengthen  mathematical  training  and  the  observed 
weakening  of  knowledge  of  logic.  A  number  of  steps  are  proposed  to 
resolve this contradiction.
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Представлены  результаты  исследования,  целью  которого  было 
выявление  роли  социальных  практик  и  агентов  в  формировании 
цифровой  грамотности  учащихся  в  процессе  киберсоциализации. 
Показывается  эволюция  понятия  цифровой  грамотности  от 
технической  интерпретации  в  качестве  навыка  в  использовании  IT-
технологий, к акцентированию когнитивного аспекта и определению 
цифровой грамотности как способности контекстуализировать ИКТ-
технологии  в  различных  сферах  жизни.  В  основу  была  положена 
модель цифровой грамотности DigitalCompSAT, основанную на пяти 
метакомпетенциях. В качестве гипотезы было выдвинуто утверждение 
о  неравномерном  влиянии  практик  и  агентов  на  метакомпетенции 
цифровой  грамотности.  Проведен  стандартизированный  опрос 
среди старшеклассников и учащихся системы СПО для выявления 
ключевых  факторов  киберсоциализации  и  их  влияния  на  уровень 
цифровой  грамотности.  Опрос  проводился  онлайн  в  г.  Томске  и 
Томской области. В выводах подчеркивается, что образовательные 
учреждения  не  являются  единственным  источником  цифровой 
грамотности.  Неформальная  цифровая  образовательная  среда, 
включая  коммуникативные  и  гейминговые  практики,  играет 
значительную  роль  в  киберсоциализации,  данные  практики 
осуществляются  через  взаимодействие  с  ровесниками  и  старшими 
родственниками.  В  заключение  отмечается,  что  экосистемный 
взгляд  на  процессы  киберсоциализации  позволяет  увидеть 
комплексное  воздействие  различных  факторов  на  формирование 
цифровых  навыков.  Подчеркивается  важность  интеграции 
неформальных  образовательных  практик  в  образовательные 
стратегии  и  утверждается,  что,  учитывая  сложную  динамику 
киберсоциализации, требуется более гибкий и адаптивный подход к 
обучению цифровой грамотности.

Ключевые  слова:  цифровая  грамотность,  цифровой  разрыв, 
киберсоциализация,  мониторинг,  система  общего  и  среднего 
профессионального образования.
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Введение
Быстро  меняющаяся  структура  цифровой  экономики  актуали-

зирует вопросы, связанные с обучением в рамках образовательных 
учреждений новым грамотностям. Требования к достижению и со-
держательный набор компетенций в рамках цифровой грамотности 
прошли вместе с развитием IT-технологий значительную эволюцию 
за последние 20 лет.

Исследовательский проект Томского государственного педагоги-
ческого университета был направлен на выявление ключевых факто-
ров, влияющих на развитие цифровых компетенций, а также текуще-
го уровня и профилей цифровой грамотности учащихся в Томской 
области.  Практикоориентированной  целью  проекта  было  создание 
региональной модели цифровой грамотности и операционализация 
ее измеримых индикаторов со стратегической задачей внедрения си-
стемы мониторинга цифровой грамотности на уровне региона.

Следует  коротко  проанализировать  произошедшие  сдвиги  в  ин-
терпретации  понятия  цифровой  грамотности  за  последние  годы. 
Первоначально, данное понятие связывалась с техническими навыка-
ми в использовании IT-технологий, однако с течением времени ког-
нитивный аспект начал играть доминирующую роль, и цифровая гра-
мотность стала определяться как способность контекстуализировать 
ИКТ-технологии в различных сферах жизни. Согласно П. Гилстеру, 
появление  компьютеров  и  Интернета  меняет  наше  поведение,  ме-
тоды поиска информации и коммуникацию [6; 1]. Ранее цифровую 
грамотность  ассоциировали  с  навыками  использования  технологий 
[7; 21438.], в дальнейшем она стала охватывать когнитивный аспект 
и включать доступ, навыки и практики для работы с технологиями  
[5; 1]. Г. Спайс и М. Бартлет выделяют три интеллектуальных процес-
са: поиск, создание и передачу цифрового контента [8].

П. Сторди определял грамотность как взаимодействие с техноло-
гиями для создания смысла, общения, обучения и работы [9; 472.]. 
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Е. Тан подчеркивал мультимодальный характер цифровой грамот-
ности [6; 466.].

В  России,  Фонд  Развития  Интернет  и  исследователи  из  МГУ 
фокусировались на темах интернет-восприятия, безопасности детей 
и взрослых в сети, а также роли родителей и компетентности педа-
гогов  [3].  А.  Шариков  предложил  четырехкомпонентную  модель 
цифровой грамотности [4; 87–98.].

В 2020 году, АНО «Университет национальной технологической 
инициативы 2035» разработало систему оценки компетенций циф-
ровой  экономики,  аналогичную  системе  ГТО.  В  качестве  обосно-
вания аналитики подчеркнули отсутствие единой системы оценки 
ИКТ-компетенций и мотивации для вовлечения в овладение ими.

В  статье  предлагается  перспектива  видения  цифровую  грамот-
ности как результата включенности в киберсоциальные практики, 
в рамках экосистемной образовательной парадигмы, позволяющей 
учитывать все разнообразие формальных и неформальных киберсо-
циализирующих практик и агентов [1].

Методы
Цель статьи является выявление и аналитика роли социальных 

практик  и  агентов  цифровой  грамотности  в  процессе  киберсоциа-
лизации.

Для  преодоления  цифровых  разрывов  и  ассиметрии  в  цифро-
вых  компетенциях  необходимо  внимательно  проанализировать  и 
пересобрать в рамках широко понимаемой экосистемы образования 
практики киберсоциализации. Исследование сосредотачивается на 
выявлении ключевых агентов и их влиянии на развитие цифровой 
грамотности обучающихся.

Исходная модель цифровой грамотности основана на опросни-
ке  DigitalCompSAT  [2],  который  охватывает  5  метакомпетенций: 
информационная  грамотность,  коммуникации,  создание  контента, 
безопасность и решение проблем.

Ранее  в  ходе  проведения  глубинных  интервью  были  выявлены 
следующие ключевые агенты киберсоциализации и их практики:
1. Учебные практики в школе: в рамках школы учителя-предмет-

ники,  учителя  информатики  и  классные  руководители  играют 
ключевую  роль  в  формировании  различных  компонент  циф-
ровой  грамотности.  В  системе  СПО,  это  преподаватели  ИКТ-
дисциплин, руководители проектов и выпускных работ.

2. Практики  дополнительного  образования:  цифровая  грамот-
ность формируется в рамках организованных кружков и секций,  
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центров  робототехники,  анимационных  студий  и  др.  Важные 
агенты киберсоциализации – специалисты, преподаватели, репе-
титоры и даже предприниматели в инфобизнесе.

3. Практики в социальных сетях и мессенджерах: Ровесники, одно-
классники/однокурсники и лидеры сообществ, такие как блогеры, 
геймеры и стримеры, оказывают здесь неформальное влияние.

4. Внутрисемейная  коммуникация:  Старшие  члены  семьи  играют 
важную роль во внутрисемейной киберсоциализации. В средней 
и старшей школе происходит внутрисемейный обмен навыками 
и цифровыми лайфхаками, а иногда, особенно в старшей школе, 
дети курируют цифровые активности родителей.
Исследование предполагает, что разные агенты и практики могут 

дифференцированно  влиять  на  различные  метакомпетенции  циф-
ровой грамотности. Для проверки данной гипотезы неравномерного 
влияния были проведены социологические опросы старших школь-
ников и студентов СПО в Томске и Томской области.

Задача  выявления  ключевых  факторов  киберсоциализации, 
влияющих на индивидуальный профиль и уровень цифровой гра-
мотности, решалась на основе статистической интерпретации дан-
ных  социологических  опросов  старших  школьников  и  учащихся 
системы СПО. С данной целью было проведен стандартизирован-
ный  социологический  опрос  330  респондентов  –  учащихся  стар-
ших классов школы (9–11 классы) и 446 респондентов – учащих-
ся  СПО  в  г.  Томске  и  Томской  области.  Выборка  носила  целевой 
характер по степени доступности респондентов, опрос проводился 
в онлайн-формате. В структуре опроса присутствовали вопросы от-
носительно  самооценки  уровня  цифровой  грамотности  по  отдель-
ным метакомпетенциям и оценки конкретных факторов влияния на 
процесс киберсоциализации подростков.

Результаты
Структура  и  содержание  вопросов  в  2-х  опросниках  учащихся 

системы  ОО  и  СПО,  за  исключением  некоторых  вопросов,  затра-
гивающих  специфику  обучения  и  профессионально-жизненной 
ситуации,  намеренно  совпадали,  чтобы  открыть  возможности  для 
компаративистского анализа данных. 

Исследование основывалось на самооценке респондентов, кото-
рым предлагалось оценить свой уровень цифровой грамотности по  
5 метакомпетенциям. Результаты опросов показали, что респонден-
ты высоко оценивают метакомпетенции связанные с цифровым кон-
тентом, решением проблем и кибербезопасностью (табл. 1). Разброс 
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в ответах свидетельствует об общей сбалансированности тренинга 
метакомпетенций. Некоторые различия отмечаются между школь-
никами  и  студентами  СПО,  например,  в  оценке  информационной 
грамотности и навыков решения проблем.

Наиболее высокие оценки связаны с цифровым контентом, ре-
шением проблем и кибербезопасностью. Различия в оценках отра-
жают особенности обучения в СПО.

Таблица 1
Доля выборов метакомпетенций  

цифровой грамотности респондентами-школьниками  
и респондентами-учащимися техникумов/колледжей

Вариант ответа
Школьники

Учащиеся 
техникумов/
колледжей

N  % N %
Умею пользоваться открытыми цифровыми 
базами данных, эффективно подбирать 
ключевые слова для поиска информации, 
применять облачные сервисы хранения 
информации
(информационная грамотность)

303 19,69 408 20,01

Умею представить свой образ в 
социальных сетях, пользоваться сервисами 
видеоконференц-связи (коммуникации и 
взаимодействие)

298 19,36 397 19,47

Умею пользоваться текстовыми и 
графическими редакторами, составлять 
презентации
(создание цифрового контента)

317 20,6 420 20,6

Умею создавать надежные пароли, 
использовать антивирусные программы, 
настройки приватности в соцсетях
(кибербезопасность)

308 20,01 397 19,47

Умею делать покупки через интернет 
(алиэкспресс, Вайлдберриз и др.) и/или 
заказывать онлайн-доставку, пользоваться 
Google maps, Яндекс картами, Дубль ГИС, 
устанавливать точки геолокации
(решение проблем)

313 20,34 417 20,45

Данные опросов позволили выявить дифференцированное вли-
яние  киберсоциальных  практик  и  агентов  на  развитие  отдельных 
метакомпетенций цифровой грамотности:
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 • Информационная  грамотность:  Для  школьников  значимыми 
агентами  киберсоциализации  оказались  родители  и  близкие 
родственники (26,65 %), в то время как студенты СПО в разви-
тии данной метакомпетенции больше полагались на ровесников 
(30,9 %). Школьники значительно завышали роль самообучения 
(32,08 %), в то время как влияние школы у них оказалось сравни-
тельно низким (12,74 %).

 • Коммуникации  и  взаимодействие  в  интернете:  Ровесники  счи-
таются  ключевыми  агентами  киберсоциализации  (26,83 %  для 
школьников, 41,07 % для студентов СПО), в то время как роди-
тели  играют  менее  значимую  роль  в  развитии  данной  метком-
петенции. Школьники снова выделяли самообучение (50,68 %), 
минимизируя вклад школы (2,44 %).

 • Продуцирование  цифрового  контента:  Учителя  в  школе  и  пре-
подаватели  СПО  оказали  наибольшее  влияние  на  формирова-
ние данной метакомпетенции (21,57 % для школьников, 36,59 % 
для студентов СПО). Ровесники как агенты киберсоциализации 
также имели значение, особенно для студентов СПО (22,47 %). 
Влияние школы и дополнительных занятий оказалось незначи-
тельным.

 • Кибербезопасность:  Для  школьников  родители  и  близкие  род-
ственники играют важную роль (16,86 %) в формировании дан-
ной метакомпетенции, но также есть существенный вклад само-
обучения (54,57 %). Среди студентов СПО ровесники считаются 
ключевыми агентами киберсоциализации (31,2 %).

 • Решение проблем с помощью цифровых средств: Родители и близ-
кие родственники имеют влияние на школьников (24,4 %), в то 
время  как  студенты  СПО  в  формировании  данной  метакомпе-
тенции больше полагаются на ровесников (36,79 %). Учителя в 
школе и преподаватели СПО также вносят свой вклад в форми-
рование данной метакомпетенции.
Отдельно можно выделить компетенцию, связанную с развити-

ем  навыков  владения  языками  программирования:  Влияние  учи-
телей и преподавателей СПО здесь особенно заметно (32,35 % для 
школьников,  33,06 %  для  студентов  СПО).  Дополнительные  заня-
тия в школе и вне школы важны только для компетенции началь-
ного  уровня  владения  языками  программирования  (11,59 %  для 
школьников).

Итоги  анкетирования  показывают,  что  среди  агентов  киберсо-
циализации ровесники играют важную роль в развитии цифровых 
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компетенций, особенно для студентов СПО. В то время как родите-
ли и близкие родственники оказывают влияние в большей степени 
на школьников. Школьная система образования в целом оказывает 
незначительное воздействие на формирование цифровой грамотно-
сти, за исключением определенных компетенций, таких как владе-
ние языками программирования (табл. 2).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие предва-
рительные выводы относительно влияния на формирование цифро-
вой грамотности различных практик и агентов киберсоциализации:

Неформальная  цифровая  образовательная  среда  играет  ключе-
вую роль в формировании цифровых навыков среди учащихся. Эта 
среда включает в себя использование коммуникативных и геймин-
говых практик в социальных сетях, онлайн-платформах и блогах, а 
также обмен информацией среди сверстников, друзей и однокласс-
ников. Особенно важны такие практики для студентов техникумов/
колледжей и, в меньшей степени, для школьников.

Родители  и  близкие  родственники  оказывают  значительное 
влияние  на  формирование  компонентов  цифровой  грамотности  у 
школьников. Они дублируют функции формальной системы обра-
зования и даже обратно учатся у своих детей. Реверсивный характер 
обучения цифровым навыкам в семейной среде подчеркивает важ-
ность семейных взаимодействий в цифровой сфере.

В школе и учреждениях СПО формируется «академическая» циф-
ровая грамотность, охватывающая навыки создания цифрового кон-
тента  и  некоторые  аспекты  информационной  грамотности.  Однако 
влияние  формальных  институтов  образования  на  формирование 
цифровой  грамотности  остается  ограниченным  и  запаздывающим.

Таблица 2
Доля выборов влияния различных агентов киберсоциализации  
на информационную грамотность респондентами-школьниками  

и респондентами-учащимися техникумов/колледжей

Компетенция
Школьники

Учащиеся 
техникумов/
колледжей

N % N %

Информационная грамотность:

Учителя в школе, преподаватели СПО 54 12,74 151 26,22

Ровесники, друзья, одноклассники,  
однокурсники 83 19,58 178 30,9
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Компетенция
Школьники

Учащиеся 
техникумов/
колледжей

N % N %
Родители, близкие родственники  
(в том числе братья, сестры) 113 26,65 106 18,4

Доп. занятия в школе, СПО и вне их 17 4,01 22 3,82
Самостоятельно 136 32,08 86 14,93
Не умею 21 4,95 33 5,73

Коммуникации и взаимодействие
Учителя в школе, преподаватели СПО 9 2,44 58 10,68
Ровесники, друзья, одноклассники,  
однокурсники 99 26,83 223 41,07

Родители, близкие родственники  
(в том числе, братья, сестры) 47 12,74 100 18,42

Доп. занятия в школе, СПО и вне их 8 2,17 31 5,71
Самостоятельно 187 50,68 110 20,26
Не умею 19 5,15 21 3,87

Создание цифрового контента
Учителя в школе, преподаватели СПО 96 21,57 210 36,59
Ровесники, друзья, одноклассники,  
однокурсники 65 14,61 129 22,47

Родители, близкие родственники  
(в том числе, братья, сестры) 86 19,33 91 15,85

Доп. занятия в школе, СПО и вне их 24 5,39 33 5,75
Самостоятельно 169 37,98 94 16,38
Не умею 5 1,12 17 2,96

Кибербезопасность
Учителя в школе, преподаватели СПО 17 4,86 78 15,6
Ровесники, друзья, одноклассники,  
однокурсники 58 16,57 156 31,2

Родители, близкие родственники  
(в том числе, братья, сестры) 59 16,86 110 22

Доп. занятия в школе, СПО и вне их 8 2,29 20 4
Самостоятельно 191 54,57 109 21,8
Не умею 17 4,86 27 5,4

Решение проблем
Учителя в школе, преподаватели СПО 11 2,9 53 10 %
Ровесники, друзья, одноклассники,  
однокурсники 74 19,63 195 36,79
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Компетенция
Школьники

Учащиеся 
техникумов/
колледжей

N % N %
Родители, близкие родственники (в том числе, 
братья, сестры) 92 24,4 136 25,66

Доп. занятия в школе, СПО и вне их 7 1,86 22 4,15
Самостоятельно 185 49,07 109 20,57
Не умею 8 2,12 15 2,83

Важно отметить, что цифровые разрывы могут возникать из-за 
слабой интеграции учащихся в разнообразные социальные практи-
ки как внутри, так и вне образовательных учреждений. Это включа-
ет виртуальное общение, семейные взаимодействия, влияние свер-
стников и лидеров мнений в социальных медиа.

Предложенный экосистемный подход к исследованию киберсо-
циализации учащихся позволяет интегрировать различные факто-
ры  и  институты,  влияющие  на  формирование  навыков  цифровой 
грамотности, в единую картину. Подобная парадигма обеспечивает 
более глубокое понимание роли неформальных практик и агентов 
киберсоциализации  в  формировании  компетенций  цифровой  гра-
мотности.
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The  results  of  a  study  are  presented,  the  purpose  of  which  was  to 
identify the role of social practices and agents in the formation of digital 
literacy of students in the process of cyber socialization. The evolution 
of the concept of digital literacy is shown from technical interpretation 
as  a  skill  in  the  use  of  IT  technologies,  to  emphasizing  the  cognitive 
aspect  and  defining  digital  literacy  as  the  ability  to  contextualize 
ICT  technologies  in  various  spheres  of  life.  The  framework  was  based 
on  the  DigitalCompSAT  digital  literacy  model,  based  on  five  meta-
competencies. As a hypothesis, a  statement was put  forward about the 
uneven  influence  of  practices  and  agents  on  the  meta-competence  of 
digital literacy. A standardized survey was conducted among high school 
students and students of the secondary vocational education system to 
identify key factors of cyber socialization and their impact on the level 
of digital  literacy. The survey was conducted online  in Tomsk and the 
Tomsk region. The  findings highlight  that educational  institutions are 
not the only source of digital literacy. The informal digital educational 
environment,  including  communication  and  gaming  practices,  plays 
a  significant  role  in  cyber  socialization;  these  practices  are  carried  out 
through  interaction  with  peers  and  older  relatives.  In  conclusion,  it  is 
noted  that  an  ecosystem  view  of  the  processes  of  cybersocialization 
allows us to see the complex impact of various factors on the formation 
of digital skills. It emphasizes the importance of integrating non-formal 
educational practices into educational strategies and argues that, given 
the complex dynamics of cyber socialization, a more flexible and adaptive 
approach to teaching digital literacy is required.

Keywords:  digital  literacy,  digital  divide,  cybersocialization, 
monitoring, system of general and secondary vocational education.
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В  статье  раскрывается  значение  использования  средств  музея 
в  образовательном  процессе  со  студентами  педагогических 
специальностей.  Средства  этого  института  культуры  могут 
расширить  образовательное  пространство  обучающегося,  а 
также  качественно  улучшить  содержание  образования  в  их 
профессиональной подготовке. Приводятся статистические данные 
об  оценке  студентами  личностных  качеств,  которые  формируются 
в  образовательной  среде  музея:  историзм  мышления,  целостность 
восприятия, эстетичность во взглядах, культурность в поведении.

Ключевые  слова:  образовательный  процесс,  студенты 
педагогических  специальностей,  музей,  информационно-
образовательная среда

Для цитаты: Гринько С.Д.  Информатизация  содержания  образова-
ния  в  подготовке  студентов  педагогических  специальностей  средства-
ми  музея  //  Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании 
(DHTE 2023): сб. статей IV Международной научно-практической кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 653–661 с.

Введение
Первостепенная  общественная  задача  в  любой  стране  –  подго-

товка педагогических кадров, от которых зависит воспитание под-
растающего поколения, кадрового потенциала любого государства. 
Формирование  личностных  качеств  студентов,  их  активной  жиз-
ненной и гражданской позиции является первостепенной задачей в 
подготовке будущих учителей, имеющих большое влияние на вос-
питание молодёжи. 

Ещё в ХIХ веке «учитель немецких учителей» А. Дистервег от-
мечал,  что  «самым  важным  явлением  в  школе,  самым  поучитель-
ным предметом, самым живым примером для ученика является сам 
учитель». 

Публичность профессии, открытость деятельности педагога для 
каждого  члена  общества  всегда  находит  отражение  в  тенденциях, 
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приоритетных в его подготовке. Сегодня важными составляющими 
профессионального педагогического образования являются ориен-
тация на личностное развитие учителя, его активную гражданскую 
позицию, владение общей культурой поведения, ориентацию на об-
щечеловеческие ценности, гуманизм в отношении к людям, и в тоже 
время  важна  способность  соответствовать  требованиям  современ-
ного информационного общества, умение быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда. 

Данные  вопросы  поднимаются  в  исследованиях  ведущих  бело-
русских (А. И. Жук, О. Л. Жук, И. И. Казимирская и др.) и россий-
ских учёных (А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. И. Пискунов и др.).

Целью  развития  системы  педагогического  образования  в 
Республике Беларусь на современном этапе является «обеспечение 
опережающего  характера  подготовки  высококвалифицированных 
конкурентоспособных  педагогических  работников,  готовых  к  осу-
ществлению профессиональной деятельности в изменяющихся со-
циокультурных  условиях  на  основе  реализации  идей  образования 
для  устойчивого  развития  общества,  обладающих  духовно-нрав-
ственными и национально-культурными ценностями, способных к 
личностному и профессиональному совершенствованию на протя-
жении всей жизни» [1].

Реализации  данной  цели,  на  наш  взгляд,  способствует  расши-
рение  образовательного  пространства  учреждения  высшего  обра-
зования,  которое  создается  путём  взаимодействия  с  социальными 
институтами,  активно  способствующим  формированию  мировоз-
зрения и активной гражданской позиции: библиотеки, учреждения 
дополнительного  образования,  центры  развития,  дворцы  творче-
ства, музеи и др.

Сотрудничество  с  данными  учреждениями  даёт  возможность 
актуализации  творческого  потенциала  отдельно  взятой  личности, 
создает условия для её индивидуального развития и саморазвития.

Методы
На  сегодняшний  день  на  государственном  уровне  наблюдается 

переоценка  деятельности  музея  как  института  культуры,  его  вос-
питательно-образовательной  роли  в  социуме.  Данные  учрежде-
ния  воспринимаются  как  место,  где  собирается,  концентрируется, 
осваивается  и  экспонируется  духовное  и  материальное  наследие 
современного  общества.  Привлечение  внимание  к  историческим 
событиям,  популяризация  национальных  традиций  и  культурного 
богатства  народа  в  сочетании  с  результатами  новейших  научных  
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исследований  делают  музей  уникальным  просветительским  цен-
трам,  где  реализуются  задачи  воспитания  гражданина  своего 
Отечества, нравственной и духовно-богатой личности. 

Несмотря  на  то,  что  существует  большая  востребованность  во 
взаимодействии  музея  с  учреждениями  высшего  образования  (да-
лее УВО) в подготовке педагогических кадров, системного подхо-
да к разработке таких форм работы не наблюдается. В Республике 
Беларусь  проблема  использования  средств  музея  в  системе  обра-
зования  была  освещена  в  трудах  В.В.  Буткевич,  В.М.  Воронович, 
И. Г. Лупашки, В.В. Мирончик и др. Однако акцент в данных иссле-
дованиях ставится на организацию педагогического процесса в са-
мих музеях, использование средств этого учреждения в воспитании 
патриотизма обучающихся. Проблема же личностного формирова-
ния студентов педагогических специальностей не рассматривается. 
Остается без внимания и качественное изменение содержательной 
стороны их подготовки. 

В  Гродненском  государственном  университете  имени  Янки 
Купалы ведётся целенаправленное использование средств музея в 
подготовке студентов педагогических специальностей («Начальное 
образование»,  «Дошкольное  образование»,  «Логопедия»). 
Трансформация  содержания  образования  в  этом  случае  осущест-
вляется за счет:
 • приобретения знаний обучающимися на основе ценностного от-

ношения к изучаемому предмету, его связи с историей и культу-
рой страны, мира; 

 • акцентирования  роли  известных  людей  в  существующем  соци-
альном опыте и видах деятельности; 

 • формирования  эстетического  вкуса  на  основе  творческой  дея-
тельности; 

 • развития эмоционально-волевой сферы личности;
 • расширения личного образовательного пространства обучающе-

гося.
Содержательный блок модели подготовки студентов педагогиче-

ских специальностей четырёхкомпонентный, включающий в себя: 
1)  знания о природе, обществе, технике, мышлении и способах дея-

тельности на основе их культурно-исторической оценки, анализа 
связей между текущими и прошлыми событиями; 

2)  опыт осуществления известных видов деятельности с осознани-
ем их социальной значимости; 

3)  опыт  творческой  деятельности,  основанный  на  историко-цен-
ностном и эстетическом отношении к действительности; 
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4)  опыт  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  основан-
ный на исторической оценке событий, их социальной и культур-
ной значимости.
Содержание  личностных  компетенций  студентов  педагогиче-

ских  специальностей  в  таких  условиях  существенно  расширяется 
(табл. 1).

Таблица 1

Содержание личностных компетенций  
при использовании средств музея в образовательном  

процессе со студентами педагогических специальностей

Личностные 
компетенции 

Содержание компетенций при использовании  
средств музея в образовательном процессе

Ценностно- 
смысловые

Способность выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков на основе общественно- 
значимой оценки событий

Гражданско- 
патриотические

Знание  и  выполнение  прав  гражданина,  гражданские 
обязательства,  свобода  и  ответственность,  уверенность 
в себе, в основе которых лежит умение проводить взаи-
мосвязь современности с прошлым, усвоенным истори-
ческим опытом

Культурологи-
ческие

Усвоение ценностей культуры, семейных традиций и об-
щественных реалий на примере известных исторических 
личностей

Здоровье- 
сберегающие

Знание  и  соблюдение  норм  здорового  образа  жизни  на 
основе  эстетически-ценностного  отношения  к  действи-
тельности 

Личностно- 
развивающие

Усвоение способов физического, духовного и интеллек-
туального  саморазвития,  саморегулирования,  самоусо-
вершенствования, личностной и предметной рефлексии 
на основе гуманистических отношений к реалиям обще-
ственной жизни

В современной информационно-образовательной среде изменя-
ются  два  аспекта  в  содержании  подготовки  студентов  педагогиче-
ских специальностей средствами музея: 
1)  включается контент (специально отобранный преподавателем и 

самостоятельно  изученный  обучающимся),  находящийся  в  ин-
формационном пространстве; 

2)  происходит  взаимодействие  не  только  студента  с  преподава-
телем  по  поводу  содержания  образования,  но  и  с  другими  зна-
чимыми  субъектами  процесса  обучения  (участники  форумов,  
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социальных  сетей),  а  также  с  другими  студентами,  когда  осу-
ществляется взаимообучение.
Модель информационно-образовательной среды УВО при исполь-

зовании  средств  музея  можно  отобразить  следующим  образом  рис.

Рис. Информационно-образовательная среда  
УВО при использовании средств музея 

В  информационно-образовательный  процесс  подготовки  сту-
дентов педагогических специальностей при взаимодействии УВО и 
музея включены как традиционные формы занятий (лекции, прак-
тические, семинарские, лабораторные), так и нетрадиционные (экс-
курсии,  круглые  столы,  мастер-классы,  деловые  игры,  творческие 
мастерские, выставки-презентации, проекты и др.). Онлайн-формат 
занятий расширяет возможности использования средств информа-
тизации  и  телекоммуникаций:  онлайн-проекты,  виртуальные  экс-
курсии  и  путешествия,  видеоконференции,  конкурсы  и  видеопре-
зентации в сети Интернет и т. д. Для самоактуализации личности и 
расширения  её  образовательного  пространства  всё  большее  значе-
ние приобретают нетрадиционные формы занятий и использование 
информационно-коммуникационных технологий. 

Сотрудничество  УВО  и  музея  (включая  информационно- 
образовательную  среду)  содействует  формированию  ценностных 
художественно-эстетических  отношений,  которые  заключаются  в 
следующем:
1) понимание того, что предметы, в том числе и музейные, владеют 

свойством сохранения памяти;
2) способность возобновить образ соответствующей эпохи на осно-

ве общения с музейными ценностями;
3) способность к эстетическому созерцанию, связанному с творче-

ским воображением, художественной интуицией;
4) уважение к разным культурам, миру ценностей [2].

На основе данных отношений выделены качества студента, бу-
дущего педагога, в подготовке которого использовано сотрудниче-
ство с музеем. Это: 



658

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

1) историзм мышления (принцип оценивания реальности как раз-
вивающейся во времени);

2) целостность в восприятии (свойство восприятия каждого объек-
та, ситуации как устойчивого системного целого даже при отсут-
ствии для наблюдения некоторых частей этого целого);

3) эстетичность  во  взглядах  (свойство,  связанное  с  восприятием 
красивого в жизни и искусстве);

4) культурность в поведении (уровень культуры).

Результаты
В  качестве  диагностического  инструментария  исследования 

нами использовались: анкетирование, анализ самостоятельных ра-
бот и продуктов творческой деятельности, расчёт простой средней 
величины.

Формирующий эксперимент (ноябрь 2016 – апрель 2020) про-
водился  со  студентами  дневной  формы  обучения  педагогического 
факультета: специальность «Логопедия» 1 курс – 30 человек (экспе-
риментальная группа (далее ЭГ) – 1), «Дошкольное образование», 
4  курс  –  17  человек  (ЭГ–2),  «Начальное  образование»,  4  курс  –  
12  человек  (ЭГ–3),  «Начальное  образование»  –  29  человек  (кон-
трольная группа (далее КГ). Экспериментальные занятия проводи-
лись по дисциплинам: «Педагогика», «Введение в педагогическую 
профессию»,  «Педагогика  семейного  воспитания»,  «Современные 
образовательные технологии». 

Проведение  занятий  в  контрольной  группе  осуществлялось  по 
традиционной методике, в экспериментальной – с использованием 
средств музея. 

При изучении исходного уровня сформированности личностных 
качеств студентов (историзм мышления, культурность в поведении, 
целостность и эстетичность восприятия) нами использовалось ан-
кетирование студентов. За высокий уровень (больше среднего) мы 
принимали 21–25 баллов, за средний – 11–20, ниже среднего (низ-
кий) – от 5 до 10.

Первоначальный уровень сформированности качеств до прове-
дения занятий с использованием средств музея показан в табл. 2.

Опрос показал, что большинство респондентов эксперименталь-
ных  групп  оценивают  свои  качества  на  среднем  уровне:  в  ЭГ-1  от 
50 % до 70 %; в ЭГ-2 от 76 % до 78 %, в ЭГ-3 от 42 % до 83 %. Такая же 
тенденция наблюдается и в контрольной группе, но при оценивании 
историзма мышления и эстетичности во взглядах большинство сту-
дентов оценили свои качества на высоком уровне (55 %).
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Таблица 2
Уровень сформированности личностных качеств студентов  

до проведения занятий с использованием средств музея

Группы Уровень
Личностные качества

Историзм 
мышления

Целостность  
в восприятии

Культурность  
в поведении

Эстетичность  
во взглядах

ЭГ–1
(30 студентов)

Высокий  11 (36 %) 10 (33 %) 8 (27 %) 12 (40 %)

Средний 17 (57 %) 18 (60 %) 21 (70 %) 15 (50 %)

Низкий 2 (7 %) 2 (7 %) 1 (3 %) 3 (10 %)

ЭГ–2
(17 студентов)

Высокий  4 (24 %) 4 (24 %) 2 (12 %) 4 (24 %)

Средний 13 (76 %) 13 (76 %) 15 (78 %) 13 (76 %)

Низкий 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

ЭГ–3
(12 студентов)

Высокий  7 (58 %) 4 (33 %) 2 (17 %) 6 (50 %)

Средний 5 (42 %) 7 (58 %) 10 (83 %) 6 (50 %)

Низкий 0 (0 %) 1 (9 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

КГ
(29 студентов)

Высокий  16 (55 %) 10 (34 %) 11 (38 %) 16 (55 %)

Средний 13 (45 %) 17 (59 %) 15 (52 %) 13 (45 %)

Низкий 0 (0 %) 2 (7 %) 3 (10 %) 1 (3 %)

Результаты  анкетирования  после  проведения  эксперимента 
представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Уровень сформированности личностных качеств студентов  

после проведения экспериментальных занятий

Группы Уровень
Личностные качества

Историзм 
мышления

Целостность 
в восприятии

Культурность 
в поведении

Эстетичность 
во взглядах

ЭГ–1
(30 студентов)

Высокий 18 (60 %) 18 (60 %) 13 (43 %) 23 (77 %)
Средний 11 (37 %) 10 (33 %) 16 (54 %) 5 (16 %)
Низкий 1 (3 %) 2 (7 %) 1 (3 %) 2 (7 %)

ЭГ–2
(17 студентов)

Высокий 12 (71 %) 6 (35 %) 5 (29 %) 10 (59 %)
Средний 5 (29 %) 11 (65 %) 12 (71 %) 7 (41 %)
Низкий 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

ЭГ–3
(12 студентов)

Высокий 12 (100 %) 8 (67 %) 4 (33 %) 8 (67 %)
Средний 0 (0 %) 4 (33 %) 8 (67 %) 4 (33 %)
Низкий 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

КГ
(29 студентов)

Высокий 20 (69 %) 13 (45 %) 12 (41 %) 18 (62 %)
Средний 8 (28 %) 16 (55 %) 16 (55 %) 11 (38 %)
Низкий 1 (3 %) 0 (0 %) 1 (3 %) 0 (0 %)
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Исходя  из  представленных  данных  виден  рост  количества  ре-
спондентов, которые оценивают свои качества на высоком уровне. 
В контрольной группе наблюдается также рост числа опрошенных 
с высоким уровнем сформированности качества, однако в меньшем 
процентном выражении.

Обсуждение
Таким образом, использование средств музея в образовательном 

процессе  со  студентами  педагогических  специальностей  позволя-
ет формировать их личностные качества, которые необходимы со-
временному специалисту в сфере образования: широкий кругозор, 
осведомленность  в  области  истории  и  культуры  народа,  активная 
гражданская  позиция,  эстетический  вкус,  гуманизм,  направлен-
ность на социально значимую деятельность, которая является сущ-
ностью  педагогической  профессии.  Информатизация  содержания 
образования содействует расширению образовательного простран-
ства отдельной личности, стимулирует развитие её творческого по-
тенциала, актуализируя процессы самообразования у обучающихся.
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В статье обсуждается насущная потребность согласования методов 
цифровизации образования и требований классической дидактики. 
Отмечается  наличие  физиологических  и  психологических 
нарушений  здоровья  обучающихся  при  дистанционном  обучении. 
Рассматривается  несколько  психолого-педагогических  вопросов, 
решение  которых  должно  быть  первоочередным  при  создании 
цифровых  образовательных  ресурсов,  но  часто  ускользает 
от  внимания  создателей.  В  частности,  это  несоответствие 
возрастным  особенностям  обучающихся,  на  которых  рассчитан 
контент  цифровых  ресурсов,  например,  черты  отличия  влияния 
компьютерных  игр  от  ведущей  роли  социальной  игры  в  развитии 
личности  дошкольника.  Особо  отмечается  проблема  слабой 
межличностной коммуникации при участии в онлайн-обучении, что 
серьезно снижает эффективность обучения в подростковом возрасте. 
Обсуждается необходимость снижения такого негативного эффекта 
цифрового  обучения  как  ограничение  формирования  словарного 
запаса.  Проблемы  в  этой  области  при  оценивании  обучения  в 
тестовой  форме  рассматриваются  уже  давно.  Решить  проблему 
предлагается путем увеличения объема и сложности предъявляемых 
текстов,  выбор  текстов,  разнообразных  по  форме  и  стилистике. 
Причем важно, чтобы хотя бы часть работы над текстом проходила 
вне цифровой среды, с бумажной книгой, что поможет обучающемуся 
научиться  концентрироваться  на  процессе  получения  знания, 
сосредоточиться,  овладеть  самим  собой.  В  статье  утверждается, 
опасно  считать,  что  становление  личности  ребенка,  подростка, 
молодого человека может за пару десятилетий «подстроиться» под 
требования  цифрового  сообщества.  Наоборот,  оно  само  должно 
вспомнить и интериоризировать знания, полученные предыдущими 
поколениями великих педагогов о природе образования.

mailto:petrov@yandex.ru
mailto:petrov@yandex.ru
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Современная  тенденция  на  внедрение  различных  цифровых 
ресурсов и технологий в общее образование неизбежно порождает 
волну сомнений в целесообразности ухода от традиционных обра-
зовательных технологий. Полное пренебрежение к цифровизации и 
отказ от нее уже невозможен. Но важно «с водой не выплеснуть ре-
бенка». Неумеренное увлечение дистанционным обучением во вре-
мя пандемии уже привело к серьезным проблемам в физическом и 
психическом здоровье подрастающего поколения. К соматическим 
проявлениям такого негативного влияния можно отнести:

 – Компьютерный зрительный синдром (снижение остроты зрения, 
развитие привычно избыточного нарушения аккомодации, воз-
никновение чувства тяжести, ощущение инородного тела в обла-
сти глаз, покраснение глазного яблока).

 – Карпально-тунельный  синдром  (сдавление  срединного  нерва  в 
месте его прохождения через запястный канал).

 – Многочисленные  отрицательные  последствия  снижения  двига-
тельной активности (нарушения сердечно-сосудистой системы, 
работы опорно-двигательного аппарата).

 – Серьезные нарушения со стороны гуморальной регуляции (ожи-
рение, диабет, иммунодефициты и т.д.).
Специалисты отмечают крайне негативное влияние дистанцион-

ного обучения на психическое здоровье школьников. Дистанционное 
обучение детей и подростков является стрессоформирующей ситуа-
цией, вызывающей серьезные отклонения:

 – Психические реакции пограничного уровня.
 – Наличие депрессивных проявлений и астенических состояний.
 – Обсессивно-фобические состояния.
 – Гиперкинетические реакции.
 – Синдром головных болей, нарушения сна.

Педагогическое сообщество, медики и родители признают необ-
ходимость гигиенического регламентирования дистанционного об-
учения. Утверждается необходимость разработки образовательных  
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программ  и  реальных  действий  для  снижения  риска  нарушения  
здоровья всех участников образовательного процесса.

Однако, существуют аспекты цифровизации образования, о ко-
торых мало упоминается в обсуждениях специалистов и обществен-
ности. Это практическое отсутствие связи между педагогикой, как 
наукой,  основами  дидактики  и  практикой  создания  цифровых  ре-
сурсов обучения. Самая важная тема, которая замалчивается – это 
соответствие цифровых ресурсов возрастным особенностям ребен-
ка и направленность их на формирование конкретной деятельности, 
учитывающей  закономерности  уровня  развития  и  особенностям 
психики каждого индивида. Особенно серьезная проблема связана 
с непониманием роли ведущей деятельности в конкретном возрас-
те, которая вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 
процессы психических новообразований.

Например, имеет место смешение понятий компьютерная игра и 
игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте [5]. Для эко-
номии времени будем считать компьютерной игрой все виды про-
грамм,  служащих  для  организации  игрового  процесса  (геймплея), 
связи с партнерами по игре, или самих выступающих в качестве пар-
тнера. Вместо термина «компьютерная игра» может использоваться 
«видеоигра», данные термины будем употреблять как синонимы.

Главное  отличие  игры  как  ведущей  деятельности  ребен-
ка  в  дошкольном  возрасте  от  других  его  занятий  рассмотрел 
Л.С. Выготский.  Прежде  всего,  он  отмечает  значение  игры  как 
источника  формирования  такой  чисто  человеческой  способности, 
как воображение [3]. Современные психологи и социологи функци-
ями воображения считают:

 – способность  человека  к  произвольной  регуляции  познаватель-
ных процессов и состояний психики, 

 – способность к формированию внутреннего плана действий,
 – умение планировать и программировать свою деятельность в ре-

альности.
Компьютерная игра не ведет к формированию таких новообра-

зований, по крайней мере, когда это касается игр детей и подрост-
ков.  Большинство  этих  программ  уводят  сознание  от  реальности 
и  чаще  разрушают  способность  человека  прогнозировать  послед-
ствия  своей  деятельности  в  действительности.  Чего  стоят  так  на-
зываемые «гонки» и стрелялки», в которых игрок получает бонусы, 
если он задавил полицейского или столкнул соперника, спровоци-
ровав аварию, сбил очередной звездолет или танк, решив арифме-
тическую задачу.
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Воображение  в  психологии  –  это  процесс,  при  котором  в  под-
сознании  формируются  эмоционально  окрашенные  образы,  тесно 
связанные с жизненным опытом, фантазией и образом мышления. 
Оно помогает представить последствия реальных поступков и пред-
видеть  план  действий  в  непонятной  ситуации.  Но  это  происходит 
только тогда, когда ребенок участвует в социально организованной 
игре со сверстниками или взрослыми, которая моделирует возмож-
ную ситуацию в реальной жизни. В видеоигре позитив связан толь-
ко  с  накоплением  очков  и  прохождением  уровней,  вне  контекста 
общения и эмпатии.

Особое значение Л.С. Выготский придает игре по правилам, спо-
собность  к  которой  должна  быть  сформирована  в  позднем  перио-
де дошкольного детства. Вслед за Пиаже он подчеркивает главное 
значение этой игры – в ней правила формируются самим ребенком.  
В результате возникает способность к внутреннему самоопределе-
нию и самоограничению. Это отличается от ситуации, когда взрос-
лый говорит ему, что вот это можно, а это нельзя. Но ведь в компью-
терных играх как раз и нет условий для влияния ребенка на их пра-
вила. В результате при поступлении в школу он с трудом принимает 
простейшие правила школьного общежития и, в лучшем случае, за-
бывает, а, в худшем, отказывается им следовать. В дальнейшем воз-
никает идиосинкразия к выполнению домашних заданий, участию в 
жизни класса, неспособность к другим взаимодействиям с участни-
ками образовательного процесса.

Л.С. Выготский  называл  игру  школой  морали  и  воли  [3],  по-
скольку при участии в ней ребенок учится преодолевать собствен-
ное хотение для того, чтобы быть участником игрового сообщества. 
В видеоиграх этот процесс практически не формируется, ребенок в 
любой момент может выйти из игры, не сообразуясь с желаниями и 
потребностями других ее участников. Компьютерные игры сильно 
вредят развитию моральных установок игроков, поскольку в их сю-
жетах часто встречаются различные ситуации насилия, преступле-
ний и даже сексуальных девиаций. Казалось бы, в дидактических, 
обучающих играх этого быть не должно, но это не так. По крайней 
мере создатели таких игр иногда не задумываются о том, какое вли-
яние на психику ребенка оказывает расстрел динозавров при реше-
нии математических примеров или интеллектуальные тесты «Стань 
миллионером».

Проблемы создания дидактических игр – не единственный пси-
холого-педагогический  вопрос,  на  который  необходимо  обратить 
внимание при создании цифровых ресурсов для общего образования.  
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Не  менее  серьезные  опасения  высказываются  педагогическим  со-
обществом по поводу уменьшения словарного запаса современных 
школьников. Цифровая среда образования должна активизировать, 
а не тормозить процессы становления и развития коммуникативно- 
речевых  умений  детей.  Особенно  это  касается  младших  школьни-
ков. Насущно необходимо превратить цифровые ресурсы в педаго-
гически контролируемые источники, и вооружить обучающихся ря-
дом умений, с помощью которых они смогут обогатить собственный 
словарный запас [2]. К сожалению, можно констатировать и сниже-
ние уровня позитивного отношения школьников к правильной речи 
как показателю общей культуры человека [6]. Можно также отме-
тить, что ранее эти задачи решались путем включения учеников в 
многочисленные школьные спектакли, минисценки, конкурсы чте-
цов,  сочинений  и  праздничные  инсценировки.  Перенесение  таких 
мероприятий в цифровую среду может быть очень плодотворным. 
Это помогает подросткам развивать свой словарный запас, умение 
анализировать тексты с точки зрения смысла и формирует умение 
воспринимать адекватно оценку своей деятельности.

Еще одним вопросом, который связан с содержанием цифровых 
ресурсов, является проблема слабой межличностной цифровой ком-
муникации при участии в онлайн-обучении [7]. Текстовая и речевая 
информация цифровых образовательных ресурсов нуждается в зна-
чительном  усилении  практической  направленности  на  формиро-
вание  способности  школьников  учиться  самостоятельно,  успешно 
решать возникающие коммуникативно-речевые задачи. Обращение 
к  собеседнику,  сверстнику  или  педагогу,  в  цифровой  среде  несет 
черты анонимности, особенно если это общение в чате или по элек-
тронной почте. В результате теряется навык письменной речи, по-
лученный  в  начальной  школе.  Какая-то  элементарная  эстетика  и 
вежливость  сменяется  панибратством,  вплоть  до  грамматических, 
стилистических ошибок и обращения на «ты». Особенностью обще-
ния в групповом чате или в электронном письме является наличие 
длительных  перерывов  на  этапе  «вопрос-ответ»,  поэтому  необхо-
димо постоянно включать в текст письма свои личные данные (же-
лательное обращение, общественная роль и т.п.). Важно создавать 
«азбуки  цифрового  общения»,  образовательные  модули,  которые 
будут направлены на развитие способности и учеников и учителей 
качественно  общаться  в  онлайн-среде  для  достижения  планируе-
мых результатов общего образования [4].

Одним  из  парадоксов  цифровой  социализации  является  такой 
феномен  как  одиночество  человека  даже  в  окружении  родных  и  
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друзей. Предполагается, одиночество является средством спасения 
от  неиссякаемого  потока  внешней  информации.  Это  мешает  лич-
ности  устанавливать  глубокие  межличностные  отношения,  насла-
ждаться непосредственным общением. Особенно это опасно в под-
ростковом возрасте, когда ведущей, развивающей личность челове-
ка должна стать деятельность межличностного общения. Подростки 
попадают  в  дурную  бесконечность  «одиночество»  –  «общение  в 
социальных сетях» – «обезличивание при таком общении» – «оди-
ночество». Общение в Интернете помогает личности избавиться от 
ощущения одиночества, но при чрезмерной его длительности, уходе 
подростка от проблем реальной жизни в виртуальный мир возника-
ют  сложности  в  управлении  своей  реальной  жизнью  [9].  Поэтому 
школа  не  должна  ограничиваться  созданием  виртуальных  курсов 
получения знаний. Важно в пространстве школы создавать разно-
образные  социальные  группы  в  интернете,  которые  будут  способ-
ствовать  и  онлайн-общению,  и  продолжению  такого  общения  при 
реальной  встрече  [1].  Например,  это  может  быть  группа  научного 
общества учащихся или группа внеурочной деятельности краевед-
ческой направленности.

Еще одна особенность активных пользователей интернета – кли-
повое мышление, особенное восприятие мира, краткой информации 
посредством  образов,  ярких  красочных  посылов.  При  этом  поток 
знаний воспринимается фрагментарно: набор аудио-визуальных от-
рывков не способствует созданию личностью причинно-следствен-
ных связей воспринимаемых явлений, сделать логические выводы, 
создать целостную картину и критически ее оценить. Часто счита-
ется,  что  это  присуще  только  поколению  Z,  однако  рассеянность, 
дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и 
углублению в текст можно наблюдать и у многих взрослых при об-
учении на курсах повышения квалификации. К сожалению, трудно-
сти запоминания информации, недостаточность развития смысло-
вого чтения, скудность словарного запаса, которые являются след-
ствием  многозадачности,  уже  можно  наблюдать  и  в  предыдущих 
поколениях [8]. В результате обучающийся в состоянии воспринять 
и  интериоризировать  только  часть  преподаваемого  содержания, 
причем ту, которую учитель дает малыми порциями, сопровождая 
эмоциональными  иллюстрациями  или  картинками  из  презента-
ции.  Новые  технологии  способствуют  развитию  самообразова-
ния только того человека, который уже имеет мотивацию к этому. 
Поэтому необходимо последовательно, в соответствии с возрастны-
ми особенностями увеличивать требования к объему и сложности  

https://psy.su/feed/9189/
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предъявляемых текстов, делать их разнообразными по форме и сти-
листике.  Причем  важно,  чтобы  хотя  бы  часть  работы  над  текстом 
проходила  вне  цифровой  среды,  с  бумажной  книгой,  что  поможет 
обучающемуся  научиться  концентрироваться  на  процессе  получе-
ния знания, сосредоточиться, овладеть самим собой. К сожалению, 
даже простое прочтение вслух текста параграфа в настоящее время 
является для многих подростков проблемой, поскольку такое дей-
ствие подразумевает владение средствами выразительности, инто-
нации, логических пауз. Кстати, использование при оценивании ра-
бот учащихся тестов, квестов, развлекательных сюжетов усиливает, 
особенно в старшей школе, стремление подростков к применению 
клипового мышления.

К  сожалению,  все  проблемы  несогласованности  цифровизации 
образования  и  требований  классической  дидактики  перечислить 
в  одной  статье  невозможно.  Сам  процесс  создания  нового  содер-
жания  общего  образования  не  может  быть  молниеносным,  и  даже 
в какой-то степени запланированным. Но главный вывод, который 
обязаны сделать все участники образовательной среды, заключает-
ся в том, что не только невозможно, но и опасно считать, что ста-
новление  личности  ребенка,  подростка,  молодого  человека  может 
за  пару  десятилетий  «подстроиться»  под  требования  цифрового 
сообщества.  Наоборот,  оно  само  должно  вспомнить  и  интериори-
зировать знания, полученные предыдущими поколениями великих 
педагогов о природе образования как великого кормчего, ведущего 
новую личность к творческому соединению со всем тем огромным 
морем Знания, которое сделало человеческое стадо Цивилизацией.
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The  article  discusses  the  urgent  need  to  coordinate  the  methods  of 
digitalization  of  education  and  the  requirements  of  classical  didactics. 
The  presence  of  physiological  and  psychological  disorders  of  students’ 
health  during  distance  learning  is  noted.  Several  psychological  and 
pedagogical  issues  are  considered,  the  solution  of  which  should  be  a 
priority  when  creating  digital  educational  resources,  but  often  escapes 
the attention of the creators. In particular, this is a discrepancy between 
the  age  characteristics  of  students  for  whom  the  content  of  digital 
resources is designed, for example, the features of the difference between 
the  influence  of  computer  games  and  the  leading  role  of  social  play  in 
the  development  of  a  preschooler’s  personality.  The  problem  of  weak 
interpersonal  communication  when  participating  in  online  learning  is 
particularly noted, which seriously reduces the effectiveness of learning 
in adolescence. The necessity of reducing such a negative effect of digital 
learning as limiting the formation of vocabulary is discussed. Problems in 
this area when evaluating training in a test form have been considered for 
a long time. It is proposed to solve the problem by increasing the volume 
and complexity of the texts presented, choosing texts that are diverse in 
form and style. Moreover, it is important that at least part of the work 
on  the  text  takes  place  outside  the  digital  environment,  with  a  paper 
book, which will help the student learn to concentrate on the process of 
acquiring knowledge, concentrate, master himself. The article states that 
it is dangerous to believe that the formation of the personality of a child, 
teenager, or young person can “adjust” to the requirements of the digital 
community in a couple of decades. On the contrary, it itself should recall 
and  internalize  the knowledge gained by previous generations of great 
teachers about the nature of education.
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В статье рассматриваются навыки онлайн и офлайн коммуникации, 
их  отличительные  черты  и  восприятие  их  студентами  высших 
учебных  заведений  на  разных  ступенях  обучениях.  Авторы 
сделали  сравнительный  анализ  современных  иностранных 
исследований  на  тему  навыков  онлайн  и  офлайн  коммуникации, 
проведённых  в  академической  среде.  В  статье  показана  специфика 
навыков  онлайн  и  офлайн  коммуникации,  основанная  на  научных 
исследованиях  зарубежных  авторов.  Обосновывается  важность 
формирования навыков онлайн и офлайн коммуникации на уровне 
высшего  образования  у  студентов  любой  специализации.  Авторы 
подчёркивают  необходимость  наличия  навыков  онлайн  и  офлайн 
коммуникации в связи со смешанным обучением, где присутствует 
очный (онлайн) и офлайн форматы. Проанализированы результаты 
исследований  и  озвучены  выводы  и  умозаключения,  связанные  с 
полученными  результатами.  Актуальность  темы  рассматривается 
авторами в контексте современных реалий развития общества, таких 
как  цифровизация,  глобализация,  ввиду  чего  статья  будет  полезна 
для студентов как гуманитарных, так и технических направлений, а 
также  для  молодых  специалистов  независимо  от  сферы  занятости. 
Статья представляет научный интерес для специалистов, занятых в 
сфере образования, психологии, педагогической психологии. 

Ключевые  слова:  навыки  онлайн  коммуникации,  навыки 
офлайн  коммуникации,  коммуникация,  коммуникативные  навыки, 
общение.
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(DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  кон-
ференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, 
Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 673–683 с.

Изучение  навыков  онлайн  коммуникации,  наряду  с  навыками 
офлайн  коммуникации,  стало  первостепенной  задачей  в  связи  с 
распространением  новой  формы  общения  в  академической  среде, 
обусловленной  все  более  частым  использованием  социальных  се-
тей. Согласно Справочнику коммуникативных навыков, при оценке 
компетентности необходимо учитывать реализацию трех основных 
групп навыков: когнитивных, технических и коммуникативных [6]. 
Эта «триада навыков» должна быть полной для достижения опреде-
ленного уровня компетенций, т.е. базы знаний в профессии, специ-
ализированных  практических  приемов,  необходимых  для  данной 
сферы деятельности, а также способности эффективно взаимодей-
ствовать с обществом. В настоящее время для достижения личного и 
профессионального успеха профессиональные навыки или жёсткие 
навыки должны развиваться вместе с коммуникативными навыка-
ми, которые являются составной частью гибких навыков. Отличное 
владение навыками общения, особенно устного, значительно улуч-
шает  их.  Навыки  устной  коммуникации  и  презентации  считаются 
одними  из  важнейших  факторов,  способствующими  карьерному 
продвижению и определяющими успех или неудачу студента в бу-
дущем профессиональном росте.

Навыки, связанные с эмоциональным интеллектом, публичны-
ми выступлениями и социальным взаимодействием, стали ключе-
выми  в  процессе  профессионального  развития.  Навыки  письмен-
ной  коммуникации,  наличие  критического  мышления  и  навыков 
решения  проблем  также  играют  важную  роль  в  формировании 
личности  современного  востребованного  специалиста.  Навыки 
эффективной коммуникации предполагают четкое выражение сво-
его мнения и принятие мнения другого человека, иными словами 
ассертивность.  Оптимальная  среда  для  обучения  коммуникатив-
ным навыкам предполагает создание специальных условий обуче-
ния, автономность и саморефлексию обучающихся. Важно, чтобы 
университеты предлагали специальные мероприятия по развитию 
коммуникативных навыков студентов, чтобы они могли адаптиро-
ваться к вызовам глобализации мира [10]. Таким образом, комму-
никация  является  важнейшим  компонентом  процесса  академиче-
ского обучения как в очном, так и в онлайн режиме. Исследователи 
отмечают,  что  «крайне  важно  использовать  эффективные  модели 
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онлайн коммуникации, чтобы расширить возможности студентов и 
избежать негативного опыта» [11].

Перед  преподавателями  стоят  следующие  основные  задачи  он-
лайн образования, чтобы успешно вести занятия и повышать свой 
профессиональный уровень; они должны демонстрировать педаго-
гические  навыки  на  онлайн  занятиях,  выполнять  управленческие 
функции, налаживать отношения со студентами и оказывать техни-
ческую поддержку. 

Различие между навыками офлайн и онлайн коммуникации воз-
никло с появлением новых способов обучения как в академической 
среде, так и в системе высшей школы. Если говорить об очных кур-
сах, которые предполагают навыки офлайн коммуникации, то пре-
имущество преподавателей состоит в том, что студенты находятся в 
одном пространстве в одно и то же время, что предоставляет множе-
ство возможностей и вариантов для взаимодействия преподавателя 
со студентами. Онлайн формат требует наличие новых коммуника-
тивных навыков, вместе с тем преподаватели ориентируются исклю-
чительно на технологии, облегчающие взаимодействие. Очевидно, 
что  исследователям  и  преподавателям  необходимо  задуматься  о 
том, готовы ли студенты к общению в Интернет, и как лучше под-
держать  их,  чтобы  облегчить  взаимодействие.  Однако  существует 
следующий нюанс: даже если студенты не обладают цифровой ком-
петентностью, тот факт, что они являются «носителями цифровых 
технологий», облегчает их переход к онлайн-образованию и помога-
ет им легче адаптироваться по сравнению с преподавателями.

Онлайн  коммуникация  –  особый  вид  общения,  который  стро-
ится  на  основе  определённых  компьютерных  технологий.  Цели 
онлайн коммуникации многочисленны и могут быть объединены в 
пять категорий: развлечение, поддержание отношений, социальная 
компенсация,  социальная  интеграция  и  знакомство  с  людьми  [9]. 
Метафорически  можно  сказать,  что  общение  в  Интернете  похоже 
на общение «внутри коробки», а общение вне коробки – на обще-
ние «снаружи коробки». «Внутри коробки» означает, что мы нахо-
димся  под  контролем,  а  «вне  коробки»  раскрывает  нас  перед  дру-
гими. Онлайн коммуникация – это специализированный тип, пре-
имущественно технический и стандартизированный, в то время как 
офлайн коммуникация – творческий и социально-эмоциональный.

Общение  «лицом  к  лицу»  является  синхронным,  поскольку 
происходит, когда коммуникант и реципиент находятся в одном и 
том же месте в одно и то же время. Такая форма общения позволя-
ет коммуниканту и реципиенту замечать такие сигналы-подсказки, 
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как выражение лица и тон голоса, что добавляет контекст к вербаль-
ному  сообщению.  При  общении  в  Интернет  взаимодействующим 
лицам не обязательно находиться в одном и том же месте в одно и 
то же время, что позволяет преодолеть барьеры, присущие общению 
лицом к лицу. Существует личное общение, под которым понима-
ется общение между двумя или более людьми, и неличное общение, 
под  которым  понимается  общение,  опосредованное  технической 
средой. Онлайн коммуникация предполагает больший контроль над 
самопрезентацией, большую анонимность, менее воспринимаемый 
социальный риск, меньшую степень раскрытия и социальной ответ-
ственности перед другими по сравнению с традиционным общени-
ем «лицом к лицу» [4]. Рисунок 1 демонстрирует ключевые аспекты 
офлайн и онлайн коммуникации.

Рис. 1. Ключевые аспекты офлайн и онлайн коммуникации

Процесс  общения  с  учащимися  в  Интернет  требует  большего 
планирования, чем общение с учащимися лицом к лицу. Основное 
преимущество общения лицом к лицу заключается в том, что препо-
даватель может использовать язык тела и мимику для передачи ин-
формации учащимся. Невербальные сигналы помогают преподава-
телю адаптировать преподавание к потребностям учащихся. В слу-
чае онлайн общения у преподавателя нет возможности использовать 
язык  тела,  чтобы  помочь  учащимся  взаимодействовать.  В  онлайн 
общении отсутствуют естественные невербальные и экспрессивные 
сигналы, которые присутствуют при физическом общении «лицом 
к лицу». Тем не менее, онлайн общение приносит пользу процессу 
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преподавания и обучения в академической среде, поскольку создает 
реальное  взаимодействие  между  студентами  и  преподавателями  и 
способствует распространению и быстрому доступу к информации. 
Виртуальное общение помогает студентам и преподавателям нала-
живать контакты и поддерживать связь с коллегами. Студенты име-
ют возможность общаться в режиме онлайн с помощью Интернета, 
чтобы укрепить отношения, которые они уже установили с друзь-
ями  в  реальном  мире.  Наряду  с  преимуществами,  которые  дает 
общение в Интернете, следует отметить и долгосрочные эффекты.  
В краткосрочной перспективе общение в Интернете может снижать 
или регулировать социальную тревожность, однако в долгосрочной 
перспективе уверенность в общении с другими людьми за предела-
ми Интернет может быть подорвана [2].

Знание  преимуществ  и  недостатков  онлайн  коммуникации  в 
сравнении с офлайн коммуникацией важно для определения спосо-
бов эффективного взаимодействия со студентами. Ввиду этого ис-
следования, посвященные изучению отношения студентов к онлайн 
коммуникации,  становятся  все  более  распространенными  по  мере 
использования ими сети Интернет и социальных сетей. Если ранее 
основное внимание уделялось оценке навыков офлайн коммуника-
ции, то в последних исследованиях фокус внимания направляется 
на онлайн коммуникацию в академической среде.

Целью  исследования  А.А. Джейхана,  проведённого  среди  сту-
дентов, было проверить, различаются ли коммуникативные навыки, 
воспринимаемые испытуемыми, в зависимости от основных целей 
использования сети Интернет. По результатам исследования было 
выявлено, что навыки эффективного общения являются необходи-
мыми для установления эффективных межличностных отношений 
с людьми [3]. 

Есть  исследования,  которые  акцентируют  внимание  на  этиче-
ских проблемах, связанных с онлайн общением студентов и препо-
давателей в университетской среде  [9]. Особый интерес представ-
ляют исследования, направленные на измерение корреляций между 
предпочтениями онлайн коммуникации и социальными навыками, 
также,  как  и  различными  измерениями  личности.  Согласно  полу-
ченным  результатам,  участники,  предпочитающие  онлайн  ком-
муникацию,  воспринимались  как  менее  социально  подкованные, 
чем  те,  кто  предпочитал  взаимодействие  лицом  к  лицу.  Онлайн 
взаимодействие  предпочитают  люди,  которым  не  хватает  навы-
ков самопрезентации, что может привести к увеличению компуль-
сивного  использования  сети  Интернет,  вызывающего  негативные  
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последствия.  Отсутствие  социальных  навыков  может  предраспо-
лагать  человека  к  развитию  предпочтения  коммуникации  в  сети 
Интернет. Также была обнаружена умеренная положительная связь 
между  предпочтением  онлайн  взаимодействия  и  желанием  знако-
миться с людьми, выражать свои чувства и мнения [8].

Уделим особое внимание исследованию, проводившемуся в уни-
верситете Василе Александри г. Бакэу. Целью исследования явля-
лось выявление различий между навыками онлайн и офлайн комму-
никации у студентов. В исследовании приняли участие 402 студента 
бакалавриата и магистратуры различных направлений подготовки, 
таких как педагогические науки, филология, коммуникации и свя-
зи  с  общественностью.  Также  были  рассмотрены  различия  между 
студентами,  готовящимися  к  педагогической  деятельности,  и  сту-
дентами, не участвующими в программе психолого-педагогической 
подготовки [1].

Подавляющее  большинство  участников  составили  женщины 
(90 %)  в  возрасте  от  19  до  25  лет  (43 %).  Распределение  по  месту 
жительства было (следующим): 60 % студентов – городские жители, 
40 % – сельские. Большинство участников были студентами бака-
лавриата (75 %), меньше – магистратуры (25 %). Кроме того, боль-
шинство ответили, что готовились к преподавательской деятельно-
сти (76 % против 24 %).

Оценка проводилась на основе шкалы навыков онлайн и офлайн 
общения,  включающей  четыре  компонента:  общительность,  де-
кодирование  эмоций,  самораскрытие  и  ассертивность  (шкала 
Манцураниса).  Выбор  шкалы  обусловлен  ее  понятностью  с  точки 
зрения онлайн и оффлайн измерений, необходимых для формиро-
вания коммуникативных навыков у подростков и молодых людей. 
Результаты  статистического  анализа,  проведенного  с  целью  опре-
деления  наличия  значимых  различий  в  коммуникативных  навы-
ках студентов при онлайн и оффлайн типах обучения, показал, что 
по  всем  четырем  конструктам  наблюдались  значимые  различия. 
Значимые различия наблюдались в основном между студентами ба-
калавриата и магистратуры, где студенты бакалавриата показали бо-
лее высокие средние ранги по конструктам «Общительность и рас-
познавание эмоций в онлайн и офлайн режимах», «Ассертивность 
в  режиме  онлайн»  и  «Самораскрытие  в  режиме  офлайн».  Анализ 
статистических данных позволил получить следующие результаты: 
значимо  более  высокая  общительность  в  онлайне;  значимо  более 
высокая  ассертивность  в  онлайне;  значимо  более  высокое  обнару-
жение  эмоций  в  офлайне;  значимо  более  высокое  самораскрытие  
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в  офлайне;  студенты  бакалавриата  имеют  значимо  более  высокие 
онлайн-навыки, чем студенты магистратуры; существует множество 
различий между различными специальностями.

В целом по результатам прослеживается тенденция к восприя-
тию очного (офлайн) обучения как более позитивного, чем онлайн 
обучение, с точки зрения социального присутствия, взаимодействия, 
удовлетворенности и общего качества. Несмотря на то, что онлайн 
занятия могут быть удобны с точки зрения экономии времени, и пре-
подаватели, и студенты считают их менее эффективными и струк-
турированными по сравнению с аудиторным обучением. Студенты 
сочли  образовательный  процесс  в  онлайн  формате  менее  ценным, 
чем  традиционный  очный.  Студенты  предпочитают  использовать 
электронные учебные платформы в сочетании с традиционным оч-
ным обучением для облегчения образовательного процесса. Кроме 
того,  данные  исследования  свидетельствуют  о  значительно  более 
высоком  уровне  онлайн  ассертивности  у  студентов  университета, 
демонстрируя тот факт, что те студенты, которые чаще участвуют 
в онлайн деятельности, демонстрируют значительно более высокий 
уровень ассертивности.

Еще одно следствие касается того, как коммуникативные навы-
ки студентов влияют на будущий процесс эффективной професси-
ональной  интеграции.  Нереалистичная  оценка  студентами  навы-
ков онлайн коммуникации может повлиять на их доступ к различ-
ным  профессиям,  связанным  с  использованием  информационно- 
коммуникационных технологий, а также на эффективность приня-
тия образовательных решений. Все это свидетельствует о важности 
оценки навыков онлайн коммуникации студентов вузов для выяв-
ления  уровня  ассертивности  и  общительности  в  онлайн  среде  на 
групповом уровне [5].

Результаты  исследования,  предложенного  Л.  Юраковичем  и 
др., свидетельствуют о положительном отношении студентов к об-
щению с преподавателями в рамках онлайн обучения. Объяснение 
такого  положительного  отношения  связано  с  навыками  препода-
вателей  университетов  в  области  онлайн  преподавания,  а  также  с 
цифровыми навыками и компетенциями студентов в результате ис-
пользования социальных сетей [7].

Изучив иноязычные статьи на тему анализа проведённых иссле-
дований, авторы могут сделать следующие умозаключения. В усло-
виях всепоглощающей информатизации, цифровизации и глобали-
зации общества нарастает естественная необходимость в более ши-
роком  использовании  сети  Интернет  для  коммуникации.  Онлайн 
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общение  продиктовано  и  удобством,  к  нему  зачастую  прибегают, 
даже  находясь  в  общем  физическом  пространстве,  будь  то  стены 
одной  организации,  аудитория  в  университете  либо  проживание  в 
одном городе, где личная встреча также имеет место быть. В целом 
наблюдается  тенденция  к  отдаче  предпочтения  средствам  онлайн 
коммуникации  среди  студентов  нового  поколения.  Наблюдается 
дисбаланс  между  стремление  к  такому  формату  взаимодействия 
среди студентов и отсутствием эффективных инструментов для его 
реализации с точки зрения комфорта общения в этой среде и дости-
жения  целей  коммуникации  между  общающимися.  В  связи  с  этим 
встаёт  острая  необходимость  в  формировании  навыков  не  только 
офлайн, но и онлайн коммуникации. Развитие навыков онлайн ком-
муникации позволит студентам общаться в сети более эффективно и 
разумно комбинировать онлайн общение с офлайн коммуникацией 
ввиду того, что оба формата имеют свои характерные преимущества.
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The  article  deals  with  online  and  offline  communication  skills,  their 
distinctive features and their perception by higher education students at 
different levels of education. The authors made a comparative analysis of 
modern foreign research on the topic of online and offline communication 
skills  conducted  in  the  academic  environment.  The  article  shows  the 
specificity of online and offline communication skills based on the scientific 
research of  foreign authors. The article  substantiates  the  importance of 
online and offline communication skills  formation at the level of higher 
education for students of any specialization. The authors emphasize the 
necessity of online and offline communication skills  in connection with 
blended  learning,  where  face-to-face  (online)  and  offline  formats  are 
present.  Research  findings  are  analyzed  and  conclusions  and  inferences 
related to the findings are voiced. The relevance of the topic is considered 
by the authors in the context of modern realities of society development, 
such as digitalization, globalization,  in view of which the article will be 
useful for students of both humanitarian and technical directions, as well 
as for young specialists regardless of the sphere of employment. The article 
is of  scientific  interest  for specialists engaged  in education, psychology, 
pedagogical psychology.
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В  статье  раскрыты  сущность  и  значение  процесса  овладения 
старшими  дошкольниками  первоначальными  информационными 
умениями  в  условиях  цифрового  общества.  Рассмотрены 
особенности формирования умений работы с информацией у детей 
старшего дошкольного возраста, в частности умений анализировать 
и  критически  оценивать  получаемую  информацию.  На  основе 
анализа  психолого-педагогической  литературы  и  передового 
педагогического  опыта  сформулированы  педагогические  условия 
формирования  у  старших  дошкольников  информационных 
умений. Раскрыта роль взрослых в процессе формирования у детей 
первоначальных информационных умений.

Ключевые  слова:  дети  старшего  дошкольного  возраста, 
информационные  навыки,  информационные  технологии, 
информацмионные  компетенции  учителей  дошкольного 
образования.

Для цитаты: Дмитриев Ю.А., Калинина Т.В. Возможности формирова-
ния у детей 6–7 лет умений анализа и оценки информации // Цифровая 
гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей 
IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–17  ноября 
2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 684–694 с.

В современном мире человек должен обладать не только базовы-
ми общеучебными умениями (считать, писать, читать и говорить), 
но  и  информационными,  которые  дают  возможность  осознавать 
потребность  в  информации;  искать  различные  источники  и  пути 
нахождения новой информации и получать доступ к ней; анализи-
ровать, критически оценивать и отбирать актуальные для решения 

mailto:ivanov@yandex.ru
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задач  сведения  из  многообразия  полученных  данных,  сохранять 
значимую  информацию,  обменивается  ей  с  другими  людьми,  при 
необходимости  защищает  важную  информацию  и  на  основе  этого 
применять на практике для создания новых материальных или ду-
ховных продуктов. 

Вместе со значительным увеличением интереса общества к ин-
формации  и  повышением  ее  роли  и  значения  для  развития  циви-
лизации,  все  более  осознается  объективная  необходимость  фор-
мирования  первоначальных  основ  информационной  культуры  и 
информационных умений у детей старшего дошкольного возраста. 
Почти  у  каждого  дошкольника  есть  компьютер,  планшет  или  но-
утбук, свободный доступ к Интернету. Окружающее нас общество 
наполнено различными информационными средствами и цифровы-
ми носителями, миром электронных, интерактивных игрушек и игр. 
Цифровой мир для ребенка дошкольного возраста является слож-
ным объектом познания и связан с расширением видов деятельно-
сти  ребенка.  Возникает  ряд  новых  детских  компьютерно-игровых 
видов  деятельности,  тесно  связанных  с  цифровыми  технологиями 
(компьютерное  конструирование;  цифровое  творческое  экспери-
ментирование; компьютерная деятельность, направленная на разви-
тие определенных навыков и умений).

Как  средство  познания,  компьютер  помогает  ребенку  в  психо-
логическом развитии, познании нового, закреплении уже сформи-
рованных  знаний,  умений  и  навыков,  реализации  потенциальных 
творческих возможностей, развитии фантазии, самостоятельности. 
Цифровая деятельность способствует успешному развитию у детей 
таких  психических  новообразований,  как  развитое  воображение, 
способность  к  прогнозированию  результата  действия,  проектные 
качества мышления и др. В целом использование информационных 
коммуникационных технологий в детской деятельности не только 
развивает  интеллектуальные  и  творческие  способности  детей,  но 
и поддерживает очень актуальное для дошкольников умение само-
стоятельно приобретать новые знания. Высший уровень сформи-
рованности  этого  умения  выражается  в  успешном  осуществлении 
всех  видов  работы  с  информацией  (получении,  накоплении,  пере-
работке  любого  рода  и  практическом  использовании,  в  создании 
качественно  новой  информации,  ее  передаче).  Очевидно,  что  раз-
витие  умения  самостоятельно  приобретать  новые  знания  выходит 
за рамки дошкольного детства. А в старшем дошкольном возрасте 
предстоит сформировать первоначальные основы умения работать 
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с информацией, которые впоследствии положительно повлияют на 
учебную деятельность ребенка.

Для  настоящего  времени  представляется  очень  важным  теоре-
тическое исследование специфики, сущности и особенностей фор-
мирования  первоначальных  информационных  умений  у  детей  6– 
7 лет. Можно утверждать, что данные умения будут выступать фун-
даментом и важнейшей основой для освоения детьми метапредмет-
ных  умений  в  период  начального  обучения  в  младшем  школьном 
возрасте. Первоначальные информационные умения, формируемые 
у старших дошкольников на основе развивающейся в этом возрасте 
произвольности, во многом содействуют приобщению детей к про-
цессу  самообразования,  творческой  познавательной  и  разным  ви-
дам креативно окрашенной продуктивной деятельности.

Формирование  информационных  умений  у  детей  старшего  до-
школьного возраста способствует адаптации их к реалиям инфор-
мационного общества: готовность оценивать потребность в инфор-
мации;  определять  возможные  источники  информации;  анализи-
ровать, отбирать и критически оценивать различные сведения, ин-
формационные объекты с вовлечением в данный процесс взрослого 
(рисунки,  аннотации  на  основе  просмотра  обучающего  мультика 
или познавательной программы, древа «Источников информации» 
и  т.д.),  объединять  предметы  по  общему  существенному  признаку 
(классифицировать), устанавливать причинно-следственные связи, 
аргументировать  свою  точку  зрения.  обмениваться  полученными 
сведениями, сохранять и защищать значимую информацию, успеш-
но использовать ее в различных видах деятельности.

В дошкольном возрасте у ребенка формируются представления 
о получении, обработке и классификации информации (источники, 
виды, носители информации и т.п.). Сначала ребенок под руковод-
ством  взрослых  анализирует,  оценивает,  отбирает  ранее  получен-
ную информацию в соответствии с поставленной перед ним задачей 
и соотносит с новой задачей. С этой целью развивают мышление у 
детей дошкольного возраста, используя следующие приёмы:

Сравнение. Пользуясь этим приемом, дети учатся устанавливать 
сходство и различие предметов. Особенность этого приема заключа-
ется в основном правиле – сравнивают только те предметы, у кото-
рых есть и общие признаки, и различия.

Анализ и синтез – это связанные друг с другом приёмы. Во вре-
мя анализа ребёнок мысленно разделяет на части рассматриваемый 
предмет. Синтез позволяет так же мысленно соединить предмет об-
ратно в одно целое.
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Классификация – прием для мысленного разделения на классы 
предметов, по наиболее существенным признакам.

Абстрагирование и Обобщение объединяются  в  неразрывный 
процесс.  В  результате  ребёнок  получает  представления  об  общих 
понятиях.

Абстрагирование – мысленное выделение общих или заданных 
свойств  рассматриваемых  предметов.  Результат  абстрагирования 
называют абстракцией. С помощью этого приема ребёнок мыслен-
но выделяет общие или существенные признаки и объединяет ис-
следуемые  предметы  в  группы.  Причем,  признаки  одних  и  тех  же 
предметов  могут  меняться.  Например,  ребенок  рассматривает  ряд 
повторяющихся  разноцветных  геометрических  фигур.  И  по  зада-
нию педагога сначала отбирает все зеленые фигуры, а потом только 
кубики. Сложность заключается в том, чтобы не замечать признаки, 
несущественные в данный момент. В процессе обобщения ребёнок 
ищет во всех предметах что-то общее, отвлекаясь от незначимых на 
данный момент признаков отдельных предметов.

Конкретизация – приём, с помощью которого ребёнок соверша-
ет мысленный переход от более общего к менее общему, от общего к 
единичному. То есть всесторонне познаёт единичные (конкретные) 
предметы. Процесс конкретизации противоположен процессам аб-
страгирования и обобщения.

Все  эти  приёмы  важны  для  формирования  у  ребенка  умений 
критически  оценивать,  интегрировать  и  синтезировать  информа-
цию,  замечать сходства и различия в информации, делать выводы 
из полученной информации. Результатом такой работы станет из-
менение качества обобщений. То есть ребенок, накапливает опреде-
ленную информацию на основании своеобразных умозаключений, 
построенных на анализе своего опыта и установлении аналогии зна-
комого с незнакомым.

Очевидно,  что  дошкольный  период  является  наиболее  благо-
приятным  для  формирования  информационных  умений,  благода-
ря  высокой  познавательной  мотивация  и  готовности  к  познанию. 
Дошкольник не просто воспринимает разнообразную информацию, 
но учится рассуждать, анализировать, находить и выделять главное 
и делать выводы. 

Информатизация  дошкольного  уровня  образования  содейству-
ет формированию у подрастающего поколения новых компетенций 
и информационных умений, необходимых для комфортной жизни 
в  цифровом  мире,  активно  использующем  современные  информа-
ционные  технологии  в  разных  сферах  жизни.  Информационные  
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умения  позволяют  обеспечить  динамическое  развитие  личности 
ребенка,  его  успешную  социализацию,  нравственное  становление, 
формирование целостного восприятия мира, людей и самого себя.

Под  информационными  умениями  традиционно  понимаются 
умения по поиску, анализу и критической оценке, отбору, сохра-
нению, обмену и передаче, защите, а также использованию инфор-
мации  в  разных  видах  деятельности  познавательной,  продуктив-
ной  творческой  и  др.  В  связи  с  этим,  дошкольнику  важно  уметь 
сначала совместно со взрослыми, а затем и самостоятельно вести 
поиск  информации  по  заданным  условиям  или  собственному  за-
мыслу,  отбирать,  анализировать,  сохранять  (при  необходимости 
защищать) и передавать ее, реализовать полученные знания в раз-
личных видах деятельности.

Все  это  объективно  актуализирует  сопровождение  и  контроль 
информационного опыта детей со стороны взрослых.

Одной из актуальных и важнейших задач для современного педа-
гога ДОО является овладение информационной компетентностью, 
актуализируется его готовность к использованию современных тех-
нологий дошкольного образования для того, чтобы познакомить де-
тей с важнейшими информационными умениями для успешной ре-
ализации познавательной деятельности и подготовить к самообра-
зованию по всем пяти направлениям образовательной деятельности 
ФГОС ДОО [7].

Мы можем «условно» выделить пять основных этапов развития 
информационных умений у детей дошкольного возраста:

Первый этап посвящен формированию у детей познавательной 
мотивации;  умениям  правильно  понять  информационный  запрос 
(осознать цели и критерии поиска информации); выбрать и оценить 
источник информации.

На втором этапе «…дошкольник под руководством взрослых, и 
затем самостоятельно осуществляет поиск информации в соответ-
ствие с поставленной задачей, учится безопасно использовать раз-
ные источники и виды информации в процессе общения со взрос-
лыми и сверстниками» [3].

Третий этап очень важен для развития мышления ребенка, по-
скольку  у  него  формируется  первоначальное  умение  анализа  и 
критической оценки, отбора актуальных для решения проблемы и 
значимых  сведений,  обработки  информации  (выделение  главного, 
определение объема в зависимости от задания).

На четвертом этапе дети изучают разные виды сохранения полу-
ченной информации (в виде текстов, рисунков, эскизов, схем и черте-
жей, пиктограмм, фотографий; звукозаписей и видеозаписей и др.).
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На  заключительном  пятом  этапе  формируется  умение  обмени-
ваться  и  передавать  информацию  для  ее  последующего  использо-
вания  в  процессе  различных  видов  деятельности  (познание,  игра, 
общение, продуктивная творческая деятельность и др.) [3].

Поиск с последующим анализом и оценкой информации означает, 
что  дошкольник  готов  использовать  различные  виды  информации. 

Понимание  и  преобразование  информации  означает,  что  до-
школьник овладел первоначальными информационными умениями:
а)  анализа важности и актуальности, оценки пользы и значимости 

полученной информации, готов разъяснять ее смысл;
б)  критического отношения к поступающей информации и отделе-

ния главного от второстепенного, важного от несущественного;
в)  воспроизведения и использования полученной информации [3].

Актуальной для старших дошкольников становится способность 
к анализу и критической оценке получаемой информации. При этом 
большое  значение  имеет  возможность  использования  различных 
источников информации дошкольниками. У детей важно сформи-
ровать «представления о том, что не вся информация является ак-
туальной, правдивой и безвредной. Важно научить ребенка избира-
тельности восприятия получаемой информации» [3]. 

Критическое мышление ставит своей целью противостояние пло-
хому влиянию и умение преодолевать негативные препятствия. Без 
него невозможны ни разумный выбор, ни саморазвитие и ни достиже-
ние серьёзных целей. Задачей критического мышления является на-
хождение достоверной информации в постоянно увеличивающемся 
ее потоке. Следует начинать подготовительную работу по развитию 
критического  мышления  у  детей  старшего  дошкольного  возраста.

Взрослым  (педагогу  и  родителям)  необходимо  «…формировать 
предпосылки для развития критического мышления у детей (любо-
знательность, знания, умение видеть взаимосвязи и взаимозависи-
мости процессов и явлений окружающего мира, готовность задавать 
вопросы, аргументировать свою точку зрения, делать выводы, ана-
лизировать информацию)» [3].

Старшие дошкольники с помощью педагогов ДОО и родителей 
успешно овладевают следующими информационными умениями:
1)  Искать и извлекать, отбирать актуальную информацию (наблю-

дение, чтение, слушание, живое общение, умения задавать вопро-
сы, поиск интересных сведений в Интернете и др.), к примеру, 
дошкольник от воспитателя ДОО и сверстников может получить 
значимую для него информацию в процессе общения с ними.

2)  Анализировать ценность сведений, оценивать их пользу и значи-
мость для решения поставленной задачи. Сохранять найденную 
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важную информацию (защищать от потери, случайной утраты), 
обмениваться  ей.  Перерабатывать  информацию  (структуриро-
вать,  располагать  в  нужной  логической  последовательности, 
отбирать  более  значимую  для  решения  поставленной  задачи  и 
последующего практического применения. Например, при про-
ведении занятия «Что такое информация и ее источники?», его 
итогом  может  служить  создание  каждым  из  ребят  своего  соб-
ственного рисунка, в котором они изобразили те источники, из 
которых могут получить нужные сведения.

3)  Изменять, преобразовывать информацию из одного вида в дру-
гой (текст, рисунок, чертеж, схема, пиктограмма, инструкцион-
ная  карта  и  др.).  Например,  одним  детям  нравится  какие-либо 
интересные  сведения  зарисовывать,  другим  –  рассказывать  о 
них, третьим – графически оформить, записывать эту информа-
цию в силу своих особенностей.

4)  Применять информацию на практике в разных видах деятельно-
сти. Области использования и практическое применение инфор-
мации означает, что дошкольник умеет: придавать смысл инфор-
мации,  задавая  тем  самым  различные  вопросы  для  получения 
ответа; сравнивать имеющуюся у него информацию с новой, ана-
лизировать и делать выводы; применять информацию для реше-
ния поставленной задачи [1;5;6;8].
Основная  направленность  формирования  информационных 

умений в старшем дошкольном возрасте может заключаться в пра-
вильной интерпретации ребенком современной картины мира.

Наблюдения  окружающей  действительности,  эксперименты, 
проектная деятельность, чтение познавательной литературы, твор-
ческие игры помогают педагогам и родителям научить детей срав-
нивать объекты и явления, обобщать и анализировать полученную 
информацию,  творчески  ее  использовать  в  разных  видах  деятель-
ности.  При  этом  взрослые  должны  осознавать,  что  способности  у 
ребенка старшего дошкольного возраста в области упорядочивания 
информации еще не полностью сформированы, а объем потока ин-
формации очень велик.

Для формирования информационных умений педагоги и роди-
тели могут успешно использовать:
1)  Беседы на познавательные темы, благодаря которым происходит 

развитие  мышление  ребенка  и  улучшается  восприятие  инфор-
мации.  Форма  беседы  может  быть  задана  определенной  темой 
или  историческая,  где  объясняется  происхождение  и  развитие, 
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например, коммуникационных технологий (устное слово, книга, 
телефон, телеграф, радио, телевидение, Интернет).

2)  Проведение компьютерных тематических недель, викторин, кон-
курсов, творческих проектов детей с участием родителей.

3)  Подготовку выставки, украшенной детскими компьютерными ри-
сунками. Эти работы отражают представления детей о существу-
ющих информационных технологиях и демонстрируют получен-
ные детьми умения и навыки информационной деятельности.

4)  Интерактивные  игры.  Использование  интерактивных  техноло-
гий значительно повышает мотивацию ребенка в процессе обуче-
ния, создает хорошую атмосферу и развивает творческие способ-
ности  дошкольников.  Каждая  игра  основана  на  дидактическом 
материале. Эти игры могут быть эффективными для закрепления 
любой пройденной темы. Например: игры, знакомящие детей с 
цифровым  миром:  «Польза  и  вред  от  компьютера»,  «Полезные 
источники информации» и т.д.; игры с использованием презен-
таций или интерактивных досок могут дополнить любое занятие, 
сделав его интересным и занимательным. Примером такой игры 
может быть викторина: «Кто назовет больше источников инфор-
мации» и т.д. [3].
Такие виды работ формируют у детей, например, умения анали-

зировать, оценивать и критически относиться к информации, стро-
ить умозаключения на основании полученных сведений.

Родители  дошкольников  могут  содействовать  процессу  успеш-
ного  формировании  информационных  умений  у  детей.  При  этом 
необходимо учитывать, что родители используют информационные 
технологии не с целью развлечения, свободного времяпрепровожде-
ния,  но  и  для  познания  ребенком  окружающего  мира  и  формиро-
вания у него предпосылок для дальнейшего применения в школь-
ном  обучении.  Родителям  рекомендуется  создание  специальных 
условий для приобщения детей к жизни в современном цифровом 
обществе с включением информационных технологий в процесс по-
знавательной деятельности дошкольников.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  информационные  умения  у 
старших  дошкольников  в  процессе  познавательной  деятельности 
будут формироваться более эффективно если:
1. Познавательная деятельность протекает в правильно организо-

ванной предметной среде с компетентным педагогом, заинтере-
сованным во включении в процесс познавательной деятельности 
информационных  технологий  в  целях  адаптации  старших  до-
школьников к реалиям информационного общества. 
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2. Мотивируется  и  поддерживается  информационная  заинтересо-
ванность, познавательная активность дошкольника.

3. Занятия  по  формированию  первоначальных  информационных 
умений  у  старших  дошкольников  проводятся  в  увлекательной 
игровой форме, в форме проектной деятельности, эвристических 
бесед, решения проблемных ситуаций с применением информа-
ционных технологий, современных методических рекомендаций 
и разработок для развития, воспитания и обучения.

4. Вовлечение родителей старших дошкольников для совместного 
взаимодействия с педагогом по развитию и совершенствованию 
информационных умений у детей в условиях ДОО и семьи. 
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Представлены результаты теоретического анализа и эмпирического 
исследования  стилей  обучения  и  когнитивных  стилей  студентов 
гуманитарного  профиля  высшего  образования.  Стили  обучения 
рассматриваются  как  индивидуальное  сочетание  когнитивно-
личностных  свойств,  обеспечивающих  понимание  и  мышление 
(Г.  Лефрансуа),  и  стилей  деятельности  (обучения  /  мышления) 
в  контексте  теории  циклов  обучения  Д.  Колба,  с  последующей 
конкретизацией  положениями  П.  Хони  и  А.  Мамфорда.  Анализ 
когнитивных  стилей  осуществляется  на  основе  теории  метастилей 
и  конфигурации  когнитивных  стилей.  Определена  структура 
стилей  обучения  и  профиль  когнитивных  стилей  респондентов. 
Идентифицированы  три  группы  студентов  по  конфигурации 
полюсов когнитивных стилей и выявлено, что студенты помогающих 
профессий не отличаются по степени выраженности полезависимости 
и  склонности  к  широкому  диапазону  эквивалентности.  На  основе 
апостериорного  критерия  конкретизированы  различия  между 
выявленными кластерами, что позволяет дифференцировать группы 
обучающихся и внедрять студентоцентрированные инновационные 
образовательные технологии. 
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Познавательные стили – это тонкие инструменты,
с помощью которых строится индивидуальная «картина мира»

М.А. Холодная

Введение
С  точки  зрения  когнитивной  психологии  нет  принципиального 

различия между познанием и образовательной практикой. Впрочем, 
если  и  есть  какие-либо  различия,  то  они  сводятся  к  соотношению 
доли известной и неизвестной информации в познавательном и об-
разовательном  процессах.  Познание  предполагает  наличие  более 
высокого уровня информационной новизны. В то же время объемы 
личной  осведомленности  могут  быть  соизмеримы.  Кроме  того,  эф-
фективность познания и обучения зависит не только от образован-
ности (функциональной грамотности) когнитивного агента, его науч-
ной и академической компетентности, но и от стилевых параметров 
переработки  поступающей  из  вне  информации  и  усвоения  знаний.

В  общем  контексте  стилевого  подхода  принято  различать  сти-
ли  обучения  (учения,  мышления)  и  когнитивные  стили  (впрочем, 
L.F. Zhang  использует  термин  «когнитивный  стиль  обучения» 
[20]).  Исследования  стилей  обучения  достаточно  полно  представ-
лены  в  работах  зарубежных  (Р.  Брэмсон,  Д.  Колб,  А.  Мамфорд, 
Р. Стернберг,  А. Харрисон,  П. Хони,  Э. Грегорк,  L.F. Zhang)  и 
отечественных  (А.К. Белоусова,  Н.В. Дроздова,  А.Д. Ишков, 
А.П. Лобанов,  Н.П. Радчикова,  Е.А. Суроедова,  О.А. Халифаева) 
психологов [10; 11; 13]. Так, Р. Стернберг под стилем мышления / об-
учения понимает способ реализации способностей познающего [3],  
а  Г. Лефрансуа  –  индивидуальное  сочетание  когнитивно-личност-
ных  свойств,  обеспечивающих  понимание  и  мышление  субъекта 
образования  [6].  Е.А. Суроедова  изучала  стили  мышления  в  свя-
зи со склонностью студентов к инновационной деятельности [14]. 
Она  установила,  что  предикторами  готовности  к  инновационной 



697

Дроздова Н.В., Журавкина И.С., Лобанов А.П. 
Style mix: стили обучения и когнитивные стили студентов 

деятельности студентов выступают реалистический и критический 
стили. О.А. Халифаева с коллегами обнаружили прямую взаимос-
вязь  показателей  стиля  теоретика  с  принятием  целей  обучения  и 
академическими достижениями студентов [16].

К  стилям  обучения  принято  относить  и  способы  усвоения  ин-
формации Э. Грегорка. Согласно его концепции, речь может идти о 
четырех таких стилях: о двух конкретно- и абстрактно-произволь-
ных  и  двух  конкретно-  и  абстрактно-последовательных.  При  этом 
установлено, что конкретно-последовательный стиль усвоения ин-
формации  студентами  гуманитарного  вуза  значимо  коррелирует 
с  их  стилями  обучения  «деятельность»  и  «прагматик»,  а  конкрет-
но-произвольный  и  абстрактно-последовательный  стили  –  только 
«прагматик»  (по  Д.  Колбу)  [12].  Д.В. Ластовенко  утверждает,  что 
студенты  гуманитарного  профиля  обучения  имеют  более  высокие 
показатели  конкретно-произвольного  и  конкретно-последователь-
ного стилей усвоения информации, а технического профиля – аб-
страктно-последовательного стиля [5].

Т.А. Гаврилова  и  И.А. Лещева,  исходя  из  общего  положения  о 
том, что субъекты образовательного процесса являются аналитика-
ми  (теми,  кто  извлекает  информацию)  или  экспертами  (теми,  кто 
владеет  информацией),  экспериментально  установили  факт  влия-
ния на построение онтологий (концептуальных иерархических мо-
делей) эксперта таких когнитивных стилей, как полезависимость –  
поленезависимость, узость – широта категории и импульсивность – 
рефлексивность [2].

Впрочем, обсуждение стилей обучения было бы неполным, если 
не касаться публикаций, в которых их роль, например, в области об-
разования или считается малоэффективной, или даже категориче-
ски  отрицается.  Так,  Скотт  О.  Лилиенфельд  с  соавторами  «факт» 
влияния стиля преподавателя на академические достижения обуча-
ющихся считает не более, чем мифом [7; 8]. На наш взгляд, диаме-
трально противоположные результаты эмпирических исследований 
стилей обучения можно объяснить нестрогим определением назван-
ного выше понятия и, как следствие, невозможностью объективного 
метаанализа публикаций.

Исследованию  когнитивных  стилей  значительное  внимание 
уделяется  в  научной  школе  М.А. Холодной,  а  также  в  исследо-
ваниях  Е.В. Беловол,  Е.В. Волковой,  В.  Колга,  Т.В. Корниловой, 
А.П. Лобанова,  Г.В. Парамей,  А.Г. Тицкого,  Ch.  Nosal,  J.R. Royce, 
D.M. Wardell, H. Witkin. М.А. Холодная выделяет полутора десят-
ка  когнитивных  стилей  и  определяет  их  как  индивидуально-свое- 
образные способы переработки информации о своем окружении [17].  
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В  контексте  данного  исследования  особое  значение  имеет  теория 
метастилей  В.А. Колга  [9]  и  научное  положение  А.Г. Тицкого  о 
ментальном  пространстве  когнитивных  стилей  и  их  конфигура-
ции [15]. В.А. Колга предположил, что полюса когнитивных стилей 
могут быть сгруппированы в два метастиля: аналитичность – син-
тетичность.  А.Г. Тицкий  эмпирически  обосновал  влияние  конфи-
гурации  разных  полюсов  когнитивных  стилей  на  эффективность 
контроля  знаний  обучающихся  по  гуманитарным  и  техническим 
дисциплинам.  Такой  подход  к  исследованию  когнитивных  стилей 
Е.В. Беловол [1, с. 20] называет интегративной тенденцией, проти-
вопоставляя  ее  тенденции  аналитической,  рассматривающей  ког-
нитивные стили не как единую структуру, а как совокупность авто-
номных образований. 

Цель нашего исследования заключается в предварительной эм-
пирической  проверке  предположения  о  взаимосвязи  стилей  обу-
чения и когнитивных стилей в непосредственной образовательной 
деятельности студентов.

Метод
В  проведенном  исследовании  приняли  участие  72  студента  2  и  

3 курсов факультета социально-педагогических технологий, обучаю-
щихся по специальностям «Социальная психолого-педагогическая по-
мощь», «Социальная педагогика» и «Социальная работа». В качестве 
диагностического  инструментария  были  использованы  следующие 
методики: опросник «Стили деятельности» П. Хони и А. Мамфорда 
(в адаптации А.Д. Ишкова и Н.Г. Милорадовой) [4] и «Когнитивные 
стили  индивидуальности  человека»  (CPS-Q)  В.М.  Русалова  и 
Е.В. Волковой [18].
1.   Опросник  П.  Хони  и  А.  Мамфорда  основан  на  теории  циклов 

обучения Д. Колба и позволяет определить степень выраженно-
сти четырех стилей обучения: активист или деятель (КА), мыс-
литель или рефлексирующий (КМ), теоретик (КТ) и прагматик 
(КП).

2.   Тест В.М. Русалова  и  Е.В. Волковой  диагностирует  шесть  ког-
нитивных стилей с акцентом на их биполярный континуум: по-
лезависимость (ПЗ) – поленезависимость (ПНЗ), узкий (УД) –  
широкий (ШД) диапазон эквивалентности, ригидность (РК) – ги-
бкость (ГК) познавательного контроля, импульсивность (Им) –  
рефлективность  (Реф),  конкретная  (КК)  –  абстрактная  (АК) 
концептуализация  и  толерантность  (ТН)  –  нетолерантность 
(НТ) к нереалистическому опыту. 
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Выбор  диагностического  инструментария  обусловлен  тем,  что, 
во-первых,  обе  методики  являются  личностными  опросниками; 
во-вторых,  они  включают  в  свою  структуру  4  и  12  шкал  соответ-
ственно, тем самым позволяя составить целостную картину стилей 
обучения и когнитивных стилей респондентов. Кроме того, методи-
ка  В.М. Русалова  и  Е.В. Волковой  согласуется  с  классификацией 
когнитивных  стилей  Д.  Уорделла  и  Дж.  Ройса  [19].  Когнитивный 
стиль «узкий – широкий диапазон эквивалентности» входит в блок 
собственно  когнитивных  стилей;  рациональный  стиль  «полезави-
симость – поленезависимость» – в блок когнитивно-аффективных 
стилей и стили «ригидность – гибкость познавательного контроля, 
«импульсивность  –  рефлективность»,  «конкретная  –  абстрактная 
концептуализация» – в блок аффективных стилей.

Результаты и обсуждение
В  результате  проведенного  исследования  установлено  (рис.  1), 

что в выборке студентов гуманитарного учреждения высшего обра-
зования доминирует стиль обучения «мыслитель» (29 или 40,28 % 
респондентов).  Далее  по  степени  убывания  следуют  «теоретик» 
(13 или 18,06 %), «активист» (9 или 12,5 %) и «прагматик» (4 или 
5,56 %). Смешанные стили обучения, в структуре которых одинако-
во выражены от 2 до 4 стилей, составляют 27,87 % (на их долю при-
ходится  20  респондентов).  Исходя  из  средних  показателей  выра-
женности, названных выше стилей (рисунок 1), можно утверждать, 
что  для  студентов  скорее  характерны  стили  «мыслитель»  (7,64)  и 
«теоретик» (7,03), чем «прагматик» (6,43) и «активист» (5,72).

Рис. 1. Показатели выраженности стилей обучения студентов
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Коллективный  портрет  студентов,  будущих  специалистов  по-
могающих профессий, выглядит следующим образом (рис. 2): сту-
денты скорее поленезависимые (18,85), чем полезависимые (13,02) 
люди;  имеют  скорее  узкий  (18,17),  чем  широкий  (12,31)  диапазон 
эквивалентности; отличаются скорее ригидным (17,33), чем гибким 
(11,64)  познавательным  контролем;  скорее  рефлексивные  (17,44), 
чем импульсивные (12,27); обладают абстрактной (19,00), а не кон-
кретной  (17,98)  концептуализацией  и  скорее  толерантны  (19,23), 
чем нетолерантны (11,81) к неопределенности (рисунок 2).

Рис. 2. Структура когнитивных стилей студентов 

Примечание: НТ – нетолерантность к неопределенности, ТН – толерант-
ность  к  неопределенности,  АК  –  абстрактная  концептуализация,  КК  – 
конкретная  концептуализация,  Реф  –  рефлективность,  Им  –  импульсив-
ность, ГК – гибкий познавательный контроль, РК – ригидный познаватель-
ный контроль, ШД – широкий диапазон эквивалентности, УК – узкий диа-
пазон эквивалентности, ПНЗ – поленезависимоть, ПЗ – полезависимость.

Другими  словами,  они  способны  к  объективной  оценке  своих 
суждений,  демонстрируют  определенный  уровень  уверенности  в 
себе,  что  позволяет  в  известной  степени  компенсировать  чувство 
собственной неполноценности, более склонны к исследовательской, 
чем  к  практической  деятельности.  Узкий  диапазон  эквивалентно-
сти детерминирует навыки выделения большого количества групп 
с малым объемом, что затрудняет процессы обобщения, но способ-
ствует  анализу  учебной  информации.  Их  ригидность  приводит  к 
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жесткости  в  организации  познавательного  контроля,  не  способно-
сти к смене точки зрения и способа деятельности. В то же время до-
минирование рефлективности и толерантности к неопределенности 
говорят о потенциальной возможности к осмыслению информации 
и открытости новому опыту. Высокие оценки абстрактной концеп-
туализации могут свидетельствовать о способности к понятийному 
мышлению,  преодолению  ситуационного  контекста  и  ориентации 
на внутренний опыт. Такое сочетание полюсов когнитивных стилей 
в целом согласуется с теорией метастилей В.А. Колга: четыре полю-
са  (узкий  диапазон  эквивалентности,  абстрактная  концептуализа-
ция,  поленезависимость  и  ригидность  познавательного  контроля) 
входят в структуру аналитического метастиля.

Выполнение методик в разные дни на одном и том же контин-
генте испытуемых позволяет обнаружить тенденцию «бродяжниче-
ства», пропуска занятий активистами по сравнению с другими груп-
пами испытуемых. Однако, чем это вызвано: их личностными каче-
ствами или привлечением их к нескончаемому потоку мероприятий 
в учреждениях образования – требует дополнительного исследова-
ния. Кроме того, выявлен только один респондент с доминировани-
ем  нетолерантности  к  неопределенности  (в  группе  «теоретиков»). 
Профили когнитивных стилей студентов в целом не отличаются от 
указанных выше средних значений: доминирующие полюса когни-
тивных стилей типичного (усредненного) студента не отличаются 
от их индивидуальных вариаций. Если не принимать в расчет оди-
наковые  значения  выраженности  двух  полюсов  одного  стиля,  то 
имеют место только четыре случая преобладания гибкого познава-
тельного контроля над его ригидной формой (у двух «мыслителей» 
и двух теоретиков). У двух респондентов (теоретика и прагматика) 
доминирует  импульсивность.  Чаще  всего  отклонение  от  средне-
го  характерно  для  полюса  конкретной  концептуализации.  Полюс 
конкретной  концептуализации  имеет  более  высокие  показатели  у  
3 теоретиков, 3 мыслителей и 1 прагматика. Тем самым, можно пред-
положить, что вариабельность структуры когнитивных стилей чаще 
всего встречается у респондентов с теоретическим стилем обучения.

Уникальное  (наиболее  отличающееся  от  сокурсников)  соотно-
шение  когнитивных  стилей  обнаружено  у  трех  студенток:  Кари- 
ны Д.  («мыслитель»),  Анастасии  З.  («теоретик»)  и  Сабины  М. 
(прагматик). Карина – человек поленезависимый, с узким диапазо-
ном эквивалентности, гибким познавательным контролем, рефлек-
сивный  и  имеющий  склонность  к  конкретной  концептуализации,  
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а  также  толерантный  к  неопределенности.  У  Сабины  более  выра-
жены  такие  полюса  когнитивных  стилей,  как  поленезависимость, 
узкий  диапазон  эквивалентности,  ригидный  познавательный  кон-
троль, толерантность к неопределенности (как и у большинства ре-
спондентов), но и импульсивность и конкретная концептуализация. 
Самый яркий случай индивидуальности профиля когнитивных сти-
лей характеризует Анастасию З. В отличие от других студентов она 
обладает гибким познавательным контролем, конкретной концепту-
ализацией и нетолерантностью к неопределенности.

Факторный анализ позволил выявить три фактора в структуре 
когнитивных стилей респондентов, объясняющие 60 % общей дис-
персии. По первой переменной они могут быть названы: абстрактная 
(F1) и конкретная (F2) концептуализация и широкий диапазон эк-
вивалентности  (F3).  Кроме  абстрактной  концептуализации  (0,85), 
F1  включает  толерантность  к  неопределенности  (0,83),  гибкость 
познавательного контроля (0,72), узкий диапазон эквивалентности 
(0,70), рефлексивность (0,68), поленезависимость (0,48) и импуль-
сивность (-0,41). При этом в один фактор, но с разной направленно-
стью, вошли оба полюса когнитивного стиля «рефлексивность – им-
пульсивность». Он объясняет 30 % общей дисперсии. 

F2 содержит всего 4 переменные, в совокупности объясняющие 
18 %  общей  дисперсии.  Конкретная  концептуализации  (0,81)  кор-
релирует с ригидностью (0,79), нетолерантностью к нереалистиче-
скому опыту (0,65) и полезависимостью (0,46). Такая композиция 
фактора согласуется с положениями Ж. Пиаже о центрации и зави-
симости  познания  от  конкретики  испытуемых  на  стадии  конкрет-
ных операций. F3, объясняющий 12 % общей дисперсии, также объ-
единяет 4 переменные: широкий диапазон эквивалентности (0,76), 
импульсивность  (0,51),  поленезависимость  (0,48)  и  нетолерантно-
стью  к  нереалистическому  опыту  (0,46).  Видимо,  широкий  диапа-
зон эквивалентности – категоризация по принципу выделения ма-
лого количества групп с большим содержанием признаков, предо-
пределяет  импульсивность,  поленезависимость  и  нетолерантность 
респондентов. 

Кластерный анализ (рис. 3) обнаружил латентную дифференци-
ацию  испытуемых,  наличие  трех  групп,  а  однофакторный  диспер-
сионный анализ – статистически значимые различия между этими 
группами по всем переменным, кроме полезависимости и широкого 
диапазона эквивалентности. Именно эти два полюса можно считать 
характерными для студентов как будущих специалистов помогаю-
щих профессий.
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Рис. 3. Три группы респондентов (результаты кластерного анализа), 
выделенные на основании характерного для каждой группы  

соотношения полюсов когнитивных стилей 

Группа  испытуемых  (кластер  1)  отличается  более  низкими  по 
сравнению  с  другими  группами  показателями  поленезависимости 
(ПНЗ), узкого диапазона эквивалентности (УДЭ), рефлексивности 
(Реф),  конкретной  (КК)  и  абстрактной  (АК)  концептуализации  и 
толерантности  к  неопределенности  (ТН).  Группа  из  кластера  3  – 
наибольшей выраженностью трех полюсов когнитивных стилей: ри-
гидный познавательный контроль (РПК), конкретная концептуали-
зация (КК) и нетолерантность к неопределенности (НТ). Группа из 
кластера 2 имеет более высокие значения гибкого познавательного 
контроля (ГПК), абстрактной концептуализации и толерантности к 
неопределенности.

Апостериорный  критерий  Тьюки  позволил  произвести  попар-
ное  сравнение  кластеров  по  результатам  тестирования  студентов 
при помощи методики В.М. Русалова и Е.В. Волковой (таблица 1). 
Такой подход позволил более детально представить различие меж-
ду кластерами (и типами обучающихся соответственно).

Различия  между  всеми  тремя  кластерами  обнаружены  только 
по  степени  выраженности  такого  полюса  когнитивного  стиля,  как 
конкретная концептуализация (m1=15,2; m2=18,1; m3=21,8). Полюс 
характеризует  склонность  его  носителей  к  черно-белому  мышле-
нию, зависимости от статуса и авторитета, а также нетерпимостью к 
неопределенности. Последнее утверждение подтверждается частич-
но:  действительно  представители  кластера  3  более  нетолерантны  
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к нереалистическому опыту, чем студенты из кластера 1  (0,001) и 
2 (0,02). В то же время студенты из второго кластера имеют более 
высокие  показатели  толерантности  по  сравнению  со  студентами 
первого и третьего кластеров.

Таблица 1
Показатели различий между кластерами  

когнитивных стилей респондентов

Переменные

Среднее 
значение

Апостериорный 
критерий Тьюки

Кластер
1–2 2–3 1–3

1 2 3
Поленезависимость 16,9 19,7 19,6 0,01 0,04
Узкий диапазон эквивалентности 15,9 19,2 18,8 0,00 0,01
Гибкость 14,9 19,4 15,5 0,00 0,00
Ригидность 11,2 10,2 15,3 0,00 0,00
Импульсивность 13,3 10,8 14,2 0,05
Рефлексивность 14,5 19,2 17,4 0,00
Конкретная концептуализация 15,2 18,1 21,8 0,03 0,02 0,00
Абстрактная концептуализация 16,2 20,8 18,3 0,00 0,01
Толерантность к нереалистическому 
опыту 16,4 21,3 18,1 0,00 0,00

Нетолерантность к нереалистическому 
опыту 10,8 11,5 14,0 0,02 0,00

У студентов первой группы (кластер 1) по сравнению со второй 
группой респондентов обнаружены более низкие показатели следу-
ющих полюсов когнитивных стилей: поленезависимость (m1=16,9; 
m2=19,7;  p=0,01),  узкий  диапазон  эквивалентности  (m1=15,9; 
m2=19,2;  p=0,001),  гибкость  (m1=14,9;  m2=19,4;  p<0,001),  реф-
лексивность  (m1=14,5;  m2=19,2;  p<0,001),  конкретная  (m1=15,2; 
m2=18,1;  p=0,03)  и  абстрактная  (m1=16,2;  m2=20,8;  p=0,001)  кон-
цептуализации.  У  них  также  ниже  показатели  поленезависимо-
сти  (m1=16,9;  m3=19,6;  p=0,04),  узкого  диапазона  эквивалентно-
сти  (m1=15,9;  m3=18,8;  p=0,01)  и  ригидности  (m1=11,2;  m3=15,3; 
p=0,001), чем у представителей кластера 3.

Обучающиеся второй группы (кластер 2) имеют более высокие 
значения следующих полюсов: гибкости (m2=19,4; m3=15,5; p<0,001) 
и абстрактная концептуализация (m2=20,8; m3=18,3; p<0,01); более 
низкие  значения  ригидности  познавательного  контроля  (m2=10,2; 
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m3=15,3;  p<0,001),  импульсивности  (m2=10,8;  m3=14,2;  p<0,05)  и 
конкретной концептуализации (m2=18,1; m3=21,8; p<0,02).

Знание  общего  профиля  когнитивных  стилей  студентов  и  его 
конкретизация на примере трех групп имеют непосредственное зна-
чение для повышения эффективности образовательного процесса с 
учетом компетентностного подхода и студентоцентрированной об-
разовательной парадигмы.

Заключение
Таким  образом,  на  основе  интегративного  подхода  к  исследо-

ванию  индивидуальных  стилей  и  в  соответствии  с  целю  данного 
исследования  осуществлен  анализ  соотношения  стилей  обучения 
и  когнитивных  стилей  студентов.  В  результате  проведенного  эм-
пирического  исследования  установлено,  что  среди  респондентов 
встречаются все четыре стиля обучения, при этом доминирует вы-
раженность стиля «мыслитель» и наиболее редко представлен стиль 
«прагматик».  Возможно,  такое  распределение  стилей  обучения  в 
выборке можно объяснить спецификой младших курсов и их выбо-
ром будущей профессии, не отличающейся прагматическими преи-
муществами. Кроме того, определен профиль когнитивных стилей и 
проанализированы его вариации. 

Установлено, что студенты способны к объективной оценке сво-
их суждений и более склонны к исследовательской, чем к практиче-
ской деятельности. В то же время доминирование рефлективности 
и толерантности к неопределенности говорят о потенциальной воз-
можности к осмыслению информации и открытости новому опыту. 
Высокие оценки абстрактной концептуализации свидетельствует о 
способности  к  понятийному  мышлению,  преодолению  ситуацион-
ного контекста и ориентации на внутренний опыт. Такое сочетание 
полюсов когнитивных стилей в целом согласуется с теорией мета-
стилей  В.А. Колга:  четыре  полюса  (узкий  диапазон  эквивалентно-
сти,  абстрактная  концептуализация,  поленезависимость  и  ригид-
ность познавательного контроля) входят в структуру аналитическо-
го метастиля.

Идентифицированы три группы респондентов по их конфигура-
ции полюсов когнитивных стилей и выявлено, что студенты помо-
гающих профессий не отличаются по степени выраженности поле-
зависимости и склонности к широкому диапазону эквивалентности.

Результаты  исследования  представляют  научный  (общая  неиз-
ученность заявленной проблематики) и практический интерес как 
для самих респондентов, так и для специалистов, осуществляющих 
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их  профессиональную  подготовку.  В  любом  случае,  образователь-
ный процесс не может быть сведен к одной унитарной технологии, 
он должен учитывать многообразие стилевых особенностей обуча-
ющихся  и  обучающих.  Упрощение  неизбежно  ведет  к  стагнации. 
Кроме  того,  наличие  выраженных  типов  респондентов  позволяет 
не впадать во вторую крайность: не абсолютизировать значимость 
дифференциации и индивидуального подхода.
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Важность развития мягких навыков  
у студентов технических вузов
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В  современном  цифровом  обществе,  характеризующемся 
стремительным  технологическим  развитием,  технические  вузы 
играют  важную  роль  в  подготовке  специалистов,  способных 
эффективно  справляться  с  вызовами  современной  индустрии. 
Однако  помимо  технических  навыков,  развитие  мягких  навыков 
среди студентов приобретает критическую важность. Данная статья 
рассматривает  важность  развития  мягких  навыков  у  студентов 
технических вузов в контексте цифрового общества. Мягкие навыки, 
такие  как  коммуникация,  сотрудничество,  критическое  мышление, 
креативность  становятся  неотъемлемой  частью  профессиональной 
подготовки  студентов.  В  статье  подчеркивается  необходимость 
баланса  между  техническими  навыками  и  мягкими  навыками. 
Также  рассматривается  влияние  цифровой  трансформации  на 
изменение спроса на рынке труда, где помимо технических знаний 
все более ценятся способности к адаптации, креативному решению 
проблем и эффективному взаимодействию в команде. В заключение, 
статья  подчеркивает  необходимость  интеграции  обучения  мягким 
навыкам в технических вузах для подготовки квалифицированных 
специалистов,  способных  успешно  преодолевать  вызовы 
современного общества. 

Ключевые  слова:  мягкие  навыки,  технические  вузы,  цифровое 
общество, коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, 
креативность.

Для цитаты: Закирова М.Р. Важность  развития  мягких  навыков  у 
студентов  технических  вузов  //  Цифровая  гуманитаристика  и  техноло-
гии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно- 
практической конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, 
М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 710–721 с.

1. Введение
В  современном  мире,  насыщенном  технологическими  иннова-

циями  и  цифровой  трансформацией,  технические  вузы  занимают  
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важное  положение  в  подготовке  будущих  специалистов.  Однако, 
узкая  специализация  и  акцент  на  технических  знаниях  уже  не  га-
рантируют успеха на рынке труда. В силу этого, важность развития 
мягких навыков у студентов технических вузов в контексте цифро-
вого общества становится все более очевидной.

Для  того  чтобы  быть  востребованным  специалистом  на  рынке 
труда  в  современном  мире,  одних  только  профессиональных  на-
выков  hardskills  не  достаточно.  В  условиях  бурного  развития  ин-
формационных и цифровых технологий, автоматизации труда, для 
обеспечения конкурентоспособности и успешной адаптации к изме-
няющимся требованиям рынка, активное развитие мягких навыков 
(soft skills) становится жизненно важным фактором.

Целью  данной  статьи  является  выявление  важности  развития 
мягких навыков у студентов технических вузов. Данное исследова-
ние направлено на достижение следующих задач:
•	 определить  какие  мягкие  навыки  сегодня  приобретают  особую 

важность для студентов технических вузов в условиях цифрово-
го общества. 

•	 оценить  степень  развития  мягких  навыков  среди  выпускников 
технического вуза. 

2. Обзор литературы
2.1. Понятие мягких навыков 

Не существует единого определения мягких навыков и согласо-
ванного набора мягких навыков. Мягкие навыки как предмет иссле-
дования изучался со стороны многих ученых. Различные подходы к 
определению  и  пониманию  этого  понятия  объясняются  индивиду-
альными особенностями восприятия и интересами исследователей. 
Важно  отметить,  что  существующие  определения  мягких  навыков 
имеют между собой частичные пересечения и взаимосвязи, иногда 
даже переплетаясь. Это подчеркивает сложность и многогранность 
данного предмета исследования, подчеркивая необходимость более 
глубокого  анализа  и  понимания  роли  мягких  навыков  в  современ-
ном обществе. Так, например, Оксфордский словарь определяет мяг-
кие навыки как «личные качества, которые позволяют человеку эф-
фективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми» [18].

В работе [9] авторы провели исследование, в ходе которого про-
анализировали  работы  как  российских,  так  и  зарубежных  авторов 
по межличностным навыкам (Soft Skills) с целью создания универ-
сальной  классификации  этих  навыков,  применимой  в  российских 
университетах. Исследование включало в себя анализ литературы, 



712

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

выявление ключевых аспектов темы, сопоставление существующих 
классификаций и конструирование универсальной классификации 
межличностных навыков, с целью улучшения их развития и инте-
грации в учебный процесс.

М.Л. Маттесон  и  др.  в  работе  «Soft  skills:  A  phrase  in  search  of 
meaning» определили мягкие навыки как «внутри- и межличност-
ные  (социально-эмоциональные)  навыки»,  необходимые  для  лич-
ного развития, социального участия и успеха на рабочем месте [12].

Мягкие  навыки  не  являются  навыками  или  способностями  в 
традиционном  смысле,  а  скорее  представляют  собой  комбинацию 
навыков межличностного общения и личных качеств. В исследова- 
нии  [13]  определены  10  основных  мягких  навыков,  которые  вос-
принимаются  руководителями  бизнеса  как  наиболее  важные,  так, 
например, выделены такие навыки как, коммуникабельность, соци-
альные навыки, позитивный настрой, гибкость, работа в команде.

В работе [14] проведен мини-обзор литературы по мягким навы-
кам. В исследовании [8] раскрыта креативная компетенция студен-
тов в как психолого-педагогическая проблема.

Таким образом, мягкие навыки (soft skills) играют важную роль 
в способности человека эффективно взаимодействовать с другими 
людьми, адаптироваться к новым ситуациям, проявлять творческое 
мышление и решать проблемы. Жесткие навыки (hard skills) мы мо-
жем  легко  наблюдать,  измерять  и  продемонстрировать,  поскольку 
они связаны с конкретными знаниями и умениями, которые можно 
оценить и проверить. Хард скилы необходимы для того, чтобы эф-
фективно заниматься определенным видом деятельности. Однако, 
мягкие навыки часто являются неочевидно измеряемыми. В отли-
чие от хард скилов, которые можно оценить на основе конкретных 
показателей  или  достижений,  мягкие  навыки  связаны  с  нашим 
поведением,  отношениями  и  эмоциональными  аспектами.  Мягкие 
навыки  необходимы  в  любом  виде  деятельности.  Независимо  от 
того, в какой области мы работаем или какую роль играем. Таким 
образом, жесткие и мягкие навыки взаимодополняют друг друга и 
вместе способствуют профессиональному и личностному развитию.
2.2. Важность развития мягких  
навыков у студентов технических вузов

В исследовании Вагаева О.А. [2] проводит анализ понятия «мяг-
кие навыки» и их значимости на рынке труда. Также авторами отме-
чается, что тайм-менеджмент, лидерство, навыки коммуникации и 
публичного выступления играют важную роль в успешной карьере 
и дополняют профессиональные навыки.
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Обучение мягким навыкам (soft skills) является важным инстру-
ментом  для  будущих  достижений  в  сфере  высшего  образования. 
Мягкие навыки представляют собой навыки личной и социальной 
природы, которые помогают студентам успешно учиться, общаться 
и преуспевать в карьере. Именно поэтому они играют такую важную 
роль в контексте высшего образования. [10].

Также стоит выделить исследование Гарвардского университета, 
Фонда Карнеги и Стэнфордского исследовательского центра, про-
веденное в 1918 году. В нем отмечается, что 85 % успеха в работе за-
висит от хорошо развитых социальных навыков и навыков работы с 
людьми, в то время, как только 15 % успеха связано с техническими 
навыками и знаниями (жестких навыков) [11].

В документах World Economic Forum [17], Center for Curriculum 
Redesign [15], Partnership for 21st Century Skills [16] подчеркивается 
важность мягких навыков в образовании. 

В отчете Всемирного экономического форума «Будущее рабочих 
мест», которое исследует влияние технологических изменений, ав-
томатизации и цифровизации на рабочие места, в 2023 году в пер-
вую пятерку самых важных профессиональных навыков по версии 
Всемирного  экономического  форума  вошли  гибкие  навыки  [17].  
В десятке есть только один шестой пункт, связанный с технология-
ми – технологическая грамотность. Это указывает на растущую зна-
чимость мягких навыков, связанных с творческим мышлением, спо-
собностью эффективно общаться, анализировать информацию и др.

Обзор  данных  исследований  подтверждают  важность  развития 
мягких навыков для успешной карьеры и достижения успеха в ра-
бочей среде. Результаты, представленные в выше описанных иссле-
дований,  подчеркивают  необходимость  баланса  между  развитием 
жестких и мягких навыков, чтобы студенты технических вузов мог-
ли  эффективно  взаимодействовать  с  окружающим  миром  и  преу-
спеть на рынке труда.

3. Методология
В период с 2022–2023 учебного года в Ташкентском универси-

тете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий 
был  проведен  опрос  58  студентов  четвертого  курса,  обучающихся 
по направлению специальности «Профессиональное образование в 
сфере ИКТ». Исследование было направлено на выяснение следую-
щих вопросов:
•	 известна ли студентам сущность термина «Soft skills»;
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•	 какие именно компетенции и качества личности, по мнению сту-
дентов, являются важными для карьерного роста;

•	 как  студенты  самооценивают  степень  развития  рассматривае-
мых компетенций и качеств личности.
Анкетирование  было  проведено  на  основе  Google  Forms. 

Респондентами явились студенты выпускающих курсов направле-
ния специальности «Профессиональное образование в сфере ИКТ». 
Выборка составила 58 выпускника четвертого курса.

4.Дискуссия и результаты
С целью изучения отношения студентов направления специаль-

ности «Профессиональное образование в сфере ИКТ» к актуально-
сти развития мягких навыков был проведен опрос. Опрос проводил-
ся с использованием разработанной анкеты на основе GoogleForm 
с заранее сформулированными вопросами. В нем приняли участие 
58 студента Ташкентского университета информационных техноло-
гий имени Мухаммада ал-Хоразмий, обучающихся по направлению 
специальности  «Профессиональное  образование  в  сфере.  Анкета 
содержит 5 вопросов, направленных на выяснение сущности мягких 
навыков  среди  студентов,  их  восприятия  важности  и  самооценки 
развития этих навыков.

По одной группе вопросов (1,2) исследуется мнение студентов о 
значимости мягких навыков и их восприятии важности в техниче-
ской сфере. 

Первый  вопрос  направлен  на  определение  степени  знакомства 
студентов с понятием мягкие навыки и их понимание этого термина.

Рис. 1. Статистика по первому вопросу
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Анализ представленных ответов показал (рис. 1), что:
 – 34,48 % студентов хорошо понимают, что такое мягкие навыки и 

осознают их структуру
 – Большинство  имеют  базовое  представление  о  мягких  навыках, 

но хотят получить более подробные объяснения (48,28 %).
 – 17,24 %  опрашиваемых  не  знакомы  с  термином  Soft  skills  и 

нуждаются в полном объяснении, включая ценность и примене-
ние мягких навыков.
Следующий  вопрос  (2)  помогает  выяснить,  какие  именно  мяг-

кие  навыки  считаются  студентами  наиболее  важными  для  успеш-
ной карьеры в технической сфере. Ответы на этот вопрос (рис. 2) 
позволили оценить, насколько студенты ценят и осознают важность 
развития мягких навыков. По мнению студентов, наиболее значи-
мыми  для  продвижения  по  служебной  лестнице  являются  умение 
работать  в  команде  (89,66 %),  критическое  мышление  (82,76 %), 
креативность  (82,76 %),  коммуникабельность  (75,86 %),  обучае-
мость  и  готовность  к  саморазвитию  (62,07 %).  Существенно  недо-
оценены студентами лидерские компетенции (25,86 %), управление 
временем (34,48 %).

Рис. 2. Статистика по второму вопросу

Третий  вопрос  анкеты  направлен  на  оценку  студентами  своего 
собственного  уровня  развития  мягких  навыков.  Студентам  было 
предложено  провести  самооценку  анализируемых  компетенций 
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и  соответствующих  качеств  личности.  Самооценка  проводилась 
по  пятибалльной  шкале.  Оценке  пять  соответствовал  максималь-
ный уровень развития компетенции, оценке один – минимальный. 
Высокие оценки (четыре и пять) получили следующие мягкие на-
выки: умение учиться новому, который был отмечен 86 % опрошен-
ных, а также адаптивность и умение работать в команде, которые по-
лучили 67 % положительных оценок (табл. 1). Важно отметить, что 
никто из опрашиваемых не дал оценку 5 своей способности нестан-
дартно подходить к решению задач, при этом только 36 % студентов 
оценили этот навык на 4, в то время как остальные 64 % поставили 
себе более низкие оценки. Кроме того, студенты дали низкую само-
оценку своей коммуникабельности.

Таблица 1

Таблица оценки текущего уровня развития компетенций  
и личностных качеств с использованием 5-балльной шкалы,  

где 1 означает очень низкий уровень, 5 – очень высокий уровень
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5 37 64 % 5 9 % 17 29 % 0 0 % 15 26 % 2 3 %

4 13 22 % 15 26 % 22 38 % 21 36 % 24 41 % 18 31 %

3 8 14 % 21 36 % 14 24 % 17 29 % 15 26 % 23 40 %

2 0 0 % 8 14 % 5 9 % 16 28 % 4 7 % 14 24 %

1 0 0 % 9 16 % 0 0 % 4 7 % 0 0 % 1 2 %

Многие студенты осознают, что у них недостаточно развиты та-
кие навыки, критическое мышление, коммуникация и креативность, 
и они понимают, что важность компетенций мягких навыков в со-
вокупности с профессиональными навыками способствует эффек-
тивному  профессиональному  росту  и  успешному  взаимодействию 
с коллегами.

Четвертый и пятый вопросы позволяют понять (рис. 3 и 4), как 
студенты работают над своими мягкими навыками и какие измене-
ния в учебных программах они считают необходимыми.



717

Закирова М.Р. 
Важность развития мягких навыков у студентов технических вузов 

Рис. .3. Статистика по четвертому вопросу

Студенты указали различные методы и средства для улучшения 
и  развития  своих  мягких  навыков,  включая  учебные  курсы  и  тре-
нинги. Это свидетельствует о  готовности студентов активно рабо-
тать над своими навыками. Множество студентов считает (96,55 %), 
что их учебные программы в вузе должны включать более активное 
обучение мягким навыкам. 

Рис. 4. Статистика по пятому вопросу

В  Ташкентском  университете  информационных  технологий 
(ТУИТ) мягкие навыки формируются в рамках учебных дисциплин 
с  использованием  специальных  педагогических  методов,  ориенти-
рованных  на  развитие  навыков  командной  работы,  практических 
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навыков  публичных  выступлений  и  аналитических  способностей 
через активное участие в учебно-исследовательской деятельности.

5. Дискуссия
Проведенное онлайн-анкетирование среди студентов направле-

ния специальности «Профессиональное образование в сфере ИКТ» 
в  отношении  актуальности  развития  мягких  навыков  позволило 
сделать следующие важные выводы:
1.  Среди  студентов  существует  разнообразный  уровень  знания  и 

понимания  мягких  навыков.  Некоторые  студенты  полностью 
осознают  суть  и  структуру  мягких  навыков,  но  есть  и  те,  кто 
лишь  частично  знаком  с  этим  понятием  или  совсем  не  знает  о 
нем.

2.  Опрос  позволил  выявить,  какие  мягкие  навыки  студенты  счи-
тают  наиболее  важными  для  успешной  карьеры  в  технической 
сфере.  Эти  навыки  включают  креативность,  критическое  мыш-
ление,  работа  в  команде,  коммуникабельность.  Эти  результаты 
позволят адаптировать учебные программы обучения.

3.  Опрос свидетельствует о готовности студентов активно работать 
над своими навыками, и таким образом, техническим вузам необ-
ходимо усилить фокус на развитии не только технических навы-
ков, но и мягких навыков в рамках учебных программ.
Эти  выводы  послужат  основой  для  разработки  более  целена-

правленных программ и мероприятий по развитию мягких навыков 
среди студентов технических вузов.

6. Заключение
Исследование, проведенное в рамках данной статьи, подтверди-

ло  важность  развития  мягких  навыков  в  контексте  преподавания 
дисциплин в технических вузах. Эти навыки имеют решающее зна-
чение не только для студентов, но и для их будущей профессиональ-
ной деятельности. Мы убедились, что в эпоху цифровой экономики 
и общества, где процессы все больше автоматизируются и перено-
сятся в онлайн-среду, развитие мягких навыков становится ключе-
вым фактором успешной адаптации и профессионального роста.

Мягкие навыки, такие как коммуникация, сотрудничество, кри-
тическое  мышление  и  креативность,  оказываются  востребованны-
ми в сферах, где человеческое вмешательство и принятие решений 
остаются необходимыми. Чем глубже технологии интегрируются в 
нашу жизнь и выполняют рутинные задачи, тем более ценными ста-
новятся люди, обладающие развитыми мягкими навыками. Мягкие 
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навыки  не  только  дополняют  технические  знания,  но  и  помогают 
людям достигать лучших результатов в работе и личной жизни.

Важно подчеркнуть, что интеграция обучения мягким навыкам в 
учебные планы технических вузов не только укрепляет профессио-
нальную подготовку студентов, но и обеспечивает им конкурентное 
преимущество  на  рынке  труда.  Студенты,  обладающие  как  техни-
ческими, так и мягкими навыками, готовы эффективно взаимодей-
ствовать с современными технологиями и принимать активное уча-
стие в цифровом обществе.

Таким образом, мягкие навыки играют ключевую роль в успеш-
ной  адаптации  и  профессиональном  развитии  студентов  техниче-
ских вузов в эпоху цифровой революции. Они представляют собой 
ценное дополнение к техническим компетенциям и остаются неотъ-
емлемой частью успеха как в рабочей среде, так и в личной жизни.
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В  статье  анализируются  возможности  и  преимущества 
дистанционной  формы  получения  образования  в  рамках  узко 
специализированных учебных курсов для определенных категорий 
обучающихся.  Представлена  инновационная  технология  обучения 
элементам  профессиональной  англоязычной  коммуникации 
операторов  служб  спасения  (далее  –  ЭПАК),  осуществляющих 
прием  телефонных  сообщений  от  пострадавших  граждан  на 
английском  языке.  Анализируется  эффективность  специального 
курса,  созданного  в  виртуальной  обучающей  среде  Moodle,  для 
решения  задач  передачи  лингвистических  знаний  и  отработки 
определенных  речевых  навыков.  ЭПАК  является  инновационным 
продуктом  педагогического  коллектива  кафедры  современных 
языков  Университета  гражданской  защиты  Министерства  по 
чрезвычайным  ситуациям,  созданным  в  рамках  инициативного 
научного  исследования  «Разработка  технологий  лингвистического 
образования  с  учетом  особенностей  профессионального  дискурса 
пожарно-спасательной сферы и безопасности жизнедеятельности». 
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Введение
Современное  образовательное  пространство  не  мыслится  без 

дистанционных форм. Расширение сети каналов связи, доступность 
Интернета, проникновение информационных технологий в образо-
вательную среду позволяют совершенствовать формы дистанцион-
ного образования, повышая его результативность и эффективность. 
Передача знаний в дистанционной форме стала обыденным делом, 
однако это в полной мере не касается задач развития умений и навы-
ков, формирование и закрепление которых основано на психофизи-
ологических  и  речемыслительных  процессах.  Обучение  иностран-
ному языку предполагает, с одной стороны, передачу информации 
об устройстве конкретной языковой системы, с другой – развитие 
четырех видов речевой деятельности, в частности,  говорения, вос-
приятия на слух, чтения и письма. Передача лингвистической ин-
формации не представляет трудности в условиях современного ин-
формационного прогресса. Но проблемы формирования и развития 
иноязычных навыков посредством дистанционных технологий ре-
шены далеко не полностью.

Речевая  деятельность  является  сложным  психофизиологиче-
ским  процессом.  Известный  лингвист  и  психолог  Н.И. Жинкин 
понимал  речь  как  обмен  сообщениями,  регулирующими  действия 
людей, и считал, что «…сообщение может быть принято, перерабо-
тано  и  может  стать  регулятором  действия  лишь  при  образовании 
центрального  приемного  механизма,  который  складывается  в  ре-
зультате  словесного  воздействия»  [2,  с.  29].  Речевые  сообщения 
принимаются и выдаются в ходе осмысления, упреждающего син-
теза, в единстве долговременной и оперативной памяти [3, с. 256]. 
Речевая  деятельность  на  иностранном  языке  является  сложной 
комбинацией знаний, умений и навыков, которые не передаются по 
наследству, а приобретаются в опыте общения или обучения. Виды 
речевой  деятельности  можно  рассматривать  на  трех  уровнях  [4,  
с.  137]  –  мотивационно-целевом,  предметном  и  операциональном 
и  каждый  из  этих  уровней  должен  учитываться  при  разработке 
педагогических  технологий.  Каждый  из  видов  речевой  деятель-
ности по-своему сложен, например, в процесс восприятия на слух 
вовлечены  перцептивно-мыслительно-мнемические  механизмы  [4,  
с. 206–207]. Для успешного восприятия и понимания устного рече-
вого  сообщения  (в  некоторых  случаях  для  краткости  используют 
термин  «аудирование»),  необходимо  формировать  соответствую-
щие  динамические  стереотипы  как  своеобразный  этаж,  надстраи-
вающийся  над  лексикой  [1,  с.  232].  При  аудировании  необходимо 
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дифференцировать  воспринимаемые  звуки  определённого  языка; 
складывать  их  в  смысловые  блоки  и  прогнозировать  их  развитие; 
удерживать  в  кратковременной  памяти  во  время  слушания;  соот-
носить воспринимаемую речь с ситуацией и участниками общения. 
Достаточно широко освещены в научных публикациях и диссерта-
ционных  исследованиях  педагогические  аспекты  дистанционного 
образования  и  отдельных  педагогических  технологий,  разрабаты-
ваемых  для  профессионально  ориентированной  лингвистической 
подготовки  работников  [5;  6].  Отмечается,  что  использование  со-
временных  информационных  технологий  позволяет  обеспечить 
успешность образовательного процесса благодаря соблюдению ряда 
основополагающих принципов, в числе которых доступность, инди-
видуализация,  автономия,  модульность,  наглядность,  активность. 
Доступность обеспечивается созданием цифровой образовательной 
среды с беспроблемным доступом к базам теоретических материа-
лов, аутентичных аудио и видео документов в любое время и с лю-
бого  подходящего  устройства.  Автономия  обучения  реализуется  в 
возможности  выбора  удобного  для  обучающегося  режима  работы 
и  инструментов  самоконтроля.  Задача  заключается  в  том,  чтобы 
разработать новые или адаптировать имеющиеся цифровые инстру-
менты  для  обучения  иностранному  языку  конкретных  категорий 
работников с четкими целями и мотивацией.

Методы и результаты
Иностранный язык в учреждениях высшего образования на со-

временном  этапе  –  это  инструмент  формирования  не  только  уни-
версальных  академических  компетенций,  но  и  средство  развития 
специальных  профессионально  значимых  навыков  как  составного 
элемента модели современного успешного специалиста. Форма дис-
танционного обучения предоставляет разные возможности для обу-
чения профессионально значимой иноязычной коммуникации для 
разных категорий обучающихся в зависимости от целей обучения и, 
соответственно, проявляет свои преимущества и узкие места. 

Популярная  виртуальная  образовательная  среда  Moodle  была 
использована для обучения специальному английскому языку бла-
годаря  своей  простоте,  вариативности,  гибкости,  относительной 
безопасности  и  экономической  доступности.  Эта  система  хорошо 
зарекомендовала  себя  как  сфера  размещения  лингвистической, 
страноведческой  и  специальной  профессиональной  аутентичной 
информации  на  иностранном  языке.  Специальные  тексты,  посо-
бия,  учебники,  аудио  и  видео  материалы  легко  размещать  и  акту-
ализировать.  Масса  теоретических,  практических  и  контрольных  
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материалов удобно структурируется в форме электронного учебно- 
методического комплекса, доступ к которому регулируется специ-
альными отделами дистанционного образования с помощью логи-
нов и паролей. Популярны также тесты, созданные в системе управ-
ления обучением Moodle, благодаря разнообразию форм заданий и 
простоте проверки. Такие тесты являются оптимальным вариантом 
проверки уровня знаний обучающихся по терминологической лек-
сике.  Преимущество  банка  вопросов  в  Moodle  заключается  в  воз-
можности  актуализации  материалов,  внесения  новых  терминоло-
гических единиц и редактировании заданий, оказавшихся слишком 
простыми  или  сложными.  С  помощи  тестов,  созданных  в  Moodle, 
можно быстро определить уровень знания специальной лексики у 
значительного количества обучающихся за короткие сроки. Однако 
есть и недостатки: создание банка вопросов и их редакция требует 
значительных  временных  затрат.  Например,  на  создание  банка  из 
300  вопросов  из  области  специальной  пожарно-спасательной  лек-
сики, в том числе с подключением аудиофайлов, уходит примерно 
три рабочих дня у трех преподавателей, то есть 54 часа, на редакти-
рование необходимо не менее 2-х рабочих дней как минимум двух 
преподавателей, то есть 24 часа. Кроме того, контрольные тесты ди-
агностируют уровень знаний терминологических единиц, но не уро-
вень практического владения специальным языком. 

Электронные  учебно-методические  комплексы,  размещенные  в 
виртуальной обучающей среде Moodle можно эффективно исполь-
зовать для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по иностран-
ному  языку  слушателями  магистратуры,  особенно  при  неполной 
академической  группе,  например,  при  наличии  одного  слушателя 
с немецким или французским языком в группе из 10 магистрантов 
с  английским  языком.  У  студентов  углубленного  уровня  высшего 
образования  достаточно  мотивации,  чтобы  изучить  теоретические 
материалы,  а  также  выполнить  все  упражнения  и  задания.  В  этом 
случае, модульная образовательная среда служит не только для ин-
формирования, но и для развития навыков чтения и восприятия на 
слух профессионально значимых материалов, а промежуточные те-
сты с возможностью анализа ответов позволяют нарабатывать лек-
сико-грамматические навыки. 

Существуют категории работников, для которых актуальны ино-
язычные речевые навыки лишь в некоторых видах коммуникации 
[7, с. 145]. Так, диспетчеры службы 101 и других служб, обеспечи-
вающих безопасность участников мероприятий с массовым присут-
ствием людей, должны уметь понять общий смысл чрезвычайного 
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происшествия  или  кризисной  ситуации  и  озвучить  элементарные 
инструкции поведения в определенных условиях, представляющих 
риски  для  жизни  и  здоровья  людей,  причем  диспетчеры  осущест-
вляют коммуникацию только по телефону. Для этой категории ра-
ботников необходим отдельный обучающий курс и технология. 

Технологии  обучения  элементам  профессиональной  иноязыч-
ной  коммуникации  работников  служб  спасения  позволяют  отра-
ботать  необходимые  навыки  диалогической  речи  и  восприятия  на 
слух  профессионально  значимой  информации  без  отрыва  от  про-
изводства  через  доступ  к  специально  разработанному  курсу  через 
Интернет. Такой курс представляет собой комбинацию периодов са-
мостоятельной работы в системе Moodle и аудиторных контрольно- 
установочных занятий, то есть является смешанным «blended» [9]. 
После  каждых  трех  месяцев  самостоятельной  работы  работник 
приезжает на аудиторные занятия и в течение одного-двух рабочих 
дней проходит итоговый компьютерный тест по модулю, устное ин-
тервью с преподавателем и установку на следующий модуль. После 
успешного  прохождение  контроля  слушатель  приступает  к  само-
стоятельному изучению следующего модуля. В конце обучающего 
курса  проводится  интенсивный  36-часовой  аудиторный  тренинг 
под  руководством  преподавателя  как  повторение  всех  модулей. 
Технологии  обучения  при  комбинировании  периодов  самостоя-
тельной работы в Moodle с периодами аудиторных занятий оказы-
вается  более  эффективной,  чем  одно  лишь  только  дистанционное 
обучение. Технология обучения элементам профессиональной ино-
язычной коммуникации работников службы спасения (ЭПАК) вне-
дрена  и  успешно  функционирует  в  учреждениях  высшего  образо-
вания  Республике  Беларусь,  осуществляющих  профессиональную 
подготовку  диспетчеров  службы  101.  Курс  обучения  работников 
диспетчерских служб спасения является инновационной разработ-
кой  коллектива  авторов.  Учебные  материалы  тщательно  отбира-
лись на основании регламентированных рекомендаций для диспет-
черов, осуществляющих прием телефонных звонков на номер 101. 
Прежде всего был определен список ситуаций, по поводу которых 
могут быть звонки, например, «запах дыма в автомобиле», «резкое 
ухудшение  здоровья»,  «обнаружение  подозрительного  объекта», 
«отставание от экскурсионной группы», «запах аммиака», «сработ-
ка пожарного извещателя». Для всех ситуаций существует набор из 
обязательных вопросительных и императивных речевых образцов, 
например:  «Чем  могу  помочь?»,  «Как  Вас  зовут?»,  «Где  Вы  нахо-
дитесь?»,  «Есть  ли  кто-либо  поблизости,  кто  говорит  по-русски?» 
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«Сохраняйте  спокойствие».  В  зависимости  от  типа  ситуации  со-
ставляется  список  уточняющих  вопросов  по  ситуации,  например, 
«Во что Вы одеты?», «Вы слышите какие-либо звуки?», «Есть ли в 
доме дети или пожилые люди?» и инструкций, например, «Не при-
ближаетесь  к  объекту»,  «Отойдите  от  машины»,  «Не  используйте 
воду», «Выйдите на балкон и кричите», «Закройте рот и нос влаж-
ной  тканью»,  «Оставайтесь  на  месте».  Все  речевые  образцы  пере-
водятся  на  английский  язык,  корректность  перевода  проверяется 
с помощью аутентичных Интернет-источников и носителей языка. 
Для каждой темы составляются списки лексики и клишированных 
фраз с переводом, транскрипцией и озвучиванием, все лексические 
материалы загружаются в раздел «глоссарий». Грамматика речевых 
образцов  тщательно  анализируется  и  отбираются  строго  те  явле-
ния, которые без которых восприятие и понимание нарушается, на-
пример, «личные и указательные местоимения», «настоящее время 
глагола», «структура вопросительного и повелительного предложе-
ния», «модальные глаголы». Тщательно отобранная лексика и грам-
матические явления разрабатываются в перцептивно-репродуктив-
ных и продуктивных заданиях в интерактивной форме с помощью 
тестовой части системы Moodle и возможностью многократного по-
вторения, ссылок не теорию, анализом неправильных ответов.

Обсуждение и выводы
Технология  ЭПАК  позволяет  не  только  хранить  и  передавать 

лингвистические знания, но формировать и отрабатывать речевые 
навыки в определённых видах речевой деятельности, необходимых 
работникам,  которые  осуществляют  профессиональную  коммуни-
кацию по телефону. Размещение ссылок на видео- и аудиоматери-
алы, касающихся работы служб спасения зарубежных стран, позво-
ляют реализовать принцип учета требований социально-професси-
ональной среды, ориентированности и мотивированности к профес-
сиональной  деятельности,  функциональности,  оригинальности  и 
аутентичности  учебных  материалов,  моделирования  квазипрофес-
сиональной деятельности в соответствии с принципами профессио-
нальной лингводидактики [8, с. 47, с. 100, с. 112, с. 180].

Разработка подобного курса – это трудоемкий и достаточно дли-
тельный процесс, но результат оправдывает все затраты. Слушатели 
отмечают,  что  систематическая  автономная  работа  в  рамках  курса 
при  сочетании  с  периодами  аудиторных  занятий  позволяет  овла-
деть  необходимыми  для  их  работы  иноязычными  коммуникатив-
ными знаниями и навыками, причем не важно, какой иностранный 
язык изучался до записи на курс. 
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Анализ  эффективности  разных  цифровых  инструментов  и  тех-
нологий в обучении профессионально ориентированному иностран-
ному языку позволил обдуманно подходить к выбору именно таких, 
которые бы соответствовали коммуникативным потребностям, це-
лям, задачам и особенностям обучающихся, при приоритете основ-
ной цели – практической выработки речевых навыков. Существуют 
нерешенные  вопросы,  касающиеся  нормирования  труда  препода-
вателя при разработке дистанционных курсов и защиты авторских 
прав на инновационные разработки. 

Как показывает опыт внедрения технологии ЭПАК, наибольшая 
эффективность дистанционного обучения иностранному языку до-
стигается  при  смешанной  форме  организации  учебного  процесса, 
так как влияние личности преподавателя в ходе живого коммуни-
кативного контакта не теряет своей актуальности. В целом, обуча-
ющий курс, построенный при строгом учете коммуникативных по-
требностей слушателей и целенаправленной дидактической реали-
зации конкретных задач в определённых видах речевой деятельно-
сти, обеспечивает хорошие результаты обучения и переход внешней 
мотивации во внутреннюю. 
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The  article  analyzes  the  possibilities  and  advantages  of  a  distance 
form  of  education  within  the  framework  of  highly  specialized  training 
courses for certain categories of students. An innovative technology for 
teaching  elements  of  professional  English-language  communication  to 
emergency  service  operators  (hereinafter  referred  to  as  EPELC)  who 
receive telephone messages from injured citizens in English is presented. 
The  effectiveness  of  a  special  course  created  in  the  virtual  learning 
environment Moodle for solving the problems of transferring linguistic 
knowledge and practicing certain speech skills is analyzed. EPELC is an 
innovative product of  the teaching staff of  the Department of Modern 
Languages  of  the  University  of  Civil  Protection  of  the  Ministry  of 
Emergency Situations, created as part of the initiative scientific research 
«Development  of  technologies  for  linguistic  education,  taking  into 
account the characteristics of professional discourse in the fire and rescue 
sphere and life safety».
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Целью  исследования  было  изучение  отношения  участников 
учебного  процесса  (преподавателей  и  студентов)  к  различным 
аспектам  цифровой  образовательной  среды  и  их  предпочтений  в 
области  форм  обучения  (на  примере  вузов  Республики  Беларусь). 
В онлайн-исследовании приняли участие студенты и преподаватели 
высших  учебных  заведений  Республики  Беларусь:  523  студента 
(90 % женского пола) и 265 преподавателей (76 % женского пола). 
Для определения отношения к работе в цифровой образовательной 
среде  (ЦОС)  университета  была  использована  методика  «Шкала 
оценки ЦОС университета» и анкета. Результаты показывают, что 
белорусские  преподаватели  и  студенты  хорошо  осведомлены  об 
основных элементах ЦОС и часто используют их. При этом студенты 
более позитивно относятся к обучению с использованием ЦОС и к 
дистанционному обучению: студенты гораздо более преподавателей 
удовлетворены  общением  в  электронной  образовательной  среде,  а 
преподаватели гораздо более студентов обеспокоены возможностью 
и  частотой  применения  нечестных  стратегий  в  онлайн  обучении. 
Большинство  и  студентов,  и  преподавателей  хотели  бы  перейти 
к  смешанной  модели  обучения;  при  этом  перейти  в  полностью 
дистанционный  формат  обучения  готово  гораздо  большее 
количество студентов, чем преподавателей.
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17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. 
М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 731–742 с.

Введение
Устойчивое  развитие  современного  общества  включает  в  себя 

социальное благополучие, которое, в свою очередь, зависит от об-
разования и возможности его получения всеми членами общества. 
Во многом современной реформе образования помогают информа-
ционные технологии, которые позволяют достигать гораздо боль-
шей  эффективности,  чем  традиционные  методологии  обучения.  
В высших учебных заведениях повсеместно используют так назы-
ваемые  цифровые  образовательные  среды  (ЦОС)  –  открытые  со-
вокупности  информационных  систем,  предназначенных  для  обе-
спечения различных задач образовательного процесса. Отмечается, 
что использование ЦОС содействует развитию научного и образо-
вательного потенциала университетов  [10, 11],  способствует фор-
мированию не только компетентного специалиста, но и человека с 
высокой информационной компетентностью [9], служит ресурсом 
развития аксиологического потенциала [1] и формирования позна-
вательных потребностей студентов [4, 5]. По результатам исследо-
вания [6] о предпочтениях формата обучения студентами в период 
пандемии COVID-19, только 10,8 % респондентов выбрали очный 
формат.  При  этом  смешанный  формат  по  сравнению  с  дистанци-
онным  предпочтителен  для  более  молодых  респондентов  с  более 
высокими показателями логического мышления, меньшим страхом 
заболевания COVID-19 и большей уверенностью в пользе вакци-
нации от COVID-19 для человека и общества. Принятие обучения 
в  цифровой  образовательной  среде  и  положительное  отношение 
к  ЦОС,  наряду  с  адаптированностью  к  учебной  деятельности  и 
учебной  группе,  может  служить  предпосылками  качества  жизни 
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студентов [12, 17, 18]. Сведения об академической успешности при 
разных формах обучения противоречивы: различий может не быть 
[13, 19], в некоторых случаях дистанционное обучение может при-
водить к снижению оценок [16, 22], а некоторых случаях, наоборот, 
к улучшению результатов [18]. Такие расхождения в данных могут 
объясняться особенностями выборок (возраст, пол, социальное по-
ложение, доступ к Wi-Fi и т.д.) и особенностями организации учеб-
ного процесса.

Несмотря  на  явные  преимущества,  использование  ЦОС  часто 
встречает  психологическое  сопротивление  (так  называемые  вну-
тренние барьеры, или барьеры второго порядка), что существенно 
влияет на технологическую интеграцию и онлайн-обучение. Эти ба-
рьеры связаны с личными убеждениями, ценностями и отношением 
к роли технологий в образовательной среде (например, [21]) и мо-
гут уменьшаться по мере знакомства участников учебного процесса 
с возможностями ЦОС [14], поэтому так важно изучать отношение 
студентов  и  преподавателей  к  цифровой  образовательной  среде 
вуза,  в  которой  они  работают.  Целью  данного  исследование  было 
сравнительное изучение отношения участников учебного процесса 
к различным аспектам ЦОС и их предпочтений в области форм об-
учения (на примере вузов Республики Беларусь).

Метод
Участники исследования. В исследовании приняли участие сту-

денты  и  преподаватели  высших  учебных  заведений  Республики 
Беларусь: 523 студента и 265 преподавателей. Возраст студентов в 
среднем составил 19,3 ± 3,6 года (медиана = 19 лет, межквартиль-
ный размах = 2 года). Из всех студентов 471 человек (90  %) были 
женского пола и 52 (10  %) – мужского. Возраст преподавателей в 
среднем составил 45,0 ± 11,5 лет (медиана = 45 лет, межквартиль-
ный размах = 15 лет). Из всех преподавателей 202 человека (76  %) 
были женского пола и 63 (24  %) – мужского. Группы оказались не 
эквивалентны ни по возрасту (что ожидалось), ни по полу (χ2=27,0; 
p<0,0001). В выборке преподавателей существенно больше предста-
вителей мужского пола, чем в выборке студентов.

Процедура  исследования.  Исследование  проходило  в  онлайн 
формате с использованием google-форм.

Методики  исследования.  Для  определения  отношения  к  рабо-
те  в  цифровой  образовательной  среде  (ЦОС)  университета  была 
использована  методика  «Шкала  оценки  ЦОС  университета»  [15]. 
Методика  содержит  шесть  шкал,  которые  отражают  различные 
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аспекты  отношения  к  ЦОС),  а  также  общий  балл,  отражающий 
позитивное отношение к ЦОС. Методика обладает хорошими пси-
хометрическими  показателями  классической  теории  тестов  [15], 
согласуется  с  современной  теорией  тестов  [8]  и  адаптирована  в 
нескольких  странах  [3,  20].  Кроме  заполнения  опросника  «Шкала 
оценки ЦОС университета», участники исследования отвечали на 
вопросы о том, какие элементы ЦОС они используют, о своих пред-
почтениях  в  выборе  формата  обучения  и  образовательной  среды, 
а  также  указывали  социо-демографические  характеристики  (пол, 
возраст и т.д.).

Результаты и обсуждение
Результаты опроса показывают, что и преподаватели, и студен-

ты  хорошо  осведомлены  об  основных  элементах  ЦОС  и  часто  ис-
пользуют  их  (табл.  1).  Так,  вебинарные  оболочки  и  электронные 
учебные  курсы  используются  подавляющим  большинством  участ-
ников  учебного  процесса  (более  90%  опрошенных).  Практически 
так  же  часто  используются  электронная  библиотека  и  инструмен-
ты проверки оригинальности квалификационных работ (от 70% до  
90% опрошенных).

Тем не менее, согласованность ответов преподавателей и студен-
тов оказалась невысока (rs=0,68; р=0,09), что говорит о несколько 
различающихся  предпочтения  и/или  возможностях  преподавате-
лей и студентов в цифровой образовательной среде.

Таблица 1
Использование различных элементов ЦОС студентами и 

преподавателями вузов РБ (% от общего числа респондентов)

Элементы ЦОС, которые Вы используете: Студенты Препода-
ватели

вебинарные оболочки для коммуникации участ-
ников образовательного процесса в дистанцион-
ном формате (Zoom, Cisco Webex, Google Meet, 
Microsoft Teams или др.

95,0 90,9

электронные учебные курсы (ЭУК), размещен-
ные на цифровых платформах на основе систем 
управления учением (Learning management 
system, LMS), например, Moodle, Coursera, Stepik 
или других платформах.

92,7 90,6

инструмент проверки оригинальности квалифи-
кационных студенческих работ  
и научных текстов (Антиплагиат или др.)

73,2 91,3
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Элементы ЦОС, которые Вы используете: Студенты Препода-
ватели

электронная библиотека Вашего вуза 80,3 87,5
цифровые инструменты и статистические пакеты 
для количественного анализа данных эмпириче-
ских исследований (например, SPSS, Statistica, 
Mathcad или др.)

38,2 58,1

платформа Вашего вуза для независимого тестиро-
вания (мониторинга, рубежного контроля) акаде-
мических достижений студентов (HT-Line и др.) 

54,7 44,9

другое 27,5 45,7

Результаты также показывают, что студенты более позитивно от-
носятся к обучению в ЦОС (табл. 2). Примерно половина опрошен-
ных (и преподавателей, и студентов) уверены, что обучение в ЦОС 
ничем не хуже (но и не лучше) традиционного формата, но почти 
треть  преподавателей  считают,  что  обучение  в  ЦОС  хуже.  Тем  не 
менее,  только  13 %  хотели  бы  вернуться  полностью  к  традицион-
ному очному формату. Очевидно, что в современных условиях пе-
реходного периода преподаватели не готовы полностью отказаться 
от старых методов, но и признают преимущества обучения онлайн, 
поэтому подавляющее большинство из них (85  %) готовы принять 
смешанное  обучение  как  сочетание  ресурсов  цифровой  образова-
тельной  среды  (ЦОС)  и  очных  занятий.  Студентов  также  гораздо 
больше устраивает смешанное обучение, но они чаще преподавате-
лей готовы к полностью дистанционному образованию.

Похожие результаты были получены и на выборках российских 
студентов.  Так,  например,  в  работе  С.П.  Елшанского  и  его  коллег 
приводятся данные о том, что «19,2 % студентов считают, что дис-
танционное обучение более эффективно, чем контактное, 44,4 % – 
равно по эффективности контактному обучению, а 36,4 % – менее 
эффективное, чем контактное» [2, с. 129]. 

Таблица 2
Предпочтения студентов и преподавателей вузов РБ  

(% от общего числа респондентов)

Студенты Препода-
ватели

Подумайте в целом об обучении в цифровой образовательной среде (ЦОС).
С Вашей точки зрения:

обучение в ЦОС хуже традиционно-очного 
формата 15,9 30,9
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Студенты Препода-
ватели

обучение в ЦОС не лучше, не хуже 58,1 61,9

обучение в ЦОС лучше традиционно-очного 
формата 26,0 7,2

В целом Вы бы предпочли:

вернуться к традиционно-очному формату 14,0 12,8

перейти к смешанному обучению 
как сочетанию ресурсов цифровой 
образовательной среды (ЦОС) и очных 
занятий

66,3 84,9

учиться в цифровой образовательной среде 
(ЦОС) полностью дистанционно 19,7 2,3

С Вашей точки зрения качество образования в связи с переходом на 
обучение в цифровой образовательной среде (ЦОС) полностью в 
дистанционном формате:

понизится 34,2 69,8

не изменится 49,7 23,0

повысится 16,1 7,2

Результаты сравнения отношения к ЦОС у студентов и препода-
вателей по шкалам методики «Шкала оценки ЦОС университета» 
представлены  в  табл.  3  (результаты  тестирования  студентов  цит.  
по [7]) показывают, что по многим аспектам студенты более пози-
тивно воспринимают ЦОС, чем преподаватели.

Таблица 3
Отношение к ЦОС студентов и преподавателей вузов РБ 

(средние баллы по шкалам)

Субшкалы методики
«Шкала оценки ЦОС 
университета»

Препода- 
ватели Студенты t p d Коэна

1) Удовлетворенность 
учебным процессом и 
практическая польза

43,6 ± 7,7 46,1 ±9,5 -3,6 0,0003 0,28

2) Удовлетворенность 
коммуникативным взаи-
модействием и мотивация 
к учению

18,7 ± 5,3 21,7 ±6,6 -6,5 <0,0001 0,49

3) Стрессонапряженность 22,2 ± 6,1 21,4 ±6,6 1,6 0,1030 0,12
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Субшкалы методики
«Шкала оценки ЦОС 
университета»

Препода- 
ватели Студенты t p d Коэна

4) Необходимость под-
держки в учебной дея-
тельности

16,6 ± 4,3 14,9 ±5,2 4,7 <0,0001 0,35

5) Нечестные стратегии 21,3 ± 4,1 17,2 ±4,5 12,6 <0,0001 0,95
6) Доступность 20,0 ± 3,0 20,1 ±3,5 -0,4 0,6637 0,03
Шкала оценки ЦОС 122,1 ± 21,1 133,4 ±25,6 -6,2 <0,0001 0,47

Различия оказались статистически значимы по всем шкалам, но не 
везде величина эффекта (d Коэна) достигает хотя бы среднего уров- 
ня  (0,5).  Наибольшие  различия  получены  по  шкалам  «Нечестные 
стратегии» и «Удовлетворенность коммуникативным взаимодействи-
ем и мотивация к учению». Студенты гораздо более преподавателей 
удовлетворены общением в электронной образовательной среде, воз-
можно,  потому,  что  такое  общение  для  них  является  более  привыч-
ным. Интересно, что преподаватели гораздо более студентов обеспо-
коены возможностью и частотой применения нечестных стратегий в 
онлайн обучении (списывание, выполнение заданий за другого чело-
века и т.д.), то есть видят ЦОС как окно возможностей для получения 
оценок с помощью мошенничества. Общий балл оценки ЦОС, выра-
жающий положительное отношение, также гораздо выше у студентов.

Ограничением  исследования  может  быть  то,  что  оценка  ЦОС 
университета зависит от того, какая образовательная среда исполь-
зуется в вузе, поэтому интересно было бы сравнить мнения студен-
тов и преподавателей одного и того же вуза. В выборке студентов 
преобладали  представители  психолого-педагогических  специаль-
ностей,  а  среди  преподавателей  распределение  по  преподаваемым 
дисциплинам было более равномерным, что также могло сказаться 
на результатах исследования. Тем не менее, и в исследовании [17] 
оказалось, что при смешанном обучении преподаватели испытыва-
ют  гораздо  больших  стресс,  чем  студенты.  Таким  образом,  можно 
сделать вывод о том, что студенты относятся к цифровым техноло-
гиям более положительно, чем преподаватели, и испытывают мень-
ше трудностей при их применении.

Заключение
Результаты  исследования  показывают,  что  белорусские  препо-

даватели и студенты хорошо осведомлены об основных элементах 
ЦОС и часто используют их. При этом студенты более позитивно 
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относятся к обучению с использованием ЦОС и к дистанционному 
обучению:  студенты  гораздо  более  преподавателей  удовлетворены 
общением  в  электронной  образовательной  среде,  а  преподаватели 
гораздо  более  студентов  обеспокоены  возможностью  и  частотой 
применения нечестных стратегий в онлайн обучении.
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The aim of the study was to investigate the attitude of educational process 
participants  (teachers  and  students)  to  various  aspects  of  the  digital 
educational  environment  and  their  preferences  in  forms  and  types  of 
education (using the example of universities in the Republic of Belarus). 
Students and teachers of higher educational institutions of the Republic 
of Belarus took part in the online study: 523 students (90 % female) and 
265 teachers (76 % female). To determine the attitude towards the digital 
educational  environment  (DEE)  of  the  university,  AUDEE  Scale  and 
an additional questionnaire were used. The results show that Belarusian 
teachers and students are well aware of the basic DEE elements and often 
use them. At the same time,  students are more positive about  learning 
using DEE and distance learning: students are much more satisfied than 
teachers with communication in an electronic educational environment, 
and teachers are much more worried than students about the possibility 
and frequency of using dishonest strategies  in online  learning. Most of 
both  students  and  teachers  would  like  to  move  to  a  blended  learning 
model; at the same time, a much larger number of students than teachers 
are ready to switch to a completely distance learning format.

Keywords:  university  digital  educational  environment,  form  of 
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Предметом  исследования  выступает  организация  и  учебно-
методическое  обеспечение  образовательного  процесса 
переподготовки  по  специальности  «Педагогическая  деятельность 
специалистов»  в  дистанционной  форме  получения  образования. 
Объектом исследования является процесс переподготовки в системе 
дополнительного  образования  взрослых.  Отмечено,  что  наряду  с 
объективной тенденцией восстановления престижа педагогической 
профессии,  дефицит  профессиональных  кадров  в  учреждениях 
образования  все  еще  остается.  Описан  первый  в  Республике 
Беларусь  опыт  реализации  переподготовки  по  специальности 
«Педагогическая  деятельность  специалистов»  в  дистанционной 
форме  получения  образования.  Представлены  результаты 
самооценки  потенциальными  слушателями  переподготовки  их 
уровня  владения  навыками  работы  в  цифровой  образовательной 
среде, которые в определенной степени демонстрируют готовность 
к  дистанционной  форме  получения  педагогического  образования. 
Охарактеризованы  содержание  и  методологический  базис 
образовательного  процесса  переподготовки.  Показана  специфика 
организации и учебно-методического обеспечения образовательного 
взаимодействия  со  слушателями  в  дистанционной  форме 
переподготовки в онлайн и офлайн режимах. Приведены результаты 
экспериментального  образовательного  процесса  переподготовки 
по  специальности  «Педагогическая  деятельность  специалистов» 
в  дистанционной  форме  получения  образования,  выделены  его 
преимущества и проблемные грани.

Ключевые слова: педагогическая деятельность; переподготовка; 
дистанционное  обучение;  слушатели;  дидактическое  обеспечение; 
ресурсы.
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ты  дистанционной  переподготовки  по  специальности  «Педагогическая  
деятельность  специалистов»  //  Цифровая  гуманитаристика  и  техноло-
гии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно- 
практической конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, 
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В последние годы в Республике Беларусь последовательно вос-
станавливается  престиж  педагогической  профессии:  конкурсы  и 
высокие  проходные  баллы  в  педагогические  учреждения  высшего 
образования,  улучшение  материального  положения  и  повышение 
социального  статуса  педагога.  Немаловажную  роль  здесь  сыграли 
имплементация Концепции развития педагогического образования 
в Республике Беларусь на 2021–2025 годы [2], успешное функцио-
нирование  общереспубликанского  учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования, широкая сеть 
научно-педагогических  школ,  массовая  практика  допрофильной  и 
профильной педагогической подготовки на II и III ступенях обще-
го  среднего  образования.  Наряду  с  этим  дефицит  профессиональ-
ных кадров в учреждениях образования все еще остается. Введение 
с  01.09.2021  г.  в  учреждения  общего  среднего  образования  новой 
должности  «Руководитель  по  военно-патриотическому  воспита-
нию»  обострило  внимание  к  проблеме  получения  профессиональ-
но-педагогического  образования  и  актуализировало  две  принци-
пиально  важные  масштабные  задачи.  Первая  –  привлечь  к  работе 
в  учреждениях  образования  специалистов  с  высшим  образовани-
ем,  высоким  уровнем  владения  содержанием  учебных  дисциплин, 
мотивированных  на  работу  с  учащимися,  но  не  имеющих  педаго-
гического  образования  и  обеспечить  приобретение  ими  соответ-
ствующих профессиональных компетенций. Вторая – сохранить в 
учреждениях образования имеющиеся кадры с высшим непедагоги-
ческим образованием, проработавшие значительное количество лет 
и  хорошо  себя  зарекомендовавшие,  но,  не  имеющие  возможности 
получить  желаемую  квалификационную  категорию  и  испытываю-
щие определенные затруднения в профессиональной деятельности, 
осуществляя ее в большей степени интуитивно, с ориентацией либо 
на личный опыт обучения, либо на опыт коллег.

В ответ на сложившуюся ситуацию по поручению Министерства 
образования  Республики  Беларусь  6  февраля  2023  года  в  государ-
ственном учреждении образования «Академия последипломного об-
разования» (далее – Академия) впервые в стране началась перепод-
готовка слушателей по специальности «Педагогическая деятельность 
специалистов» в дистанционной форме получения образования.

В преддверии реализации вышеозначенной переподготовки был 
проведен ряд опросов среди потенциальных слушателей, имеющих 
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высшее  непедагогическое  образование,  но  осуществляющих  педа- 
гогическую  деятельность  на  постоянной  или  временной  основе. 
Информационно-аналитические материалы по результатам данных 
опросов позволили с осторожным оптимизмом рассматривать пер-
спективы дистанционной формы получения педагогического обра-
зования.  Так,  при  самооценке  уровня  владения  навыками  работы 
в цифровой образовательной среде 52 % респондентов определили 
его как «выше среднего» и «высокий», 37 % – как «средний» и толь-
ко 12 % – как «ниже среднего» и «низкий» (рис. 1):

Рис. 1. Результаты самооценки уровня владения навыками  
работы в цифровой образовательной среде

Ранжирование  значимости  компонентов  материально-техни-
ческого  обеспечения  учреждений  образования  показало,  что  при-
оритет  опрашиваемые  отдают  специализированным  кабинетам, 
оснащенным современным оборудованием (79 %), цифровому обо-
рудованию  и  высокоскоростному  интернету  (73 %),  библиотеке  с 
компьютерным  оборудованием  и  выходом  в  интернет  (58 %),  т.  е. 
высокотехнологичному оборудованию, предполагающему активное 
использование  цифрового  контента.  Разрыв  со  следующей  в  рей-
тинге позицией – спортивные объекты составил 14 %, при том, что 
занятиям физической культурой уделяется серьезное внимание на 
всех  уровнях  национальной  системы  образования.  Немаловажно, 
что 62 % респондентов указали, что имеют в своем учреждении об-
разования рабочее место, оборудованное компьютером (стационар-
ным или портативным) с доступом в интернет.
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Наиболее существенным изменением в деятельности за послед-
ние 2 года потенциальные обучающиеся назвали увеличение объе-
ма работ, связанных с цифровыми сервисами: ведение электронных 
журналов, дневников, баз данных, создание и использование элек-
тронных пособий, дидактических и контрольно-измерительных ма-
териалов.

Top-3 среди наиболее часто выполняемых опрашиваемыми дей-
ствий с цифровой информацией составили: использование цифро-
вых сервисов с интерактивными заданиями для организации учеб-
ной работы (74 %), профессионально ориентированная коммуника-
ция в мессенджерах и социальных сетях (74 %), создание и прове-
дение онлайн-мероприятий с помощью различных сервисов (67 %).

Ответы  на  вопрос  о  применении  в  профессиональной  деятель-
ности  различных  цифровых  сервисов  и  инструментов  показали, 
что потенциальные слушатели в разной степени глубины обладают 
опытом использования облачных сервисов и платформ для обмена 
файлами, электронных каталогов и ресурсов библиотек, информа-
ционно-образовательных  порталов,  сервисов  для  опросов  и  тести-
рования,  платформ  для  проведения  онлайн  видео-конференций  и 
вебинаров.

Среди  широкой  линейки  предложенных  для  оценки  образова-
тельных  технологий  респонденты  выделили  как  наиболее  эффек-
тивные  технологии  визуализации  учебной  информации  (62 %), 
информационно-коммуникационные  (58 %)  и  критического  мыш-
ления (52 %).

Первые (56 человек) две группы слушателей переподготовки по 
специальности  «Педагогическая  деятельность  специалистов»  дей-
ствительно  продемонстрировали  достаточный  уровень  владения 
информационно-коммуникационными  технологиями  и  успешно 
обучаются в системе дистанционного обучения Академии.

Учебный  план  переподготовки  в  дистанционной  форме  по-
лучения  образования  сформирован  в  соответствии  с  примерным 
учебным  планом  переподготовки  по  специальности  –  1-08  01  71 
«Педагогическая  деятельность  специалистов»,  утвержден-
ным  03.01.2023  Первым  заместителем  Министра  образования 
Республики  Беларусь  и  включает  следующие  дисциплины:  гу-
манитарные  и  социально-экономические  («Идеология  белорус-
ского  государства»,  «Правовое  регулирование  образовательной 
деятельности»,  «Экономика  образования»),  общепрофессиональ-
ные  («Педагогика»,  «Психология»,  «Методология  педагогическо-
го  исследования»,  «Образовательный  менеджмент»,  «Культура 
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речи»,  «Сравнительная  педагогика»,  «Информационные  техно-
логии  в  образовании»),  дисциплины  специальности  («Основы 
педагогической  профессии»,  «Образовательные  технологии», 
«Педагогическая  инноватика»,  «Основы  инклюзивного  образова-
ния»,  «Профессиональная  педагогика»),  компонент  учреждения 
образования  («Педагогика  детского  и  молодежного  движения», 
«Проектирование  в  сфере  образования»,  «Валеология»),  а  также 
стажировку в учреждениях образования страны.

Содержание  учебных  программ  переподготовки  разрабатыва-
лось  на  основе  образовательного  стандарта  переподготовки  руко-
водящих  работников  и  специалистов  (ОСРБ  1-08  01  71),  утверж-
денного  Постановлением  Министерства  образования  Республики 
Беларусь от 28.12.2021 №  273.

Методологический базис образовательного процесса переподго-
товки составили «принципы фундаментальности, гуманистической 
направленности, опережающего характера подготовки будущих пе-
дагогических  работников,  непрерывности,  практикоориентирован-
ности и вариативности» [2, с.12].

Реализация  образовательной  программы  переподготовки  осу-
ществляется в наиболее популярной в национальном сегменте об-
разования виртуальной обучающей среде Moodle. По каждой учеб-
ной  дисциплине  в  электронной  среде  дистанционного  обучения 
Академии сформирован отдельный учебно-методический комплект, 
который включает в себя организационно-методический модуль и 
образовательные модули по разделам учебной программы. В орга-
низационно-методическом  модуле  размещены  учебно-программ-
ная документация (учебная программа, учебно-тематический план, 
список  рекомендуемой  для  изучения  литературы)  и  форум  для 
консультаций  по  изучаемой  дисциплине.  Образовательные  моду-
ли сформированы в соответствии с разделами учебной программы 
и  содержат  дидактические  материалы  теоретического  и  практиче-
ского  характера,  контрольно-измерительные  средства.  Анализ  об-
разовательного контента курса показал, что преподаватели отдают 
предпочтение таким ресурсам и элементам среды как лекция с при-
менением техники обратной связи, книга с возможностью структу-
рирования текстовой информации и нелинейной навигации, пояс-
нение, файл, гиперссылка, папка, пакет SCORM, вики, форум, глос-
сарий, дидактическая игра, анкета, задание, тест. Цифровая природа 
учебных  материалов  дистанционной  переподготовки  позволяет 
с  беспрецедентной  (в  сравнении  с  печатными  аналогами)  степе-
нью  оперативности  обновлять  его  в  соответствии  с  актуальными  
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и  перспективными  трендами  развития  психолого-педагогической 
науки и образовательной практики.

Безусловно,  активные  элементы  среды  позволяют  реализовать 
широкий круг дидактических задач: организовать проработку циф-
ровых версий нормативных правовых актов, статей, учебных посо-
бий,  взаимодействие  с  интерактивным  контентом,  освоение  учеб-
ных презентаций в сочетании с другими наглядными материалами 
(таблицами, схемами, инфографикой, гексаграммами и пр.), реше-
ние  практикоориентированных  кейсов,  выполнение  практических 
заданий, тестов и др. Наряду с этим полноценное обучение не может 
состоятся без общения (пусть и опосредованного гаджетами) препо-
давателя и слушателя.

Согласно  социологическим  исследованиям  «на  общение  с  дру-
гими мы отводим около 75 % свободного от сна времени» [3, с.54]. 
Очевидно,  что  педагоги,  чья  профессия  предполагает  широкий 
круг  контактов  и  коммуникации,  более  других  обучающихся 
нуждаются  в  общении  и  при  собственном  обучении.  Культурно-
коммуникативная  образовательная  среда  –  это  один  из  ключевых 
факторов  результативности  и  эффективности  обучения,  воспита-
ния  и  развития  педагогических  кадров.  Zoom  как  один  из  наибо-
лее популярных сервисов видеотелефонии обеспечивает не только 
возможность  вертикального  образовательного  взаимодействия,  но 
и  располагает  средствами  организации  работы  в  виртуальной  ко-
манде с разделением участников конференции по кабинетам через 
сессионные  залы.  Онлайн  занятия  на  реализуемой  нами  перепод-
готовке составляют 40 % от общего количества учебных часов, что 
позволяет в максимально приближенном к традиционной аудитор-
ной  образовательной  практике  формате  организовать  обучение  и 
нивелировать некоторые издержки самостоятельной работы слуша-
телей: снять непонимание, разъяснить наиболее сложные фрагмен-
ты учебного материала, обсудить полемичные аспекты, ответить на 
вопросы слушателей, стимулировать их участие в учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности и др. Возможность дистанци-
онного синхронного обучения позволяет осуществлять трансляцию 
перспективного педагогического опыта его непосредственными но-
сителями, проводить мозговой штурм, групповое обсуждение акту-
альных проблем современного образования и прогнозирование.

Совершенствование  навыков  сетевого  общения  и  взаимодей-
ствия  слушателей,  самоуправления  учебно-познавательной  дея-
тельностью  эффективно  осуществляется  и  в  ходе  создания  кол-
лективных  образовательных  продуктов  с  применением  сервисов 
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Google:  документов,  таблиц,  презентаций  и  т.  п.  Безусловно,  орга-
низация  групповой  работы  слушателей  требует  создания  и  разме-
щения в курсе объемного пакета подробных инструкций, рекомен-
даций, вспомогательных материалов, однако дидактический эффект 
от такой формы образовательного взаимодействия оправдывает за-
трачиваемые профессорско-преподавательским составом интеллек-
туальные и временные ресурсы.

Базисом для определения вида, структуры и оформления учеб-
ных и учебно-методических материалов выступили положения ан-
драгогики, когнитивной психологии и цифровой дидактики, учиты-
вался  также  принцип  релевантности  в  отношении  не  только  к  ос-
ваиваемому содержанию дисциплины, но и используемым методам 
и  формам  организации  образовательного  процесса.  Предлагаемый 
для освоения слушателями образовательный контент ко всем учеб-
ным  дисциплинам  переподготовки  разрабатывается  квалифици-
рованным  профессорско-преподавательским  составом  и  проходит 
многократную  экспертную  оценку  по  таким  критериям  как  реле-
вантность,  достоверность,  актуальность,  полнота,  авторитетность 
(автора / научной школы) и т. п.

Работа  в  дистанционном  курсе  переподготовки  не  только  фор-
мирует  запрос  и  персональную  повестку  пролонгированного  про-
фессионального развития слушателя, но и максимально развивает 
его навыки самостоятельности, формирует культуру самоуправле-
ния собственной учебно-познавательной деятельностью, от ее пла-
нирования  до  предъявления  результатов,  обеспечивает  освоение 
технологии тайм-менеджмента и самоорганизации.

В  этой  связи  следует  отметить,  что  образовательный  контент 
дистанционного курса переподготовки формируется в соответствии 
с  принципом  контекстности  обучения  (по  Вербицкому  А.А.  [1])  
с ориентацией на решение конкретных профессионально-педагоги-
ческих задач слушателей и оптимальным балансом фундаменталь-
ных и прикладных знаний.

Диапазон  оценок,  полученных  слушателями  дистанционной 
переподготовки  по  специальности  «Педагогическая  деятельность 
специалистов» на экзаменах за I и II этапы обучения варьировал от 
4 до 10 баллов, средний балл – от 8,2 до 8,4. Сравнение результатов 
промежуточной аттестации слушателей переподготовки, получаю-
щих  образование  в  заочной  (8  недель  очного  присутствия)  и  дис-
танционной формах не выявило статистически значимых различий  
(χ2

ЭМП = 4,01 при χ2
кр0,05 = 5,99).
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Независимое  анкетирование,  проведенное  государственным 
учреждением  «Национальное  агентство  по  обеспечению  качества 
образования»,  показало,  что  слушатели  высоко  оценили  уровень 
профессиональной  компетентности  преподавателей  –  100 %,  орга-
низацию образовательного процесса – 98 %, актуальность содержа-
ния учебных программ переподготовки – 96 %, качество проведения 
учебных занятий – 96 % и практикоориентированность обучения – 
96 % (рис. 2):

Рис. 2. Скриншоты экрана с результатами анкетирования слушателей

Таким  образом,  дистанционная  форма  переподготовки  созда-
ет многообразие условий для развития всего спектра потенциалов 
личности будущих педагогов-профессионалов [4]:

гносеологического (объем и качество информации, которой об-
ладает  человек)  –  через  освоение  образовательного  контента  раз-
личной модальности (тексты, таблицы, графика, аудио- и видеома-
териалы  и  др.),  аксиологического  (идеалы,  цели,  убеждения)  –  на 
базе содержания учебных дисциплин «Идеология белорусского го-
сударства», «Педагогика», «Психология», «Проектирование в сфере 
образования» и др., посредством диалоговых форм образовательно-
го взаимодействия и опосредованной современными гаджетами не-
формальной профессиональной коммуникации;

творческого  (знания,  умения  и  навыки  человека,  помогающие 
ему  творить,  выполнять  продуктивную  деятельность)  –  посред-
ством  индивидуальной  и  групповой  подготовки  образовательных 
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продуктов  (проектов  учебных  занятий,  тематических  ментальных 
карт, эссе, компетентностно-ориентированных заданий и т. д.),

коммуникативного (формы, средства и объем коммуникации) – 
через вертикальное (преподаватель – слушатель) и горизонтальное 
(слушатель – слушатель) сетевое общение,

эстетического  (потребность  в  творческом  самовыражении)  –  в 
процессе оформления и презентации образовательных результатов.

Бесспорно, что в организационном и научно-методическом обе-
спечении  дистанционной  формы  переподготовки  остаются  нере-
шенные проблемы и аспекты для улучшения, например, эффектив-
ные виды обратной связи, способы стимулирования самостоятель-
ной  работы  слушателей,  оптимальное  количество  синхронного  и 
асинхронного образовательного взаимодействия, объем и содержа-
ние самостоятельных и контрольных работ, ресурсные издержки на 
стороне профессорско-преподавательского состава и слушателей и 
др. Вместе с тем, преимущества данной формы получения образова-
ния как для заказчиков кадров (отсутствие дополнительных финан-
совых затрат, связанных с обучением работника), так и обучающих-
ся  (снятие  временных,  пространственных,  бытовых  и  социальных 
детерминант,  ограничивающих  возможность  обучения  взрослого 
человека) несомненны.

Литература
1. Вербицкий А.А. Контекстное  образование  в  России  и  США: 

Монография. СПб, 2019. 314 с.
2.   Концепция развития педагогического образования в Республике 

Беларусь  на  2021–2025  годы  [Электронный  ресурс]:  приказ 
Министра  образования  Республики  Беларусь,  13  мая  2021  г., 
№   366  //  Белорусский  государственный  педагогический  уни-
верситет  им.  Максима  Танка.  URL:  https://clck.ru/34pkEJ(дата 
обращения: 27.06.2023).

3.  Крашенинников В.В., Подгурецкий Ю. Роль социальной коммуни-
кации  в  подготовке  педагогов  профессионального  образования 
педагога  //  Вестник  Нижневартовского  государственного  уни-
верситета. 2018. № 2. С. 53–57.

4.  Торхова А.В. Профессионально-личностные потенциалы педаго-
га // Народная асвета. 2005. №  7. С. 13–15.

Информация об авторе
Кондратьева  Инга  Петровна,  кандидат  педагогических  наук,  до-

цент,  заведующий  кафедрой  педагогики  и  менеджмента  образова-
ния,  государственное  учреждение  образования  «Академия  последи-
пломного  образования»,  (ГУО  АПО),  г.  Минск,  Республика  Беларусь, 
e-mail: kondrateva_inga@mail.ru

https://clck.ru/34pkEJ


Psychological and Pedagogical Aspects of Teaching in a Digital Educational Environment... 
Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2023)

752

Organizational and Content Aspects  
of Distance Retraining for the Specialty
«Pedagogical Activity of Specialists»

Inha P. Kandratsyeva
Academy of Postgraduate Education, Minsk, Republic of Belarus 
e-mail: kondrateva_inga@mail.ru
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Доклад  посвящен  исследованию  психологических  предикторов 
успешного  онлайн-обучения.  Актуальность  исследования 
обусловлена  необходимостью  изучения  психологических 
предикторов успешности студента для выстраивания оптимальной 
организации  процесса  образования.  В  ходе  исследования  был 
проведен  анализ  литературных  источников  по  проблематике  не 
только  определения  понятия  онлайн–обучения,  но  и  выявление 
характеристики  предикторов  как  явления  и  их  изменения  с 
переходом  на  онлайн–обучение.  Представлены  результаты 
эмпирического исследования связи психологических особенностей 
личности студентов, которые выступают предикторами успешности 
с  их  результатами  онлайн-обучения.  В  качестве  предикторов 
были  отобраны  характеристики  самоорганизации,  мотивации  и 
личностные  черты.  Исследование  проводилось  на  базе  Уральского 
федерального  университета,  выборка  была  сформирована  из 
студентов  1  курса  обучения  –  271  человек,  в  большей  степени 
представляет  Уральский  гуманитарный  институт.  В  исследовании 
учитывались  результаты  успеваемости  по  предметам  Естественно-
научная  картина  мира  –  модель  полностью  онлайн-обучения, 
и  История  –  модель  смешанного  обучения.  В  результате 
регрессионного  анализа  были  выявлены  несколько  статистически 
значимых  предикторов  успешности  в  онлайн-обучении.  На  успехи 
влияет  степень  способности  к  самостоятельной  организации  своей 
учебной  деятельности,  проявление  ответственного  отношения  к 
выполнению  заданий  и  прохождения  курсов.  Исполнительность 
личности  помогает  преодолеть  различия  в  форматах,  создавая 
условия для эффективной деятельности. Мотивация выступает как 
маркер  интереса  студента  к  образовательному  процессу  в  разных 
форматах.
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М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 753–767 с.

Введение
Цифровая  трансформация  образования  –  это  выраженная  тен-

денция, затрагивающая весь мир. Мы можем наблюдать, что высшее 
образование на сегодняшний момент находится в условиях глоба-
лизации, что проявляется в стремительном росте рынка цифровых 
образовательных  услуг.  Также  расширяется  сфера  применения 
цифровых технологий в различных форматах – смешанном обуче-
нии, массовых открытых онлайн–курсах (МООК), разнообразных 
гибридных  моделях  [17].  Эти  процессы  также  затрагивают  отече-
ственный  образовательный  процесс  –  мы  можем  видеть,  что  мно-
гие  высшие  образовательные  учреждения  включают  в  программу 
обучения  форму  онлайн–обучения,  но  в  основном  в  смешанном  
виде  [8].  В  России  онлайн–образование  является  частью  государ-
ственной политики в области образования, одним из ее приоритет-
ных направлений [14, 15].

Предикторы успешности обучения хорошо изучены для тради-
ционного  формата  обучения,  тогда  как  для  онлайн–формата  дан-
ная тема исследований менее разработана. Таким образом, возни-
кает  противоречие  между  широтой  применения  онлайн–формата 
обучения  и  недостаточностью  определения  и  изучения  предикто-
ров  успешности.  Необходимость  изучения  психологических  пре-
дикторов  успешности  студента  для  выстраивания  оптимальной 
организации  процесса  образования  обуславливает  актуальность 
данной работы.

Таким образом целью нашего исследования мы ставим изучение 
связи психологических предикторов (самоорганизация, мотивация, 
личностные  черты)  с  результатами  студентов  в  онлайн-обучении.  
В качестве гипотезы исследования выступало предположение о на-
личии связи между психологическими характеристиками личности: 
самоорганизация, мотивация, черты личности и уровнем академи-
ческой 6 успешности студентов первого курса, а также о возможной 
роли их как предикторов успешности обучения в онлайн–формате. 
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Методологической  основой  для  нашего  исследования  стали 
теория  учебной  деятельности,  которая  основывается,  в  широком 
контексте, на культурно–исторической теории Л.С. Выготского, а 
также  деятельностном  подходе,  разработанном  А.Н.  Леонтьевым 
и  С.Л.  Рубинштейном  к  происхождению  человеческой  психо-
логии  [2].  Теоретической  разработанностью  проблемы  учебной 
деятельности  занимались  такие  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов, 
А.К.  Маркова,  П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина  и  другие  [6]. 
Несмотря на то, что в узком смысле теория учебной деятельности 
выступает в качестве ведущей деятельности в младшем школьном 
возрасте,  ее  можно  трактовать  в  более  широком,  охватывающем 
также и более поздние возрасты – она может быть применима и к 
периоду студенчества в жизни человека [6].

На  успешность  обучения  влияют  факторы  и  процессы  разной 
природы:  социальные,  экономические,  политические,  культурные. 
Так,  к  условно  объективным  параметрам  образовательной  успеш-
ности  можно  отнести  результаты  успеваемости,  участие  в  олим-
пиадах,  получение  дополнительного  образования,  которое  может 
заключатся и в самообразовании, а также участие в научно–иссле-
довательской деятельности. К субъективным параметрам исследо-
ватели относят общую удовлетворенность студента обучением, его 
самооценку и желание учиться и осознание пользы знаний [14–16]. 
Также  академическую  успешность  можно  определить  по  внутрен-
ним и внешним критериям, где внутренние – академическая успе-
ваемость, качество знаний или степень развития профессиональных 
навыков. Академическая успеваемость, в данном случае, определя-
ется как конкретный результат в виде балльной оценки [3; 7].

Трудности в определении сущности онлайн–обучения связаны 
с  комплексностью  данного  феномена  и  отсутствием  четко  закре-
пленных нормативных документов. В российском сегменте образо-
вания применение электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных  технологий  (ДОТ)  регулируется  на  нескольких 
уровнях  –  это  федеральное  законодательство,  которое  определяет 
нормативные правовые основы деятельности образовательных ор-
ганизаций  в  целом,  а  также  локальными  актами  образовательной 
организации, которые имеют уточняющий характер порядка и тех-
нологии реализации ЭО и ДОТ [18]. В Федеральном законе № 273 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  прописано  определе-
ние «дистанционные образовательные технологии», под которыми 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно–телекоммуникационных сетей при 
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опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и 
педагогических работников». Также прописано определение поня-
тия  «электронного  обучения»  –  под  ним  понимается  организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в ба-
зах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно–те-
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников (ст. 16 Федерального закона) [11]. 

Понятие онлайн–обучения используется в контексте электрон-
ного обучения, при этом отсутствует четко закрепленное понятие 
за  данным  термином.  Определение  термина  онлайн–обучения  в 
различных  исследованиях  имеет  общую  черту:  онлайн–обучение 
не является самостоятельной формой, а связано с поддержкой про-
цессов  обучения  с  использованием  электронных  средств  инфор-
мации [4]. Важнейшей характеристикой онлайн–обучения можно 
назвать  использование  конкретных  технологий,  направленных  на 
организацию активного взаимодействия участников образователь-
ного процесса и их вовлеченности в него [12]. 

Особе внимание в системе форматов обучения отдается смешан-
ному обучению, так как оно является связующим элементом между 
устаревающей традиционной формой организации занятий и пол-
ным переходом на онлайн–образование, к которому еще нет абсо-
лютной приспособленности [20].

Изучение предикторов успешности связано не только с повыше-
нием уровня образования и престижности, но и с грамотным выстра-
иванием процесса организации образования. Для прогнозирования 
академической успешности студентов принято использовать термин 
«предиктор»  [10].  В  широком  смысле  предикторами  принято  на-
звать те исходные характеристики индивида и его окружения, кото-
рые, в той или иной степени, могут являться основаниями для пред-
сказания другой характеристики этого же индивида. Сужая понятие, 
предикторы  в  регрессионном  анализе  являются  переменными,  от 
изменения  которых  меняется  другие  зависимые  переменные  [10]. 
В нашем исследовании мы опирались на классификацию предикто-
ров успешности, которая предполагает выделение психологических, 
социально-экономических и социально-психологических предикто-
ров. В свою очередь психологические или аффективные можно раз-
делить на когнитивные способности, мотивацию, регуляторные ме-
ханизмы личности, а также личностные диспозиции и качества [5]. 
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В отечественных исследованиях акцент делался на когнитивных и 
мотивационных  предикторах  академической  успешности,  именно 
поэтому на сегодняшний день эта категория предикторов наиболее 
разработана и эмпирически изучена [5; 19].

Методы исследования
Выборка исследования. Выборка исследования сформирована из 

добровольно согласившихся пройти опрос студентов – было приня-
то согласие на принятие участия. Также в выборку попали только 
те респонденты, у которых было полное прохождение курса. В ис-
следовании приняло участие 271 человек, из них 67 мужчин (25 %), 
204 женщин (75 %). Все участники – студенты 1 курса обучения, 13 
человек обучаются по очно–заочной форме, 258 человек по очной 
форме. Выборка в большей степени представляет Уральский гума-
нитарный институт. Наибольшее число человек было с направления 
37.05.01  Клиническая  психология  –  62  человека,  а  также  37.03.01 
Психология – 49 человек. 

Дизайн  исследования.  В  исследовании  были  учтены  результаты 
промежуточной  аттестации  в  виде  оценки  экзамена  по  двум  дис-
циплинам  учебного  плана:  1)  Естественно–научная  картина  мира: 
предмет  изучался  в  модели  полностью  онлайн  обучения  –  такая 
модель исключает аудиторные занятия полностью, в том числе все 
аттестационные мероприятия проводятся через Интернет. При сда-
че аттестации студенты находились в режиме прокторинга, предпо-
лагающего  контроль  за  процедурой  аттестации.  Предмет  изучали  
250  человек,  что  составляет  92 %  от  общего  количества  студентов 
выборки. 2) История: предмет изучался в модели смешанного обу-
чения, которая предполагает проведение как аудиторных занятий, 
так  и  занятия  через  Интернет.  При  смешанной  модели  изучения 
аттестация проводилась через Интернет, без прокторинга, через ло-
кальную систему университета СМУДС. Количество изучавших – 
105 человек (39 %). 

Методика эмпирического анализа. В соответствии с методологи-
ей, целью и гипотезой исследования в качестве психодиагностиче-
ского инструментария были выбраны следующие методики:

Опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандрикова [9]: 
предназначен для диагностики сформированности навыков такти-
ческого планирования и стратегического целеполагания, особенно-
стей  структурирования  деятельности  самоорганизации.  Опросник 
состоит из семи шкал: планомерность, целеустремленность, настой-
чивость, фиксация, самоорганизация, ориентация на настоящее, об-
щий суммарный балл ОСД.



758

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Краткий  опросник  Большой  пятерки  (КОБП).  Автор  – 
С.Д. Гослинг  [13].  Адаптация  на  русский  язык  –  А.С. Сергеева  и 
другие. Опросник состоит из пяти шкал: экстраверсия, доброжела-
тельность, добросовестность, эмоциональная стабильность, откры-
тость опыту.

«Шкала  академической  мотивации»  Т.О. Гордеевой  [1]. 
Методика направлена на диагностику внутренней и внешней моти-
вации учебной деятельности студентов. Опросник состоит из семи 
шкал: три шкалы внутренней мотивации (мотивация познания, до-
стижения и саморазвития), три шкалы внешней мотивации (моти-
вация самоуважения, интроецированная и экстернальная), а также 
шкала амотивации. 

Методы статистического анализа: линейная регрессионная модель.

Результаты исследования
Нами было принято решение о построении регрессионных моде-

лей  для  обоих  предметов.  Так,  для  предмета  Естественно-научная 
картина  мира  (ЕНКМ)  мы  в  результате  анализа  определили  ряд 
предикторов:  фиксация,  ориентация  на  настоящее,  добросовест-
ность, интроецированная мотивация, амотивация (табл. 1). Данные 
характеристики относятся к личностным, мотивационным и мета–
когнитивным предикторам, что определяет содержание психологи-
ческих предикторов. 

Таблица 1
Регрессионная модель психологических предикторов 

академической успешности для предмета Естественно– 
научная картина мира (модель полностью онлайн)

Предиктор Коэффициент Стандартная 
ошибка

Уровень 
значимости

R–
квадрат

Фиксация 0,73 0,32 0,023 0,032
Ориентация  
на настоящее -1,20 0,63 0,059 0,016

Добросовестность 3,05 1,26 0,016 0,026
Интроецированная 
мотивация 1,44 0,65 0,028 0,022

Амотивация -1,02 0,48 0,033 0,018

Так,  одним  из  предикторов  в  нашем  анализе  стала  шкала 
Фиксации.  Способность  фиксироваться  на  цели  и  ее  достижении 
является важным компонентом в самостоятельной работе студента 
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в онлайн–формате. Также стремление к завершению начатого курса 
и чувство обязательности может способствовать повышению акаде-
мической успешности, так как обучающийся отличается более вы-
соким  уровнем  исполнительности.  Четкое  планирование  деятель-
ности  и  не  менее  четкое  следование  этого  плана  необходимо  для 
регуляции  образовательного  процесса,  которая  ложится  на  плечи 
самого студента.

Ориентация на настоящее в результате анализа показала отри-
цательное  значение  предиктора.  По  нашему  предположению,  это 
может быть связано с сильной ориентацией на будущие результаты 
и опыт прошлого, а не на текущее положение. Это может быть по-
лезно для повышения успешности в онлайн–формате, так как фор-
мируется  стремление  к  завершению  курса,  что  является  конечной 
точкой обучения по конкретной дисциплине. Также данный показа-
тель может быть связан с содержанием предмета ЕНКМ и студент 
ориентируется на стратегии решения и выстраивания деятельности 
в соответствии с опытом, который он получил в школьной среде. 

Прогностической силой обладает Добросовестность. Чем более 
ответственно обучающийся относится к процессу своего образова-
ния,  проявляет  организованность,  аккуратность  в  делах  и  настой-
чивость,  тем  он  более  академически  успешен,  нежели  тот,  кто  не 
обладает данной чертой личности. Благодаря этому студент может 
более эффективно справляться с учебными трудностями в освоении 
дисциплин. Четкость и аккуратность в выполнении заданий и про-
хождения курса в целом, может повышать успехи за счет правиль-
ного  выполнения  заданий  и  отсутствию  нарушений  и  замечаний  
в их содержании.

Мотивационным  предиктором  успешности  в  онлайн–формате 
выступает Интроецированная мотивация. Данная шкала представ-
ляет побуждение к учебе, которое возникает в следствии ощущения 
чувств стыда и долга перед собой и другими значимыми людьми. Мы 
можем сделать предположение, что таким образом ввиду отсутствия 
стимулов к внешней мотивации в виде поощрения или наказания от 
преподавателя, то мотивирование от значимых людей может быть 
более важным, чем в традиционном формате. Также чувство долга 
может  быть  связано  с  развитой  рефлективностью  и  исполнитель-
ностью.  Несмотря  на  самостоятельность  в  изучении  дисциплины 
и  свободы  ее  освоения,  студент  находятся  в  рамках  образователь-
ного  процесса,  который  требует  вне  зависимости  от  каких–либо 
факторов четкого завершения курса. Чувство долга и стыда может 
развиваться у студента из–за неравномерного прохождения курса,  
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что  является  частой  проблемой  и  риском  перехода  на  онлайн– 
формат и выступать в качестве стимулятора учебной деятельности.

Значимым  отрицательным  предиктором  в  нашем  исследовании 
обнаружена  Амотивация.  Мы  можем  сделать  предположение,  что 
если студент не видит интереса и смыла учебной деятельности по-
средством онлайн–формата, то это сильно влияет на понижение его 
результатов. Вместе с этим, если у студента есть интерес к освоению 
дисциплины в данном формате, и он осмысленно приступает к учеб-
ной  деятельности,  то  он  достигает  больших  успехов.  Проявление 
амотивации у студентов первого курса может связано с несоответ-
ствием  ожиданий  от  содержания  учебной  деятельности  в  высшем 
учебном заведении и негативным эмоциям от самостоятельного ос-
воения предмета без участия преподавателя и коллектива студентов. 

В  результате  анализа  для  предмета  История  мы  также  опреде-
лили ряд предикторов: настойчивость, фиксация, мотивация само-
развития, экстернальная мотивация, амотивация (табл. 2). Данные 
характеристики относятся к мотивационным и мета–когнитивным 
предикторам,  которые  также  отражают  содержание  психологиче-
ских предикторов.

Предикторами  самоорганизации  личности  студента  для  сме-
шанной  модели  обучения  выступают  Настойчивость  и  Фиксация. 
Настойчивость  выступает  в  качестве  способности  к  организации 
своей  деятельности  и  проявлению  волевых  черт.  Можно  сказать, 
что  студент  целенаправленно,  усилием  воли  структурирует  свою 
детальность и поведение в смешанном формате обучения, а также 
стремится к завершению начатых дел и целей. В смешанном форма-
те это может способствовать участию не только в аудиторных заня-
тиях, но и в режиме онлайн и самостоятельной работе. Успешность, 
прогнозируемая  данным  предиктором,  может  быть  обусловлена 
также и способностью к переключению с одного формата обучения 
на другой. Так, по нашему предположению, студент не будет избе-
гать тех или иных занятий, а проявлять организованность. Это мо-
жет выражаться в посещаемости, регулярности участия и активно-
сти на занятиях, предполагающих компоненты традиционного фор-
мата, так и следование графику и регулярности занятий в онлайн– 
формате и самостоятельной работе, которая может предполагаться 
в онлайн–режиме. 

Как уже было сказано, фиксация характеризует личность как ис-
полнительную и обязательную в своей деятельности. Это позволяет 
студенту  завершать  начатые  дела,  задания.  В  смешанном  формате 
это может быть обусловлено необходимостью выполнять различные 
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задачи,  которые  также  могут  быть  в  разным  форматах,  что  может 
вызвать сопротивление в переключении с онлайн–формата на тра-
диционный и наоборот. Стремление завершить дело, в данном слу-
чае, может являться стимулирующим компонентом характеристики 
личности, что положительно сказывается на результатах студента. 
Мы  выдвигаем  предположение,  что  в  смешанном  формате  фикса-
ция помогает студенту добиваться более высоких результатов бла-
годаря высокому уровню исполнительности – для такого студента 
не  имеет  значение  формат  обучения,  он  способен  организовывать 
свою деятельность для выполнения задач.

Таблица 2
Регрессионная модель психологических  
предикторов академической успешности  

для предмета История (смешанная модель)

Предиктор Коэффициент Стандартная 
ошибка

Уровень 
значимости

R–
квадрат

Настойчивость 0,65 0,25 0,010 0,093
Фиксация 0,60 0,27 0,029 0,093
Мотивация 
саморазвития 1,48 0,58 0,013 0,087

Экстернальная 
мотивация –1,32 0,63 0,039 0,043

Амотивация –1,43 0,4 0,000 0,114

Мотивация  саморазвития  выступает  как  значимый  предиктор 
академической  успешности  в  смешанном  формате.  Данный  пока-
затель  характеризует  уровень  выраженности  у  студента  стремле-
ния к развитию своих способностей и потенциала в рамках обуче-
ния. Также важной характеристикой данного показателя является 
достижение  ощущения  своего  мастерства  и  компетентности.  Чем 
сильнее  студент  чувствует  свое  мастерство  и  развитие,  тем  выше 
его  результаты.  Мы  выдвигаем  предположение,  что  данная  ситуа-
ция,  обусловленная  спецификой  смешенного  формата  обучения, 
а именно использованием приема «перевернутый класс». Так, для 
студента образуется благоприятная обстановка: изучая новый мате-
риал дома он может углубиться в интересующие его детали, а так-
же  разобрать  более  подробно  затрудняющие  понимание  моменты, 
а приходя уже в аудиторию может научиться применять получен-
ные знания на практике посредством решения кейсов и разработки 
проектов. Благодаря данной ситуации студент лучше осознает свою 
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компетентность,  так  как  видит  результаты  своей  работы,  а  значит 
может добиваться достижений.

Мотивационный  компонент  психологических  предикторов 
в  смешанном  формате  представляют  отрицательные  показатели 
Экстернальной  мотивации  и  Амотивации.  Экстернальная  мотива-
ция, характеризуемая как необходимость для студента обучения с 
точки зрения требований, которое диктует общество. Так, это может 
быть стремление избежать наказания или возможных проблем или 
же, наоборот, заслужить похвалу. Чем сильнее выражена данная мо-
тивационная характеристика, тем ниже академические результаты 
могут прогнозироваться. В данном случае, у студентов, по нашему 
предположению,  может  быть  снижен  интерес  к  учебной  деятель-
ности в ее содержании, учеба приобретает вынужденный характер. 
Для них не важен формат учебной деятельности, онлайн или ауди-
торные занятия, главенствующее значение принимает факт контро-
ля результатов со стороны других – преподаватели и родители. 

Амотивация как проявление отсутствия интереса к содержанию 
учебной деятельности и ощущение бессмысленности также высту-
пает  отрицательным  предиктором.  В  нашем  исследовании  анало-
гичные  результаты  были  получены  в  результате  регрессионного 
анализа  для  предмета  ЕНКМ.  Таким  образом,  мы  можем  сделать 
предположение,  что  данная  мотивационная  характеристика  сни-
жает результаты обучения вне зависимости от формата обучения. 
Если  студенту  не  интересен  процесс  обучения,  то  это  вероятнее 
всего это не изменится ни при смене формата, ни при изменении 
содержания предмета. 

Таким  образом,  проведенный  регрессионный  анализ  помогает 
определить  предикторы  академической  успешности  для  предме-
та  История,  который  изучался  студентами  в  смешанном  формате. 
Наибольшее  значение  приобретают  способности  к  планированию, 
организации и исполнения своей учебной деятельности. Это необхо-
димо для эффективного переключения с одного формата на другой 
и благотворно влияет на достижение успехов в учебе. Со стороны 
мотивационной сферы студента, сильное влияние имеет повышен-
ный  уровень  мотивации  саморазвития,  который  может  быть  след-
ствием  использования  приемов  построения  учебной  деятельности 
в смешанном формате. При этом отсутствие интереса к учебе и ее 
вынужденный характер влияют на снижение результатов обучения. 

Заключение
Масштабное использование онлайн-обучения позволяет изучать 

не только сам феномен онлайн–формата, но и те психологические 
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характеристики, которые с ним связаны. В ходе исследования был 
проведен  анализ  литературных  источников  по  проблематике  не 
только  определения  понятия  онлайн-обучения,  но  и  выявление 
характеристики  предикторов  как  явления  и  их  изменения  с  пе-
реходом на онлайн-обучение. Большой интерес у исследователей 
вызывает определение психологических предикторов учебной де-
ятельности как в традиционном формате, так и в онлайн-формате. 
Таким  образом,  становится  возможным  разграничить  не  только 
определения  электронного,  дистанционного  и  онлайн–обучения, 
но и обратиться к психологическим характеристикам, сопровожда-
ющим данные формы обучения.

Нами был проведен регрессионный анализ, в ходе которого мы 
выявили несколько психологических предикторов. Данные предик-
торы  охватывают  личностные  характеристики,  мета–когнитивные 
способности и мотивационную сферу студента. Систематичное про-
явление данных черт необходимо для организации успешной учеб-
ной деятельности студента в стенах высшего учебного заведения. На 
успехи влияет степень способности к самостоятельной организации 
своей учебной деятельности, проявление ответственного отношения 
к выполнению заданий и прохождения курсов. Исполнительность 
личности помогает преодолеть различия в форматах, создавая усло-
вия для эффективной деятельности. Мотивация выступает как мар-
кер интереса студента к образовательному процессу в разных фор-
матах. Изучение проблематики определения предикторов успешно-
сти в онлайн–обучении имеет достаточные перспективы. Несмотря 
на резкий переход к использованию различных цифровых техноло-
гий, возвращение к традиционной форме обучения затрудняется с 
развитием  технологий  и  их  применения  в  нашей  жизни.  Вместе  с 
изучением характеристик личности, которые положительно влияют 
на  результаты  обучения,  уровень  успешности  помогает  показать, 
как высокое качество организации обучения с использованием он-
лайн–технологий в том или ином количестве, так и обозначить пер-
спективные пути развития сферы образования.
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The report is devoted to the study of psychological predictors of successful 
online learning. The relevance of the study is due to the need to study 
psychological predictors of student success in order to build an optimal 
organization of the educational process. In the course of the study, the 
analysis  of  literature  sources  on  the  problems  of  not  only  defining  the 
concept  of  online  learning,  but  also  identifying  the  characteristics  of 
predictors  as  a  phenomenon  and  their  changes  with  the  transition  to 
online learning was carried out. The results of an empirical study of the 
relationship  of  psychological  characteristics  of  students’  personality, 
which  act  as  predictors  of  success  with  their  online  learning  results, 
are  presented.  Characteristics  of  self-organization,  motivation  and 
personality traits were selected as predictors. The study was conducted 
on the basis of the Ural Federal University, the sample was formed from 
students of the 1st year of study – 271 people, mostly representing the 
Ural  Humanitarian  Institute.  The  study  took  into  account  the  results 
of academic performance in the subjects of the Natural Science picture 
of the world – a model of  fully online learning, and History – a model 
of mixed learning. As a result of regression analysis, several statistically 
significant  predictors  of  success  in  online  learning  were  identified. 
Success is influenced by the degree of ability to independently organize 
their  educational activities,  the manifestation of a  responsible attitude 
to the performance of tasks and courses. Executive personality helps to 
overcome differences in formats, creating conditions for effective activity. 
Motivation  acts  as  a  marker  of  a  student’s  interest  in  the  educational 
process in different formats.

Keywords:  online  learning,  psychological  predictors  of  successful 
learning, learning success, psychological predictors
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В  работе  рассматривается  проблематика  вопросов,  связанных 
с  феноменом  складывания  функционально-технологической 
адаптации  у  субъектов  учебной  деятельности  в  условиях 
решительных  социокультурных  изменений  и  качественного 
состояния  информационно-коммуникационного  пространства 
и  сферы  образования  в  рамках  его  цифровой  трансформации. 
Теоретико-методологические  обобщения  автора  осуществлены 
в  процессе  проводимого  в  Полесском  государственном 
университете  (Республика  Беларусь)  исследования  по  теме 
научно-исследовательских  работ  на  кафедре  экономики  и  бизнеса. 
Значимость  исследуемой  проблематики  актуализируются 
практической  реализацией  положений  Концепции  цифровой 
трансформации  процессов  в  системе  образования  Республики 
Беларусь  на  2019–2025  гг.,  а  также  процессуальной  разработкой 
компонентов  образовательного  сегмента  единой  Республиканской 
информационно-образовательной  среды  в  условиях  интеграции 
инновационных  информационно-коммуникационных  технологий 
и  высокотехнологичных  технических  решений  в  образовательный 
процесс.  Автором  осмысливаются  вопросы  генезиса  ситуации 
низкоуровневой  адаптации  взаимодействующих  субъектов 
учебной деятельности к динамичным изменениям информационно-
коммуникационного пространства и системно-средовой организации 
в учреждениях образования. В осуществленных автором теоретико-
методологических  обобщениях  рассматриваются  организационно-
педагогические  условия  преодоления  данной  проблемы  через 
выполнение  базового  в  своей  императивности  требования  по 
обеспечению в условиях цифровой трансформации образовательной 
сферы на всех структурных уровнях непрерывного образования его 
качественного статусного состояния, определяемого в качественных 
характеристиках  системно  организуемого,  гибкого  и  мобильного, 
самостоятельного, опережающего и распределенного образования. 

Ключевые  слова:  цифровая  трансформация  образования, 
информационно-коммуникационное  пространство,  республиканская 
информационно-образовательная  среда,  функциональная 
грамотность, информационная культура.
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Введение
Исследование  процессуальных  механизмов  и  специфики  адап-

тации  субъектов  педагогического  взаимодействия  к  динамичным 
изменениям  информационно-коммуникационного  пространства  в 
своей  актуальности  является  значимым  в  контексте  выполнения 
одной из постоянных задач педагогической науки по обеспечению 
эффективного  функционирования  и  качественного  совершен-
ствования  системно  организуемого  непрерывного  образования. 
Актуальность  темы  исследования  определяется  потребностью  в 
научной  рефлексии  проблематики  обеспечения  преемственности 
уровней  общего  среднего  и  высшего  образования  в  условиях  осу-
ществления процессов цифровой трансформации образовательной 
сферы. В рамках осуществляемого нами научного поиска необходи-
мым представляется определение условий преодоления существу-
ющего функционально-технологического разрыва в адаптации вза-
имодействующих субъектов учебной деятельности к решительным 
качественным системно-средовым изменениям в рамках процессов 
технологизации образования.

Методы
Методология  исследования  опирается  на  контент-анализ  кон-

цептуальных  положений  государственных  программ  в  сфере  циф-
ровизации образования в Республике Беларусь [4; 6] и публикаций 
по заявленной проблематике как в Беларуси, так и на постсоветском 
пространстве [1–3; 5; 7–8]. Важным базовым аспектом научной реф-
лексии автора является опыт исследования заявленной проблема-
тики по теме НИР, осуществляемой в Полесском государственном 
университете.

Результаты и обсуждение
В  условиях  динамичных  социокультурных  изменений  и  тех-

нологизации  образования  в  процессе  интеграции  в  образователь-
ную  сферу  инновационных  информационно-коммуникационных 
технологий  (ИКТ)  и  высокотехнологичных  технических  решений 
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проявляется ситуация функционального отставания субъектов де-
ятельности  от  опережающих  темпов  изменения  информационно- 
коммуникационного  пространства  и  системно-средовой  организа-
ции. Сущностно кризисность складываемой ситуации состоит в том, 
что  даже  получая  доступ  к  интегрированным  в  образовательный 
процесс  инновационным  ИКТ  и  высокотехнологичным  средствам 
обучения, акторы деятельности в силу своей невысокой уровневой 
подготовки  не  способны  максимально  полноценно  использовать 
технико-технологический  потенциал  предлагаемого  инструмен-
тария  и  условий  информационно-образовательной  среды  (ИОС). 
Результатом  разнотемпового  взаимодействия  ИОС  и  личности  в 
ряду  психолого-педагогических  проявлений  является  снижение 
результативности учебных достижений и ее (личности) дезадапта-
ция,  выбор  тактики  рационально-ценностной  модели  девиантного 
учебного поведения, связанного с академическим мошенничеством 
и  т.  д.  Поэтому,  рассуждая  о  проблеме  разнотемпового  развития 
информационно-коммуникационного  пространства  и  субъектов 
учебной деятельности, понимая важность их обеспечения доступом 
к ИКТ, и, принимая априори данное условие выполняемым в совре-
менном IT-обществе, представляется целесообразным вести речь о 
разрыве функционально-технологическом.

В условиях цифровой трансформации образования решение про-
блемы преодоления неравномерности темпового развития инфосре-
ды  и  субъектов  участия  во  многом  связывается  с  формированием 
их  информационной  культуры  и  функциональной  грамотности  в 
качестве  ее  деятельностного  компонента.  Под  функциональной 
грамотностью  понимается  «вид  грамотности,  который  проявляет-
ся  в  конкретных  действиях  при  реализации  определенных  функ-
ций  субъекта  в  различных  жизненных  ситуациях;  интегративная 
готовность  человека  к  компетентным  и  эффективным  действиям 
(познавательным, эмоциональным, поведенческим и др.), нахожде-
нию оптимальных способов решения жизненных задач в различных 
сферах» [9]. В такой трактовке формирование и развитие функци-
ональной грамотности в работе с информацией субъектов учебной 
деятельности  в  своем  сущностном  феноменологическом  триедин-
стве представляется в единении процессуальной и результирующей 
составляющих,  а  также  и  условий  достижения  осуществляемых 
качественных изменений – имманентных личностных приращений 
для  успешной  социализации  и  функционирования  в  развиваемом 
информационно-коммуникационном  пространстве.  Подобная  фе-
номенологическая  интегративность  является  важным  качеством, 
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позволяющим рассматривать функциональную грамотность в каче-
стве одного из компонентов, встраиваемых в образовательные моде-
ли, ориентированные на использование технико-технологического 
и  дидактического  потенциала  образовательного  сегмента  РИОС  в 
Республике Беларусь и его составляющих.

Понимание  взаимосвязи  феномена  функциональной  грамотно-
сти в области работы с информацией (в том числе и цифровой) и 
информационной культуры субъектов учебной деятельности важно 
с позиций определения организационно-педагогических условий их 
формирования и развития на продуктивных уровнях. К таким усло-
виям организационно-педагогического характера относятся:
–   разработанность  теоретико-методологических  подходов,  реали-

зация  положений  которых  обеспечивает  эффективное  решение 
комплекса вопросов по обеспечению адаптации субъектов обра-
зовательной и учебной деятельности к качественным изменени-
ям информационно-коммуникационного пространства;

–   эффективное  обеспечение  преемственности  в  условиях  непре-
рывного образования, ориентированного на применение техни-
ко-технологического  и  дидактического  потенциала  образова-
тельного сегмента РИОС и инновационных ИКТ;

–   развитость  инфраструктуры,  обеспечивающей  технико-техно-
логический  потенциал  и  функциональность  образовательного 
сегмента  информационно-образовательной  среды,  интегриро-
ванной в информационно-коммуникационное пространство;

–   обеспеченность  учреждений  образования  подготовленными 
педагогическими  специалистами,  уровень  сформированности 
профессиональных  компетенций  которых  обеспечивает  каче-
ственное предоставление образовательных услуг и эффективное 
формирование  информационной  культуры  и  функциональной 
грамотности обучающихся;

–   сформированность  высокой  мотивации  субъектов  педагогиче-
ского  взаимодействия  к  продуктивной  учебной  деятельности 
и  формированию  информационной  культуры  с  учетом  выбора 
индивидуальной  образовательной  траектории  в  условиях  циф-
ровой  трансформации  образования  и  качественных  изменений 
информационно-коммуникационного пространства;

–   применение эффективного инструментария и механизмов позна-
ния  при  системном  применении  традиционных  и  инновацион-
ных средств обучения в информационных ресурсах, предостав-
ляемых образовательным сегментом РИОС в ходе организации 
и осуществления многообразной учебной деятельности;
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–   обобщение, систематизация и дальнейшая диссеминация эффек-
тивной  практики  подготовки  специалистов  в  условиях  форми-
рования и развития информационной культуры и функциональ-
ной  грамотности  субъектов  педагогического  взаимодействия  в 
процессе цифровой трансформации образования.

Выводы
В  результирующей  части  исследования  отметим,  что  опережа-

ющее  темповое  развитие  информационно-образовательного  про-
странства и технологизируемой сферы образования по отношению 
к невысокой адаптации функциональной готовности действующих 
акторов  полноценно  и  эффективно  использовать  потенциал  пред-
лагаемых условий инфосреды сущностно определяет функциональ-
но-технологический разрыв в адаптации взаимодействующих субъ-
ектов  к  качественным  системно-средовым  изменениям  в  рамках 
цифровой трансформации образования и становления информаци-
онного общества.

Решение проблемы носит комплексный характер и должно опи-
раться  на  потенциал  совершенствуемой  системы  непрерывного 
образования  и  механизмы  обеспечения  преемственности  на  всех 
системных уровнях. Императивным требованием является направ-
ленность на формированием и развитие информационной культу-
ры  и  функциональной  грамотности  взаимодействующих  субъек-
тов. Достижение сформированности информационной культуры и 
функциональной грамотности в работе с информацией (в том числе 
и цифровой) в образовательном взаимодействии и многообразной 
учебной деятельности находится в плоскости комплексного приме-
нения эффективных средств научно-методического обеспечения, а 
также  потенциала  дидактического  инструментария,  наработанных 
в рамках классических педагогических традиций и инновационных 
подходов в образовании.
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The  work  considers  the  problems  of  issues  related  to  the  phenomenon 
of  the  development  of  functional  and  technological  adaptation  among 
subjects of educational activity in the context of decisive socio-cultural 
changes and the qualitative state of the information and communication 
space  and  the  field  of  education  within  the  framework  of  its  digital 
transformation.  Theoretical  and  methodological  generalizations  of 
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the  Polessky  State  University  (Republic  of  Belarus)  on  the  topic  of 
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В  данной  статье  рассматривается  понятие  графических 
организаторов,  особенности  их  использования  и  разработки  с 
использованием цифровых технологий в образовательном процессе 
для обучения иноязычной лексике студентов на учебных занятиях 
по английскому языку.
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фических  организаторов  с  использованием  цифровых  технологий  для 
обучения  иноязычной  лексике  //  Цифровая  гуманитаристика  и  техноло-
гии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно- 
практической конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, 
М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 776–784 с.

Введение
Современные  учебные  занятия  по  иностранному  языку  требуют 

применения современных технологий и учебных дидактических ма-
териалов в образовательном процессе. Один из эффективных спосо-
бов  усвоения  лексического  материала  –  использование  различных 
графических организаторов или упражнений с использованием элек-
тронных средств обучения (ЭСО). На занятиях по иностранному язы-
ку преподаватели часто используют графические организаторы, они 
представляют  собой  визуальные  способы  репрезентации  концептов, 
групп слов или идей. Графическое представление учебного материала 
применяется с целью формирования, совершенствования коммуника-
тивных навыков у студентов на иностранном языке и повышения их 
успеваемости в обучении различных аспектов речевой деятельности.

Термин «Графические организаторы» был впервые введен в 1969 
году Ричардом Барроном [1]. Графические организаторы представ-
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ляют собой визуальное и графическое отображение концептов, зна-
ний и слов и используются для визуального представления связей 
между фактами, условиями и идеями в процессе усвоения опреде-
ленных задач по изучаемой теме.

Использование графического представления информации, схем 
или карт позволяет визуально отображать информацию и выделить 
значимые концептуальные взаимосвязи с применением различных 
элементов, таких как линии, стрелки, текстовые поля и изображе-
ния. Классификация Д. Алвермана включает в себя разнообразные 
типы  графической  наглядности:  organizational  outline,  idea  web, 
cyclical,  Venn  diagram,  overlapping  concepts,  cause-effect,  timeline. 
Классификация графических организаторов ранжируется по следу-
ющим критериям:
 • По  структуре:  они  могут  быть  иерархическими,  сетевыми,  ли-

нейными, блок-схемами или системными. 
 • По характеру ментальных операций: анализирующие, противо-

поставляющие, синтезирующие, оценивающие
 • По  количеству  анализируемых  концептов  или  понятий  лексиче-

ских  единиц:  они  могут  быть  одноконцептными  или  многокон-
цептными.

 • По  степени  убывания  опорных  компонентов:  полные,  частично 
заполненные, сжатые или незаполненные [2].
Графические  способы  структурирования  информации  позво-

ляют  визуализировать  и  зрительно  представить  информацию  о 
концептах  и  их  фреймовой  структуре,  что  облегчает  понимание 
внутренней  структуры  фрейма  и  усвоение  концептов  и  лексиче-
ских  единиц  иностранного.  Они  способствуют  акцентированию 
внимания  на  важных  аспектах  взаимосвязей  между  концептами, 
что,  в  свою  очередь,  способствует  более  глубокому  и  контекст-
ному  пониманию  иноязычной  лексики.  Применяя  графические 
организаторы  на  учебных  занятиях  по  иностранному  языку,  сту-
денты пошагово конструируют свою ментальную модель фрейма. 
Каждая часть на схеме может служить связующем звеном для за-
поминания информации, обсуждаемой на занятии по иностранно-
му языку, возможно использование различных видов проблемных 
заданий  на  осознание  компонентов  графически  представленного 
фрейма, обсуждение его структуры и т.д. Распространенными ви-
дами графических организаторов являются:
1. Концептуальные  карты,  придуманные  и  внедренные  профес-

сором  Джозефом  Дж.  Новаком,  были  разработаны  с  целью 
исследования,  как  студенты  усваивают  научные  концепты.  
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По  Дж.  Новаку,  концептуальные  карты  представляют  собой 
схематические средства представления концептов, входящих во 
фрейм, с указанием способа связи между ними. Концептуальные 
карты могут иметь иерархичную или линейную структуру, с од-
ним или несколькими концептами в качестве ключевых. Готовая 
концептуальная карта – это визуальное графическое представле-
ние, показывающее, что создатель данной карты думает о пред-
мете или о теме учебного занятия и т.д.

2. Семантические карты, также известные как карты смыслов, пред-
ставляют  собой  способ  визуализации  семантической  информа-
ции, связанной с конкретным понятием. С их помощью студенты 
фокусируют свое внимание на взаимосвязях между лексически-
ми единицами и понятиями. Эти визуальные представления се-
мантических  карт  могут  быть  представлены  в  различных  фор-
мах,  включая  цепи,  деревья  и  паутины,  и  всегда  подчеркивают 
структуру и смысловую связь между лексическими единицами.

3. Тони  Бузан  разработал  ментальные  карты,  которые  являются 
широко  используемыми  графическими  организаторами,  основ-
ной  целью  которых  является  облегчения  запоминания  инфор-
мации. В создании ментальной карты первостепенное значение 
придается выбору ключевого концепта, вокруг которого форми-
руются от 5 до 15 важных идей, связанных с этим центральным 
концептом.  Затем  студенты  дополняют  карту  еще  5–15  ключе-
выми идеями, также связанными с главным концептом. Отличие 
между  ментальными  и  концептуальными  картами  заключается 
в  том,  что  ментальная  карта  подчеркивает  представления  сту-
дентов о структуре фрейма, в то время как концептуальная кар-
та предоставляет объективную информацию о его структуре. В 
ментальной карте студенты обычно фокусируются на одном ос-
новном  концепте,  в  то  время  как  концептуальная  карта  может 
охватывать несколько ключевых понятий. В обучения лексике в 
рамках учебного занятия по иностранному языку использование 
разнообразных графических организаторов способствует созда-
нию и формированию ментальных связей между словами и ас-
социируемыми с ними концептами. В результате этого студенты 
и  обучающиеся  не  просто  механически  запоминают  отдельные 
лексические единицы, а осваивают их в контексте взаимосвязей, 
что способствует развитию способности различать и объединять 
понятия и лексические единицы. Организация знаний и ориен-
тация на существующую концептуальную структуру значитель-
но облегчают процесс усвоения иностранной лексики.
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4. Диаграммы Венна, названные в честь их создателя Джона Венна, 
который внедрил их в практику, представляют собой эффектив-
ный инструмент для сравнения и контрастирования концепций 
и понятий. Эти диаграммы могут быть изображены в виде кругов 
(одного, двух или трех), где различные характеристики, отлича-
ющие  сравниваемые  объекты,  отмечаются  на  внешних  частях 
кругов, а общие характеристики обозначаются в областях их пе-
ресечения. [3].
Вышеупомянутые графические организаторы не единственные, 

которые могут быть использованы в процессе обучения иноязычной 
лексике на занятия по иностранному языку. 

С моей точки зрения, именно эти организаторы являются самы-
ми простыми и эффективными в контексте обучения лексике на за-
нятиях по иностранному языку.

Таким  образом  графические  организаторы  используются  для 
актуализации  фоновых  знаний  обучаемых,  введения  новой  лекси-
ки, анализа информации, сравнения и противопоставления инфор-
мации, выявления проблем, формирования гипотезы, организации 
группового общения, упорядочения лексической информации и ее 
зрительного представления у студентов. Графические организаторы 
можно использовать не только при обучении иноязычной лексики, 
но и для презентации грамматических явлений на этапе формиро-
вания  грамматических  навыков,  систематизации  грамматического 
материала  на  этапе  совершенствования  грамматических  навыков. 
Может использоваться в качестве опоры при подготовке к экзамену 
по практической грамматике.

Графические организаторы разнообразны и выбор конкретного 
вида зависит от учебной задачи и уровня познавательной деятель-
ности студентов, это способствует эффективному развитию комму-
никативных  навыков  у  студентов,  делая  обучение  эффективным. 
Необходимо  помнить,  что  все  обучающиеся  делятся  на  визуалов, 
аудиалов и кинестетов, поэтому для визуалов (visual  learning) эф-
фективны опоры такие как: графические организаторы, диаграммы 
и схемы, флеш карточки, ментальные картинки. Графические орга-
низаторы  позволяют  студенту  по-другому  взглянуть  на  информа-
цию, осмыслить ее, языковые трудности снимаются, таким образом 
студенты могут сосредоточиться на определенных лексических еди-
ницах и получаемой информации, что позволяет эффективней запо-
минать и усваивать лексику.

При  разработке  графических  организаторов  можно  использо-
вать следующие электронные образовательные ресурсы: Miro, Class-
Tools, Bubbl, Canva.
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Miro – это интернет-платформа для совместной работы на циф-
ровой доске, предоставляющая пользователям возможность творче-
ски выражаться и совместно создавать графические организаторы, 
диаграммы, интеллект карты и многое другое. Преподаватель может 
использовать  данный  сервис  для  составления  таких  графических 
организаторов (рис 1):

Why do people travelling?

Рис. 1. Ментальная карта

Compare different ways of travelling. Use the adjectives in the boxes 
(рис.2).

safe
dangerous
convenient
enjoyable

exiting
comfortable

difficult
expensive

interesting

Рис. 2. Ментальная карта

ClassTools  –  это  образовательная  онлайн-платформа,  позволя-
ющая создавать графические организаторы и пользоваться уже го-
товыми  шаблоны  ментальных  карт,  платформа,  предоставляющая 
разнообразные  бесплатные  веб-инструменты  и  шаблоны,  разрабо-
танные для улучшения образовательного процесса для преподава-
телей и студентов. Она предлагает широкий спектр интерактивных 
ресурсов, которые преподаватели могут использовать для создания 
увлекательных учебных занятий. Некоторые из функций и инстру-
ментов, доступных на ClassTools, включают в себя:

 – Случайный выбор имени: этот инструмент помогает преподава-
телям случайным образом выбирать студентов, что может быть 
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полезно для участия на учебном занятии или выбора студентов 
для различных задач.

 – Случайный  генератор  групп:  позволяет  преподавателям  созда-
вать случайные группы для совместных активностей или обсуж-
дений.

 – Генератор  диаграмм  Венна:  студенты  могут  создавать  диаграм-
мы Венна для сравнения и контрастирования различных концеп-
ций или идей.

 – Генератор временных линий: этот инструмент помогает пользо-
вателям создавать интерактивные временные линии для визуали-
зации исторических событий или последовательности событий.

 – Генератор QR-кодов для охоты за сокровищами: преподаватель 
может разрабатывать интерактивные игры «охота за сокровища-
ми» или викторины на основе QR-кодов для студентов.
Например, при помощи данного сервиса можно создать графиче-

ский организатор «FishBone» (рис.3): этот метод визуализации ин-
формации предоставляет возможность иллюстративно представить 
анализ какого-либо явления, выделив проблему, выявив ее источ-
ники и доказательства, а также сформулировав вывод. При созда-
нии «рыбьего скелета» студенты:

 – приобретают навыки совместной работы в группе;
 – графически изображают причинно-следственные связи;
 – совершенствуют свою способность к критическому мышлению;
 – осваивают навык оценки явлений реального мира.
 – «Рыбий скелет» включает в себя четыре раздела:
 – голова, которая отражает главный вопрос, проблему или идею;
 – кости  вверху,  где  фиксируются  причины  и  ключевые  понятия, 

связанные с этим явлением, проблемой или идеей;
 – нижние кости, где фиксируются подтверждение наличие тех или 

иных факторов, причин;
 – хвост, который отражает выводы рассматриваемой проблемы.

Инструкция  для  создания  данного  графического  организатора 
включают в себя следующие этапы:
1. Начните  с  определения  центральной  проблемы  или  ключевого 

вопроса, который будет представлен в организаторе.
2. На верхних «костях» структуры отметьте причины и основные 

концепции, связанные с этой проблемой или явлением.
3. В нижней части «скелета» рыбы укажите факты и данные, кото-

рые подтверждают существование указанных причин.
4. В верхней части каждой «кости» можно также записать послед-

ствия, которые вытекают из соответствующих причин и фактов.
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5. В  хвосте  рыбьей  структуры  сформулируйте  выводы  и  обобще-
ния относительно рассматриваемой проблемы.

6. Помните о том, что ваши записи должны быть краткими, точны-
ми и лаконичными. Используйте 1–2 существительных для чет-
кой характеристики каждого пункта, отражая суть явления.

Рис. 3. Графический организатор «FishBone»

Эти методические указания помогут создать информативный и 
структурированный графический организатор. 

Bubbl  –  это  сервис  предлагающий  несколько  шаблонов  графи-
ческих  организаторов  или  создание  с  нуля.  Пользователи  могут 
начать с центрального концепта или идеи и расширять ее, создавая 
иерархичную структуру взаимосвязанных концептов. Bubbl.us обе-
спечивает возможность совместной работы в режиме реального вре-
мени, что делает возможным создавать один графический организа-
тор всей группе студентов на учебном занятии. Пользователи име-
ют  полную  свободу  настройки  своих  графических  организаторов, 
например:  выбор  цветовой  палитры,  шрифтов  и  стилей,  делая  их 
визуально привлекательными и легко воспринимаемыми. Готовый 
графический  организатор  можно  сохранить  как  изображение  или 
переслать по электронной почте. Этот онлайн-сервис может исполь-
зоваться для различных целей, включая создание планов эссе или 
презентаций. 

Canva ↓	этот онлайн-сервис предоставляет возможность созда-
вать ментальные карты, постеры на разнообразные учебные темы и 
также предлагает разнообразные картинки и шаблоны для исполь-
зования.
 • analyze this mind map and express your ideas...
 • create your story based on this spidergram...

Использование графических организаторов в процессе обучения 
иноязычной  лексике  студентов  привносит  оригинальность  и  ди-
намичность  в  учебное  занятие,  учитывая  при  этом  разнообразные 
потребности и интересы обучающихся, а также требования учебной 
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программы.  Это  несомненно  способствует  стимуляции  мотивации 
и  познавательного  интереса  у  студентов.  Графические  организато-
ры демонстрируют свою эффективность в улучшении запоминания 
языкового  материала.  Важно  отметить,  что  они  не  являются  един-
ственным инструментом при обучении лексики, а являются допол-
нением.  Использование  графических  организаторов  способствует 
решению  разнообразных  методических  задач,  включая  развитие 
лексического  навыка,  формирование  психологической  готовности 
студентов к устному общению, а также тренировку студентов в вы-
боре наиболее подходящих речевых вариантов для спонтанных вы-
сказываний. Знание этапов создания графических организаторов по-
может преподавателю определить их место и роль в образовательном 
процессе, делая учебный процесс более интересным и эффективным.
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В исследовании ставятся и рассматриваются научно-педагогические 
вопросы развития личностных потенциалов современных учащихся 
школ  и  вузов  –молодых  людей,  характеризующихся  социально-
поколенческой  общностью  –  поколение  Z,  образовательное 
развитие  которых  происходит  в  условиях  глобальной 
информатизации,  широкого  внедрения  разных  компьютерных 
технологий.  Актуализирована  проблема  формирования  у 
современных учащихся способностей работы с объектами реального 
физического  мира  как  важного  фактора  их  развития  в  условиях 
расширения  использования  в  образовательных  процессах  школы 
и вуза симулятивных дидактических инструментов и виртуальных 
образовательных  ресурсов.  Постановка  проблематизации  связана 
с  профессиональной  научно-педагогической  деятельностью 
автора  публикации,  сталкивающегося  с  проблемами  развития 
практического мышления и практического опыта работы учащихся 
с  реальными  физическими  объектами.  Высвечены  некоторые 
типовые  социально-психологические  особенности  «зумеров», 
присущий  им  тип  мышления,  отмечены  проблемы  развития  их 
рефлексивных,  аналитических  и  критических  планов  мышления, 
трудности  с  целостностью  восприятия  и  логического  осмысления 
взаимосвязей  разных  объектов  и  событий,  фрагментарность, 
клиповость мышления. Отмечена важность соединения и сочетания 
в  современном  образовательном  процессе  навыков  работы  с 
материальными объектами физического мира и средами и объектами 
виртуального мира.

Ключевые  слова:  поколение  Z,  человеческий  потенциал, 
технологии, образовательный процесс, ручная трудовая активность, 
креативная  работа  с  материальными  объектами,  виртуальная 
реальность. 

Для цитаты: Песковский Е.А. «Оздоровительные» эффекты креативной 
работы  молодых  людей  с  материальными  объектами  реального  мира  как 
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защита  поколения  Z  от  «нездоровых»  угроз  виртуальных  реальностей  // 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023): сб. 
статей IV Международной научно-практической конференции. 16–17 ноя-
бря 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: 
Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 785–794 с.

Стремительное  и  всеобъемлющее  инновационно-технологиче-
ское развитие цивилизованного мира порождает много новых пози-
тивных и прогрессивных культуроформирующих векторов и ориен-
таций жизни современного общества, но наряду с этим одновремен-
но запускаются самопроизвольные, не лежащие на поверхности, по-
этому далеко не всегда видимые, воспринимаемые и осознаваемые 
людьми  общественно-деградационные  процессы,  несущие  с  собой 
особые социогенные риски и угрозы для будущего общественного 
здоровья и развития человеческого социума. 

Глобальная  всепроникающая  компьютеризация  и  информати-
зация  общественно-жизнедеятельностных  процессов  –  от  всевоз-
можных  производственных,  социально-коммуникативных  до  раз-
нообразных межличностных и даже внутриличностных уровней –  
влияет и воздействует не только на условия материального мира, но 
и на коллективные и индивидуальные психологии и сознания лю-
дей. И если для взрослых эти влияния и воздействия оказываются 
только  культуро-  и  психо-модифицирующими  факторами,  то  для 
молодых  поколений  с  несформированными  еще  индивидуально- 
личностными контурами они во многом становятся личностно на-
полняющими и образующими. 

Интегральную возрастную поколенческую общность сегодняш-
них  молодых  людей,  рожденных  на  рубеже  XX-XXI  столетий  и  в 
последующий  период  первого  десятилетия  XXI  века,  сейчас  при-
нято  характеризовать  социогенным  термином  «поколение  Z»,  или 
«зумеры». Причем эта терминология является не просто неким фор-
мальным названием – она символизирует собой особую типологи-
ческую  социально-психологическую,  общественно-поведенческую 
картину, которой сегодня можно было бы характеризовать типич-
ное большинство современных молодых людей вышеобозначенных 
возрастных групп.

Неизбежность нового глобального информатизационно-цифро-
вого уклада всей будущей жизнедеятельности человеческого обще-
ства  по  новому  актуализирует  проблемы  развития  человеческого 
потенциала  –  выращивания  когорты  людей,  способных  в  услови-
ях  расширения  техногенных  влияний  виртуальных  миров  и  уве- 
личения  мощностей  и  управляющих  способностей  разнообразных  
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искусственных  интеллектов,  создавать  реальные  материальные 
объекты, материализованные составляющие человеческой жизни.

Развитие  человеческого  потенциала  –  одна  из  ключевых  цен-
ностно-целевых  цивилизационных  установок  и  деятельностно- 
практических  ориентаций  инновационного  развития  на  современ-
ном  этапе  и  в  будущем.  Инновационное  общество,  терминологи-
ческой дефиницией которого часто характеризуют сегодняшний и 
будущий  этапы  развития  наиболее  передовых  в  экономическом  и 
научно-технологическом отношении государств мира, должно быть 
готово  реагировать  на  самые  разные  природогенные,  техногенные 
и социогенные вызовы. Для этого и нужен высокообразованный и 
высокоразвитый постоянно обновляющийся и расширяющийся че-
ловеческий кадровый потенциал.

На ближайшие 30–40–50 лет именно поколению Z разных стран 
мира цивилизованным человечеством будет делегирована активная 
и  во  многом  определяющая  роль  авангардного  корпуса  инноваци-
онно-технологического  развития.  Поэтому  важнейшим  аспектом 
продуктивного  функционирования  экономики  знаний  как  одного 
из  ключевых  символов  инновационного  общества  должна  рассма-
триваться способность и готовность представителей поколения Z к 
разработке и созданию адекватных ответов на многие вызовы инно-
вационного развития, сегодняшние и будущие. Эти категории спо-
собности и готовности и будут являться особыми характеристиче-
скими маркерами качества человеческого потенциала поколения Z.

Значимые  качественные  характеристики  личностного  разви-
тия у поколения Z не могут возникнуть сами по себе – общество их 
должно  осмысленно  и  целенаправленно  формировать  у  молодеж-
ной  целевой  аудитории.  А  для  этого  сегодня  у  тех  специалистов, 
кто занимается или собирается заниматься решением таких задач, 
должно  быть  сформировано  адекватное,  компетентное  научно-пе-
дагогическое и  социально-психологическое представление о  типо-
логических  особенностях  поколения  Z,  поскольку  оно  достаточно 
сильно  по  своей  общественной  ментальности,  социальной  психо-
логии,  деятельностной  мотивации  и  типологическим  коммуника-
ционным установкам и посылам отличается от предыдущих, более 
старших поколений.

В чем же типовые общепоколенческие отличия поколения Z от 
предыдущих поколений и какие специфические угрозы могут быть 
предположены и спрогнозированы именно по отношению к разви-
тию человеческого потенциала поколения Z? И что в связи с опре-
деленным  пониманием  интегральной  типологии  (психо-менталь-
ной,  деятельностно-поведенческой,  социально-коммуникативной  
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и др.) этой человеческой генерации можно предложить на практике 
для повышения качественного уровня человеческого потенциала. 

Одной  из  важнейших  детерминант  качества  человеческого  по-
тенциала, позволяющих обеспечить возможность подготовки и соз-
дания продуктивных ответов на различные инновационные вызовы 
является человеческая креативность, творческие способности, твор-
ческое мышление человека. Однако эра глобальной цифровизации, 
компьютеризация  и  виртуализация  многих  жизнедеятельностных 
процессов разного содержания и уровня при многих позитивных и 
преимущественных сторонах содержит и определенные, вполне ося-
заемые и реально наблюдаемые уже сегодня, в том числе на уровне 
высшеобразовательных практик, примеры, далеко не единичные, а 
достаточно типологические, когда разные творческие задания уча-
щимся решаются не с помощью собственной головы, а с помощью 
компиляции добытой из интернета информации. 

«Клиповое  мышление»  представителей  поколения  Z  больше 
заряжено  на  поиск  чужих  готовых  предложений,  их  компиляцию, 
чем на придумывание собственных оригинальных ходов и решений.  
С одной стороны, это не плохо – на таких принципах – изучения и 
осмысления  чужих  идей  и  стороннего  опыта  и  их  использования, 
при  возможности  и  целесообразности,  в  собственных  проектах  – 
строится  исходная  составляющая  любой  научно-исследователь-
ской,  научно-разработческой  и  инновационно-проектной  деятель-
ности,  если  бы  это  было  подготовительной,  начальной  базой  для 
собственного последующего деятельностного креатива. 

Однако в реальности, наблюдаемой, в частности, в научно-педаго-
гической практике работы со студентами КГПУ им. В.П. Астафьева, 
а  также  со  школьниками  красноярских  школ,  оказывается,  что  в 
большом числе таких ситуаций к собственному реальному, не ком-
пиляционному, креативу перехода у учащихся, что школы, что вуза, 
не происходит. Поэтому ими тиражируются массово одни и те же 
чужие  предложения,  продукты,  изделия.  Клиповость  мышления  и 
компилятивность сознания молодых людей приводит к снижению 
их собственного творческого потенциала в плане новизны и ориги-
нальности творческих решений. 

Для целей и задач инновационно-технологического развития но-
вые  прорывные  научно-технологические  предложения  и  решения, 
способные стать полноценными, весомыми ответами на вызовы буду-
щего, будут зависеть во многом от нестандартности и оригинальности 
творческого мышления тех, кто будет участвовать в проектировании 
и создании инновационного научно-технологического будущего.
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Интегрально-характеристически  присущий  «зумерам»  тип 
мышления отмечается проблемами с развитием их рефлексивных, 
аналитических  и  критических  планов  мышления,  трудностями  с 
целостностью восприятия и логического осмысления взаимосвязей 
разных объектов и событий. Если на это посмотреть как на инте-
гральную  генетическую  психо-ментальную  характеристику  поко-
ления Z, то через призму особого смысло-целевого восприятия ее 
можно  представить  как  общепоколенческое  генетическое  «нару-
шение  здоровья»  вследствие  непозитивных  влияний  и  эффектов 
виртуально-цифрового  мира.  Такое  символически-образное  вос-
приятие данного факта,  если его принять за типовую реалию, об-
уславливает  поиск  особых  психолого-педагогических  ходов  и  ин-
струментов, которые бы противодействовали таким «нездоровым» 
угрозам цифровой эры. 

Реальные  практики  ручной  трудовой  активности  по  созданию 
материальных  объектов  или  проведению  различных  физических 
операций  с  ними  представляются  сегодня  как  важная  составляю-
щая,  способствующая  развитию  практического  деятельностного 
потенциала человека, его продуктивной результативности, и разви-
вающая его интеллектуальный потенциал, творческие способности, 
креативность, для развития практических навыков и способностей 
(пригодностей к определенной деятельности). 

В  структуре  образовательных  программ  общеобразовательных 
учреждений, особенно на старших ступенях обучения, сегодня все 
меньше отводится времени на практическую работу обучающихся с 
материальными объектами физического мира. Даже лабораторные, 
в  частности  естественнонаучные,  практики  зачастую  заменяются 
компьютерно-симулятивными. Это сегодня характерно и для вузов. 
Тогда как именно в цифровую эру создание специальных практик 
для творческой ручной трудовой активности учащихся может рас-
сматриваться как важный фактор повышения качественного уровня 
креативного потенциала молодых, которые все сегодня относятся к 
поколению Z, для которого в образовательном процессе физическая 
работа  руками  мало  характерна,  ручная  трудовая  активность  не 
присуща, многие из них к ней фактически не приспособлены. 

Под творческой ручной трудовой активностью здесь понимается 
любая содержательно- креативная работа человека своими руками 
с использованием средств механизации или без них, но без исполь-
зования автоматизированных и роботизированных систем. Т.е. где 
процессами  создания  материальных  продуктов  занимаются  непо-
средственно человеческие голова и руки, а не только одна его голова.
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Почти единственной сферой потенциальной творческой работы 
руками в образовательном процессе, в частности, общеобразователь-
ной школы, сегодня оказывается предметная область «Технология». 
В этом смысле у предметной области «Технология» возникает осо-
бая  ценностно-смысловая  проекция  –  создание  ситуаций  и  содер-
жательных  практик  ручной  трудовой  активности  –  практической 
работы учащихся своими руками с материальными объектами. 

Однако не всякую работу руками, не всякую ручную трудовую 
активность имеет смысл рассматривать и позиционировать как осо-
бый  ресурс  развития  личностного  человеческого  потенциала,  цен-
ностно значимый для задач общественно-инновационного развития. 
Такой  особенностью,  выраженным  позитивным  развивающим  и 
стимулирующим эффектом будет обладать творческий труд, не ру-
тинный, так как именно в творческой работе происходит естествен-
ное включение и слияние разных внутренних ресурсных механиз-
мов деятельности человеческого организма индивида, приводящих 
к осознанной и ответственной организации собственного процесса 
практической  деятельности,  с  сопутствующим  освоением  необхо-
димых для этого знаний и навыков, в этих процессах включаются 
компоненты саморазвития и самообразования. Именно компонент 
ручного творческого труда будет вызывать и подталкивать практи-
ческую креативность как аспект решения практических задач.

Почему  деятельность  человека  руками  –  ручную  трудовую  ак-
тивность – в эпоху глобальной компьютеризации и цифровизации 
важно  рассматривать  как  ресурс  комплексного  влияния  на  разви-
тие  деятельностно-творческого  потенциала  человека?  Потому  что 
ручной  труд,  специфическая  физическая  активность  человека,  од-
новременно и совместно включает в себя комплекс мелких и круп-
ных  моторик  и  интеллектуального  управления  человека.  Влияние 
различных моторик на общее развитие человеческого организма, на 
его  здоровье,  на  интеллектуальный  и  творческий  потенциал  чело-
века давно исследуется и рассматривается для разных возрастных 
категорий. Мелкая и крупные моторики способствуют образованию 
необходимых нейронных связей и формированию позитивных пси-
хологических процессов. 

«Нездоровыми»  угрозами  цифровой  эры  для  всех  людей  вооб-
ще, а не только для учащихся, сегодня целесообразно рассматривать 
техногенные и социогенные факторы, изменяющие здоровый образ 
жизнедеятельности  человека,  формирующие  техногенные  зависи-
мости,  гаджетные  рабства,  влияющие  на  характеристики  физиче-
ской активности, создающие психо-эмоциональные перегрузы и др. 
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Нездоровыми изъянами и ментально-культурными угрозами циф-
ровой эры для молодых поколений, у которых отсутствует критиче-
ское восприятие жизни, слабо развит рефлексивно-аналитический 
потенциал, будут доминантные, а тем более безальтернативные вир-
туальные  реальности,  характеризующиеся  рафинированностью  и 
приглаженностью симулятивные миры.

При  работе  с  реальными  физическими  объектами  своими  ру-
ками  человек  учится  преодолевать  реальные  физические  препят-
ствия и трудности, сталкивается с естественным несовершенством 
практических  действий  и  неидеальностью  их  материализованных 
результатов,  в  отличие  от  идеальных  условий  и  результатов  вир-
туальных  миров.  Возникает  понимание,  что  реальность  –  это  не 
компьютерная модель и что решение реальных практических задач 
намного сложнее и многофакторнее и многопричиннее компьютер-
ных, виртуальных. 

Практическая  деятельность  обучающегося  с  объектами  реаль-
ного физического мира запускает самоорганизующиеся комплекс-
ные синергетические механизмы внутриличностного развития по-
тенциала человека. У него возникают живые, осязаемые понимания 
материальности  его  внешнего  окружения  –  материалов,  веществ, 
живые ощущения, которые тоже формируют и психо-эмоциональ-
ные  восприятия,  фон,  и  интеллектуальные  осмысления,  оценки, 
рефлексии,  а  также  творческие  внутренние  установки  и  посылы 
как реакции на какие-то препятствия и затруднения, которые не-
обходимо разрешить преодолеть. С другой стороны, именно в прак-
тической  деятельности  возникает  осязаемый  результат,  который 
можно пощупать.

Творческая ручная трудовая активность развивает воображение, 
фантазию, креативность и способствует самообразованию, самоор-
ганизации, самоконтролю, а также разным взаимодействиям с дру-
гими людьми, коммуникациям. И в то же время она помогает уви-
деть  и  осмыслить  несовершенства,  шероховатости,  неидеальность 
реального мира. Через самостоятельную работу руками происходит 
осознание  модельности,  т.е.  урезанности,  виртуального  мира  по 
сравнению с реальным. А овладение технологиями виртуализации 
вкупе с освоением физических реальностей способно дать еще более 
оригинальные, глубинные синергические эффекты в разных направ-
лениях инновационно-технологического развития. В практической 
деятельности, в творческом ручном труде с материальными объек-
тами  развивается  критическая,  реалистичностная  креативность  в 
противовес виртуальной, фантазийно-иллюзорной. 
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Работа  с  разнообразными  реальными  инструментами,  техноло-
гическими материалами, а не кнопками компьютера иди джойсти-
ками, порождает практические знания и практический опыт, разви-
вает практическое мышление, формирует практический интеллект. 
Реальный  материальный  мир  шероховат  и  занозист,  в  отличие  от 
виртуального, и необходимо современные молодые поколения обу-
чать реальный мир творчески осваивать и преобразовывать в инте-
ресах человека. 
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The  research  raises  and  examines  the  scientific  and  pedagogical  issues 
of the development of personal potentials of modern students of schools 
and universities – young people characterized by a  socio–generational 
community – generation Z, whose educational development takes place in 
the conditions of global informatization, the widespread introduction of 
various computer technologies. The problem of the formation of modern 
students’ abilities to work with objects of the real physical world as an 
important  factor  of  their  development  in  the  context  of  the  expansion 
of the use of simulation didactic tools and virtual educational resources 
in  the  educational  processes  of  schools  and  universities  is  actualized. 
The formulation of problematization is connected with the professional 
scientific and pedagogical activity of the author of the publication, who 
is faced with the problems of developing practical thinking and practical 
experience of students working with real physical objects. Some typical 
socio-psychological features of “zoomers”, their inherent type of thinking 
are  highlighted,  the  problems  of  developing  their  reflexive,  analytical 
and critical thinking plans, difficulties with the  integrity of perception 
and logical comprehension of the interrelationships of different objects 
and  events,  fragmentation,  clip  thinking  are  noted.  The  importance  of 
combining and combining skills of working with material objects of the 
physical world and environments and objects of the virtual world in the 
modern educational process is noted.

Keywords: generation Z, human potential, technology, educational 
process,  manual  labor  activity,  creative  work  with  material  objects, 
virtual reality.
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В  статье  представлен  анализ  существующих  представлений 
обучающихся  о  внедрении  цифровых  продуктов  в  общество  в 
целом  и  систему  образования  в  частности.  Автор  полагает,  что 
формирование  собирательного  образа  «цифровизации»  с  точки 
зрения  обучающегося  важно  для  определения  образовательных 
стратегий  в  части  внедрения  элементов  цифрового  обучения  в 
практику  и  определения  перспективной  работы  по  адаптации 
первокурсников в образовательно-профессиональном пространстве 
вуза.  В  статье  приведены  данные  опроса  обучающихся  Омского 
автобронетанкового  инженерного  института  (ОАБИИ).  Первым 
шагом  в  исследовании  было  проведение  анализа  теоретических 
исследований,  направленного  на  выявление  методологических 
оснований  формирования  обучения  в  цифровой  среде.  На 
этапе  проведения  эксперимента  выполнено  анкетирование  с 
использованием  авторского  опросника,  ориентированного  на 
выявление когнитивного, аффективного и конативного компонентов 
цифровой  культуры  первокурсников.  Значение  проведённого 
исследования  носит  диагностический  характер  с  последующим 
проектированием  психолого-педагогического  портрета 
первокурсника,  характеризующем  его  готовность  к  обучению  в 
условиях  цифровой  информационно-образовательной  среды  вуза, 
выработкой методических рекомендаций по адаптации и коррекции 
цифровой  и  информационной  грамотности  курсантов.  Материал 
статьи  может  представлять  интерес  магистрантов  и  аспирантов 
психологических  и  педагогических  специальностей,  а  также 
преподавателей вузов, стремящихся к созданию авторских методик 
обучения с использованием цифровых дидактических средств. 

Ключевые  слова:  цифровое  образование,  цифровая 
трансформация,  образовательное  пространство,  военное 
образование, педагогический эксперимент.
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Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчиковой.  М.:  Издатель-
ство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 795–800 с.

Введение
Появление  и  тотальное  распространение  цифровых  продуктов 

техносферы  стимулирует  увеличение  доли  цифровых  ресурсов  в 
области образования [1; 2; 8]. Одним из самых актуальных вопро-
сов  является  разработка  структуры  электронной  информационно- 
образовательной  среды,  наполнение  ее  электронными  информа-
ционными  и  образовательными  ресурсами,  включение  их  в  элек-
тронные библиотечные системы и т.д. Активно ведется адаптация и 
модернизация традиционных методик преподавания, а также разра-
ботка новых методических подходов [5–7; 9]: создание референци-
альных текстов электронных образовательных ресурсов, «книгофи-
кация» образовательных блогов, воспитание «когнитивных настав-
ников» в компьютерной среде обучения и т.д. Цифровизация с пози-
ции преподавателя и разработчика порой осуществляется исходя из 
представлений об идеальном конечном продукте, который задан ря-
дом внешних и внутренних нормативных документов. Но за общи-
ми требования всегда стоит «Обучающийся» с его особенностями, 
мнением, уровнем обученности и т.д. Чтобы продукт цифровизации 
был  не  только  модным,  единым  и  просто  соответствующим  всем 
требованиям руководящих документов, важно взглянуть на него с 
позиции того, для кого создается цифровая образовательная среда, 
цифровые средства обучения, узнать мнение, позицию, отношение, 
готовность следовать инновационным процессам в образовании.

Методы исследования
Материалы для диагностики построены, исходя из убеждений о 

том, что цифровое поведение представляет целостную систему дей-
ствий, связанных с особенностями коммуникативной, когнитивной, 
мотивационной и эмоциональной сфер человека.

В 2022 году методом анонимного анкетирования проведено ис-
следование  представлений  обучающихся  1  курса  о  цифровизации 
общества в целом и системы образования в частности. Всего опро-
шено  178  курсантов  Омского  автобронетанкового  инженерного 
института (ОАБИИ) в возрасте от 18 до 27 лет. С курсантами про-
веден инструктаж, доведена цель опроса – создать собирательный 
образ «цифровизации» с точки зрения обучающегося для определе-
ния образовательных стратегий в части внедрения элементов циф-
рового обучения в практику и определения перспективной работы 
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по  адаптации  обучающихся  в  образовательно-профессиональном 
пространстве в условиях цифровой трансформации общества.

Обучающимся было предложено выполнить 9 заданий: 1–5 за-
дания на ассоциацию; 6, 7 задания на прогнозирование; 8 задание на 
оценку своего отношения; 9 задание на воспроизведение образова-
тельного опыта.

При  оценке  результатов  опроса  во  внимание  принимался  оце-
ночный  характер  суждения,  комментарии  к  ответу,  указывающие 
на  собственные  наблюдения  респондентов  и  прогностическую  по-
зицию.  Ответы  группировались  по  сходству  оценки  (положитель-
ная,  отрицательная,  нейтральная),  представлению  о  теме  исследо-
вания (процесс, объект), опыту взаимодействия в цифровой среде 
(наличие или отсутствие), глубине проникновения в тему (ответы 
основаны на собственном опыте; ответы основаны на собственном 
опыте,  с  элементами  оценки  и  прогноза;  только  оценка  и  прогноз; 
непонимание предмета опроса).

Результаты и обсуждение
Среднестатистический обучающийся 1 курса ОАБИИ осведом-

лен  о  процессах  цифровизации  общества  в  большей  степени  как 
пользователь  гаджетов  (смартфон,  планшет),  зарегистрированный 
в  социальных  сетях  и  использующий  поисковые  сервисы  в  сети 
Интернет как в обучающих, так и в развлекательных целях. Имеют 
опыт  дистанционного  обучения  не  большой,  но  достаточный  для 
оценки  роли  не  просто  электронного  формата  подачи  материала 
(текст  учебника  в  формате  .pdf),  а  электронного  учебника  с  ком-
плексом  дидактических  и  оценочных  средств  (презентациями  и 
видеоматериалами, с текстом лекций, заданиями для практических 
занятий,  тестами  для  самоконтроля).  Считает,  что  цифровизация 
общества  –  важная  веха  цивилизационного  развития,  призванная 
сделать  жизнь  человека  удобной  и  простой,  а  блага  –  доступнее. 
Ненормируемый  поток  информации  в  большинстве  случаев  оце-
нивает,  как  возможность  пребывания  на  некотором  продвинутом 
уровне жизни. Отмечает, что большой объем транслируемой инфор-
мации делает образование доступным, быстрым, качественным, со-
ответствующим духу времени. В ряде ответов использование терми-
на «знания» подразумевает некий объем информации (цифровиза-
ция – удобный способ получения знаний). Убежден, что получение 
образования должно проходить просто, легко, без усилий; получить 
образование  –  означает  усвоить  ряд  правил;  нужная  информация 
всегда доступна; сложный анализ – удел «компьютеров» и «специа-
лизированных программ».
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При этом робко звучит опасение, что цифровые технологии сде-
лают  человека  беспомощным  сначала  в  выполнении  профессио-
нальных  обязанностей,  а  после  –  в  быту;  использование  гаджетов 
негативно отражается на зрении, психике, осанке человека. 

Появляется осознание, что новый формат отношения «человек –  
техника  –  окружающая  среда»  требует  элементарной  информаци-
онно-цифровой грамотности.

Анализ полученных ответов послужил основанием для генери-
рования перечня индивидуально-психологических качеств средне-
статистического первокурсника ОАБИИ: 
–   индивидуальная  безучастность  на  фоне  глобальных  социаль-

но-экономических процессов; 
–   желание  удовлетворять  свои  потребности  максимально  эффек-

тивно и максимально комфортным способом, при этом воспри-
нимает  работу  с  гаджетами  как  часть  функционирования  жиз-
ненного пространства;

–   настрой  на  практико-ориентированное  обучение  комплексным 
способам  решения  профессиональных  задач  с  использованием 
универсальных «средств, решения всех проблем»;

–   клиповое  мышление,  гранулированное  потребление  информации;
–   склонность к критической (хотя зачастую необоснованной кон-

кретными фактами, аргументами, примерами) оценке того, с чем 
непосредственно  соприкасается  в  жизнедеятельности  и  в  про-
цессе обучения;

–   оценка риска и прогнозирование ситуации ставят в тупик.
Приведенный перечень в целом соответствует характеристикам, 

молодого человека современного поколения [3; 4; 6; 7].
Возможно,  что  полученный  в  ходе  опроса  образ  нельзя  одно-

значно применить к любому участнику опроса, также, как и нельзя 
ожидать подобного собирательного образа при опросе обучающихся 
другого курса обучения или другого вуза. Но полученные результа-
ты имеют частную психолого-педагогическую ценность, поскольку 
позволяют разработать «стратегию» использования организацион-
но-педагогических возможностей вуза при обучении определенных 
групп, принявших участие в опросе [9].

Перспективным направлением исследования является составле-
ние собирательного образа обучающегося вуза с учетом специаль-
ности и направления подготовки.
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Цифровые  технологии  позволяют  обеспечивать  диверсификацию 
образовательных  услуг  в  дополнительном  педагогическом 
образовании и решать в оптимальные сроки проблемы обеспечения 
системы  образования  квалифицированными  специалистами. 
При  этом  поиск  идей  для  разработки  содержания  электронных 
курсов  переподготовки  специалистов,  позволяющих  формировать 
педагогические  компетенции,  по-прежнему  остается  актуальным 
для  преподавателей  гуманитарных  наук.  В  статье  представлен 
опыт  организации  процесса  обучения  общепрофессиональным 
дисциплинам на примере дисциплины «Сравнительная педагогика» 
по  специальности  переподготовки  «Педагогическая  деятельность 
специалиста».

Ключевые  слова:  дополнительное  профессиональное 
образование,  дистанционное  обучение,  сравнительная  педагогика, 
педагогический дизайн. электронный курс.

Для цитаты: Семашко О.В.  Цифровые  технологии  в  обучении  обще-
профессиональным  дисциплинам  в  процессе  дистанционной  переподго-
товки  педагогических  кадров  //  Цифровая  гуманитаристика  и  техноло-
гии  в  образовании  (DHTE  2023):  сб.  статей  IV  Международной  научно- 
практической конференции. 16–17 ноября 2023 г. / Под ред. В.В. Рубцова, 
М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2023. 801–808 с.

С начала 2023 года Государственным учреждением образования 
«Академия последипломного образования» реализуется проект пе-
реподготовки в дистанционной форме для слушателей, работающих 
на  должности  руководителя  по  военно-патриотическому  воспита-
нию без педагогического образования (далее ВПВ) (образователь-
ный  стандарт  переподготовки  руководящих  работников  и  специ-
алистов  по  специальности  1-08  01  71  «Педагогическая  деятель-
ность  специалиста).  В  ходе  эксперимента  дорабатывался  стандарт 
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«Педагогическая  деятельность  специалиста»  для  дистанционной 
формы обучения. В эксперименте участвуют две группы слушате-
лей (общее число – 58 человек). В рамках проблемного поля кон-
ференции  проанализируем  опыт  организации  процесса  обучения 
общепрофессиональным дисциплинам на примере дисциплины пе-
реподготовки «Сравнительная педагогика».

Многими  компаративистами  в  качестве  характерной  особен-
ности  организации  обучения  по  дисциплине  «Сравнительная  пе-
дагогика»  указывается  необходимость  дидактически  обеспечить 
развитие компетентностей, связанных со сравнительным анализом 
и интерпретацией состояния, общих и отличительных черт, законо-
мерностей и тенденций развития педагогических теорий, практик, 
ценностей различных педагогических систем в странах современно-
го мира с учетом процессов глобализации, трансформации, модер-
низации, технологизации и др.

Современная  ситуация  в  дистанционном  обучении  на  данном 
этапе характеризуется тем, что ресурсы для размещения материалов 
онлайн-курса в системе Moodle (или в других системах), вебинаров 
и видеоконференций, мультимедиа и др. уже не нуждаются в пере-
числении. При этом бездумный перевод традиционного, проверен-
ного годами учебного процесса в электронный вид даже с использо-
ванием самых продвинутых ресурсов может привести к обратному 
эффекту – потере качества. Следует отметить, что расширяющиеся 
возможности  электронного  обучения  в  сочетании  с  неосознанным 
увлечением их применением могут способствовать не только мини-
мизации результативности и эффективности, но и снижению инте-
реса к содержательной части, в том числе и за счет отрицательных 
эмоций. В последнее время наблюдается снижение интереса к повы-
шению квалификации в дистанционной форме. Причины возникно-
вения такой ситуации требуют дополнительного исследования. 

На этапе разработки учебной программы и проектирования пе-
дагогического дизайна электронного курса по дисциплине, учиты-
вая особенности организации процесса обучения в системе допол-
нительного образования взрослых в целом, особенности целевой ка-
тегории (отсутствие педагогического образования), необходимость 
формирования значимых профессиональных компетентностей слу-
шателей в условиях временных ограничений, а так же собственный 
многолетний опыт поиска и реализации идей электронных курсов 
повышения квалификации и переподготовки и опыт коллег, а также 
других преподавателей, представленный в многочисленных публи-
кациях,  было  принято  решение  отказаться  от  банального  исполь-
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зования тестов в электронном виде и ставшего обычным, но акту-
ального  лишь  на  репродуктивном  уровне  выкладывания  готовых 
материалов  в  открытый  доступ,  подтвердивших  свою  невысокую 
эффективность как с точки зрения временных затрат преподавателя 
на  их  подготовку,  так  и  формирования  значимых  профессиональ-
ных компетенций обучающихся. Не следует забывать, что взрослые 
люди чаще всего принимают решение о переподготовке не ради раз-
влечения или даже получения документа, а с целью формирования и 
развития значимых профессиональных компетентностей. Особенно 
если речь идет об дистанционном обучении без отрыва от основной 
деятельности. 

Анализ  учебных  пособий  и  учебно-методических  комплексов 
по СП показал, что каждый автор предлагает учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, придерживаясь определённого контекста 
сравнительно-сопоставительного анализа систем образования. 

Для  повышения  эффективности  процесса  переподготовки  ру-
ководителей по ВПВ необходимо было определить значимые ком-
петенции, которые могут быть сформированы в процессе изучения 
дисциплины  «Сравнительная  педагогика»  поставить  цели  обуче-
ния  в  соответствии  с  ними,  сформулировать  задания,  подобрать 
методы и инструменты оценивания для получения обратной связи. 
В.И. Андреевым [1, с. 14] предлагается, на его взгляд «доказатель-
ная  и  четкая»  типология  функций  сравнительного  исследования 
систем образования по В. Хернеру, различающего: 
 • идеографическую функцию (поиск особенного);
 • мелиористскую функцию (поиск лучших моделей); 
 • эволюционную функцию (поиск тенденций развития);
 • квазиэкспериментальную функцию (поиск универсального). 

Актуальными  для  профессиональной  деятельности  руково-
дителя  по  ВПВ  являются  также  такие  дополнительные  функции  
СП, как: 
 • образовательно-политическая  функция,  способствующая  рас-

ширению  международного  педагогического  кругозора  обучаю-
щихся,  повышению  компетентности  в  дискуссиях  об  образова-
тельной  политике  благодаря  дифференцированным  знаниям  о 
ситуации, как в собственной стране, так и за ее пределами; 

 • практически-педагогическая  функция,  позволяющая  обучаю-
щимся выходить на реализацию инновационных практик, опира-
ясь на эффективный опыт решения тех или иных педагогических 
проблем в других странах. 
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Общее  количество  часов  дисциплины  –  44  часа,  из  которых  
28 часов отводится на самостоятельную работу. Формой итогового 
контроля по дисциплине является защита реферата. 

В  контексте  междисциплинарных  связей  работа  над  рефератом 
позволяет закрепить на практике навыки педагогического исследо-
вания (дисциплина «Методология педагогического исследования»), 
вывести  его  на  уровень  сравнительно-педагогического  исследова-
ния, пополняя методическую копилку специалистов методами СП. 

Основой разработки заданий для самостоятельной работы слу-
шателей стала модель сравнительно-педагогического исследования, 
предложенная В.И. Андреевым [1, с. 28]. 

На первом уровне модели происходит определение педагогиче-
ских феноменов сопоставляемых систем образования (в данной мо-
дели приводится три). 

Второй  уровень  связан  с  описанием.  Основными  процедурами 
этого  уровня  являются  определение  (выявление  целей),  содержа-
ния и методов, средств организационных форм педагогической те-
ории и практики. 

Третий уровень – интерпретация. Основные процедуры уровня –  
анализ,  синтез  педагогических  явлений,  фактов,  условий,  причин, 
результатов. 

Четвертый  уровень  –  сравнение.  На  этом  уровне  происходит 
выявление сходства, различия, закономерностей, тенденций (3-е в 
сравнении).

Пятый уровень – адаптация. Оценка границ внедрения и исполь-
зования  выявленного  педагогического  опыта  с  учетом  возможно-
стей переноса в национальную систему образования. 

Модель  задает,  подобно  таксономии  Б.  Блума,  иерархию  учеб-
ных целей и результатов обучения с переходом от простого к слож-
ному.  Для  каждого  задания  самостоятельной  работы  разработаны 
рекомендации. Задания предполагали возможность выбора слуша-
телями  сложности  их  выполнения.  В  качестве  задания  предлага-
лось заполнить шаблоны для описания (интерпретации, сравнения, 
оценки возможностей адаптации) с готовым перечнем стран, педа-
гогических  феноменов,  изучив  рекомендуемые  информационные 
источники,  также  предлагалось  добавить  страну,  либо  самостоя-
тельно выбрать страны для сравнения, сопоставляемые феномены 
и  источники  информации,  с  размещением  ссылок.  Хотелось  бы  с 
благодарностью  отметить  содержательность,  актуальность,  откры-
тость результатов исследований, предоставляемых Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»  
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по  различным  аспектам  педагогической  деятельности  и  развития 
систем образования. В качестве источников информации слушате-
лям предлагались электронные ресурсы официальных сайтов: ста-
тистические отчеты, результаты социологических исследований по 
различным аспектам развития образования и т.п. 

Проверка выполненных заданий показала, что предпочтение са-
мостоятельному  выбору  педагогических  феноменов  и  стран  отда-
ли 39 % (23 слушателя). По результатам опроса 15,5 % (9 человек) 
отметили, что при выполнении заданий самостоятельной работы у 
них возникали затруднения. 22 % (2 человека из 9) испытывали за-
труднения при выполнении всех заданий самостоятельной работы, 
44 % (4 человека) испытывали затруднения в процессе интерпрета-
ции результатов исследования, 11 % (1 слушатель) возникли труд-
ности при выполнении задания на сопоставление закономерностей 
и тенденций развития систем образования. 34 % (3 человека) стол-
кнулись с трудностями в процессе подготовки постера для участия 
в виртуальной выставке. 

В процессе работы над рефератом 67 % (39 человек) использо-
вали  таблицы  для  сравнительно-описательного  исследования.  В 
результате опроса 17 % (10 человек) отметили, что при написании 
реферата  у  них  возникли  затруднения,  с  которыми  они  успешно 
справились после консультации преподавателя. 

В  качестве  задания  слушателям  было  предложено  подготовить 
к виртуальной международной выставке предложения для адапта-
ции в национальную систему образования. Готовность к выполне-
нию  такого  задания  была  обеспечена  компетентностями,  сформи-
рованными  в  процессе  изучения  дисциплины  «Информационные 
технологии  в  образовании».  Индивидуальные  аргументированные 
предложения,  оформленные  в  виде  постеров,  были  представлены 
58 % (34 человека). Остальные слушатели предпочли объединиться 
в  группы  и  представили  6  групповых  проектных  предложений  по 
внедрению зарубежного опыта для возможного решения педагоги-
ческих проблем в системе образования. Для совместной работы по 
подготовке виртуальной выставки «Образование XXI век» для ка-
ждой группы была размещена ссылка на созданную Google-папку, 
в которой были размещены: Google Docs с таблицей для распреде-
ления ролей участников проектных групп: председатель-координа-
тор, ответственный за планирование, концептуалист, арт-директор, 
оформитель, генератор идей, критик, дизайнер, копирайтер, ответ-
ственный за благоприятный климат. Открыт доступ для размеще-
ния постеров, чат для обсуждения идей и готовых постеров. После 



806

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

завершения работы групп по подготовке экспозиций для их просмо-
тра и экспертной оценки (первоначально две группы работали от-
дельно друг от друга) был открыт доступ к результатам. Состоялось 
открытие выставки. Проведен конкурс «Лучший постер» в несколь-
ких номинациях с использование Mentimeter.

Изучение гуманитарных дисциплин традиционно связано с не-
обходимостью переработки больших объемов информации. Для ру-
ководителей по ВПВ наиболее актуальна аналитическая компетен-
ция, составляющими которой являются: управление информацией 
и  знаниями  (способность  к  эффективному  поиску  информации, 
оценке  и  классификации  данных,  умение  превращать  информа-
цию  в  знания,  анализировать  ее,  хранить,  эффективно  применять 
и делиться полученным знанием), ситуационный и сравнительный 
анализ и синтез в образовательной ситуации. Поэтому целью лек-
ций-вебинаров было представить источники информации, сервисы 
быстрого  поиска  и  для  сравнительного  анализа,  инструменты  для 
работы с массивами информации, показать примеры визуализации 
результатов, представить правила аргументации собственной точки 
зрения по результатам исследования, анализ методов исследования, 
которые используются компаративистами разных стран. 

Таким  образом,  следует  отметить  потенциал  дисциплины 
«Сравнительная педагогика» в развитии значимых профессиональ-
ных компетенций руководителей по ВПВ, так как в процессе изу-
чения  дистанционного  курса  слушатели,  работая  с  информацией, 
определяют факты, явления, их связи или обособленность относи-
тельно других фактов и явлений, осмысливают каждую часть в свя-
зи с целым, находят в теории обучения и воспитания идеи, выводы, 
закономерности,  дают  оценку  педагогическому  явлению,  оставят 
задачи и осуществляют поиск способов оптимального решения пе-
дагогических проблем. Педагогический дизайн электронного курса 
должен  быть  максимально  ориентирован  на  развитие  профессио-
нальных  компетенций  с  учетом  требований  к  деятельности  руко-
водителя по ВПВ. При этом перед преподавателем стоит задача не 
перегрузить  курс  излишней  информацией,  обеспечить  понимание 
цели  выполнения  заданий  в  контексте  развития  значимых  компе-
тенций и продуктов учебной деятельности (например, возможность 
публикации), попытаться сделать примерный хронометраж време-
ни, который слушатель в среднем может потратить на выполнение 
задания, обеспечить обратную связь. 
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В  рамках  исследования  мы  предприняли  попытку  выяснить 
особенности организации дошкольного образования в дистанционном 
режиме, исходя из регионального аспекта. Изучая данную проблему, 
мы  провели  анализ  существующих  практик  организации  онлайн-
обучения  детей  дошкольного  возраста,  реализовали  масштабное 
анкетирование  педагогов.  В  исследовании  приняли  участие  1484 
педагога  дошкольных  образовательных  организаций  города 
Иваново  и  Ивановской  области.  Были  выявлены  основные 
проблемы  и  затруднения,  с  которыми  столкнулись  воспитатели  в 
процессе работы в дистанционном режиме, определены особенности 
организации  онлайн-занятий  в  соответствии  со  спецификой 
дошкольного  возраста.  На  основе  результатов  анкетирования  и 
интервью  мы  получили  данные  о  наиболее  распространенных 
форматах  реализации  дошкольного  образования  в  дистанционном 
режиме,  выяснили  отношение  педагогов  к  использованию 
электронных средств обучения в работе. В результате исследования 
было  установлено,  что  наибольшие  сложности  при  организации 
работы  в  дистанционном  режиме  у  воспитателей  связаны  с 
техническими  и  социальными  причинами  –  недостаточной 
технической оснащенностью, неустойчивым интернет-соединением, 
а  также  занятостью  родителей  воспитанников  и  их  нежеланием 
принимать участие в подключении к онлайн-занятиям и подготовке 
к ним. Большинство педагогов, принявших участие в анкетировании, 
категорически  против  дистанционного  формата  дошкольного 
образования. Они аргументируют свое мнение важностью личного 
общения  педагога  с  детьми,  вредом  для  здоровья,  которое  может 
быть нарушено вследствие длительной работы с компьютером. 
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Введение
Цифровая  трансформация  образования  предполагает  не  толь-

ко повышение разнообразия технических средств для организации 
образовательной деятельности детей, но и применение дистанцион-
ных форм работы. 

В  федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  введено  понятие  «дистанционной  формы  получения 
образования»,  предусматривающей  «индивидуализированный 
процесс  получения  образования,  который  происходит  в  основном 
за  счет  опосредованного  взаимодействия  удаленных  друг  от  друга 
участников  образовательного  процесса  в  специализированной  сре-
де, функционирующий на базе современных психолого-педагогиче-
ских  и  информационно-коммуникационных  технологий»  [2,  с.  27]. 
Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что основным 
назначением дистанционного формата проведения образовательной 
деятельности  является  осуществление  индивидуального  подхода  к 
обучающемуся или его семье посредством применения современных 
технических средств для общения или организации образования.

Ориентируясь на формулировку закона, детский сад может при-
менять дистанционный формат работы по следующим направлени-
ям индивидуализации образования:
 • Индивидуальные  занятия  с  дошкольниками  –  проводятся  с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности, часто 
болеющими или не посещающими детский сад. Такие занятия в 
дистанционном режиме позволят педагогу или специалисту про-
водить необходимую развивающую или коррекционную работу 
с детьми.
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 • Индивидуальные дистанционные консультации воспитателей и 
специалистов  детского  сада  для  родителей  (законных  предста-
вителей) дошкольников для совместного с семьей планирования 
образовательной  деятельности  и  осуществления  поддержки  и 
консультирования по вопросам развития ребенка.

 • Индивидуальные  образовательные  траектории  развития  до-
школьника,  реализуемые  посредством  электронных  образова-
тельных  ресурсов,  последовательного  выполнения  дидактиче-
ских и игровых заданий на определенном сайте или платформе. 
Педагог  может  помочь  родителям  дошкольника  определиться 
с  выбором  образовательных  ресурсов,  набором  упражнений  и 
последовательностью их выполнения, а также проконсультиро-
вать, на что обращать внимание при организации деятельности 
ребенка и оценке выполнения им заданий.
Перечисленные направления работы связаны с индивидуализа-

цией дошкольного образования посредством применения дистанци-
онных  форм.  Период  самоизоляции  поставил  перед  образователь-
ными организациями новый вызов – применение дистанционного 
режима работы для полного или частичного замещения очного фор-
мата. Решая поставленную задачу, детские сады оказались в наибо-
лее сложном положении, поскольку, в отличие от школ и высших 
учебных заведений, дошкольные организации имеют меньшие тех-
нические  возможности  для  дистанционной  работы,  время  работы 
дошкольника с экраном ограничено санитарными нормами. 

Методы
С  целью  изучения  опыта  организации  работы  детских  садов  в 

дистанционном  режиме  нами  было  проведено  анонимное  анкети-
рование воспитателей. В исследовании приняли участие 1484 педа-
гога дошкольных образовательных организаций города Иваново и 
Ивановской области.

Результаты
На рис. 1 представлены результаты ответов воспитателей на во-

прос: «В каких формах в период самоизоляции вы осуществляли об-
разовательную деятельность?». У респондентов была возможность 
выбрать несколько вариантов ответа. В качестве вариантов ответа 
педагогам были предложены следующие:
 • образовательная деятельность в дистанционном режиме не орга-

низовывалась;
 • проводили онлайн-занятия в прямом эфире;
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 • снимали обучающие видеоролики (мастер-классы) и направля-
ли их родителям для самостоятельного просмотра и выполнения 
заданий с детьми;

 • снимали на видео чтение сказок (литературных произведений) 
или разыгрывали кукольные сценки, видео направляли родите-
лям для просмотра в удобное время;

 • проводили индивидуальные консультации с родителями в режи-
ме онлайн;

 • направляли родителям материалы к занятиям для самостоятель-
ного выполнения (стихи для разучивания, литературные произ-
ведения для чтения, задания на печатной основе и др.);

 • организовывали  для  родителей  дистанционные  конкурсы,  чел-
ленджи и флеш-мобы; 

 • другое.

Рис. 1. Результаты ответов воспитателей на вопрос: «В каких формах в 
период самоизоляции вы осуществляли образовательную деятельность?»

Общие результаты ответов на вопрос о формах организации об-
разовательной деятельности в период самоизоляции показали, что в 
большинство педагогов проводили работу с детьми и родителями в 
удаленном режиме. Только 216 опрошенных сообщили, что образо-
вательная  деятельность  в  дистанционном  режиме  не  проводилась. 
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Как показывают данные опроса, наибольшее распространение в пе-
риод самоизоляции получил формат работы, при котором педагоги 
направляли родителям материалы к занятиям для самостоятельного 
выполнения  (стихи  для  разучивания,  литературные  произведения 
для чтения, задания на печатной основе и др.) – 885 респондентов 
указали, что применяли эту форму работы. Вторым по популярно-
сти оказался формат видеороликов от воспитателей с мастер-клас-
сами или записями обучающих занятий – 667 педагогов сообщили, 
что  снимали  такие  видеоролики  и  направляли  их  родителям  для 
просмотра и выполнения заданий. 585 воспитателей указали, что в 
период  самоизоляции  проводили  для  родителей  индивидуальные 
консультации в режиме онлайн, 366 педагогов отметили, что орга-
низовывали для родителей и воспитанников дистанционные меро-
приятия  –  конкурсы,  челленджи  и  флеш-мобы.  Согласно  данным 
опроса, наименьшее распространение получили такие формы дис-
танционной работы с дошкольниками как онлайн-занятия в прямом 
эфире и создание видеозаписей чтения сказок или кукольных спек-
таклей. Такие формы работы применяли 197 и 203 опрошенных.

Анализируя  данные  о  вариантах  применения  дистанционной 
работы  педагогов  дошкольного  образования,  можно  отметить,  что 
популярность  заочного  сопровождения  родителей  в  период  само-
изоляции объяснима наибольшим удобством и универсальностью. 
Направляя родителям материалы к занятиям для самостоятельного 
выполнения, педагоги могли использовать любые удобные средства 
передачи  информации  –  мессенджеры,  социальные  сети,  офици-
альный сайт, электронная почта и т.д. Родители, получившие такие 
материалы, имели возможность выбора – применять или не приме-
нять  подготовленные  педагогом  задания,  а  также  самостоятельно 
решать, в какое время и как часто заниматься с ребенком. Подобный 
формат дистанционной работы воспитателя практически не зависит 
от качества интернета, не требует от педагога подготовки дополни-
тельного  места  или  внешнего  вида,  в  отличие  от  видео-выступле-
ния, и может осуществляться не только с помощью компьютера, но 
и посредством смартфона – рассылка родителям стихотворений для 
разучивания, литературных произведений для чтения, файлов зада-
ний на печатной основе и т.д.

Широкое распространение авторских обучающих видеороликов 
как  формы  работы  воспитателя  в  дистанционном  режиме,  можно 
объяснить ее близостью к очной работе педагога, а также удобством 
для родителей, которые могут в удобное время просмотреть запись 
мастер-класса. Для многих педагогов и родителей именно занятие 
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является  основной  формой  взаимодействия  с  ребенком,  которой 
придают ведущее значение для развития дошкольника. В период са-
моизоляции семьи дошкольников опасались, что дети пропускают 
занятия и не смогут подготовиться к школе. Кроме того, подготов-
ка и проведение съемки такое видеоролика связана с творчеством, 
что для многих воспитателей является основным привлекательным 
моментом  в  профессии.  Создавая  обучающие  видео  для  родите-
лей,  педагоги  получают  возможность  творческой  самореализации, 
а  также  развивают  профессиональные  навыки,  пробуя  проводить 
объяснение и показ воображаемой аудитории, ориентируя направ-
ленность задания не только на интересы детей, но и на возможности 
их родителей, которые должны потом это задание выполнить вместе 
с  дошкольником.  Мы  полагаем,  что  популярность  обучающих  ви-
деороликов  (занятий  и  мастер-классов)  обусловлена  отношением 
родителей и педагогов к занятиям как к самой важной форме дея-
тельности ребенка, необходимой для его развития. 

Несмотря  на  очень  серьезное  отношение  воспитателей  и  роди-
телей дошкольников к занятиям, стоит напомнить, что к основным 
видам  детской  деятельности  относят  игровую,  изобразительную, 
коммуникативную, двигательную, музыкальную, познавательно-ис-
следовательскую, восприятие художественной литературы и фоль-
клора,  а  также  конструирование,  самообслуживание  [1].  В  рамках 
дистанционного  взаимодействия  ребенка  и  педагога  (видеозаписи 
или  онлайн-общение)  может  быть  организована  лишь  предпосыл-
ка  к  некоторым  видам  детской  деятельности.  В  своем  обучающем 
видеоролике воспитатель может рассказать ребенку правила игры, 
показать  приемы  изготовления  поделки  или  рисунка,  прочитать 
отрывок литературного произведения и обсудить его. По заверше-
нии  видеоролика  или  онлайн-занятия  ребенок  остается  с  родите-
лями,  которым  нужно  продолжать  и  поддерживать  деятельность, 
направление  которой  задал  педагог.  Как  это  сделать,  как  оценить 
успешность взаимодействия с ребенком, какие условия необходимо 
создавать для того, чтобы он смог дома заниматься различными ви-
дами деятельности – на эти и другие вопросы воспитатель отвечает 
родителям  посредством  проведения  индивидуальных  онлайн-кон-
сультаций. Данная форма работы выступает логическим продолже-
нием наиболее популярных вариантов, когда педагог присылает ма-
териалы заданий или обучающие видеоролики с показом приемов 
работы над заданием для того, чтобы родители выполняли их с ре-
бенком дома. Получив от педагога задания в виде файлов для распе-
чатывания или ролика для просмотра, родители знакомятся с ними  
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и  проводят  занятие  с  ребенком.  Для  обсуждения  затруднений  и 
вопросов,  возникших  при  подготовке  или  взаимодействии  с  до-
школьником,  педагог  и  родители  проводят  онлайн-консультацию. 
Поэтому  можно  считать,  что  третье  по  популярности  значение  в 
опросе  данной  формы  работы  обусловлено  недостаточной  инфор-
мационной и педагогической подготовленностью родителей к вза-
имодействию  с  детьми  и  необходимостью  консультационной  под-
держки при реализации занятий по подготовленным воспитателями 
материалам (видео и заданиям). 

Незначительное распространение такой формы работы как дис-
танционные конкурсы, челленджи и флеш-мобы можно объяснить 
сложностью  методической  и  технической  подготовки  подобных 
мероприятий.  Они  требуют  интересных  идей,  названий,  разрабо-
танных  критериев,  информационного  сопровождения,  обуслов-
ленного спецификой интернет-продвижения (количество просмо-
тров, «лайков», репостов, комментариев и т.д.). Не все воспитатели 
оказались готовы осваивать новую среду проведения массовых ме-
роприятий для родителей и детей. Кроме того, успех дистанцион-
ных конкурсов, челленджей и флеш-мобов зависит от количества 
участников,  что  сложно  обеспечить  из-за  разнообразия  средств 
общения.  Для  привлечения  родителей  к  интернет-мероприятию 
необходимо их собрать на одной онлайн-площадке (сайт, чат, ка-
нал,  сообщество  и  т.д.),  что  требует  времени,  усилий  и  не  всегда 
показывает нужный результат. 

Анализируя результаты опроса, отметим, что кроме предложен-
ных вариантов ответов многие педагоги ответили, что проводят он-
лайн-тестирование и диагностику развития дошкольников, а также 
используют  для  работы  в  дистанционном  режиме  персональный 
сайт или официальный сайт детского сада, где размещают задания 
для дошкольников, тексты консультаций для родителей, устраива-
ют онлайн-выставки детских рисунков, общаются с родителями по-
средством электронной почты. 

Низкая распространенность такого варианта дистанционной ра-
боты воспитателя как проведение онлайн-занятий в прямом эфире 
можно  объяснить  сложностью  подготовки  занятия,  необходимо-
стью выделить время и место для работы. У многих педагогов есть 
свои дети младшего возраста, которые в период самоизоляции так-
же нуждались во внимании и не всегда оставляли возможность вос-
питателю проводить занятия с другими детьми в прямом эфире. 

Более  подробный  анализ  затруднений  воспитателей  во  время 
работы в дистанционном режиме можно сделать на основе данных 
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ответов  воспитателей  на  вопрос:  «С  какими  сложностями  при  ор-
ганизации дистанционной работы вы столкнулись?» Респондентам 
были предложены следующие варианты ответов:
 • сложно осваивать программы для видеоконференций и пользо-

ваться компьютером;
 • плохой интернет;
 • нет компьютерной техники у воспитателя;
 • нет компьютерной техники у родителей;
 • нежелание родителей выполнять задания вместе с ребенком;
 • нежелание родителей подключаться онлайн в заданное время.

Педагоги могли выбрать несколько вариантов ответа или доба-
вить свой. Результаты представлены на рисунке (см. рис. 2).

Рис. 2. Результаты ответов воспитателей на вопрос: «С какими 
сложностями при организации дистанционной работы вы столкнулись?»

Анализируя  ответы  педагогов,  можно  сделать  вывод,  что  наи-
большие сложности при организации работы в дистанционном ре-
жиме у воспитателей были связаны с техническими и социальными 
причинами. Большинство респондентов (более 550 человек) отме-
чают в качестве основных сложностей плохой интернет, 512 педа-
гогов  указали  на  нежелание  родителей  выполнять  задания  вместе 
с  ребенком.  Первая  проблема  связана  с  покрытием  сети  интернет 
в регионе, а вторая может быть обусловлена как занятостью роди-
телей,  которым  в  период  самоизоляции  приходилось  работать  из 
дома, так и отсутствием мотивации к взаимодействию с ребенком.
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Следующие по количеству ответов сложности педагогов при ор-
ганизации работы в дистанционном режиме связаны с отсутствием 
компьютерной техники у родителей (419 ответов), у воспитателей 
(360 ответов) и нежеланием родителей подключаться онлайн в за-
данное время (397 ответов). Анализируя эти данные, можно объяс-
нить их следующими причинами:
 • низкой материально-технической обеспеченностью дошкольных 

образовательных организаций, исходя из которой, воспитателям 
для работы в дистанционном режиме приходилось использовать 
личную компьютерную технику; 

 • необходимостью  родителей  работать  в  удаленном  режиме,  а 
школьников и студентов учиться дистанционно. Это привело к 
нехватке компьютерных устройств и невозможности обеспечить 
подключение дошкольников к онлайн-занятиям.
Отдельную проблему при организации работы в дистанционном 

формате для воспитателей составил процесс освоения программ для 
видео-конференц-связи,  а  также  подготовка  материалов  для  заня-
тий в электронном виде. Педагогам пришлось осваивать различные 
способы оцифровки материалов (фотографирование, сканирование, 
поиск в интернете), их перевода в нужный формат, программы для 
съемки  и  монтажа  видеороликов,  создания  презентаций  и  другие 
средства, необходимые для дистанционного взаимодействия с деть-
ми и родителями.

Для  ответа  на  вопрос,  «Какие  особенности  в  поведении  детей 
на  дистанционном  занятии  и  в  организации  дистанционных  заня-
тий  с  детьми  дошкольного  возраста  вы  можете  отметить?»,  педа-
гогам  была  дана  возможность  развернутого  письменного  ответа. 
Большинство респондентов отмечают следующие особенности по-
ведения дошкольника на дистанционном занятии:
 • неусидчивость;
 • невнимательность;
 • стеснение;
 • отвлекаемость;
 • неуправляемость;
 • быстрая утомляемость;
 • отсутствие мотивации к занятию.

В отдельных случаях воспитатели указывали, что дошкольники 
проявляли интерес к новой форме общения, а также отмечали, что в 
присутствии родителей сложнее взаимодействовать с ребенком, т.к. 
при  них  он  начинает  больше  отвлекаться.  Возможно,  сокращение 
времени  дистанционного  занятия,  подбор  увлекательных  заданий 
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и более четкая инструкция для родителей по сопровождению дея-
тельности ребенка позволят снизить выявленные педагогами нега-
тивные проявления поведения на дистанционных занятиях. 

Длительность дистанционного занятия и количество детей, уча-
ствующих в нем, зависит от вида деятельности, которая предусмо-
трена его целью и задачами, а также от возраста и индивидуальных 
особенностей детей. Занятия, связанные с общением, обсуждением 
или прослушиванием литературного произведения могут быть ор-
ганизованы  посредством  одновременного  подключения  несколь-
ких  детей.  Деятельность,  требующая  сосредоточения  и  внимания 
ребенка будет более успешна при индивидуальном дистанционном 
взаимодействии.  Например,  конструирование  или  изобразитель-
ная  деятельность  при  дистанционном  присутствии  нескольких 
детей  может  быть  малоэффективной  из-за  сложностей  педагога  в 
привлечении внимания детей и организации контроля выполнения 
задания всеми детьми, или технических помех при одновременном 
общении детей онлайн (разная скорость интернета, шумы при од-
новременном  включении  микрофонов).  Кроме  того,  при  одновре-
менном подключении нескольких дошкольников существует риск 
того,  что  они  будут  отвлекаться  друг  на  друга.  Это  может  быть 
положительным моментом для занятий, связанных с эмоциональ-
ным общением, речевым творчеством или движением, но послужит 
препятствием  для  организации  продуктивной  деятельности  или 
усвоения новых знаний. В любом случае, педагоги не рекомендуют 
подключать  к  онлайн-занятию  всю  группу,  считая,  что  дистанци-
онные занятия лучше проводить с мини-подгруппами из 2–3 детей. 
Такое количество дошкольников воспитатель сможет контролиро-
вать дистанционно, не лишая детей возможности видеть друг друга 
и получать удовольствие от общения.

Заключительный вопрос анкеты для воспитателей был следую-
щим:  «Как  еще,  на  ваш  взгляд,  можно  было  бы  использовать  дис-
танционный  формат  в  дошкольном  образовании?».  Педагоги  име-
ли  возможность  дать  развернутый  ответ.  Анализируя  полученные 
данные, можно выделить несколько основных направлений в работе 
детского сада, которые указаны респондентами в качестве приемле-
мых для реализации в дистанционном формате.

Работа с родителями: онлайн-тесты и опросы, родительские со-
брания и консультации для родителей, открытые занятия для роди-
телей, семейные клубы для родителей.

Работа с педагогами: мероприятия для педагогов по повышению 
квалификации  и  обмену  опытом  (семинары,  конференции,  лекто-
рии), педагогические советы и собрания рабочего коллектива.
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Работа с детьми: виртуальные экскурсии (в музей, на работу к ро-
дителям), телемост – общение дошкольников с детьми из детских са-
дов других районов и регионов, дистанционные занятия для детей, не 
имеющих возможность посещать детский сад (находящиеся на боль-
ничном,  маломобильные,  ОВЗ,  дети  из  отдаленных  районов  и  др.).

Отметим,  что  большинство  педагогов,  принявших  участие  в 
анкетировании,  категорически  против  дистанционного  формата 
дошкольного  образования.  Они  аргументируют  свое  мнение  важ-
ностью  личного  общения  педагога  с  детьми,  вредом  для  здоро-
вья  (осанка,  зрение,  психика),  который  наносится  электронными 
устройствами. Вместе с тем современный уровень развития техно-
логий и связи позволяет облегчить реализацию некоторых направ-
лений работы детского сада, придать им новый вектор или повысить 
эффективность.  Не  противореча  санитарным  нормам  и  здравому 
смыслу, мы хотим выявить те направления и формы работы воспи-
тателя, которые могут быть реализованы с помощью электронных 
средств обучения или дистанционного режима, дать им теоретиче-
ское и методическое обоснование. Это важно для развития дошколь-
ного образования на основе принятия правильных управленческих 
решений  по  применению  современных  технологий  и  электронных 
средств обучения дошкольников.
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As  part  of  the  study,  we  attempted  to  find  out  the  specifics  of  the 
organization  of  preschool  education  in  remote  mode,  based  on  the 
regional aspect. Studying this problem, we analyzed the existing practices 
of  organizing  online  education  for  preschool  children,  implemented  a 
large-scale questionnaire of teachers. The study involved 1,484 teachers 
of  preschool  educational  organizations  of  the  city  of  Ivanovo  and  the 
Ivanovo region. The main problems and difficulties  faced by educators 
in  the process of working  remotely were  identified,  the  features of  the 
organization of online classes in accordance with the specifics of preschool 
age were determined. Based on the results of the survey and interviews, 
we obtained data on the most common formats for the implementation of 
preschool education in remote mode, found out the attitude of teachers 
to the use of electronic learning tools in work. As a result of the study, it 
was found that the greatest difficulties in organizing.

Keywords:  preschool  education,  online  lesson,  remote  mode,  self-
isolation, educator, parents of preschoolers.

Funding. The  study  was  carried  out  with  the  financial  support  of  the 
Ivanovo State University.

Acknowledgements. The authors thank the Department of Education 
of the Ivanovo Region for their help in organizing data collection for the 
study.

For citation: Shakirova E.V.,  Kuzmin S.V.  Organization  of  Preschool 
Education  in Remote Mode: the Experience of  the Ivanovo Region // Digital 
Humanities  and  Technology  in  Education  (DHTE  2023):  Collection  of  Articles 
of  the  IV  International  Scientific  and  Practical  Conference.  November  16–17,  
2023  /  V.V. Rubtsov,  M.G. Sorokova,  N.P. Radchikova  (Eds).  Moscow:  Pub-
lishing house MSUPE, 2023. 809–821 p. (In Russ., abstr. in Engl.).

Information about the authors
Elena V. Shakirova, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 

Department of Continuing Psychological and Pedagogical Education, Ivanovo  

https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
https://orcid.org/0000-0002-0777-1111
mailto:ivanov@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-0777-1122
https://orcid.org/0000-0002-0777-1122
mailto:petrov@yandex.ru


821

Elena V. Shakirova  
Organization of Preschool Education in Remote Mode: the Experience of the Ivanovo Region

State University, Ivanovo, Russia, ORCID: https:// orcid.org/0000-0003-1883-
8402, e-mail: cuclitsa@mail.ru

Sergei V. Kuzmin, PhD in Pedagogical Sciences, Director of the Department 
of  Continuing  Psychological  and  Pedagogical  Education,  Ivanovo  State 
University, Ivanovo, Russia, ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-5379-1227, 
e-mail: skuzmin66@rambler.ru



822

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

14.35.07

Трансформация профессионального  
образования с опорой на принципы
цифровой дидактики
Широколобова А.Г.
Кузбасский государственный технический университет  
имени Т.Ф. Горбачева (ФГБОУ ВО КузГТУ)
г. Кемерово, Российская Федерация 
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9897-1929
e-mail: nastja_shirokolo@rambler.ru

В статье рассматривается вопрос изменения парадигмы образования 
вследствие  цифровой  трансформации,  возникновение  цифровой 
дидактики.  Цифровая  дидактика  основывается  на  основных 
принципах и концепциях традиционной дидактики, которая изучает 
процессы обучения, усвоения знаний и развития навыков и умений. 
Однако,  в  контексте  цифровой  трансформации  образования, 
цифровая  дидактика  адаптирует  эти  принципы  и  концепции  к 
использованию современных цифровых технологий и инструментов 
в  образовательном  процессе.  Рассматриваются  предмет,  объект  и 
задачи цифровой дидактики в сравнении с основами традиционной 
дидактики.  Описываются  основные  средства  цифровой  дидактики 
и  сущность  основных  категорий  профессионального  образования. 
Рассматриваются виды взаимодействия участников образовательного 
процесса  (преподавателя  и  студента)  в  цифровой  образовательной 
среде вуза. Автором предлагаются принципы цифровой дидактики: 
цифровой  баланс,  гибкость,  коммуникативность  и  сотрудничество, 
междисциплинарность,  самообразование  в  течение  всей  жизни, 
интерактивное  оценивание,  воспитание  и  личностное  развитие. 
Список  принципов  цифрового  профессионального  образования, 
который был представлен в работе, является открытым и нуждается в 
дальнейшем исследовании и изменениях в соответствии с развитием 
теории и практики цифрового образования и постоянного появления 
новых цифровых образовательных технологиях. 

Ключевые  слова:  цифровая  дидактика,  цифровая 
трансформация  образования,  принципы  цифровой  дидактики, 
средства цифровой дидактики, профессиональное образование. 
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Введение
«В первой половине XXI века остро встает проблема, связанная 

с  профессиональным  образованием.  Традиционная  для  XX  века  
система  образования  оказалась  разрушенной,  а  новая  все  еще  не 
сформировалась» [5, с. 17]. В целом, цифровая трансформация об-
разования  представляет  собой  важный  шаг  в  развитии  образова-
тельной системы. Она позволяет улучшить качество обучения, рас-
ширить доступность образования и развить новые навыки учащих-
ся.  Однако,  для  успешной  реализации  цифровой  трансформации 
необходимо  учитывать  различные  аспекты,  включая  доступность, 
качество и безопасность образовательных ресурсов. С нашей точки 
зрения сфера образования находится на этапе трансформации ста-
рой парадигмы и становления цифрового образования, которое опи-
рается на принципы цифровой дидактики.

Традиционная  дидактика  имеет  свои  преимущества,  такие  как 
четкая структура обучения, возможность передачи большого объе-
ма информации и простота оценки успехов студентов. Однако она 
также имеет недостатки, такие как ограничение творческого мышле-
ния студентов, недостаток взаимодействия и обмена идеями между 
учителем и студентами, а также недостаток практического примене-
ния полученных знаний. В настоящее время традиционная дидак-
тика все чаще сопровождается современными методами обучения, 
такими как интерактивные методики, использование технологий и 
активное участие студентов в процессе обучения. Это позволяет бо-
лее эффективно привлекать студентов к обучению и развивать их 
навыки критического мышления и самостоятельности.

Традиционно  дидактика  понималась  как  «отрасль  педагогиче-
ской  науки,  изучающая  обучение  вместе  с  передаваемым  посред-
ством него содержанием образования» [4; 7]. Стало очевидным, что 
с  появлением  и  использованием  цифровых  образовательных  тех-
нологий в университетском образовательном процессе произошли 
значительные  изменения,  что  необходимо  пересмотреть  понятие 
«дидактика»,  формулировку  ее  целей  и  задач  с  учетом  появления 
инноваций – которыми выступают цифровые технологии в профес-
сиональном образовании.

Методы
Возникновение цифровой дидактики связано с появлением ком-

пьютеров, интернета и цифровых обучающих технологий. Важным 
фактором в развитии цифровой дидактики было появление мобиль-
ных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Они позволяют 
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учащимся получать доступ к образовательным материалам в лю-
бое время и в любом месте. Это особенно полезно для дистанци-
онного обучения и самообразования. Цифровая дидактика также 
предлагает  новые  методы  обучения,  такие  как  геймификация  и 
виртуальная реальность. 

Так,  например,  Дж.  д’Анджело  предлагает  называть  дидактику 
цифрового обучения «e-Didactics», что можно перевести как элек-
тронная  дидактика  или  дидактика  электронного  обучения  [12;  4], 
а Л.М. Семерова трактует цифровую дидактику как «процесс кон-
струирования  комплекса  цифровых  образовательных  технологий 
и  методов  обучения,  электронных  ресурсов,  которые  позволяют 
бюджетно  и  быстро  реализовывать  интегративно-компетентност-
ный  подход  к  обучению  и  формировать  профессиональные  ком-
петенции  и  готовность  к  профессиональной  деятельности»  [9;  4.].  
В 2019 г. группа исследователей опубликовали работу «Проект ди-
дактической  концепции  цифрового  профессионального  образова-
ния  и  обучения»,  посвященную  внедрению  цифровых  технологий 
в  профессиональное  образование,  развитию  электронного  обуче-
ния  в  России,  закономерностям  и  тенденциям  развития  цифро-
вой  дидактики.  В  исследовании  коллектив  авторов  (Блинов В.И., 
Дулинов М.В.,  Есенина Е.Ю.,  Сергеев И.С.)  высказывает  мысль  о 
том, что в настоящее время происходит становление новой отрасли 
научного знания вследствие цифровой трансформации общества –  
цифровой  дидактики,  которую  определяют  «как  новую  отрасль 
педагогического знания, возникшую в результате цифровой транс-
формации  образования,  как  научную  дисциплину  об  организации 
образовательного процесса в условиях цифрового общества и циф-
ровой экономики» [7]. На начало 2023 г. эта работа является един-
ственным комплексным описанием концепции цифровой дидакти-
ки с позиций теоретических постулатов и выводов о происходящих 
изменениях в образовательной сфере. 

Подчеркнем,  что  цифровая  дидактика  опирается  на  понятия  и 
принципы традиционной дидактики – науки о системных основах 
обучения, приобретении знаний, освоении навыков и умений в ус-
ловиях цифровой трансформации образования. 

Считаем,  что  цифровая  дидактика профессионального  образо-
вания  –  это  отрасль  педагогики,  разрабатывающая  и  раскрываю-
щая теоретические и практические основы обучения и содержания 
цифрового образования; наука, описывающая принципы, ценности, 
формы,  средства  обучения,  закономерности  функционирования  и 
развития процесса цифрового образования.
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Рассмотрим  предмет,  объект  и  задачи  цифровой  дидактики  в 
сравнении с основами традиционной дидактики (табл. 1). Из пред-
ставленной таблицы видно, что основной сдвиг фокуса традицион-
ной  дидактики  происходит  в  сторону  цифровых  образовательных 
технологий  и  цифровой  среды,  на  проектировании  образователь-
ного процесса преподавателем. Отметим, что меняется и место реа-
лизации образовательной деятельности – им становится цифровая 
среда и цифровой университет. 

Основные  средства  цифровой  дидактики  университетского  об-
разования  –  это  совокупность  цифровых  учебных  средств,  позво-
ляющих преподавателю организовать учебный процесс в цифровой 
обучающей среде более эффективно и конструктивно.

К средствам цифровой дидактики профессионального образова-
ния относятся:
 • цифровые образовательные технологии, которые позволяют орга-

низовать образовательный процесс в цифровой среде вуза, выстро-
ить интерактивную систему самообразовательной деятельности и 
персонализации обучения, а именно индивидуализации по содер-
жанию, по уровням сложности, по скорости и времени обучения;

 • цифровые  обучающие  комплексы,  к  которым  относятся  вирту-
альные  лаборатории,  симуляторы,  тренажеры,  системы  искус-
ственного интеллекта и интернета вещей, необходимые в образо-
вании,  помогающие  формированию  набора  профессиональных 
умений и навыков у обучающегося;

 • LMS,  которые  позволяют  образовательной  организации  опре-
делить оптимальную стратегию устойчивой эффективности об-
разовательного  процесса;  оптимизируют  управление  и  монито-
ринг учебного процесса; обеспечивают доступность образования; 
управляют  большим  количеством  пользователей;  реализуют 
воспитательную функции цифровой среды.

Таблица 1
Предмет, объект и задачи традиционной и цифровой дидактики 

Дидактика Цифровая дидактика
Предмет  взаимосвязь деятельности 

преподавателя и позна-
вательной деятельности 
обучающегося, и их взаи-
модействие [6]

закономерности и принципы, цели 
и задачи цифрового обучения и 
воспитания человека в цифровой 
среде. Это основа построения 
методик и стратегий обучения с 
использованием цифровых техно-
логий для организации учебного 
процесса в вузе



826

Психолого-педагогические аспекты обучения в цифровой образовательной среде... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023)

Дидактика Цифровая дидактика
Объект  реальные процессы обуче-

ния [10]
это процесс обучения в цифровой 
среде образовательной органи-
зации, реализуемый средствами 
цифровых образовательных тех-
нологий, инновационных методик 
и цифрового инструментария, на-
правленных на подготовку специа-
листа для цифровой экономики

Задачи  • объяснение и описание 
того, как происходит об-
учение и какие условия 
нужны для его осущест-
вления;

 • создание более совре-
менных методов обуче-
ния;

 • структурирование про-
цесса обучения;

 • разработка инновацион-
ных систем обучения и 
современных техноло-
гии обучения [6]

 • создание новых систем управле-
ния обучением;

 • разработка технологии обучения 
в цифровой среде;

 • разработка инновационных ме-
тодик и форм цифрового обра-
зовательного и воспитательного 
процесса;

 • создание методик и технологий 
индивидуализированного обуче-
ния в цифровой среде; 

 • разработка технологий обучения 
в виртуальной среде и среде до-
полненной реальности; 

 • разработка технологий обучения 
для самообразования студентов 
в цифровой среде и их самостоя-
тельной работы;

 • формулирование целей и содер-
жания цифрового образования;

 • описание цифрового образо-
вательного и воспитательного 
процесса в цифровой среде обра-
зовательной организации;

 • конструирование цифровой сре-
ды, цифрового университета и 
кампуса;

 • создание системы цифровой 
диагностики результатов цифро-
вого образования

Рассмотрим сущность основных категорий цифровой дидактики 
профессионального образования: 

Содержание – в цифровой образовательной среде вуза обучаю-
щиеся должны освоить комплекс инновационных научных знаний, 
практических умений и навыков, деятельности и форм мышления, 
которые составляют содержание обучения.
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Преподавание – системная деятельность преподавателя по реа-
лизации целей цифрового образования, воспитания и практическо-
го применения знаний. 

Учение – студент занимается активной деятельностью в цифро-
вой среде, которая помогает ему усваивать, закреплять и применять 
знания,  умения  и  навыки.  Эта  деятельность  также  стимулирует 
студента искать информацию, решать учебные задачи и осознавать 
важность культурных ценностей и человеческого опыта.

Обучение  –  системное  взаимодействие  преподавателя  со  сту-
дентом в ЦОС, направленное на достижение поставленной учебной 
цели. 

Дидактический процесс содержит следующие виды взаимодей-
ствия участников образовательного процесса в цифровой образова-
тельной среде вуза (табл. 2).

Таблица 2
Виды взаимодействия участников  

образовательного процесса в цифровой среде

Деятельность преподавателя Деятельность студента
1 Составление  и  комментирование 

правил работы в цифровой образо-
вательной среде вуза. Техническое 
сопровождение,  кураторство,  на-
ставничество

Ознакомление  со  средой,  цифро-
выми  технологиями,  методами 
реализации  обучения,  новыми 
знаниями;  восприятие  знаний  и 
умений

2 Организация  образовательного 
процесса  в  университетской  циф-
ровой  образовательной  среде.  Об-
ратная связь

Самостоятельная  аналитика,  син-
тезирование,  сравнение,  сопостав-
ление,  систематизация  знаний  – 
формирование  навыка  самообра-
зования

3 Организация  и  управление  твор-
ческой и проектной деятельностью 
студента  в  цифровой  образова-
тельной среде вуза. Обратная связь

Практическая деятельность по са-
мостоятельному  поиску  возмож-
ных  решений  стандартных  и  не-
стандартных задач

4 Организация  и  управление  про-
цессом мониторинга, оценки сфор-
мированности  знаний,  умений  и 
навыков,  углубления  знаний  и  са-
моразвития  студентов.  Обратная 
связь

Самоконтроль, самодиагностика

Вопросы административно-управленческого характера в образо-
вании, не связанные с процессом цифровой трансформации, не яв-
ляются предметом изучения данного направления дидактики.
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В своем исследовании «Проект дидактической концепции циф-
рового профессионального образования и обучения» Блинов В.И., 
Дулинов М.В.,  Есенина Е.Ю.,  Сергеев И.С.  выделили  одиннадцать 
принципов  цифровой  дидактики:  «доминирование  процесса  уче-
ния,  персонализация,  целесообразность,  гибкость  и  адаптивность, 
успешность в обучении, обучение в сотрудничестве, практикоори-
ентированность,  нарастание  сложности,  насыщенность  образова-
тельной среды, полимодальность и принцип включённого оценива-
ния» [7; 40]. Авторы указывают на то, что список принципов циф-
рового профессионального образования, который был представлен 
в работе, является открытым и нуждается в дальнейшем исследова-
нии  и  изменениях  в  соответствии  с  развитием  теории  и  практики 
цифрового образования и постоянного появления новых цифровых 
образовательных технологиях. 

Результаты
Опираясь на научные постулаты классической дидактики и, мы 

выделяем  следующие  принципы  цифровой  дидактики  профессио-
нального образования:

Цифровой баланс.  Данный  принцип  предполагает  сохранение 
баланса  трудовой  активности  участниками  образовательного  про-
цесса  между  цифровой  и  традиционной  формами  обучения.  Для 
того чтобы студенты могли создавать свой собственный образова-
тельный путь, выбирать содержание обучения, а также определять 
уровень и сроки его освоения, необходимы ресурсы в цифровой об-
разовательной среде. Данный принцип реализуется в цифровой об-
разовательной среде вуза за счет цифровых сетевых образователь-
ных ресурсов.

Гибкость. Принцип представляет собой развитие идеи личност-
но ориентированного подхода в обучении в условиях цифровой об-
разовательной среды. Принцип означает, что ЦОС является гибкой 
системой,  и  обучающийся  сам  выстраивает  свой  образовательный 
маршрут в зависимости от целей обучения, сам контролирует темп 
обучения и выбирает формы и методы обучения с учётом своих об-
разовательных потребностей, персональных интересов, культурных 
и  других  особенностей.  Использование  технологий  «Цифровой 
след» и «Прокторинг» позволяет сделать образовательный процесс 
верифицированным. 

Коммуникативность и сотрудничество.  Принцип  заключается 
в  активном  общении  и  взаимодействии  между  студентами  и  пре-
подавателем  в  различных  формах  (личное  присутствие,  онлайн)  
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и организации групповой работы в цифровой образовательной сре-
де университета.

Междисциплинарность. В условиях цифровой трансформации 
образования, одним из основных принципов цифровой дидактики 
является междисциплинарная интеграция. Это связано с тем, что 
современный выпускник должен не только уметь анализировать, 
проектировать и находить оптимальные решения профессиональ-
ных  задач,  но  и  обладать  навыками  работы  в  команде,  успешно 
общаться,  решать  нестандартные  задачи  и  владеть  цифровыми 
знаниями и умениями. Междисциплинарная интеграция особенно 
важна в профессиональном техническом образовании, когда необ-
ходимо  изучать  проблемы  или  решать  практические  задачи,  свя-
занные с несколькими смежными областями знаний в рамках од-
ной дисциплины. В цифровой среде междисциплинарность пред-
полагает развитие уже сформированных знаний и умений, а также 
объединение  и  взаимное  проникновение  содержания  различных 
дисциплин для повышения уровня образования и готовности к ра-
боте в цифровой экономике.

Самообразование в течение всей жизни. Для того чтобы успеш-
но  участвовать  в  общественной  и  профессиональной  жизни,  каж-
дый  человек  должен  постоянно  обновлять  свои  знания  и  навыки. 
Обучение на протяжении всей жизни является ключевым фактором 
в XXI веке, так как это не только способствует активной граждан-
ской позиции, но и позволяет полноценно участвовать в обществе. 
Мы считаем, что самым современным и эффективным способом са-
мообразования является использование массовых открытых онлайн 
курсов  в  Интернете,  которые  доступны  для  всех,  включая  студен-
тов, и позволяют работать самостоятельно.

Практическая ориентированность.  Основой  этого  принципа 
является связь между целями, содержанием, технологиями, мето-
дами и средствами обучения с требованиями цифровой экономики 
и рынка труда, которые являются актуальными и перспективными. 
В этом случае, важным критерием для фундаментальной професси-
ональной подготовки становятся не только научные и практические 
знания,  но  и  комплекс  универсальных  компетенций.  Достижение 
таких компетенций и практического опыта у обучающихся возмож-
но при постановке перед ними соответствующих целей и задач, ши-
рокого использования им практических форм и методов обучения 
и  организации  производственных  практик  на  соответствующих 
предприятиях.
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Интерактивное оценивание. Принцип заключается в изменении 
способов оценки успехов в учебе, чтобы они стали непрерывными 
и  персонализированными.  Это  достигается  с  помощью  использо-
вания цифровых технологий, которые позволяют мгновенно сооб-
щать обучающемуся о результатах выполнения задания, а также о 
его сильных и слабых сторонах и пробелах в знаниях. Кроме того, 
такие  технологии  предоставляют  индивидуальные  рекомендации 
по устранению проблем и помогают ученику поставить и скоррек-
тировать свои ближайшие учебные цели.

Воспитание и личностное развитие. Этот принцип связан с тра-
диционным  дидактическим  принципом  воспитательного  и  разви-
вающего обучения и подразумевает, что преподаватель должен со-
средоточиться на развитии самостоятельности студента в процессе 
учебы. Процесс обучения в цифровой среде актуализирует главную 
роль самостоятельности обучающегося, а деятельность педагога яв-
ляется только организационной и носит вспомогательный характер.

Принципы  цифровой  дидактики  реализуются  в  использовании 
двух групп технологий, к которым относятся:
 • офисные  программы,  графические  редакторы,  Интернет-

браузеры,  обучающие  платформы,  LMS,  средства  организации 
коммуникации, виртуальная реальность, искусственный интел-
лект, интернет вещей в образовании и т.д.; 

 • педагогические  технологии  –  смешанное,  гибридное,  электрон-
ное  обучение  и  т.д.,  обеспечивающие  формирование  у  обучаю-
щихся  необходимых  профессиональных  компетенций,  знаний, 
умений и навыков.

Обсуждение
Подводя итог нашим рассуждениям, отметим, что цифровая ди-

дактика представляет собой важную область научного исследования 
и  практической  разработки,  которая  помогает  улучшить  процесс 
обучения  и  образования,  предлагает  новые  возможности  для  уча-
щихся и педагогов, и продолжает развиваться с развитием техноло-
гий. Подчеркнем, что интеграция принципов цифровой дидактики 
в образовательный процесс – задача сложная, требующая научного 
обоснования и комплекса организационных мер на теоретическом, 
методологическом, институциональном и преподавательском уров-
нях.  Цифровая  дидактика  может  помочь  педагогу  в  индивидуали-
зации  обучения  и  помогает  студентам  более  эффективно  учиться 
и  достигать  лучших  результатов.  В  целом,  разработка  цифровой 
дидактики  является  необходимой  для  обеспечения  современного  
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и эффективного образования. Она помогает студентам получать об-
разование  в  любое  время  и  в  любом  месте,  делает  обучение  более 
интерактивным и привлекательным, а также помогает учителям ин-
дивидуализировать обучение. Это важный шаг в развитии образова-
ния и подготовке студентов к цифровой экономики.
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The article deals with the issue of changing the paradigm of education 
due to digital transformation, the emergence of digital didactics. Digital 
didactics  is  based  on  the  basic  principles  and  concepts  of  traditional 
didactics,  which  studies  the  processes  of  learning,  assimilation  of 
knowledge  and  development  of  skills  and  abilities.  However,  in  the 
context  of  digital  transformation  of  education,  digital  didactics  adapts 
these principles and concepts to the use of modern digital technologies 
and  tools  in  the  educational  process.  The  subject,  object  and  tasks 
of  digital  didactics  are  considered  in  comparison  with  the  basics  of 
traditional didactics. The main means of digital didactics and the essence 
of the main categories of vocational education are described. The types 
of  interaction of participants  in the educational process (a teacher and 
a student) in the digital educational environment of the university are 
considered. The author suggests the principles of digital didactics: digital 
balance, flexibility, communication and cooperation, interdisciplinarity, 
lifelong  learning,  interactive  assessment,  upbringing  and  personal 
development.  The  list  of  principles  of  digital  professional  education, 
which was presented in the paper, is open and needs further research and 
changes in accordance with the development of the theory and practice of 
digital education and the constant emergence of new digital educational 
technologies. 
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В  статье  представлен  анализ  проблем,  связанных  с  мотивацией 
обучающихся при реализации образовательного процесса в онлайн-
формате.  Выявляется,  что  на  эффективность  такого  обучения 
большое влияние оказывает мотивация обучающихся. Также дается 
характеристика  элементов,  из  которых  состоит  мотивированность 
студентов, таких как постановка целей, руководство своим временем, 
структурирование среды, поиск помощи, стратегическое мышление, 
самооценка.  Особо  подчеркивается  существенная  разница  в 
мотивации обучения в зависимости от его формата (традиционное, 
онлайн).  При  этом  необходимо  помнить,  что  образовательный 
процесс в любом случае остается формой коммуникации. Поэтому 
возможность  осуществления  различных  видов  социального 
взаимодействия оказывает значительное воздействие на мотивацию 
обучающихся. Для формулировки выводов были проанализированы 
результаты нескольких эмпирических исследований (зарубежных и 
отечественных), проведенных в данной сфере. Это позволило более 
четко  охарактеризовать  причины  снижения  заинтересованности 
обучающихся при освоении дисциплин в онлайн-формате. В качестве 
заключения обосновывается необходимость использования сильных 
сторон сети Интернет, которая делает возможным получение любой 
информации,  с  целью  повышения  мотивации  обучающихся,  что 
положительно скажется и на эффективности всего образовательного 
процесса, осуществляющего полностью или частично с применением 
дистанционных технологий. 

Ключевые  слова:  мотивация,  онлайн-образование, 
дистанционные  образовательные  технологии,  эффективность 
онлайн-обучения.
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Цифровая  гуманитаристика  и  технологии  в  образовании  (DHTE  2023):  
сб.  статей  IV  Международной  научно-практической  конференции.  16–1 
7  ноября  2023  г.  /  Под  ред.  В.В. Рубцова,  М.Г. Сороковой,  Н.П. Радчико-
вой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. 833–843 с.

Введение
Обучение  с  применением  информационно-коммуникативных 

технологий требует от обучающихся, с одной стороны, формирова-
ния особых психологических качеств (таких как мотивированность, 
самостоятельность,  рефлексивность  и  др.).  А  с  другой  стороны, 
отдельные структурные элементы психики, которые ранее форми-
ровались в процессе общения в рамках учебной деятельности, при 
дистанционном обучении, уходят на второй план. Ярким примером 
этому служит сокращение межличностного общения во всех сферах 
жизнедеятельности обучающихся, в том числе учебной. Это, в свою 
очередь проявляется в несформированности «Я-концепции» у мно-
гих современных подростков и студентов [1].

Но необходимо определить с понятийным аппаратом. В зависи-
мости от степени насыщения образовательного процесса теми или 
иными дистанционными технологиями, характера взаимодействия 
между  участниками,  способов  подачи  контента  можно  выделить 
следующие виды обучения [4]:
−	 традиционное обучение (без использования электронных техно-

логий);
−	 традиционное обучение с веб-поддержкой (1–29 % курса реали-

зуется в сети: доставка контента, минимальное взаимодействие 
через LMS при выполнении СРС);

−	 смешанное  обучение  –  blended-learning  (30–79 %  курса  реали-
зуется  в  сети:  комбинирует  обучение  в  аудитории  с  занятиями  
в сети);

−	 полное онлайн обучение (более 80 % курса в сети, часто совсем 
без очного взаимодействия).
Кроме того, могут применяться различные модели самого элек-

тронного обучения:
−	 очная форма + дистанционная;
−	 сетевое  обучение  (автономные  курсы  или  информационно- 

образовательная среда – виртуальные кафедры, школы, универ-
ситеты);

−	 сетевое обучение + кейс-технологии;
−	 обучение,  построенное  преимущественно  на  видеоконференц-

связи;
−	 и другие.
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Общим для применения любых форм дистанционных техноло-
гий становится увеличение самостоятельной работы обучающихся. 
А  это  в  свою  очередь  требует  наличия  у  них  высокого  уровня  са-
момотивации,  дисциплинированности  и  умения  управлять  своим 
временем.

Следовательно,  целью  настоящего  исследования  является  рас-
смотрение особенностей мотивации обучающихся (как внутренней, 
так и внешней) в процессе дистанционного обучения. На основании 
цели были определены следующие исследовательские вопросы:
−	 анализ мотивационных установок обучающихся в зависимости от 

организации процесса обучения (в реальном времени, с примене-
нием дистанционных технологий, постностью онлайн-формат);

−	 выявление  факторов,  влияющих  на  эффективность  онлайн- 
обучения, и рассмотрение того, какое значение имеет мотивация 
на ее повышение;

−	 определение  элементов,  из  которых  состоит  мотивированность 
обучающихся.

Методы
В основе данного исследования лежит метод критического ана-

лиза  научной  литературы  по  вопросам  мотивации  обучающихся 
с  применением  различных  форм  онлайн-обучения.  Отправной 
точкой  исследования  выступает  когнитивная  теория  личности,  а 
именно  понимание  того,  что  обучающиеся  всю  информацию,  по-
лучаемую во процессе обучения, сопоставляют с уже имеющимся 
опытом и в соответствии с этим выстраивают свое дальнейшее по-
ведение.  В  качестве  эмпирической  базы  исследования  выступили 
различные научные изыскания, проводимые российскими и зару-
бежными учеными. Наиболее важные из них можно это исследова-
ние, проведенное в Уральском федеральном университете (УрФУ) 
в  2018  году  (Клименских М.В.,  Лебедева Ю.В.,  Мальцев А.В., 
Савельев В.В. П) по выявлению ключевых психологических пози-
ций,  влияющих  на  эффективность  студентов  в  условиях  онлайна  
(в частности, выраженность внутренней и внешней мотивации) [2] 
и концепцию Wang C. [7], выделяющую отличительные характери-
стики мотивации обучающихся при реализации образовательного 
процесса онлайн.

Результаты
Начнем с рассмотрения проблем с мотивацией, возникающих у 

обучающихся  в  онлайн-формате,  которое  предполагает  большую 
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часть самостоятельной работы. Важным становится то, как обуча-
ющиеся  осуществляют  поиск  и  интерпретацию  этой  информации, 
учитывая тот факт, что работают они по принципу «навести и щел-
кнуть»  (point-and-click)  [7].  Студент,  у  которого  низкий  уровень 
мотивации, будет хаотично пролистывать интернет-страницы, пы-
таясь найти что-то нужное. Но, как показывает практика, это приво-
дит к поверхностным личным учебным и научным результатам, по-
тому что цель заключается в выполнении формальных требований 
и получения «зачета» за выполненную работу. Студент с высоким 
уровнем мотивации, наоборот, будет опираться на цифры и факты, 
подвергать  сомнению  найденную  информацию,  потому  что  стре-
мится узнать что-то новое, повысить свой уровень компетентности.

Следовательно, мотивация обучающихся оказывает существен-
ное  влияние  на  эффективность  образовательного  процесса.  Это 
подтверждается и исследованием, проведенным в Уральском феде-
ральном университете (УрФУ) в 2018 году, еще до массового пере-
хода на онлайн-обучение и применение дистанционных технологий 
в  образовании,  которое  выявило  несколько  основных  показателей 
эффективности  онлайн-обучения,  требующих  внимания  в  образо-
вательном процессе [2]:
1.   Внутренняя  мотивация:  познавательная,  мотивация  достиже-

ния, саморазвития.
2.   Уровень интеллекта.
3.   Внешняя мотивация: ориентация на общественное мнение, чув-

ство долга, чувство вины за плохой результат;
4.   Собственно  личностные  качества:  склонность  к  кооперации  и 

согласию с другими людьми, добросовестность, а также, с отри-
цательным влиянием, эмоциональная восприимчивость, тревож-
ность и незащищенность;

5.   Учебный стаж: более опытные студенты, уже прошедшие ранее 
минимум два онлайн-курса, как правило, показывают более вы-
сокую успеваемость.

6.   Открытость опыту, то есть любознательность, увлеченность.
В  свою  очередь,  обращаясь  к  исследованию  I.  Varkonyi  можно 

выделить несколько факторов, которые влияют на увеличение мо-
тивации [6]:
1.   Наличие личной заинтересованности, если есть понимание того, 

что предпринимаемые действия принесут выгоду.
2.   Соответствие  сложившейся  внутренней  системе  ценностей  по-

требностей человека.
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3.   Присутствующие риски и препятствия имеют небольшое значение.
4.   Присутствует взаимосвязь с предыдущим опытом.

Исследование Wang [7], конкретизировало разницу в мотиваци-
онных установках обучающихся в традиционном и онлайн режимах. 
Существенное  отличие  заключается  в  том,  что  при  классической 
форме  обучения  мотивация  во  многом  зависит  от  необходимости 
соответствовать социальной роли студента, ученика, слушателя, ко-
торую обучающийся берет на себя, поступая в то или иное образо-
вательное учреждение. Необходимо успевать за остальными обуча-
ющимися, соответствовать тем ожиданиям преподавателя, которые 
тот выдвигает по освоению своего академического курса и т.д. Это 
в  большей  степени  относится  к  показателям  внешней  мотивации. 
Совершенно  иные  мотивационные  установки  у  обучающегося,  ос-
ваивающего  онлайн-курс.  Тут  на  первый  план  выходят  поддержа-
ние  собственной  индивидуальности  и  стремление  самосовершен-
ствоваться.  И  это  происходит  не  под  давлением  преподавателя,  а 
благодаря собственной осознанности, что  говорит о преобладании 
внутренней мотивации [5].

Итак, понимая важность мотивации при организации онлайн-об-
разования,  выделяя  факторы,  которые  влияют  на  ее  увеличение, 
учитывая, что она не может быть такой же, как при традиционных 
формах обучения, определим структуру мотивированности, опира-
ясь на исследование, проведенное C. Zheng, J. Liang, M. Li, C. Tsai [8]:
1.   Постановка  целей.  Это  один  самых  важных  элементов,  потому 

что  большая  часть  учебной  деятельности  осуществляется  са-
мостоятельно.  Соответственно  обучающийся  должен  четко  по-
нимать, для чего он осуществляет каждое свое действие, чтобы 
достичь  установленных  результатов  обучения.  К  тому  же  эти 
самостоятельные действия связаны с поиском определенной ин-
формации и, чтобы «не утонуть» в ее потоке, должны быть четко 
заданные ориентиры, то есть релевантные цели и задачи.

2.   Управление временем. Приобретает огромное значение в онлайн-об-
разовании,  так  как  оно  по  своей  сути  асинхронное.  Классическая 
система образования имеет жесткую структуру академических ча-
сов на освоение учебных дисциплин. При онлайн-обучении само-
стоятельный поиск информации, выполнение иных учебных дей-
ствий  ничем  не  ограничены.  Поэтому  умение  распределять  свое 
время  при  сочетании  различных  видов  учебной  деятельности  и 
периодов отдыха и при этом не потерять интерес оказывает боль-
шое  влияние  на  желание  продолжать  процесс  обучения  онлайн.
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3.   Структурирование среды. Важным для обучающегося становит-
ся  наличие  у  него  хорошей  компьютерной  техники  и  высоко-
скоростного  интернета.  Потому  что  без  этого  онлайн-обучение 
вызывает большое чувство напряженности, раздраженности или 
даже депрессивности, что в свою очередь снижает уровень моти-
вированности.

4.   Поиск помощи. Если при классическом процессе обучения пре-
подаватель всегда рядом, к нему можно обратиться в любую ми-
нуту  на  учебных  занятиях,  то  применение  дистанционных  тех-
нологий в обучении на первый план выдвигает общение в вир-
туальной  среде.  Преподаватель,  тьютор  должен  быть  доступен 
практически 24 часа в сутки семь дней в неделю. Помощь обуча-
ющемуся может потребоваться в любой момент. А если он ее не 
получает вовремя, то идет снижение мотивации.

5.   Стратегическое мышление. Умение видеть проблемы и препят-
ствия как бы сверху позволяет быстрее определять способы их 
решения или преодоления. Застревание на одной проблеме заби-
рает большое количество времени, сил, а соответственно и жела-
ния учиться, т.е. снижает мотивированность.

6.   Самооценка. Так как прямые контакты с преподавателем суще-
ственно сокращены, обучающемуся приходится оценивать себя 
самостоятельно  во  многих  своих  учебных  действиях.  Поэтому 
важным становится умение самоанализа и рефлексии.
Работа  с  этими  элементами  мотивированности  позволит  в  том 

числе повысить эффективность онлайн-образования, будет оказы-
вать  положительное  влияние  на  достижение  образовательных  ре-
зультатов.

Обсуждение
Таким образом, можно утверждать, что при традиционных фор-

мах  обучения  преобладает  так  называемая  внешняя  мотивация.  
С  одной  стороны,  преподаватель,  являясь  лидером  образователь-
ного процесс, может применять меры поощрения и наказания, что 
оказывает существенное воздействие на мотивацию обучающихся. 
С другой стороны, у обучающихся проявляется стремление не быть 
хуже других, что в свою очередь мотивирует их добиваться опреде-
ленных успехов учебной деятельности. 

При  переходе  на  онлайн-обучение  вектор  мотивации  смеща-
ется  в  сторону  внутренних  устремлений.  Так  как  преподаватель 
в  данном  случае  выступает  в  роли  консультанта  и  проверяющего,  
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то у него нет возможности повлиять на мотивацию студентов. А от-
сутствие  аудиторных  занятий  убирает  соревновательный  момент 
между  обучающимися,  который  во  многом  сподвигал  их  к  реше-
нию учебных задач.

Основная ошибка многих российских вузов заключается в том, 
что не были внесены существенные изменения в образовательный 
процесс.  Со  времен  пандемии  большинство  просто  попытались 
адаптировать  имеющиеся  учебные  материалы,  предназначенные 
для аудиторной работы, в онлайн-формат. Это вызвало очень много 
сложностей,  как  со  стороны  студентов,  так  и  со  стороны  препода-
вателей. Первым очень сложно концентрировать свое внимание на 
полуторачасовых занятиях в режиме вебинара или конференцсвя-
зи, прослушивания онлайн-лекций. Преподавателю же не представ-
ляется  возможным  удерживать  внимание  всей  аудитории,  потому 
что он ее целиком не видит и не ощущает настроений и эмоций. Ни 
для  одной  из  сторон  нет  обратной  связи,  соответственно  удовлет-
ворения от занятия, а тем более мотивации для участия в подобных 
мероприятиях в дальнейшем. Практические (семинарские, лабора-
торные) занятия ограничиваются зачастую выдачей заданий и ме-
ханической проверкой их выполнения преподавателем. Потенциал 
лекционных  и  практических  занятий,  таким  образом,  получается 
неиспользованным в полной степени.

Мы  считаем,  что  онлайн-образование  надо  выстраивать  на  ис-
пользовании  преимуществ  виртуальной  среды  и  сети  Интернет  с 
целью создания устойчивой мотивации студентов к процессу обу-
чения.  Количественные  методы  оценивания,  широко  применяемы 
в  аудитории,  в  онлайн-формате  обучения  теряют  свою  эффектив-
ность. Это связано с тем, что широкий доступ к информации облег-
чает  обучающимся  поиск  правильного  ответа  на  тест  или  задания 
контрольной работы. А желание получить формальную оценку или 
зачет за проделанную работу очень часто сподвигает к недобросо-
вестности и списыванию ответов. 

В решении проблем низкой мотивации, по нашему мнению, по-
может  использование  проектной  деятельности,  как  индивидуаль-
ной, так и групповой. Задача преподавателя в данном случае на са-
мом первоначальном этапе заинтересовать каким-либо творческим 
проектом, что будет в дальнейшем мотивировать обучающихся к его 
разработке и получению результата. А групповые проекты, в свою 
очередь, позволят избежать отчуждения студентов друг от друга, ко-
торое часто возникает в онлайн-формате, а наоборот будут способ-
ствовать  организации  совместной  работы  и  оказывать  существен-
ное влияние на процесс социализации студентов.
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Выводы
Подводя  итог  всему  вышесказанному,  приходим  к  выводу,  что 

образовательный процесс в любом своем проявлении (в традицион-
ной форме, в онлайн-формате) – это процесс коммуникации, на ко-
торый существенное влияние оказывает мотивация обучающихся.

Применение  дистанционных  образовательных  технологий  сме-
щает  акцент  мотивации  у  студентов  с  внешней  на  внутреннюю.  
И для того, чтобы образовательный процесс в онлайн-формате был 
эффективным,  необходимо  уходить  с  классической  проверки  зна-
ний обучающихся и контроля за его деятельностью на развитие его 
индивидуальности,  творческих  способностей  с  предоставлением 
личной свободы. И для этих целей лучше всего подходит проектное 
обучение, которое позволит поддерживать внутреннюю мотивацию 
обучающихся на высоком уровне. При этом важно использовать в 
образовательном процессе как индивидуальные, так групповые про-
екты. Это будет влиять на развитие самостоятельности обучающих-
ся, их критического мышления, но также на новый уровень выведет 
процесс взаимодействия между собой, потому что одна из проблем 
виртуального общества – это потеря социальных связей. 

Результаты  данного  исследования  могут  послужить  основой 
для дальнейшего научного осмысления способов повышения моти-
вации  у  обучающихся  в  образовательном  процессе.  В  дальнейшей 
перспективе исследования мы рассматриваем проведение эмпири-
ческих  исследований,  связанных  с  уточнением  и  классификацией 
мотивационных установок обучающихся в процессе онлайн-обуче-
ния с целью выявления способов повышения его эффективности.
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The article presents an analysis of the problems associated with student 
motivation when implementing the educational process in online format. 
It is revealed that the effectiveness of such training is greatly influenced 
by  the  motivation  of  students.  It  also  characterizes  the  elements  that 
make up students’ motivation, such as setting goals, time-management, 
structuring the environment, seeking help, strategic thinking, and self-
esteem. Particularly emphasized is the significant difference in learning 
motivation  depending  on  its  format  (traditional,  online).  It  must  be 
remembered  that  the  educational  process  in  any  case  remains  a  form 
of  communication.  Therefore,  the  opportunity  to  carry  out  various 
types  of  social  interaction  has  a  significant  impact  on  the  motivation 
of  students.  To  formulate  conclusions,  the  results  of  several  empirical 
studies  (foreign  and  domestic)  conducted  in  this  area  were  analyzed. 
This  made  it  possible  to  more  clearly  characterize  the  reasons  for  the 
decrease  in  students’  interest  when  mastering  disciplines  in  an  online 
format. As a conclusion, the need to use the strengths of the Internet is 
substantiated, which makes it possible to obtain any information in order 
to increase the motivation of students, which will have a positive impact 
on the effectiveness of the entire educational process, carried out fully or 
partially using distance technologies.
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