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Организация дистанционного обучения 
в школе, колледже, вузе
Цель исследования – изучить и проиллюстрировать основные 
этапы внедрения дистанционного обучения (ДО) в школе, кол-
ледже, вузе на примерах работы реальных образовательных 
организаций. 
Материалами для изучения послужили результаты работы 
авторов статьи по внедрению ДО в учебный процесс своих 
организаций. Методологическая работа была построена на 
базе теоретических основ ДО научной школы Е.С. Полат и ее 
последователей. 
Для достижения поставленной цели и решения задач применя-
лись следующие группы методов исследования:
– теоретические – анализ психологической, педагогической, 
методической литературы, нормативно-правовых докумен-
тов в аспекте исследуемой проблемы; моделирование процесса 
дистанционного обучения в образовательных организациях, 
систематизация научно-теоретических и опытно-экспери-
ментальных данных; классификация выделенных компонентов 
и характеристик;
– эмпирические – диагностические (анкетирование); обсер-
вационные (наблюдение – прямое и косвенное, длительное и 
кратковременное);
– статистические – измерения полученных данных (сбор 
статистического материала); определение и обработка коли-
чественных и качественных показателей эксперимента.
Теория и практика ДО в России насчитывает уже более 20 
лет. При внедрении ДО в образовательной организации адми-
нистрации важно изучить основные концепции ДО российских 
и зарубежных научных школ, определиться со стратегией вне-
дрения, а не действовать «вслепую». На первый план выходит 
огромная проблема: неготовность преподавательского состава 
к осмыслению и овладению современными педагогическими и ин-
формационными технологиями для организации дистанционного 
учебного процесса. Отсутствие у большинства руководителей 
образовательных организаций понятия разработки педагогиче-
ской системы ДО позволяет допустить некий сумбур в подаче и 
контроле учебного материала, процесс усугубляет отсутствие 
полноценных консультаций, в результате чего многие участни-
ки учебного процесса оказываются недовольны результатами. 
Вместо этапа серьезного проектирования системы ДО препо-

даватели ограничиваются оцифровкой готовых традиционных 
лекций, проведением их в режиме «говорящей головы» с зачи-
тыванием теории с экрана, введением автоматизированной 
системы тестирования или любого количества заданий «из 
учебника» с посылом «прислать фото выполненного задания», 
что, безусловно, не может привести к качественному процессу 
обучения. Педагоги в большинстве пытаются при смене формы 
обучения перенести на автомате все элементы очной системы 
обучения в дистанционную, что в принципе невозможно при сме-
не среды. Новая среда ДО имеет иные возможности и требует 
от педагога иного планирования, представления информации, 
организации контроля и фиксирования результатов.
Результаты исследования позволили выделить общие тенденции 
при организации ДО на всех уровнях образования и специфиче-
ские проблемы, характерные для конкретных уровней. Главной 
проблемой в организации ДО в школе стало создание условий 
для обучения (техническое обеспечение, интернет, организация 
педагогической системы ДО), а также методическое обеспе-
чение процесса ДО (обучение учителей методике ДО). В вузах 
и колледжах главной проблемой оказалось именно стимули-
рование педагогического состава к освоению методических и 
технических основ ДО, поскольку мотивации для построения 
качественного ДО основной массе педагогов явно не хватало. 
В заключение следует отметить, что для дальнейшего раз-
вития ДО руководству организаций необходимо задуматься 
о разработке экономических механизмов оплаты труда 
разработчиков дистанционных курсов и преподавателей ДО, 
проработке защиты авторских прав на созданные дистан-
ционные курсы, обучение педагогов методике разработке и 
проведения дистанционных курсов, закупке профессиональных 
СДО (LMS) с гарантией техподдержки от разработчиков на 
несколько лет и настройки под нужды организации. Также 
необходима система льгот и поощрений для дистанционных 
преподавателей по охране здоровья и стимулирования к даль-
нейшей качественной работе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанци-
онного обучения, дистанционный курс, модель дистанционного 
обучения, дистанционный преподаватель.

Organization of Distance Learning 
in School, College, University
The purpose of research is to study and illustrate the main stages 
of implementing distance learning (DL) in schools, colleges, and 
universities using examples of real educational organizations.
Materials for the study were the results of the authors’ work 
on the implementation of DL in the educational process of their 
organizations. The methodological work was based on the DL 
theoretical foundations of E.S. Polat scientific school and her 
followers. 
To achieve this goal and solve problems, the following groups of 
research methods were used:

– theoretical: analysis of psychological, pedagogical, methodological 
literature, regulatory documents in the aspect of the problem under 
study; modeling of distance learning in educational organizations, 
systematization of scientific and theoretical and experimental data; 
classification of selected components and characteristics;
– empirical-diagnostic (survey); observational (observation-direct 
and indirect, long and short-term);
– statistical: measurement of the obtained data (collection of statistical 
material); determination and processing of quantitative and qualitative 
indicators of the experiment.
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The theory and practice of DL in Russia has been going on for over 
20 years. When implementing DL in an educational organization, it 
is important to study the main concepts of DL in Russian and foreign 
scientific schools, determine the implementation strategy, but not to act 
“blindly”. A huge problem comes to the fore: the lack of readiness of 
the teaching staff to comprehend and master modern pedagogical and 
information technologies for organizing the distance learning process. 
The absence of the development concept of a pedagogical system for 
the majority of heads of educational organizations allows for some 
confusion in the submission and control of educational material, the 
process is aggravated by the lack of full-fledged consultations, as 
a result of which many participants in the educational process are 
dissatisfied with the results. Instead of the stage of serious system 
design, lecturers limit themselves to digitizing ready-made traditional 
lectures, conducting them in the “talking head” mode with reading the 
theory from the screen, introducing an automated testing system or any 
number of tasks “from the textbook” with the message “send a photo 
of the completed task”, which, of course, cannot lead to a high-quality 
learning process. Most lecturers try to transfer all the elements of the 
full-time learning system to the distance learning system automatically 
when changing the form of training, which is basically impossible 
when changing the environment. The new learning environment has 
different capabilities and requires the lecturer to plan differently, 
present information, and organize monitoring and record results.

The results of the study allowed us to identify general trends in the 
organization of DL at all levels of education and specific problems 
typical for particular levels. The main issue in organization DL 
at school was the creation of the learning environment (technical 
support, Internet, organization of DL pedagogical system) as well 
as methodological support of DL process (training lecturers in DL 
methodology). In higher education institutions and colleges, the main 
problem turned out to be stimulating the teaching staff to master the 
methodological and technical foundations of DL, since the majority 
of lecturers clearly lacked motivation to provide a high-quality DL.
In conclusion, it should be noted that for further development of 
distance learning, the management of organizations needs to think 
about developing economic mechanisms for paying developers of 
distance learning courses and lecturers, working out copyright 
protection for created distance learning courses, training lecturers 
in the methodology for developing and conducting distance learning 
courses, purchasing professional DLS (distance learning systems) with 
a guarantee of technical support from developers for several years 
and customization for the needs of the organization. There is also 
a need for a system of benefits and incentives for distance lecturers 
on health protection and incentives for further high-quality work.

Keywords: distance learning, distance learning system, distance 
course, model of distance learning, distance lecturer.

Введение

Внедрением дистанцион-
ного обучения (ДО) образо-
вательные организации зани-
маются уже порядка 20 лет. 
Экспериментальные площадки 
ФИРО по внедрению ДО ра-
ботают в регионах с 2006 года. 
За этот период изучено множе-
ство теоретических концепций 
ДО, и наиболее подходящие 
методологические решения ре-
ализуются на практике. С ро-
стом сервисов и средств ком-
муникаций в сети Интернет в 
арсенале дистанционного пре-
подавателя появляются новые 
успешные методы и приемы 
для работы с удаленными уче-
никами и студентами. Поэто-
му изучение и описание опыта 
внедрения ДО в образователь-
ных организациях разного 
уровня – достаточно распро-
страненная практика. 

Целью данного исследова-
ния стало изучение основных 
этапов внедрения ДО в школе, 
колледже, вузе в конкретных 
образовательных организациях, 
где работают авторы статьи, и 
выявление на их примерах наи-
более специфических проблем 
данной области. Методологи-
ческая работа была построена 
на базе теоретических основ 
ДО научной школы Е.С. Полат 
и ее последователей. 

Распространение панде-
мии в мире весной 2020 года 
дало скачок в сторону массо-
вого использования ДО. С це-
лью отчитаться о выполнении 
программ практически во всех 
организациях уровней вузов, 
колледжей и школ процесс пе-
рехода на ДО свели до элемен-
тарно простого уровня: 

1) решили «перенести» 
учебный процесс из очного в 
ДО с соблюдением расписания 
уроков в виде трансляций в ре-
жиме видеоконференций; 

2) решили дать обучающим-
ся много ссылок на разные ре-
сурсы сети интернет, платфор-
мы с заданиями, видеоуроки, 
чтобы ученик (студент) посмо-
трел и сам понял, что как нуж-
но делать; 

3) решили построить кон-
троль в виде фиксирования 
присланных файлов – фото-
графий работ (для выставле-
ния отметок).

Но при этом администра-
ция образовательных органи-
заций в большинстве случаев 
не учла простые реальности:

1. Персональный компью-
тер не входит в перечень обя-
зательного учебного набора 
школьника (студента) на ряду 
с тетрадями, ручками и про-
чими средствами, которые за-
купаются родителями и на ко-
торые выделяются деньги для 

выплат многодетным семьям и 
другим льготным категориям 
от общественных организаций. 
Поэтому проблема нехватки 
компьютеров в семье на всех 
детей и работающих удаленно 
родителей встала очень остро. 
А вход на учебные порталы с 
мобильных телефонов значи-
тельно ограничивал использо-
вание отдельных функций ре-
сурсов.  

2. Основная масса учителей 
школ, педагоги колледжей и 
вузов не имеют представление, 
как работать в иной среде – дис-
танционной. Как эффективно 
организовать учебную среду, 
как подать теоретический и 
практический материал, как 
провести занятие онлайн, как 
организовать качественный 
контроль?  

3. Чувствуя себя рассла-
бленным в домашней обста-
новке, обучаемый не способен, 
например, по скайпу, с той же 
скоростью и эффективностью, 
как на очном уроке, восприни-
мать теоретический материал 
или решать задачи в прямом 
эфире урока. Да и спросить, 
что непонятно, нет возможно-
сти – то связь плохая, то пе-
дагог не готов к подробному 
разбору ошибок, поскольку у 
него время ограничено, среда 
непривычная и много матери-
ала для озвучки. 



Методическое обеспечение

6 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

4. Изучить самостоятельно 
теорию под силу не каждо-
му обучаемому, тут вопрос и 
к качеству изложения той са-
мой теории (подчас это высо-
кий академический «штиль» в 
предложенных видеороликах), 
и к общему уровню подготов-
ки обучаемого. 

5. Ворох учебных материа-
лов в виде ссылок и быстрота 
обмена информацией учителя 
с обучаемыми и с родителя-
ми не способствуют качеству 
обучения, поскольку скорость 
мыслительной деятельности 
человека в момент размыш-
ления над задачей не зависит 
от роста технологий или ско-
рости интернета и неизменна 
с древних времен, когда пер-
вый ученик сел решать такую 
же задачу. И тут главный во-
прос – правильно ли он понял 
алгоритм решения задачи по-
сле изучения теории и в вер-
ном ли направлении движется? 
И как результат – верно ли он 
решил задачу или где допустил 
ошибку? А проверка учителем 
фотографий решенных задач 
сводилась к фиксации факта 
выполнения домашнего зада-
ния, а не к повышению ка-
чества обучения, когда обуча-
емый мог бы сам найти свои 
ошибки и исправить их.

Таким образом, отсутствие 
у большинства руководителей 
образовательных организаций 
понятия системы в ДО позво-
лило допустить некий сумбур в 
подаче и контроле материала, 
отсутствие консультаций усу-
губило процесс, в результате 
чего многие участники учеб-
ного процесса оказались не-
довольны результатами. В дан-
ный момент на первый план 
выходит огромная проблема: 
неготовность преподаватель-
ского состава к осмыслению и 
овладению современными пе-
дагогическими и информаци-
онными технологиями для ор-
ганизации учебного процесса 
в ДО. Вместо этапа серьезного 
проектирования и планирова-
ния преподаватели ограничи-
ваются оцифровкой готовых 

традиционных лекций, про-
ведение их в режиме «говоря-
щей головы» с зачитыванием 
теории с экрана, введением 
автоматизированной системы 
тестирования или любого ко-
личества заданий «из учебни-
ка» с посылом «прислать фото 
выполненного задания», что, 
безусловно, не может привести 
к качественному процессу обу-
чения. Педагоги в большинстве 
пытаются при смене формы 
обучения (при переходе с оч-
ной на дистанционную) пере-
нести на автомате все элемен-
ты очной системы обучения в 
дистанционную, что в прин-
ципе невозможно при смене 
среды. Новая среда ДО имеет 
иные возможности и требует 
от педагога иного планирова-
ния, представления информа-
ции, организации контроля и 
фиксирования результатов.

Дистанционное обучение 
развивается в России с конца 
90-х годов ХХ века. В России 
и за рубежом существуют на-
учные школы ДО, с методикой 
которых можно ознакомиться 
на различных курсах повыше-
ния квалификации, которые 
проводят авторы и последова-
тели данных школ:

• Лаборатория ИСМО РАО 
(Россия), школа профессора, 
доктора пед. наук Е.С. Полат 
[1], [2].

• Центр дистанционного 
образования «Эйдос» (Россия), 
школа профессора, доктора 
пед. наук А.В. Хуторского [3].

• Международный институт 
менеджмента ЛИНК (Россия), 
школа профессора, доктора 
пед. наук С.А. Щенникова 
(ориентирована на британскую 
систему образования) [4].

• Национальный техни-
ческий университет «Харь-
ковский политехнический 
институт» (Украина), школа 
профессора, кандидата тех. 
наук В.Н. Кухаренко [5].

• Университет штата Пен-
сильвания (США), школа про-
фессора Майкла Г.Мура [6].

Данные научные школы по 
ДО разработали огромные ме-

тодологические аппараты в об-
ласти ДО: модели, принципы, 
глоссарии, методы и педаго-
гические технологии. По ме-
тодологии ДО за более чем 20 
лет защищено несколько сотен 
диссертаций. В этом ракурсе 
ДО всегда рассматривалось по 
потребности – для тех кате-
горий лиц, которые не имеют 
возможности обучаться очно. 
О поголовном массовом ДО до 
сих пор речи не было, и, со-
ответственно, не было речи о 
массовой подготовке всех пе-
дагогов к использованию ДО в 
своей профессиональной дея-
тельности.

При организации ДО речь 
идет о двух сторонах процесса 
ДО: информационные техно-
логии и педагогический про-
цесс (полноценный учебный 
процесс, а не самообразова-
ние). Организационно можно 
выделить несколько обязатель-
ных этапов для внедрения ДО в 
любой организации (школа, кол-
ледж, вуз).

I. Начинать внедрение ДО 
необходимо с повышения ква-
лификации педагогов и адми-
нистрации в области разра-
ботки педагогической системы 
ДО. Курс обучения обязатель-
но должен включать такие 
темы, как:

– организация ДО (норма-
тивные документы РФ по ДО, 
модели ДО, построение ин-
формационно-образователь-
ной среды (ИОС) организации, 
внутренняя нормативная база 
организации по ДО, экономи-
ческая схема оплаты труда пе-
дагога при ДО, контроль за ДО 
со стороны руководства);

– методика разработки 
дистанционного курса (ДК); 

– методика проведения ДК 
(педагогические технологии 
ДО);

– психологические осо-
бенности поведения детей и 
взрослых в виртуальной среде 
(специфика организации учеб-
ного процесса в виртуальной 
среде в соответствии с возраст-
ной психологией);
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– информационные техно-
логии (уверенное использова-
ние сервисов интернета – ПО, 
веб-редакторов, соцсетей, мес-
сенджеров).

II. Далее необходимо ре-
шить все технические вопросы 
для организации ДО (высоко-
скоростной интернет, покупка 
платформы для размещения 
ИОС, обеспечение оборудова-
нием всех участников учебно-
го процесса – ноутбуки, ком-
пьютеры, периферия, средства 
коммуникации).

III. После обучения на 
курсах повышения квалифи-
кации администрации необхо-
димо организовать разработку 
и апробацию ДК. Необходи-
мо создать рабочую группу, 
определить сроки, требования 
к методическим материалам, 
внутреннюю экспертизу, раз-
меры поощрений.

IV. Параллельно с разра-
боткой ДК необходимо занять-
ся разработкой локальной нор-
мативной базы ДО: положение 
о ДО, должностная инструк-
ция преподавателя при ДО, 
инструкции для учеников (сту-
дентов), родителей (в школе) 
по обучению в условиях ДО, 
экономическая схема оплаты 
труда за разработку и проведе-
ние ДК.

V. Важно помнить, что пе-
дагогический аспект ДО очень 
важен, необходимо создать ка-
чественную систему ДО с кон-
сультированием, качественным 
контентом, активными фор-
мами работы. Но после разра-
ботки и отладки процесса ДО 
важно постоянное совершен-
ствование. Нужен професси-
ональный рост педагогов, ко-
торый должен опираться на 
научные школы ДО. Не стоит 
слушать плохих экспертов с 
Фейсбука на уровне «5 сове-
тов, как запустить онлайн»! 
Не стоит участвовать в сомни-
тельных конференциях по он-
лайн-обучению, где обсужда-
ется не методика ДО, а новые 
платформы. Важно строить и 
контролировать качественный 
образовательный процесс в ДО.

Для эффективной дистан-
ционной работы преподаватель 
должен быть компетентен не 
только в области классической 
педагогики, но иметь базовую 
информационную грамотность 
для работы в сети Интернет и 
в методике организации и про-
ведения ДО, а точнее – уметь 
организовать систему ДО в 
преподавании своей дисци-
плины.

Под системой дистанци-
онного обучения понимает-
ся педагогическая система, 
включающая проектирование, 
организацию и проведение 
учебного процесса в контек-
сте выбранной концепции с 
учетом специфики дистанци-
онного обучения [1]. Система 
ДО предусматривает прове-
дение регулярных занятий с 
обучаемым с использованием 
средств коммуникаций и об-
разовательных ресурсов сети 
Интернет (виртуальные дис-
куссии в форуме, резюме в 
блогах, круглый стол в режи-
ме телеконференции, чат-кон-
сультации, веб-квест по пред-
мету, вебинары, ситуационный 
анализ, проекты и т.д.). В ус-
ловиях быстро развивающихся 
технических решений для про-
ведения дистанционного обу-
чения преподаватель получает 
возможность автоматизиро-
вать деятельность обучаемого, 
используя новые технологии 
представления информации 
(инфографика, скрайбинг, ин-
теллект-карты, скетч, стори-
теллинг, времення шкала, до-
полненная реальность и т.д.), 
а также разные виды тестов, 
интерактивных форм, автома-
тические опросы. Реализация 
дистанционного курса сопро-
вождается и заканчивается 
контролем успеваемости уче-
ников с помощью различных 
средств ИКТ: электронной 
почты, телеконференций как 
асинхронных (форумов, вики, 
списков рассылки, твиттера, 
блогов), так и синхронных 
(чаты, видеоконференции), 
взаимоконтроля внутри учеб-
ной группы, самоконтроля [7]. 

Вся система ДО органи-
зовывается для работы как в 
режиме онлайн (групповые ве-
бинары, индивидуальные кон-
сультации), так и в режиме 
офлайн (изучение материалов 
курса – чтение лекционного 
материала, просмотр видео; 
выполнение и обсуждение за-
даний учителя – переписка с 
учителем в форуме, по e-mail, 
работа с информационными 
источниками и сервисами сети 
и т.д.).

Построение педагогической 
системы дистанционного обу-
чения по дисциплине (предмету) 
также можно представить в 
виде нескольких основных этапов 
вне зависимости от уровня обра-
зования (школа, колледж, вуз):

1. Определение цели, задач, 
концепции обучения, темы 
дистанционного курса (ДК).

2. Формулировка компе-
тенций (или УУД) для разви-
тия в рамках ДК.

3. Подбор заданий (контро-
ля) на измерение сформирован-
ности компетенций (или УУД).

4. Подбор теории для вы-
полнения заданий ДК.

5. Разработка главной стра-
ницы ДК, глоссария ДК, КТП, 
инструкции для дистанцион-
ных обучаемых, инструкции 
для тьютора (если ДК для 
удаленной группы), указание 
источников литературы по 
теме, каталога ссылок, новост-
ной ленты, входного и выход-
ного анкетирования, организа-
ция рефлексии.

6. Планирование ДК с уче-
том используемых педтехноло-
гий ДО и учебных организаци-
онных форм.

7. Организация работы 
средств коммуникаций вну-
три ДК: 

• онлайн: групповые веби-
нары, индивидуальные кон-
сультации (в мессенджерах); 

• офлайн: обсуждение (пе-
реписка) в форуме, по e-mail.

К проблемам разработки 
педагогической системы ДО 
неоднократно обращались ме-
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тодологи и практикующие пе-
дагоги. На сегодня известны 
исследования по разработке 
отдельных элементов системы 
для на уровне теоретических 
основ [8], [9], [10], [11], прак-
тического применения [12], 
[13], [14], [15], методических 
разработок и учебных пособий 
для вузов [16], [17], [18], [19], 
[20].

Основная часть

Рассмотрим особенности 
организации ДО на примере 
учреждений школы, колледжа 
и вуза.

ГБОУ Школа № 950 г. Москвы
Задача: внедрить дистанци-

онное обучение на период са-
моизоляции детей (март-май 
2020 г.) во всех классах. Адми-
нистрацией школы было при-
нято решение о продолжении 
образовательного процесса 
дистанционно с использовани-
ем ресурсов цифровой образо-
вательной среды. 

Этапы внедрения ДО в об-
разовательный процесс школы:

1. Этап подготовки к реали-
зации ДО в школе:

1.1. Разработаны локальные 
акты: на сайте школы разме-
щены инструкции и памятки 
по организации ДО для всех 
участников образовательного 
процесса: педагогов, обучаю-
щихся и родителей.

1.2. Для педагогов школы 
организовано обучение работе 
с онлайн-сервисами и предо-
ставлена техническая поддерж-
ка штатного специалиста.

1.3. Руководство школы 
обеспечило техническими 
средствами и программным 
обеспечением, необходимы-
ми для работы в удаленном 
режиме, как педагогов, так и 
школьников, нуждающихся в 
оборудовании. 

1.4. В связи с внесенными 
изменениями в процесс оч-
ного образования были опре-
делены следующие формы 
уроков: электронные и дистан-
ционные. Для каждого клас-

са было сформировано свое 
расписание. 2-3 урока в день 
проводились в дистанционном 
формате, остальные уроки – в 
электронном формате.

2. Этап ДО:
2.1. Для организации взаи-

модействия с обучающимися 
учитель создает сайт своего 
класса или группу в удобном 
для всех мессенджере для опе-
ративного обмена информа-
цией организационного ха-
рактера (маршрутный лист с 
заданием на текущий день, 
расписание дополнительных 
занятий, внеклассных меро-
приятий). Маршрутный лист к 
заданиям оформляется в зна-
комом (понятном) ученикам 
виде. Все инструкции к зада-
ниям пишутся четко, внятно, 
с примерами. Даются образцы 
оформления и выполнения 
заданий. Единый вход в об-
разовательное пространство и 
единая систематизация теории 
и практики необходима для 
удобства коммуникаций. Для 
организации учебной деятель-
ности учитель также выбирает 
только одну площадку для про-
ведения онлайн-занятий свое-
го класса: Talkyi.io, VideoMost.
com, Zoom.us или Skype.com. 
Часть детей в силу семейных 
обстоятельств не могли под-
ключаться к онлайн-занятиям, 
для них было организовано 
обучение оффлайн: на сайте 
педагога размещены ссылки 
на записи дистанционных уро-
ков, опубликованы теория и 
задания, определен объем за-
даний и сроки их выполнения. 
Комбинация электронных и 
дистанционных уроков, рабо-
та офлайн и онлайн позволила 
учителю охватить всех обучаю-
щихся при ДО независимо от 
уровня их технического обе-
спечения. 

2.2. В процессе подготовки 
и проведения онлайн-занятий 
учителю необходимо ориенти-
роваться на технологию опере-
жающего обучения, давая для 
самостоятельного изучения 
легкие темы. Ученики имеют 
возможность подготовиться к 

такому уроку заранее: изучить 
теорию параграфа, прочитать 
художественный текст и т.д. 
На самом уроке происходит 
углубление и расширение зна-
ний по изучаемой теме. Ин-
струкции могут быть диффе-
ренцированы в зависимости от 
целей и задач урока, либо от 
успеваемости учеников. Такая 
организация урока позволя-
ет развить самостоятельность, 
положительно сказывается на 
саморегуляции, учит работе с 
различными источниками ин-
формации.

2.3. Организация контроля 
при ДО обеспечивается через 
сайт преподавателя, куда за-
дания могут быть загружены в 
виде файлов. Параллельно до-
машние задания дублируются в 
электронный журнал. Дистан-
ционные технологии обучения 
также позволяют использовать 
новые игровые методы кон-
троля (например, веб-квест).

2.4. Для организации элек-
тронных уроков в образователь-
ный процесс были внедрены 
обучающие онлайн-ресурсы со 
свободным доступом к методи-
ческим и практическим разра-
боткам российских учителей. 
Незаменимыми помощниками 
в организации дистанционно-
го обучения стали такие обра-
зовательные платформы, как 
МЭШ, РЭШ, LECTA, Яндекс.
Учебник, Videouroki.net, он-
лайн-уроки Uchi.ru.

2.5. Важное место в обра-
зовательном процессе заня-
ла внеурочная деятельность: 
классные часы, участие в 
олимпиадах различного уров-
ня, внеклассное чтение, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, декоратив-
но-прикладное творчество. То 
есть, все то, что способствует 
интериоризации обучающим-
ся культурных и социальных 
ценностей общества, правил и 
норм поведения. Использова-
ние ресурсов Городского Ме-
тодического Центра (ГМЦ), в 
частности, сервиса «классный 
руководитель онлайн» (http://
class.mosmetod.ru/), во мно-
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гом способствует полноценной 
организации дистанционной 
внеурочной деятельности.

2.6. При ДО в школе воз-
растает роль родителей. Учи-
телю важно иметь с ними по-
стоянную связь. На первом 
этапе необходимо дополни-
тельно провести работу с ро-
дителями по ознакомлению и 
соблюдению детьми тайм-ме-
неджмента: контролировать 
режим дня, помогать вести 
детям дневник событий (дел, 
обязанностей) дня. От роди-
телей требуется подготовить 
ребенку дома рабочее место и 
создать условия для участия в 
занятии – обеспечить тишину. 
Важно научить ребенка сво-
евременно (по расписанию) 
подключаться к урокам (уметь 
подключать гарнитуру, вклю-
чать микрофон), загружать на 
сайт выполненные задания 
или отправлять фото работ 
учителю. При необходимости 
родитель оказывает техниче-
скую поддержку.

3. Этап подведения итогов и 
выводов: 

3.1. Формат ДО позволя-
ет качественно организовать 
обучение по дисциплинам гу-
манитарного и технического 
цикла, но не разумен при ис-
пользовании на уроках физи-
ческой культуры и предметах 
творческого цикла, которые 
требуют непосредственного 
участия педагога (письмо, ри-
сование, лепка, вышивка, вя-
зание и другие занятия на уро-
ках технологии), поскольку на 
первый план выходят вопросы 
безопасности ребенка, кото-
рые не всегда может (или уме-
ет) обеспечить родитель.

3.2. К плюсам работы в ре-
жиме дистанционного обуче-
ния в школе относятся: 

– обеспечение непрерывно-
сти образовательного процесса;

– круглосуточный доступ 
к цифровым образовательным 
ресурсам, интерактивным за-
даниям – возможность обу-
чаться в удобное время;

– получение новых навыков 
работы с компьютером в циф-

ровой образовательной среде 
для педагога и ученика, обуче-
ние способам поиска инфор-
мации из разных источников; 

– возможность создания 
электронного портфолио до-
стижений;

– повышение уровня само-
регуляции, тайм-менеджмента;

– большая концентрация 
внимания на теории и задани-
ях, индивидуальная обратная 
связь от учителя; 

– возможность объективно 
оценить учениками свои успе-
хи по устным дисциплинам и 
выполнить «работу над ошиб-
ками», повторно посмотрев 
или прослушав свой ответ. 

3.3. К минусам работы в ре-
жиме дистанционного обуче-
ния в школе относятся:

– увеличение трудозатрат 
педагога по сравнению с оч-
ным обучением: разработка 
сайта для учеников (или раз-
дела в обучающей системе), 
подготовка теории и заданий, 
дополнительная проверка (пе-
репроверка) работ, переписка 
с родителями и детьми, поиск 
и систематизация информа-
ции, освоение новых сервисов;

– разрозненность классного 
коллектива;

– повышенные нагрузки на 
зрение, суставы, позвоночник.

3.4. Дистанционный формат 
обучения перспективен только 
в ситуации востребованности: 
если дети длительно не посе-
щают школу целым классом 
(карантин в холодное время 
года), либо дети, обучающи-
еся на дому в силу семейных 
обстоятельств или болезни, 
находящиеся с родителями в 
отъезде, в местах заключения, 
находящиеся в частых разъ-
ездах (дети-спортсмены, де-
ти-артисты).

3.5. При ДО происходит где 
снижение физической актив-
ности, поэтому родителям не-
обходимо обеспечить ребенку 
занятия спортом, посещение 
бассейна, прогулки.

3.6. В связи с недостатком 
живого общения при ДО дети 
нуждаются в неформальном 

общении со сверстниками и 
взрослыми. Родитель должен 
быть готов уделить повышен-
ное внимание ребенку, подска-
зать сайты для саморазвития, 
общения со сверстниками, 
хобби.

3.7. Для обеспечения пол-
ноценного формата ДО в шко-
ле на будущее необходимо:

– Создать единую школь-
ную платформу-конструктор 
для разработки курсов дистан-
ционного обучения.

– Создать базу электронных 
рабочих тетрадей (аналоги бу-
мажных рабочих тетрадей по 
предметам). 

– Обеспечить технические 
условия для всех обучающихся 
и педагогов при ДО.

– Внести изменения в су-
ществующие нормативы по 
дополнительной оплате труда 
педагогов при ДО. 

– Внести изменения в суще-
ствующие нормативы по защите 
здоровья преподавателей (льго-
ты, медицинская страховка).

ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж»

Задача: развитие и совер-
шенствование ДО. 

ДО применяется в коллед-
же с 2005 года для организа-
ции самостоятельной работы 
студентов очного отделения 
специальности ИТ-профиля и 
для межсессионного взаимо-
действия со студентами заоч-
ного отделения, а с 2011 года 
- для студентов с инвалидно-
стью и с ОВЗ, проживающих 
на территории Самарской об-
ласти. С 2017 года ДО активно 
применяется для реализации 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм. 

Изначально, выстраивая си-
стему ДО в колледже, админи-
страция стремилась к тому, что-
бы последовательно развивать и 
совершенствовать все элемен-
ты, входящие в нее, посколь-
ку только такой подход может 
обеспечить управляемость, 
безопасность, качество и не-
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прерывность образовательного 
процесса. Были сформулирова-
ны четыре основных вопроса, 
последовательные ответы на 
которые помогли прийти к по-
ниманию того, в каком направ-
лении предстоит работать. 

1. Первый и самый главный 
вопрос, на который необходи-
мо ответить, был «Зачем?»

Выстраивание системы ДО – 
процесс достаточно длитель-
ный и трудоемкий. Систему 
ДО нельзя «подсмотреть» у 
кого-то и скопировать себе, 
ее совершенно бессмысленно 
проектировать «на всякий слу-
чай» без насущных потребно-
стей у студентов и уж совсем 
очевидно – не нужно этого 
делать просто для того, чтобы 
закрыть показатели в каком-то 
проекте. Если это кто-то де-
лает, то это приводит лишь к 
тому, что впустую потрачены 
огромные ресурсы: временные, 
интеллектуальные, матери-
альные, а результат близок к 
нулю. Чтобы этого не произо-
шло, нужно четко ответить на 
вопросы: 

– кто наша целевая аудито-
рия? 

– какие у нее потребности? 
– какую добавленную цен-

ность принесет ДО?
Выбор целевой аудитории, 

ее образовательные потреб-
ности и особенности, в том 
числе, возрастные, будут опре-
деляющими при проектирова-
нии всей системы в дальней-
шем. Ответ на третий вопрос 
позволит определить, какую 
конкретно задачу будет решать 
построенная система ДО, какие 
выгоды принесет. До тех пор, 
пока не получены ответы на 
эти вопросы, любые дальней-
шие шаги будут бессмысленны.

Для проектирования ДО в 
колледже было выделено три 
целевые аудитории для проек-
тирования системы ДО:

– взрослое население – 
слушатели дополнительных 
профессиональных программ;

– студенты, обучающиеся 
по индивидуальному учебно-
му плану (профессиональные 

спортсмены, находящиеся на 
длительных сборах);

– студенты с инвалидно-
стью и с ОВЗ, не имеющие 
возможности ежедневно очно 
присутствовать на занятиях.

Каждая из выделенных це-
левых групп обладала своими 
особенностями. Слушатели 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания недостаточно уверенно 
владели ИКТ-технологиями, 
были готовы к периодическо-
му онлайн взаимодействию с 
преподавателем, причем пре-
имущественно не в формате 
вебинаров, но обладали очень 
высокой степенью самоорга-
низации, мотивации и сформи-
рованными навыками к обуче-
нию. Студенты, находящиеся 
на длительных тренировочных 
сборах, не имели возможности 
заниматься по установленному 
расписанию, обладали ограни-
ченным временем на работу с 
учебными материалами и пре-
имущественно просматривали 
учебный контент с мобильных 
устройств. Студенты с инва-
лидностью и с ОВЗ нуждались 
в постоянном онлайн взаимо-
действии с преподавателем, не 
умели организовывать рабочее 
время, очень медленно выпол-
няли задания, имели низкий 
уровень сформированности 
навыков к обучению. 

Во всех трех случаях была 
определена общая добавленная 
ценность, которую принесет 
введение системы ДО, – повы-
шение доступности професси-
онального образования.

2. Вторым вопросом стало 
«Как?»

После того, как определена 
целевая аудитория, ее потреб-
ности и конкретные задачи, ре-
шаемые внедрением ДО, про-
изошел переход к следующему 
этапу: анализу существующих 
моделей ДО и конструирова-
нию той, которая максимально 
соответствует запросам коллед-
жа и может быть реализована в 
данной ситуации. Часто каждая 
целевая группа требует выбора 
собственной модели ДО. 

В колледже были выбраны 
две основные организацион-
ные модели ДО [3]: 

– распределенный класс; 
– самостоятельное обуче-

ние. 
При конструировании ме-

тодических моделей ДО в за-
висимости от конкретного 
учебного модуля или образо-
вательной программы приме-
нялись разные модели. Для 
студентов с инвалидностью и 
с ОВЗ лучше всего показала 
себя модель обучения на осно-
ве видеоконференций и совсем 
не подошла модель на основе 
кейсов и автономных учебных 
курсов. Для студентов, обуча-
ющихся по индивидуальному 
учебному плану, наоборот, це-
лесообразен был выбор модели 
на основе автономных учебных 
курсов. Для обучения взросло-
го населения самой удобной 
оказалась модель интеграции 
очного и дистанционного об-
учения. 

Далее были определены 
правила, по которым будет 
происходить взаимодействие 
между участниками образова-
тельного процесса: разрабо-
таны необходимые локальные 
нормативные акты, инструк-
ции, памятки, методические 
рекомендации, шаблоны и т.д. 
По мере развития системы ДО 
перечень нормативных и мето-
дических материалов постоян-
но дополняется и изменяется, 
но базовый набор локальных 
актов будет примерно для всех 
одинаковым. Локальная нор-
мативная база колледжа, ре-
гулирующая применение дис-
танционных образовательных 
технологий, состоит из следу-
ющих основных документов:

– Положение об организа-
ции учебного процесса посред-
ством электронного обучения с 
применением дистанционных 
образовательных технологий;

– Положение об электрон-
ном учебно-методическом ком-
плексе.

Кроме этого, отдельные 
разделы, регламентирующие 
особенности применения кон-



Methodical Maintenance

Open education  V. 24. № 5. 2020 11

кретных локальных актов при 
использовании дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, присутствуют в следую-
щих документах:

– Положение об организа-
ции и осуществлении образо-
вательной деятельности в ГА-
ПОУ ТСПК;

– Положении о текущем 
контроле успеваемости и про-
межуточной аттестации;

– Положение о государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников;

– Положение о порядке 
зачета результатов освоения 
обучающимися учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополни-
тельных образовательных про-
грамм;

– Положение о порядке 
участия обучающихся в фор-
мировании содержания своего 
профессионального образова-
ния и т.д.

Для преподавателей разра-
ботаны методические реко-
мендации и инструкции:

– Руководство для препода-
вателей по работе в СДО;

– Требования к размеще-
нию материалов в дистанци-
онном курсе;

– Методические рекомен-
дации по подготовке и прове-
дению занятий в режиме веби-
нара;

– Инструкции для препода-
вателей и студентов по работе 
с цифровыми инструментами;

– Шаблоны дистанционных 
курсов по учебным дисципли-
нам, практикам;

– Шаблоны документов 
дистанционных курсов.

Разработка шаблона дис-
танционного курса, который 
интегрируется в каждый вновь 
создаваемый учебный курс, 
значительно облегчило проце-
дуру создания курсов препода-
вателям, так как шаблон уже 
задает определенную структу-
ру курса, единое оформление, 
имеет предустановленные на-
стройки, необходимые ин-
струкции по работе с курсом 
для студентов. 

3. Третьим вопросом стало 
«С помощью чего?»

Отвечая на этот вопрос, раз-
работчики системы ДО фор-
мируют перечень инструмен-
тов и оборудования, которое 
планируется применять в про-
цессе ДО. Этот перечень зави-
сит от выбранной модели ДО, 
от особенностей реализуемых 
образовательных программ, 
преподаваемых дистанционно 
дисциплин, модулей и от фи-
нансовых затрат, которые го-
това вкладывать образователь-
ная организация. В настоящий 
момент на рынке существует 
огромный перечень инстру-
ментов, обладающих разным 
набором функций и серьезно 
отличающихся ценой. Как пра-
вило, коммерческие продукты 
имеют собственную службу 
технической поддержки и не 
требуют самостоятельной на-
стройки и обслуживания си-
стем. Функционал их тоже за-
частую шире. В то же время, 
существует масса продуктов, 
распространяемых бесплатно 
в качестве программного обе-
спечения с открытым кодом, 
обладающих очень хорошим 
функционалом. Для реше-
ния большинства стандартных 
учебных задач их бывает впол-
не достаточно. Единственное, 
что в штате образовательной 
организации должен быть тех-
нический специалист, спо-
собный настраивать и обслу-
живать данное программное 
обеспечение. 

Для обеспечения полно-
ценного образовательного 
процесса для ДО необходи-
мо иметь собственную систе-
му дистанционного обучения 
(СДО), систему организации 
видеоконференций, программ-
ное обеспечение для решения 
учебных задач и оборудован-
ные рабочие места преподава-
телей и студентов. 

В колледже на собственном 
сервере развернута полноцен-
ная система дистанционного 
обучения Moodle, позволяю-
щая полностью администри-
ровать учебный процесс, фор-

мировать необходимые отчеты, 
управлять правами доступа 
к учебным курсам, создавать 
учебные курсы с применени-
ем разнообразных элементов, 
использовать различные ин-
струменты для организации 
деятельности на курсе. Кроме 
этого, в систему ДО колледжа 
интегрирована полноценная 
система организации видео-
конференций BigBlueButton, 
защищающая от несанкциони-
рованного доступа со стороны. 
Каждым преподавателем также 
самостоятельно подбираются 
удобные для использования 
облачные программные про-
дукты.

Рабочее место преподавате-
ля состоит из:

– ноутбука или ПК;
– веб-камеры; 
– документ-камеры;
– графического планшета А4;
– МФУ;
– наушников с микрофоном.
4. Четвертым вопросом яв-

ляется «Кто?»
Это самый сложный во-

прос, связанный с кадровым 
обеспечением реализации дис-
танционных образовательных 
программ. Нельзя ожидать от 
преподавателей, что они по 
умолчанию готовы начинать 
работать в режиме ДО. Этому 
людей нужно учить и делать 
это придется постоянно. Ра-
бота преподавателя в традици-
онной очной форме принци-
пиально отличается от работы 
преподавателя дистанционно. 
Уходит большая часть невер-
бального общения, тщательнее 
нужно разрабатывать содержа-
ние занятий, сложнее импро-
визировать на ходу, получать 
обратную связь, удерживать 
внимание. Само построение 
занятий и представление мате-
риала тоже становится другим. 
То, что дистанционный курс – 
это не просто набор обычных 
лекций в электронном виде, 
рано или поздно становится 
совершенно понятно любому 
преподавателю, который стре-
миться работать на результат. 
Традиционные формы здесь 
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перестают работать так, как 
работали в аудитории. Со-
ответственно, первое, в чем 
нуждаются преподаватели, 
привлекаемые к реализации 
ДО, – это обучение проекти-
рованию дистанционных кур-
сов, подбору содержания для 
дистанционных занятий, осу-
ществлению контроля и взаи-
модействия со студентами. Для 
части преподавателей потребу-
ется дополнительно обучение 
работе с цифровыми инстру-
ментами, подготовке учебного 
видео и т.д. Как показывает 
опыт, обучать этому всех пре-
подавателей подряд, даже тех, 
кто преподает только очно и 
останется без дальнейшей дис-
танционной практики, – почти 
полностью бессмысленно. Но 
и включение административ-
ного ресурса и принуждение 
каждого педагога применять 
дистанционные технологии 
тоже не даст нужного эффекта. 
В работе с коллективом нужно 
грамотно выстроить систему 
мотивации и стимулирования, 
причем важно найти баланс 
между материальным и нема-
териальным стимулированием. 
Как показывает опыт, на на-
чальном этапе внедрения лю-
бой инновации коллектив бу-
дет разделен на три части: 

1) Сотрудники, кто готов 
сразу поддержать внедрение 
ДО (им будет просто интерес-
но или у них уже был положи-
тельный опыт в этом направ-
лении). С ними не нужно будет 
тратить времени на убеждения 
и агитацию, они готовы сразу 
же если не работать, то учить-
ся этому. Они будут лояльны к 
возможным неудачам, во мно-
гом будут разбираться сами, 
экспериментировать, искать. 
Не будут задавать вопросы: «а 
что мне за это будет?», «где 
мне взять на это время?», «кто 
вообще все это придумал?». 
Это те люди, с которыми про-
ще всего будет пережить пер-
вый этап, набить шишки и 
накопить опыт. Мотивация и 
стимулирование для них будет 
только приятным бонусом, но 

не целью. Таких будет не боль-
ше 20%. 

2) Сотрудники, кто сразу и 
категорически станет против, 
иногда даже особо не вникая 
в суть. От них можно услы-
шать фразы: «что за ерунду вы 
тут опять придумали?», «всю 
жизнь работали так и ничего 
менять не будем!», «это нам 
совершенно не подходит!». 
Таких не получится сходу пе-
реубедить, они не способны 
будут воспринимать никакие 
аргументы, доводы, примеры. 
Причем чем больше к ним 
включать административный 
ресурс, тем ожесточеннее бу-
дет их сопротивление. Система 
мотивации и стимулирования 
для этой части коллектива бу-
дет бесполезна. Таких тоже бу-
дет около 20%.

3) Самая большая часть кол-
лектива поначалу займет ней-
тральную позицию. Они не бу-
дут мешать, но и помогать тоже, 
скорее всего, не будут. Дальней-
шая их позиция по отношению 
к новому очень сильно будет 
зависеть от той самой системы 
мотивации и стимулирования и 
от первых полученных резуль-
татов внедрения нового. Это от 
них можно услышать фразы: «а 
что мне за это будет?» и «зачем 
мне это надо?». Это категория 
коллектива, которая хочет по-
нять выгоду лично для себя. И 
как только они эту выгоду уви-
дят, перейдут на сторону инно-
ваторов. Простое принуждение 
здесь тоже не поможет, потому 
что часть из них это заставит 
примкнуть к группе противни-
ков, а остальные будут делать 
это, что называется, для галоч-
ки.

В колледже проводится 
систематическая работа по 
повышению квалификации 
преподавателей в работе с 
цифровыми инструментами. 
Такие мероприятия могут быть 
массовыми (для всех педаго-
гических работников), а также 
могут проводиться по запросу 
или на основании выявленных 
профессиональных дефицитов 
отдельных преподавателей. 

Для стимулирования дея-
тельности преподавателей по 
внедрению дистанционных 
образовательных технологий 
в колледже разработаны кри-
терии начисления стимулиру-
ющих выплат за разработку и 
использование дистанционных 
курсов.

Описанный подход к по-
строению системы ДО успеш-
но функционирует и приносит 
свои результаты. По состоя-
нию на начало марта 2020 года 
(до введения массового дис-
танционного обучения в связи 
с пандемией коронавируса) в 
колледже с применением дис-
танционных образовательных 
технологий и электронного об-
учения реализовалось 5 основ-
ных профессиональных обра-
зовательных программ очного 
отделения (45% от всех реали-
зуемых основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм), по которым обучалось 
76 студентов с инвалидностью 
и с ОВЗ, 6 основных профес-
сиональных образовательных 
программ заочного отделения 
(100 % от всех реализуемых 
основных профессиональных 
образовательных программ), 
по которым обучалось более 
700 студентов и 27 дополни-
тельных профессиональных 
образовательных программ, по 
которым обучалось более 450 
слушателей. 

При переходе на массовое 
ДО весной 2020 г. администра-
цией колледжа для обеспече-
ния качества ДО был сделан 
ряд шагов:

1. Создание условий для 
учебы/работы для ДО. Про-
веден опрос на предмет ос-
нащенности студентов и пре-
подавателей персональными 
компьютерами и передано во 
временное пользование около 
70 комплектов техники.

2. Методическая помощь 
педагогам: 

– определены возможные 
формы проведения дистан-
ционных занятий (онлайн, 
офлайн, смешанные занятия), 
для каждой формы подобран 
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перечень инструментов, разра-
ботаны инструкции по их ис-
пользованию. Единой точкой 
входа на учебные занятия обо-
значена СДО колледжа;

– проведены групповые об-
учающие инструктажи с пре-
подавателями по составленно-
му перечню инструментов;

– обновлены имеющиеся и 
разработаны новые инструк-
ции для преподавателей и сту-
дентов для работы в формате 
дистанционного взаимодей-
ствия;

– определены каналы и ре-
гламенты взаимодействия по 
каждому направлению;

– проведены родительские 
собрания и педагогический со-
вет в режиме онлайн.

3. Техническая помощь:
– проведена проверка нали-

чия доступа к СДО колледжа у 
студентов и преподавателей;

– определены ответственные 
специалисты за техническую 
поддержку, их контакты пере-
даны сотрудникам колледжа;

– на официальном сайте 
колледжа создан раздел «Дис-
танционный режим обучения», 
в котором размещена вся ин-
формация, инструкции, ссыл-
ки на инструменты и так далее, 
а также ответы на часто задава-
емые вопросы по дистанцион-
ному обучению, поступающие 
от студентов, родителей и пре-
подавателей.

Это был первоочередной пе-
речень мер, позволивший в те-
чение нескольких дней макси-
мально безболезненно перейти 
в формат ДО. В дальнейшем на 
протяжении всего периода об-
учения в таком формате про-
водились повторные массовые, 
групповые и индивидуальные 
инструктажи с преподавателя-
ми, были изучены и расписа-
ны в виде алгоритмов действий 
новые инструменты, проводи-
лось обучение преподавателей 
по их применению. Проводи-
лись еженедельные рабочие 
встречи с педагогами онлайн, 
родительские собрания, груп-
повые собрания студентов с 
целью получения обратной 

связи и корректировки дея-
тельности при необходимости. 
Параллельно велась работа по 
обновлению программно-тех-
нических средств, обеспечива-
ющих функционирование СДО 
колледжа: развернута соб-
ственная системы организации 
видеоконференций, произве-
ден перенос СДО на обнов-
ленный более мощный сервер. 
Проведенное в мае анонимное 
анкетирование студентов и 
преподавателей колледжа по-
казало, что как студенты, так и 
преподаватели оценили работу 
колледжа в этот период очень 
высоко (4,6 баллов из 5 студен-
ты и 4,4 балла из 5 преподава-
тели).

В июне 100% выпускников 
колледжа в дистанционном 
формате приняли участие в го-
сударственной итоговой атте-
стации: защитили выпускные 
квалификационные работы и 
сдали демонстрационные эк-
замены по стандартам Вор-
лдскиллс. 

Московский городской 
университет (МГПУ). 
Магистратура по программе 
«Тьюторство в цифровой 
образовательной среде», 1 курс

Задача: перевести очную 
магистерскую программу в 
дистанционный формат обуче-
ния.

В 1 семестре 2019 г. при 
реализации программы маги-
стратуры руководством уже 
ставилась задача создать дис-
танционный формат обучения 
для тех студентов, кто по ува-
жительным причинам не мо-
жет постоянно посещать очные 
занятия. Был отработан меха-
низм трансляций очных лек-
ций с подключением удален-
ных студентов с последующей 
публикацией записи лекции. 
Однако, не все педагоги при 
проведении очной лекции учи-
тывали присутствие удаленных 
студентов, не привлекали их в 
процесс обсуждения, не отсле-
живали их вопросы в чате. 

Во 2 семестре 2020 г. ру-
ководство и преподаватели 

магистратуры приступили к 
проектированию информаци-
онно-образовательной среды 
(ИОС). Для размещения ма-
териалов дистанционных кур-
сов была задействована систе-
ма дистанционного обучения 
(СДО), где часть дистанцион-
ных курсов была опублико-
вана, а очные занятия стали 
проводиться с подключением 
через вебинарную оболочку 
дистанционных студентов с 
активным их вовлечением в 
ход занятий. Таким образом, 
были реализованы две модели 
ДО, разработанные Е.С. Полат 
[2]: 

• Методическая модель 
«Интеграция очного и дистан-
ционного обучения» использо-
валась в варианте «базовое обу-
чение очное, а отдельные виды 
деятельности осуществляются 
дистанционно», признаком 
классификации которой явля-
ется способ методической раз-
работки и проведения дистан-
ционного курса. 

• Организационная мо-
дель «Распределённый класс», 
признаком классификации 
которой является способ вза-
имодействия преподавателя с 
обучаемыми, использовалась 
с целью проведения учебного 
процесса в режиме реального 
времени, когда к очной группе 
присоединялись «удалённые» 
слушатели через видеоконфе-
ренцию, которые подключа-
ются в назначенное время из 
дома или из оборудованных 
аудиторий.

На основе данных моделей 
была построена модель обу-
чения студентов очного отде-
ления магистратуры в системе 
ДО, доработана в части объе-
динения имеющихся в модели 
элементов в смысловые блоки 
с добавлением значимых раз-
делов (рис. 1).

Модель ДО в магистратуре 
включает следующие компо-
ненты:

1. Представительский блок – 
раздел, представляющий про-
фессорско-преподавательский 
состав магистратуры (руко-
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водитель магистерской про-
граммы, преподаватели, ко-
ординатор, техподдержка, 
администрация и руководство 
организации). Данный блок 
размещен в системе СДО.

2. Организационный блок – 
раздел описания непосред-
ственно учебного процесса, 
включающий порядок реги-
страции в СДО курса, учеб-
но-тематические планы, про-
граммы курсов, расписание 
основных мероприятий, гра-
фики выполнения заданий, 
мониторинги активности, сро-
ки обучения, адреса отправки 
контрольных заданий, шабло-
ны рефлексии, журнал успева-
емости, текущую информацию 
на доске объявлений. По ка-
ждому курсу также составле-
ны инструкции, включающие 
краткую аннотацию курса, 
цели, задачи, перечень ком-
петенций, на овладение кото-
рыми направлен данный курс, 
структуру курса, описание ви-
дов деятельности студентов в 
ходе курса, разнообразие форм 

контроля знаний, критерии 
успешного завершения работы 
над курсом, условия пересдачи 
материала в случае неуспешно-
го освоения курса, требования 
к аппаратному и программ-
ному обеспечению. Данный 
блок размещен в системе СДО. 
Также отдельные организа-
ционные вопросы решаются 
с помощью сервисов гугл-ка-
лендарь, группы в Фейсбуке, 
группы в ватсапе, рассылка по 
e-mail. Там же публикуются 
материалы, отчеты и результа-
ты мероприятий. 

3. Теоретический блок – 
раздел учебных материалов, 
где размещен образовательный 
контент (теоретические мате-
риалы дистанционных курсов в 
формате текста, видеофайлов, 
подкастов, графиков, таблиц, 
изображений и т.д., глоссарий, 
ссылки на виртуальные лабо-
ратории, виртуальные экскур-
сии, лаборатории удаленного 
доступа и другие электронные 
ресурсы сети Интернет по те-
матике курсов). Данный блок 

размещен в системе СДО. При 
проведении очных занятий пе-
дагоги используют демонстра-
ционные материалы в формате 
презентаций.

4. Блок контроля – раздел 
контрольных заданий по ка-
ждому курсу, включающий по 
каждому модулю текущие и 
итоговые задания с пояснения-
ми, примерами, возможностью 
обсуждения, обратной связью 
от преподавателя курса, с ука-
занием сроков сдачи заданий. 
Данный блок размещен в си-
стеме СДО. При проведении 
очных занятий педагоги дают 
задания студентам для выпол-
нения как в аудитории, так и 
с последующим размещением 
в СДО. 

5. Библиотека и медиа-
тека – раздел, включающий 
отобранные преподавателями 
мультимедийные материалы к 
занятиям, энциклопедии, сло-
вари, ссылки на литературу 
и Интернет-источники, пер-
воисточники из электронных 
библиотек, дополнительные 

Рис. 1. Модель ДО в магистратуре
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материалы в виде электрон-
ных книг, статей. Данный 
блок размещен в системе СДО. 
При очном обучении студенты 
пользуются ресурсами универ-
ситетской библиотеки.

6. Блок интерактивного вза-
имодействия – раздел для осу-
ществления общения между 
преподавателем и студентом в 
ходе обучения, включающий 
электронную почту (e-mail), 
форумы, видеоконференцсвязь 
(Skype for Business, Microsoft 
Teams), сервисы совместно-
го формирования документов, 
виртуальные доски, блоги, 
«Виртуальную Академию», до-
ску объявлений. Данный блок 
размещен в системе СДО и 
предназначен только для дис-
танционного общения.

В ходе проведения дистан-
ционных курсов преподаватель 
управляет учебной деятельно-
стью обучаемых, контролирует 
и комментирует их текущие и 
контрольные работы, высту-
пления в форуме, осуществля-
ет мониторинг процесса обуче-
ния. Организация совместной 
коммуникативной деятель-
ности обучаемых в процессе 
познавательной и творческой 
деятельности решает проблему 
социализации, что, безуслов-
но, важно в условиях ДО. Сту-
денту дистанционного курса, 
в свою очередь, нужно иметь 
возможность интерактивного 
общения в устной и письмен-
ной форме как формального 
(при выполнении заданий), 
так и неформального (с дру-
гими студентами курса, препо-
давателем), а также осущест-
влять само- и взаимоконтроль, 
иметь возможность запросить 
помощь на подготовительном 
этапе, осуществлять рефлек-
сию собственной учебной дея-
тельности.

Студент выполняет задания 
по курсам и отмечает выпол-
нение в электронном журнале, 
при этом оценивая свои ра-
боты по 3-хбалльной системе  

(1 балл – начал делать, но не 
закончил, 2 – почти сделал, но 
не уверен в качестве, 3 – сде-
лал все хорошо). После самоо-
ценки студент получает оценку 
от преподавателя по шкале: зе-
леный цвет заливки ячейки – 
задание выполнено, желтый – 
задание требуется доработать, 
красный – задание не заверше-
но. Комментарии по доработке 
заданий преподаватель пишет 
непосредственно на странице 
выполненного задания, чтобы 
студент мог тут же задать уточ-
няющие вопросы и доработать. 
В начале обучения не курсе 
студент участвует во входном 
анкетировании, по итогам изу-
чения каждого модуля студент 
осуществляет рефлексию сво-
ей учебной деятельности, по 
завершению курса – выходное 
анкетирование.

В ходе дистанционных кур-
сов студенты занимаются раз-
работкой педагогических мо-
делей, конспектов занятий, 
веб-квестов, составлением ин-
струкций, каталогов ссылок, 
учебно-тематических планов, 
отчетов и резюме по итогам ме-
роприятий, проведением вир-
туальных дискуссий, рефлек-
сии, ситуационного анализа, 
ведением тематических блогов, 
работой в сетевых педагогиче-
ских сообществах; участвуют 
в ролевых играх, виртуальных 
круглых столах; проводят за-
щиту своих работ, «портфеля 
студента» в режиме видеокон-
ференции. Также студенты 
анализируют научные труды 
по теме ВКР, готовят публика-
ции в сборники студенческих 
конференций. Таким образом, 
проведение дистанционных 
курсов в магистратуре базиру-
ется на создании качественно-
го контента, систематическом 
консультировании студентов, 
качественной обратной связи 
по итогам выполнения работ, 
активными формами работы.

Начинать внедрение ДО с 
повышения квалификации пе-

дагогов не пришлось, посколь-
ку опыт организации ДО у со-
трудников магистратуры уже 
был. 

С началом периода само-
изоляции (март-июнь 2020) 
очный компонент модели ДО 
был закрыт, и весь учебный 
процесс без ущерба для каче-
ства был перенесен в дистан-
ционный формат, поскольку 
все необходимые блоки систе-
мы уже были разработаны ра-
нее.

Заключение

Таким образом, главной 
проблемой в организации ДО 
в школе стало создание усло-
вий для обучения (техническое 
обеспечение, интернет, орга-
низация педагогической систе-
мы ДО), а также методическое 
обеспечение процесса ДО (об-
учение учителей методике ДО). 
В вузах и колледжах главной 
проблемой оказалось именно 
стимулирование педагогиче-
ского состава к освоению ме-
тодических и технических ос-
нов ДО, поскольку мотивации 
для построения качественного 
ДО основной массе педагогов 
явно не хватало. 

Для дальнейшего развития 
ДО руководству организаций 
необходимо задуматься о раз-
работке экономических меха-
низмов оплаты труда разработ-
чиков дистанционных курсов 
и преподавателей ДО, прора-
ботке защиты авторских прав 
на созданные дистанционные 
курсы, обучение педагогов ме-
тодике разработке и проведе-
ния дистанционных курсов, за-
купке профессиональных СДО 
с гарантией техподдержки от 
разработчиков на несколько 
лет и настройки под нужды 
организации. Также необходи-
ма система льгот и поощрений 
для дистанционных препода-
вателей по охране здоровья и 
стимулирования к дальнейшей 
качественной работе.
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Использование учебного сайта 
преподавателя при осознанном подходе 
к изучению русского языка как иностранного
Цель исследования показать продуктивность использования 
учебного сайта преподавателя русского языка как иностранного 
на подготовительном курсе вуза. Учебный сайт преподавателя 
является эффективным средством обучения, который обуслов-
лен принципом сознательности и активности обучающихся под 
руководством преподавателя. Учебный сайт как информаци-
онно коммуникативное средство способен объединить в себе 
дидактический материал, обучающие методы и приёмы при 
разных формах организации работы: очной, смешанной, дис-
танционной; также дидактические материальные средства: 
учебные комплексы, информационно коммуникационные сред-
ства, контрольно-обучающие. Важным принципом, лежащим 
в основе предлагаемого способа обучения, является отказ от 
использования методов бессознательного повторения.
Материалы и методы. Для выявления эффективности при-
менения учебного сайта преподавателя использовались разные 
образовательные площадки с разными целевыми и националь-
ными группами. Проделан анализ исследований о механических 
повторениях известных физиологов, биологов, педагогов, что 
позволило прийти к выводу о неэффективности использования 
приёмов с неосознанными повторениями в учебном процессе. Си-
стематическое использование сайта преподавателя в процессе 
обучения показало, что наиболее эффективными признаются 
следующие методы и приёмы: аудиовизуальный, текстовые 
упражнения от простого к сложному с озвучиванием, звуковой 
приём обучения фонетике и грамоте, «живой диалог» как новый 
приём в обучении русского языка как иностранного, словарная 
работа, дифференцированный подход. Применялись методы на-
блюдения, сравнения и сопоставления, которые помогли выявить 

продуктивность обучения с применением мультимедиа. Для 
выявления научной новизны использовался эмпирический метод 
путём внедрения авторской разработки учебного персонального 
сайта преподавателя с описанием наблюдений и резюмирования 
результатов. 
Результаты. Отмечено, что предложенный формат сайта 
является инновацией в сфере обучения русскому языку как 
иностранному на подготовительном курсе. Результативно до-
казано, что использование персонального сайта преподавателя 
с возможностью обратной связи, даёт хорошие результаты при 
обучении русскому языку как иностранному в сжатые сроки в 
неязыковом вузе, в период дистанционного обучения, при сме-
шанной форме обучения. 
Заключение. Исследования с применением сайта продолжаются 
в разных группах по национальности (возможно наличие сразу 
несколько язычных), по количеству (возможно обучение группы 
до 15 человек), по степени подготовки (возможно А1-В1). Сайт 
имеет ряд преимуществ: возможность редактировать по мере 
необходимости, изменять интерфейс и генерировать контент. 
В исследовании показано, как дидактика взаимосвязана с фи-
зиологией, а в компетентность педагога входит творчество, 
которое в современных информационных условиях рассмотрено 
через приём мультимедиа – учебный персональный сайт препо-
давателя www.russian-teacher.ru

Ключевые слова: память, осознанная память; повторение без 
повторения; генеративная грамматика; средства мультиме-
диа; информационно-коммуникативные технологии; учебный 
персональный сайт. 

Using the Lecturer’s Training Site  
with a Conscious Approach to Learning 
Russian as a Foreign Language
The purpose of the research is to demonstrate the productivity of 
using the lecturer’s training web-site of Russian as a foreign language 
in the preparatory courses at the University. Lecturer’s training web-
site is an effective means stipulated with principal of consciousness 
and activity of scholars under the guidance of a lecturer. Training 
web-site as informative and communicative instrument is able to 
combine didactic matter, learning techniques and methods for different 
forms of work organization: full-time, mixed and distance; also, 
didactic material means - educational complexes, information and 
communication means, control and training. An important principle 
underlying the proposed teaching method is the refusal to use the 
methods of unconscious repetition.
Materials and methods. To identify the effectiveness in 
application of lecturer’s training web-site various educational 
platforms were used having different target and national groups. 
The analysis of studies on mechanical repetitions of well-known 
physiologists, biologists, lecturers was carried out, which allowed 
us to come to the conclusion about the ineffectiveness of using 

techniques with unconscious repetitions in the educational 
process. Systematic use of lecturer’s web-site in educational 
process shows that most effective methods and techniques are 
audio-visual, textual exercises from simple to complex with 
further audio dubbing, audio method of teaching phonetics and 
literacy, “lively dialogue” as a new technique in teaching Russian 
for foreigners, vocabulary works and differentiated approach. 
Observation, comparison and matching methods were applied, 
which helped to identify the productivity of learning with the 
use of multimedia. To identify scientific novelty, an empirical 
method was used by introducing author’s personal educational 
web-site project - www.russian-teacher.ru with a description of 
observations and summarizing the results.  
Results. It is noted that the offered website format is innovation in 
the field of teaching Russian for foreigners during preparatory course. 
It was proved with high positive result that the use of a lecturer’s 
personal training website with the possibility of feedback gives good 
results when teaching Russian as a foreign language in a short time 
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at the nonlinguistic university during the period of distance learning, 
with a mixed form of education.
Conclusion. Research using the site continues in different groups by 
nationality (it is possible that there are several linguistic ones), by 
the number (it is possible to train a group of up to 15 people), by the 
degree of preparation (possibly A1-B1). The site has a number of 
advantages: the ability to edit as needed, change the interface and 
generate content. The study shows how didactics is interconnected 

with physiology, and the lecturer’s competence includes creativity, 
which in modern informational conditions is considered through the 
use of multimedia - the lecturer’s training personal website - www.
russian-teacher.ru. 

Keywords: memory, conscious memory, repeating without doubling; 
generative grammar; multimedia tutorials; information and 
communicative technologies; personal training website.

Введение

Постановка проблемы. Обу-
чение русскому языку как ино-
странному в настоящее время 
имеет большой спрос и суще-
ствует заказ на его освоение в 
кратчайшие сроки, а значит, 
требуются эффективные спо-
собы обучения. Определённые 
дидактические приёмы, ос-
нованные на академическом 
подходе к обучению русскому 
языку как иностранному, ста-
ли вызывать сомнения в их 
продуктивности.

Надо отметить, что на подго-
товительном курсе выделяется 
800–900 учебных часов. В сред-
нем иностранный обучающий-
ся в течение 8–9 месяцев шесть 
дней в неделю по 4 часа занима-
ется с преподавателем русским 
языком. При такой максималь-
ной загрузке изучающие рус-
ский язык как иностранный по 
окончании подготовительного 
курса должны хорошо владеть 
русским языком: понимать мо-
нологическую речь, участвовать 
в диалоге, писать под диктовку, 
бегло безошибочно читать, об-
рабатывать прочитанный текст. 
К сожалению, мы не получаем 
таких результатов. Преподава-
телю надо задуматься не толь-
ко о том, чему учить, но и как. 
Его задача найти новые решения 
для инструментализации препо-
давания и сделать обучение бо-
лее эффективным, решающим 
аутентичные коммуникативные 
ситуации. Педагогическая нау-
ка воспринимается совместно 
с творчеством, но неоспоримо 
то, что наука – это прежде все-
го исследовательская работа, 
направленная на результат, и 
«наука похвальна только тогда, 
когда она приносит пользу».  
(В. Пенн) 

Обзор научной литературы 
по проблеме. Для решения на-
зревшей проблемы обучения 
с помощью информацион-
но-коммуникативных техноло-
гий стоит обратиться не только 
к опыту современных педаго-
гов-новаторов, но и к физио-
логам, биологам и психологам. 
Эффективность обучения за-
висит прежде всего от пони-
мания физиологии человека, 
его психического состояния. 
Эксперименты известнейших 
физиологов Павлова И.П., 
Сеченова И.М., Бернштей-
на Н.А. оказались важными и 
актуальными при исследова-
нии проблемы по осознанному 
подходу при обучении русско-
му языку как иностранному 
на подготовительном курсе. 
Н. Хомский создал целую си-
стему в познании иностранно-
го языка, Абдурахманова Н.Г. 
о генеративной грамматике 
и концепции “врождённых 
идей” имеет неоднозначное 
мнение. Зефиров Т.Л., Зият-
динова Н.И., Купцова А.М. 
в своём пособии озвучили ре-
комендации по работе с па-
мятью, основанной на физи-
ологии. Гречко П.К. называет 
приход в нашу жизнь элек-
тронных средств коммуника-
ций вызовом для педагогики, 
где открывается свобода твор-
честву, не виданная ранее.  
О дифференциации когнитив-
ных структур пишет Н.И. Чу-
прикова. Азимов Э.Г. разрабо-
тал методическое руководство 
по использованию дистан-
ционных технологий при об-
учении русскому языку как 
иностранному. И.В. Роберт в 
монографии осветила вопросы 
решения основных проблем 
информатизации образования 
на концептуальном уровне. 

Она рассмотрела возможности 
средств новых информацион-
ных технологий, их педаго-
гическую целесообразность, 
психолого-педагогические тре- 
бования, предъявляемые к 
информационно-коммуника-
тивным технологиям и опти-
мальные условия применения. 
Исследования этих учёных 
актуальны всегда, и мульти-
медиа, в частности учебный 
сайт, взошли на пьедестал 
для решения многих проблем.  
В то же время анализ работ об 
использовании информацион-
но-коммуникативных техноло-
гий Байгужиной П.А., Шибко-
вой Д.З., Айзмана Р.И. выявил 
факторы, которые имеют не-
благоприятное психофизиоло-
гическое воздействие на вос-
приятие личности в процессе 
обучения. Особенно важны-
ми являются анализ и синтез 
«основных законов наиболее 
сложных форм мышления, осу-
ществляемого человеком на 
основе его речи». Этому науч-
ному направлению посвящена 
деятельность ученых Выгот-
ского и Лурия. Их исследо-
вания основаны не только 
на педагогическом наблюде-
нии, но и имеют обоснования  
с точки зрения психологии и 
физиологии. В своих лекциях 
они уделяют особое внимание 
восприятию, вниманию, па-
мяти, образному мышлению. 
В продолжение темы осоз-
нанного подхода к обучению  
д.п.н. зав. лабораторией 
дистанционного обучения 
Е.С. Полат говорит о развитии 
мышления путём самостоятель-
ного принятия разнообразных 
решений, где «приходится ра-
ботать с информацией на раз-
ных источниках, оценивать и 
применять полученные знания 
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в нетипичных ситуациях, ре-
шать постоянно возникающие 
проблемы. Одних знаний уже 
не хватает. Нужен иной подход 
к системе образования, иная 
концепция» [1].

Цель исследовательской ра-
боты – показать, как дидак-
тика взаимосвязана с физи-
ологией, а в компетентность 
педагога входит творчество, 
которое в современных ин-
формационных условиях бу-
дет рассмотрено через приём 
мультимедиа – учебный пер-
сональный сайт преподавателя 
www.russian-teacher.ru 

Основная часть

Единственным местом на 
начальном этапе, где прак-
тикуется иностранный язык, 
является класс. Rod Ellis опре-
деляет такой класс следующим 
образом: «…где целевой язык 
только как объект и не исполь-
зуется как коммуникативное 
средство за пределами класса» 
[2]. Действительно, комму-
никативные ситуации в клас-
се – это языковые действия, 
разработанные или выбран-
ные учителем на основе чёт-
ко определённых целей. Даже 
если обучающийся может ис-
пользовать полученные знания 
в естественной обстановке, 
ему приходится сталкиваться с 
непредвиденными обстоятель-
ствами подлинного общения 
без использования учебных 
материалов. Посещение экс-
курсий, совместные походы 
на культурные мероприятия 
выявили тенденцию к более 
быстрому усвоению предлагае-
мого материала. Приведённые 
ниже примеры из опыта обя-
зывают искать новые пути в 
образовании.

Пример первый. Иностранцы 
подготовительного курса вуза, 
обучающиеся по практическо-
му пособию, изданному препо-
давателями кафедры, получали 
письменные задания, связан-
ные с неоднократным повто-
рением похожей или одинако-
вой фразы с заменой какого-то 

слова. Такие упражнения на-
зывают дриллами. Они имеют 
место быть, но их избыток не 
даёт положительного эффекта. 
Например: Вставьте вместо то-
чек слова русский и по-русски

1. Хуан хорошо пишет… .
2. Мария давно изучает … .
3. Вы хорошо понимаете … .
4. Анвар и Ахмед уже немно-

го говорят … 
При проверке выполненно-

го задания выяснилось, что все 
написали, но не поняли. Само 
задание не объясняет различий 
между наречием и прилагатель-
ным, не имеет обобщённого 
характера для слушателей, по-
этому фразы не выполняют 
никакую смысловую нагрузку, 
что говорит о бесполезности 
выполнения упражнения даже 
с точки зрения фонетической, 
так как студенты это не читают. 

Пример второй. При инди-
видуальном занятии с китай-
ским студентом, обучающим-
ся на подготовительном курсе 
вуза, на вопрос «У тебя есть 
…?» ответа не последовало, 
то есть вопрос был не понят. 
Удивление было после уви-
денного: в тетради на четырёх 
страницах аккуратным почер-
ком были прописаны фразы 
«У меня есть… дом» и тому 
подобные. То есть китайский 
студент после многократного 
написания однотипных фраз 
не смог ответить на вопрос, 
ответом которого являлись 
прописанные фразы. 

Эти примеры с письменным 
повторением можно продол-
жить. А значит стоит серьёзно 
задуматься о не эффективно-
сти, а бесполезности многих 
дидактических приёмов. Кро-
ме этого, со студентами стар-
ших курсов была проведена 
доверительная беседа, в ко-
торой выяснилось, что обуче-
ние на подготовительном кур-
се не было продуктивным, и 
«в речь» обучающиеся вышли 
(с их слов), прежде всего бла-
годаря знакомству и общению 
с носителями языка.

Приведены аргументы о не-
целесообразности использо-

вания методических приёмов, 
основанных на бессмыслен-
ных повторениях, поэтому 
задачей исследования являет-
ся аргументированное дока-
зательство, что учебный сайт 
преподавателя является сред-
ством эффективного обучения 
русскому языку как иностран-
ному на подготовительном 
курсе. Его основной функцией 
является передача информа-
ции новым способом; обуче-
ние системе кодов с выходом 
в речь, а значит психологиче-
ский процесс формулирования 
и воспроизведения необходи-
мой мысли посредством языка. 
При решении поставленной 
задачи применялись методы 
теоретического анализа, пе-
дагогический эксперимент, 
анализ результатов тестовых 
заданий и их обобщение. Не-
обходимо напомнить, что од-
ним из уровней методологии 
является методика и техника 
исследования, то есть практи-
ческая деятельность. Понятие 
о средствах обучения связано в 
большей мере с этим уровнем 
методологии. Верное толко-
вание терминологии позволят 
более чётко, не отклоняясь от 
сути темы раскрыть её идейное 
содержание. Термин «средства 
обучения» достаточно широ-
кий, в который включены не-
технические (печатные) и тех-
нические средства.

Если ранее к техническим 
средствам обучения относили 
диафильмы, диапозитивы, зву-
ко и видео записи, то в насто-
ящее время компьютер спосо-
бен вместить все виды средств, 
которые в общем называются 
мультимедиа. Для полной яс-
ности необходимо заметить, 
что само оборудование «же-
лезо» в данном исследовании 
не рассматривается. Нас будет 
интересовать, как средство об-
учения, в данном случае учеб-
ный сайт преподавателя, взаи-
модействует с упорядоченным 
множеством взаимосвязанных 
средств обучения, какими ха-
рактерными свойствами об-
ладает и какие учебно-вос-
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питательные задачи помогает 
решить. Основная задача до-
казать и показать педагогиче-
скую эффективность при ис-
пользовании учебного сайта 
преподавателя, в частности 
при изучении русского языка 
как иностранного на подгото-
вительном курсе вуза. «Под пе-
дагогической эффективностью 
использования средств обуче-
ния понимают результатив-
ность, действенность решения 
с помощью средств обучения 
учебно-воспитательного про-
цесса с наименьшими затрата-
ми времени, труда и сил учите-
ля и учащихся» [4].

При осознанном подходе 
к обучению языка неоспори-
мую роль играют когнитивные 
структуры: ощущение, вос-
приятие, внимание, память. 
Память и сознание входят в 
основные познавательные 
функции высшего порядка. 
Запоминание, сохранение и 
последующее воспроизведе-
ние человеком его опыта. Па-
мять бывает долговременная 
(постоянная), кратковремен-
ная (оперативная), моторная, 
непосредственная (мгновен-
ная, немедленная, первичная), 
образная, сенсорная, сло-
весно-логическая, слуховая, 
смысловая, эмоциональная 
[5, С.160]. Происходит обра-
ботка информации мозговым 
центром. Это очень сложный 
процесс, так как включает в 
себя разные виды памяти, а 
также эмоциональные функ-
ции, принятие решений, сим-
волические и концептуальные 
представления и функции по-
вторения. Запоминание по-
рождает функциональную свя-
занность. Например, John Geak 
определил структуры мозга, 
участвующие в процессах об-
учения, следующим образом 
«… рабочая память (боковая 
лобная доля), долговременная 
память (гиппокамп – часть 
лимбической системы голов-
ного мозга), принятие ре-
шений (орбитофронтальная 
доля), эмоциональное опосре-
дование (лимбическая доля и 

другие области лобной доли), 
символическое представление 
(веретенообразная извилина 
и височные доли), концепту-
альные взаимосвязи (теменная 
доля), моторное и концепту-
альное повторение»[6].

Наше внимание будет со-
средоточено на рабочей па-
мяти, это кратковременная 
и непосредственная память. 
Роль непосредственной памя-
ти значительна в закреплении 
учебного материала [7 с.143]. 
Непосредственное запомина-
ние формируется при правиль-
ных методических приёмах, 
при акценте внимания, которое 
кодирует язык ввода, чтобы 
сделать его активным как в ра-
бочей памяти, так и в долго-
срочной.

Необходимо напомнить о 
восприятии информации. Этот 
механизм воздействия инфор-
мации на воспринимающий 
объект/субъект детерминиру-
ется её основными свойствами: 
ценностью (необходимостью), 
актуальностью (своевременно-
стью), достоверностью (истин-
ностью), полнотой (качеством 
и достаточностью), доступно-
стью» [7]. Личностные особен-
ности человека, которые не 
могут быть объяснены в пол-
ной мере, но имеют важное 
значение, предусмотреть кото-
рые очень сложно.

Механические упражне-
ния, используемые на началь-
ной стадии обучения русскому 
языку как иностранному, зача-
стую без осознания смысловых 
связей делают возможности их 
применения ограниченными, а 
значит непродуктивными, не-
эффективными. Учёный-фи-
зиолог И.П. Павлов называет 
частое неосознанное повторе-
ние внутренним торможением 
или сном: «Внутреннее тормо-
жение и сон – один и тот же 
процесс в своей физико-хи-
мической основе. Это более 
или менее продолжительное 
или много раз повторяюще-
еся изолированное условное 
раздражение, т.е. раздражение 
корковой клетки» [8, лек.15]. 

Физиологические исследова-
ния на условные и безуслов-
ные рефлексы показывают, что 
уже на седьмом повторении 
наступает торможение. Обрат-
ная реакция допустима в слу-
чае смены деятельности. При 
выполнении упражнений с ме-
ханическим неосознанным по-
вторением, где нет смысловой 
нагрузки на высшие когни-
тивные функции, работа мозга 
переходит в спящее состояние, 
а следовательно процесс запо-
минания и понимания отсут-
ствует.

Учёный-физиолог Н.А. Берн- 
штейн известен как исследова-
тель в области управления дви-
жением, можно считать, что 
именно он заложил фундамент 
для кибернетики. Углубляя 
доказанное И.П. Павловым, 
физиолог Бернштейн сформу-
лировал положение о том, что 
«при выработке условных за-
мыканий путём настойчивого 
повторения стимулов человек 
становится в условия полной 
пассивности по отношению к 
ним… Вся диалектика развития 
навыка как раз и состоит в том, 
что там, где есть развитие, там 
каждое следующее исполнение 
лучше предыдущего, т.е. не по-
вторяет его; поэтому упражне-
ние есть повторение без повто-
рения» [9, с. 326]. Любой вид 
деятельности – от элементар-
нейших действий до цепных 
рабочих процессов, письма, 
артикуляции и т.п. направля-
ется и определяется прежде 
всего смыслом двигательной 
задачи и предвосхищением 
искомого результата её реше-
ния [9, с.475]. Н.А. Бернштейн 
одним из первых начал рас-
сматривать управление движе-
нием как реализацию некото-
рой программы, хранящейся 
в центральной нервной си-
стеме в закодированном виде. 
«Мы можем утверждать, что 
в тот момент, когда движение 
началось, в ЦНС имеется в 
наличности уже вся совокуп-
ность энграмм, необходимых 
для доведения этого движения 
до конца» [10 с.58]. Таким об-



Методическое обеспечение

22 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

разом, бессмысленное повто-
рение неэффективно. Такие 
приёмы будут полезны для от-
работки фонетики.

В обучении языку предпо-
лагается, что грамматические 
правила являются врождён-
ными, в том смысле, что они 
биологически закодированы и 
их реализация является есте-
ственной функцией головного 
мозга. Такой подход в линг-
вистике был предложен аме-
риканцем Ноамом Хомским и 
распространён с конца 1950-х 
годов.

Названа эта теория усво-
ения языка – генеративная 
грамматика [11]. Не согласить-
ся с результатом исследований 
американского учёного нельзя. 
Достаточно привести в пример 
выражение «врождённая гра-
мотность», когда ученик, не 
зная правила пишет без оши-
бок, порой грамотнее, чем зна-
ющий правила. «Очевидно, что 
любой субъект, говорящий на 
одном языке, овладел и усво-
ил генеративную грамматику, 
в которой сформулировано его 
знание языка. Это не означает, 
что он осведомлён о правилах 
грамматики и даже не спосо-
бен их понять» [12].

Даже если Ноам Хомский 
прав, и грамматика универ-
сальна, и дана человеку, как 
и все законы природы, и у 
всех языков на генном уров-
не есть общее, оно врождён-
ное, и это даёт возможность 
изучить любой другой язык, 
то как высвободить или сти-
мулировать этот врождённый 
языковой потенциал? [13] По-
нимание речи подразумевает 
извлечение смысла слова из 
замысла [11]. Значит, Хомский 
считал синтаксис основным 
компонентом языка. Скажем, 
что трансформация граммати-
ки происходит через синтак-
сис. Но будет справедливо за-
метить, что одним из первых, 
кто об этом говорил был рус-
ский учёный-лингвист 19 века 
Ф.И. Буслаев. Он писал, что 
язык – это живой организм, 
выражение мысли, поэтому 

постигать надо законы мысли. 
И преподавать его (язык) не-
обходимо без формальностей, 
а значит, с мысли, которая вы-
ражается предложением. Та-
ким образом, синтаксис есть 
основа всему построению язы-
ка; этимология же только при-
способляет слова различными 
изменениями и формами к со-
ставлению предложения [14].

Методология научного ис-
следования позволяет сделать 
вывод, что механическое по-
вторение при изучении любого 
иностранного языка не эффек-
тивно, влечёт проблемы как 
психологического характера, 
так и экономического, ведь на 
процесс обучения затрачива-
ются временные и денежные 
ресурсы.

Авторы учебно-методиче-
ского пособия «Физиологиче-
ские основы памяти. Развитие 
памяти у детей и подростков» 
выдвинули условия успешного 
запоминания. Не исключается 
и развитие механической па-
мяти, но с учётом рекоменда-
ций. А именно: «не подряд», 
чередуя пассивное с активным, 
мнемотехнические приёмы, 
разнообразие в работе. [15, 
с. 19]. 

Организм лучше адапти-
руется к восприятию струк-
турированной информации. 
Конкретная информация с 
заданием позволяет фокуси-
ровать своё внимание на кон-
кретном. «Информация из 
окружающего мира извлекает-
ся, используется и запомина-
ется субъектом в той мере и в 
такой форме, как это позволя-
ют имеющиеся когнитивные 
структуры» [16]. «Вот почему 
развернутая речь является не 
только средством общения, но и 
орудием мышления» [17]. 

Сдерживать поток инфор-
мации становится всё труднее, 
её воздействие увеличилось в 
двести раз за последние двад-
цать лет. Ясно, что формат 
преподавателя, в частности 
русского языка как иностран-
ного, должен измениться с той 
же максимальной скоростью, 

как и кибернетика. «Реализа-
ция цифровых технологий ба-
зируется на методах кодиров-
ки и передачи информации. 
При этом слово «цифровой» 
используется для обозначе-
ния любого объекта, который 
работает с дискретными зна-
чениями» [18], и таким объ-
ектом является веб-сайт. Не-
обходимо принять тот факт, 
что ученик XXI века является 
гражданином цифрового мира, 
и предложить ему необхо-
димо сознательную и проду-
манную интеграцию инфор-
мационно-коммуникативных 
технологий, которые будут 
способствовать мотивации и 
приобретениям. Основой та-
кой интеграции должно послу-
жить перепрограммирование 
знаний преподавателя соглас-
но эмпирическим наблюдени-
ям и анализам. «Вопрос стоит 
даже шире: в интернет-пове-
дении должны сегодня разби-
раться — и не любительски, а 
профессионально — все пре-
подаватели» [19].

Переход к смешанному об-
разованию, где большей ча-
стью преобладает дистанцион-
ная форма обучения, вызвал 
недоумение и страх от неу-
веренности в качестве обра-
зования. Е.С. Полат назвала 
факторы, которые влияют на 
качество образования при дис-
танционной форме обучения. 
Концепция обучения, базирую-
щаяся на аксиологии этниче-
ской общности. Продуманная 
организация и методы дистан-
ционной формы обучения. Ор-
ганизация информационно-об-
разовательной среды учебного 
процесса. Средства обучения 
как носители учебной инфор-
мации. Технические средства с 
учётом дидактических свойств. 
Профессионализм преподавате-
ля, владеющий информацион-
ными и коммуникационными 
технологиями [3, 72]. В крат-
ком изложении – это учебная 
программа, её системность вы-
полнения и компетентность 
преподавателя. Внедрение 
информационных технологий 



Methodical Maintenance

Open education  V. 24. № 5. 2020 23

вошло в образовательный про-
цесс глобально и, к сожале-
нию, без соблюдения перечис-
ленных факторов. 

Единой парадигмы для 
мультимедийных средств обу-
чения нет. Возможности тех-
нических средств и средств 
программного обеспечения 
безграничны. Мультимедиа – 
это одновременное использо-
вание различных форм пред-
ставления информации и её 
обработки в едином объекте. 
Например, в одном объекте 
может содержаться текстовая, 
звуковая, графическая, анима-
ционная и видеоинформация, 
а также инструментарий ин-
терактивного взаимодействия 
с этой информацией. [20] 
Практически любая посещае-
мая веб-страница может быть 
квалифицирована как страни-
ца с мультимедийным контен-
том. При создании мультиме-
дийных файлов используется 
специальное программное обе-
спечение, с помощью которого 
формируется файл необходи-
мого формата. Образователь-
ный контент (содержимое, 
информационное наполнение) 
должен быть информативным, 
целенаправленным, мобиль-
ным, практичным, надёжным 
и иметь функциональные воз-
можности.

Современные информаци-
онные технологии позволяют 
использовать аудиовизуальные 
приёмы, а значит дифференци-
рованно подходить к процессу 
обучения. «Согласно опросу 
относительно ведущего кана-
ла восприятия, у 32% преоб-
ладает зрительное восприятие, 
запоминание «на слух» проис-
ходит у 30% испытуемых, мо-
торная память развита у 25%. 
У студентов преобладают клас-
сические приёмы запомина-
ния – запоминание по блокам, 
повторение; запоминание слов 
в контексте; запоминание при 
помощи технических средств» 
[21].

Для преподавателей рус-
ского языка как иностранного 
подготовительного курса дис-

танционная форма обучения 
стала решением в сложив-
шейся ситуации всеобщего 
мирового карантина. Поэто-
му внедрять мультимедийные 
средства первостепенная за-
дача. Успех интеллектуальной 
самореализации обучающихся 
может быть решён с помощью 
«неадекватного» стиля взаи-
модействия с преподавателем, 
то есть использовании гибкой 
коммуникации, основанной 
на импровизации [22]. Од-
ним из видов мультимедийных 
средств такого стиля является 
учебный веб-сайт преподавате-
ля, который служит средством 
взаимодействия с каждым обу-
чаемым.

Идеей создания учебного сай-
та преподавателя www.russian-
ticher.ru послужила необхо-
димость в систематическом 
непрерывном взаимодействии 
с обучающимися, в экономии 
времени, в индивидуальном под-
ходе. «Веб-сайт это – набор 
web-страниц, составляющих 
единое целое (посвященных 
какой-либо одной тематике 
либо принадлежащих одному и 
тому же автору), как правило, 
размещенных на одном и том 
же сервере, имеющих одно и 
то же доменное имя и связан-
ных между собой перекрест-
ными ссылками.

Для создания сайта необхо-
димо «доменное имя», позволя-
ющее однозначно идентифи-
цировать сайт в сети Интернет 
и обратиться к его содержимо-
му (контенту). Доменные име-
на регистрируются соответ-
ствующими организациями, 
отвечающими за формирова-
ние структуры World Wide Web 
в данном регионе. Сервер – это 
специализированное аппарат-
ное устройство с программным 
обеспечением. Именно на сер-
вере хранятся веб-сайты. Пере-
крестные ссылки обеспечивают 
связь внутри своего файла, их 
надо отличать от гиперссылок, 
создающих связь с внешними 
документами» [23].

Сайт администрируется 
преподавателем, который сле-

дит за контентом сайта (его 
наполнением), то есть ис-
пользует его как рабочий он-
лайн-инструмент, имеющий 
аудио, видео, текст и возмож-
ность обратной связи, что по-
зволяет давать персональные 
консультации. «Комфортность 
работы с веб-сайтом в значи-
тельной степени зависит от 
его визуальной сложности, что 
определяет объём и интенсив-
ность когнитивной нагрузки 
на пользователей и существен-
но влияет на качество воспри-
ятия информации» [24]. Ис-
пользование учебного сайта, 
делает подготовку к занятию 
более практичной и эффек-
тивной. Преподаватель, будучи 
администратором своего сайта, 
подготавливает контент для 
самостоятельного изучения, а 
значит, автоматически руко-
водствуясь целью и задачами, 
выстраивает и линию урока.

Возможности применения 
сайта

– Домашнее задание с ме-
тодическими рекомендациями, 
отправленное разными спосо-
бами обучающимся. 

– Обратная связь сайта.
– Использование рабочего 

материала на уроке через веб-
сайт.

– Просмотр видео фильмов.
– Замещение лингафонного 

оборудования. 
– Подготовка к экскурсии.
– Быстрый доступ к необ-

ходимым пособиям.
Каждая возможность имеет 

дополнительные функции.
Например, рассмотрим 

подготовку к экскурсии в 
Санкт-Петербург. Предвари-
тельно предлагается пройти 
по ссылке, прослушать ауди-
озапись текста «Экскурсия в 
Петербург» для восприятия на 
слух, познакомиться с новыми 
словами, прочитать и запом-
нить. Следующий урок посвя-
щается разбору текста с про-
слушиванием и просмотром 
фотографий, на тему экскур-
сии. Контент страницы может 
меняться по мере необходи-
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мости. (Изменение маршрута 
экскурсии, упрощение или ус-
ложнение содержания текста). 
Медиа возможности предпола-
гают видео экскурсию в режи-
ме 3d. Заключительный этап – 
экскурсия, где обучающиеся 
воспринимают информацию с 
пониманием.

Подготовка к диктанту.
Домашнее задание: про-

читать пять раз предложения. 
Прослушать их в аудиозаписи.

Чу-щу ча-ща чо-що че-ще 
чи-щи чё-щё

Магазин. Это овощной мага-
зин. Я иду прямо в магазин.

Гостиница. Там гостиница. 
Мы идём направо в гостиницу.

Библиотека. Тут библиоте-
ка. Ты идёшь прямо, потом на-
лево в библиотеку.

На следующем уроке напи-
сание диктанта. Этот приём 
всегда эффективен, а положи-
тельный результат позитивно 
влияет на мотивацию.

Подготовка к чтению
Текст «Первый космонавт»
На уроке разбирается текст: 

образцовое чтение преподава-
теля, вокабуляры (используе-
мые новые слова), чтение тек-
ста.

Домашнее задание предус-
матривает прослушивание тек-
ста необходимое количество 
раз в аудиозаписи, прочтение, 
запоминание новых слов. Про-
смотр видеофильма по теме, 
фотографий.

Составление вопросов с 
проверкой через обратную 
связь. Преподаватель может, 
используя мобильное прило-
жение, исправить допущенные 
ошибки и переправить учени-
ку. Работа с сайтом предпола-
гает дополнение, изменение, 
так как наряду с техническими 
возможностями творческий и 
аналитический подход препо-
давателя неисчерпаем. Так по-
явился раздел «От простого к 
сложному», где задания имеют 
дифференцированный подход. 
Например, предлагается текст 
в трёх вариантах: упрощённый 

(адаптированный для подго-
товительного курса А1-А2), 
усложнённый и полный вариант 
текста. В предтекстовой работе 
предлагается вокабулярий, где 
преподаватель может произ-
водить перевод необходимых 
слов на родной язык обучаю-
щихся, менять состав слов. Та-
кая возможность может быть 
представлена только на персо-
нальном сайте преподавателя. 
Всё задание из рубрики «От 
простого к сложному» постро-
ено на мыслительной деятель-
ности, где задействованы ос-
новные когнитивные факторы.

Результативной оказалась 
рубрика «Живой диалог». Необ-
ходимо выполнить задание по 
методическим рекомендациям, 
которые предлагаются к диа-
логу с любой тематикой.

«Слушайте. Используйте 
запись столько раз, сколько 
необходимо, чтобы не отста-
вать от ответов на вопро-
сы. Use the recording as many 
times as necessary to keep up with 
answering questions. 

Рекомендация
Обучающийся должен влить-

ся в живой диалог. Поэтому не-
обходимо тренироваться столь-
ко раз, сколько потребуется для 
воспроизведения свободного диа-
лога».

Задания представлены как 
на русском, так и на англий-
ском языке. Предложены ва-
рианты ответов. 

Обучающийся должен про-
читать задание, прослушать 
и просмотреть видеозапись с 
участником диалога, сделать 
перевод титров, если необ-
ходимо, запомнить, соста-
вить свои ответы и влиться в 
диалог. Требуется несколько 
мыслительных операций для 
реализации одного задания, 
но эффективность «Живого 
диалога» безусловна. Как про-
должение рубрики «Живой ди-
алог» появился цикл заданий 
«Учим новые слова», который 
связан с темой диалога. Бла-
годаря коммуникационным 
возможностям каждое слово 

или синтаксическая единица 
сопровождается изображени-
ем и озвучиванием при выде-
лении или наведении курсора, 
что является огромным преи-
муществом при изучении но-
вых слов. Предложены задания 
«слушать и повторять», «со-
ставить фразы с новыми сло-
вами», «подготовиться к жи-
вому диалогу». Одно подобное 
упражнение с перечисленными 
заданиями уже готовое практи-
ческое занятие.

После работы с такими за-
даниями, где обучающийся 
иностранец выходит в речь, 
пополняет лексический запас, 
тренирует фонетику, приходит 
уверенность и желание изу-
чать русский язык с большим 
интересом. В эффективности 
такого подхода сомневаться не 
приходится.

Такая смешанная форма об-
учения предполагает непрерыв-
ность, что важно для изучения 
иностранного языка, быстрое 
исправление ошибок, ауди-
о-визуализацию, индивидуаль-
ный подход дистанционно.

Дифференцированный метод
Вьетнамской группе с раз-

ной подготовкой был предло-
жен сложный текст с завуали-
рованным смыслом. Задание 
для обучающихся дифферен-
цированно по трем вариантам:

1) прослушать текст в запи-
си и прочитать (двое студентов 
со слабой подготовкой);

2) прочитать текст без про-
слушивания (четыре студента 
со средней подготовкой);

3) трое студентов читали без 
подготовки.

Результат. 1. Студенты со 
слабой подготовкой, прослу-
шавшие текст, читали уверен-
но с пониманием. 2. Студенты, 
которые прочитали без вспо-
могательного прослушивания, 
читали с ошибками. 3. Осталь-
ные текст не поняли, допуска-
ли ошибки [23].

Одной из проблем при из-
учении иностранного язы-
ка является систематичность 
с небольшими перерывами. 
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Веб-сайт с соответствующим 
и целенаправленным контен-
том помогает организоваться 
обучающемуся, чтобы не вы-
биваться из общей системы 
обучения.

Заключение

Всё вышеперечисленное 
относится к осознанному из-
учению русского языка с по-
мощью сайта преподавателя, 
который применяет компе-
тентностный подход. 

Исследования с приме-
нением сайта продолжаются 
в разных группах по нацио-
нальности (возможно наличие 
сразу несколько язычных), по 
количеству (возможно обуче-
ние группы до 15 человек), по 
степени подготовки (возможно 
А1-В1). Сайт меняется косме-
тически и дополняется. 

Эффективность сайта была 
отмечена в экстремальной си-
туации в случае с группой, 
приступившей к занятиям на 
пять месяцев позже других 
(студенты из Конго и Танза-
нии). За четыре месяца ино-
странные студенты овладели 
необходимым уровнем знаний 
русского языка как иностран-
ного и успешно сдали экзаме-
ны (см. таблицу). 

Программа была пройдена 
в кратчайшие сроки, экзамены 
сданы хорошо одновременно с 
другими группами, чему спо-
собствовал персональный сайт 
преподавателя.

Надо отметить, что сайт в 
таком формате мультимедиа 
является новаторским. Извест-
ны сайты, которые выполняют 
информативные функции, то 
есть каждый обучающийся и 
желающий получить информа-
цию имеет возможность зайти 
на сайт. Существуют сайты с 
регистрацией пользователя, 
которым может стать каждый 
желающий, выполнив опреде-
лённые условия администра-
тора сайта. Общий сайт обра-
зовательного учреждения, где 
имеется персональная страни-
ца преподавателя, куда студент 

входит по полученному иден-
тификатору. Медиа платфор-
мы: TED, Tensy, вебинары, где 
в режиме онлайн или офлайн 
пользователь получает инфор-
мацию как в письменной фор-
ме, так и в диалоговой устной.

Среди иностранных сту-
дентов был проведён опрос 
в форме анонимного анке-
тирования. Результаты опро-
са являются аргументом для 
продвижения учебного сайта 
преподавателя.

Результаты опроса

1. Количество участников 
опроса 30 человек (представи-
тели стран Африки и Азии).

2. Количество вопросов 6.
3. На вопрос «Оцените сред-

ства обучения, перечисленные 
ниже от 1 до 9, которые более 
продуктивны и интересны по 
вашему мнению. Что, по ва-
шему мнению, поможет вам 
лучше выучить русский язык» 
Результат по убыванию прио-
ритетности:

– первое место: общение с 
педагогом;

– второе: использование учеб-
ников

– третье: личный сайт пре-
подавателя, как посредника 

– общение с носителями рус-
ского языка 

– чтение книг на русском 
языке 

– общение с другими слуша-
телями 

– просмотр телепередач, 
фильмов на русском языке 

– экскурсии и обсуждение 
впечатлений от экскурсий

– самостоятельное занятие 
языком 

На вопрос «Какие медиа 
средства, на Ваш взгляд, осо-
бенно важны для освоения рус-
ского языка. Укажите от 1 до 9».

Результаты по убыванию 
приоритетности:

– слайды;
– личный сайт преподава-

теля; 
– лингафонные записи;
– автопереводчик; 
– фильмы; 
– тесты; 
– медиа платформы; 
– социальная сеть; 
– игровые программы; 
– автопереводчик. 
5. На вопрос «Какие раз-

делы личного сайта особенно 
важны для изучения русского 
языка?» 

90% респондентов отметили
– подробную грамматиче-

скую интерпретацию;
– раздел по истории и куль-

туре России.
6. На вопрос о полезности 

раздела «Живой диалог» 
100% респондентов ответили 
– «раздел полезен для меня»
7. На вопрос «Какие реко-

мендации по улучшению сайта 

Таблица 

Результаты тестирования спустя 4 месяца

Фамилия
студента 
(страна)

Входной 
контроль 

(б)

Грамматика 
(балл)

Чтение 
(балл)

Письмо 
(балл)

Аудирование 
(балл)

Говорение 
(балл)

Акобо** 0 86 30 40 30 25
Ганхуа** 0 81 30 31 30 28
Диангам ** 0 80 30 34 28 28
Исая * 0 84 30 40 30 31
Кияма** 0 88 30 37 28 31
Ндонг *** 0 95 30 40 30 27
Нжалика* 0 87 30 37 30 30
Пангамбок** 0 77 30 40 30 31
Эндума** 0 87 30 40 30 22

* Студенты из Танзании. Начали изучать на месяц позже остальной группы 
(3,5 месяца** студенты из Конго (4,5 месяца) *** студент из Гвинеи (4,5 месяца) 
Грамматика 100% – 100 балов. Чтение 100% – 30 балов. Письмо 100% 40 балов. 
Аудирование 100% – 30 балов. Говорение 100% – 30 балов
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Вы можете предложить?» были 
высказаны пожелания.

– русские песни;
– русские фильмы;
– задания по синтаксису;
– толковый словарь 
В течение 4 лет нами апро-

бировались ресурсы сайта как 
средства обучения русскому 
языку как иностранному на 
подготовительном курсе вуза. 
Наш опыт показал, что с по-
мощью сайта решаются следу-
ющие задачи:

– повышается мотивация 
познавательной деятельности;

– стимулируются когнитив-
ные процессы, влияющие на 

восприятие и осознание ново-
го учебного материала: обра-
зовывается конкретная задача, 
формируется «стратегия» дей-
ствий, определяются тактика 
и способы, которые должны 
привести к успеху. Наконец, 
возникают известные кон-
трольные механизмы для до-
стижения желаемого эффекта, 
и если этот эффект не приво-
дит к нужному результату, то 
включаются новые поиски для 
нужного решения;

– предоставляется доступ к 
учебным материалам;

– осуществляется оператив-
ная обратная связь; 

– уменьшается противоре-
чие между возросшим потоком 
информации и ограниченным 
временем на её изучение;

– предоставляется возмож-
ность разнообразной формы 
обучения (смешанной, дистан-
ционной, онлайн).

Реформирование в образова-
нии является первостепенным. 
Идти в ногу со временем, но 
сохранить при этом идею акаде-
мического просвещения задача 
сложная, но решаемая. Владение 
информационно-коммуникаци-
онными технологиями и творче-
ский подход преподавателя яв-
ляются основными условиями.
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Актуальные проблемы оформления 
справочно-библиографического аппарата 
в научных документах
Цель. В настоящее время проблема плагиата довольно актуаль-
на и затрагивает научную и образовательную сферы, поэтому 
специалистами Российской государственной библиотеки прово-
дятся исследования в этой области, по результатам которых 
подготовлена серия статей. 
В рамках борьбы с плагиатом и другими негативными явлениями 
становится необходимым выделить наиболее распространенные 
проблемы в оформлении справочно-библиографического аппарата 
научных текстов и наметить пути их решения. Данный вопрос 
мы рассмотрим в первой статье этой серии.
Материалы и методы. Для достижения этой цели в статье 
использованы результаты проверок научных документов на 
наличие некорректных заимствований, проводимых в Российской 
государственной библиотеке с помощью специализированного 
программного обеспечения «Антиплагиат.РГБ». 
Результаты. Характерными недостатками научных доку-
ментов являются: включение в список литературы фиктив-
ных источников, отсутствие единообразия в оформлении 
библиографических описаний, неуместные ссылки на группу 
источников, подмена первоисточника вторичным источником, 
распространение неверных данных из-за копирования чужих 
ошибок. Анализ результатов проверок научных документов на 

наличие некорректных заимствований позволил выделить наи-
более характерные их варианты (скопированные формулировки 
выводов, обобщений, фразы для описания результатов и мето-
дов, а также обзора литературы). Выявлены типы документов, 
чаще всего становящихся источниками таких заимствований: 
труды научных руководителей и авторитетных специалистов, 
близкие по теме и структуре кандидатские диссертации, более 
ранние публикации самого автора, в том числе написанные в 
соавторстве. 
Заключение. Многие оплошности совершаются начинающими 
авторами в силу недостатка знаний, поэтому особую важность 
приобретает эффективное обучение студентов и аспирантов 
работе с ГОСТами, а также качество учебно-методической 
литературы по подготовке научных трудов. В статье отмечены 
предложения по улучшению оформления научных публикаций и 
компьютерные разработки, предназначенные для автомати-
зации формирования библиографических описаний и списков 
литературы.

Ключевые слова: научный текст, справочно-библиографический 
аппарат, библиографические описания, список литературы, 
ссылки, плагиат, самоплагиат, некорректное заимствование.

Urgent Problems of References Arrangement 
in Research Documents
The purpose of research. Currently, the problem of plagiarism is quite 
relevant and affects the scientific and educational spheres. Thus, the 
experts of the Russian State Library have organized special research, 
and they are issuing a series of articles devoted to that activity.  
Within the framework of fighting plagiarism and other negative 
phenomena, it becomes necessary to highlight mostly wide-spread 
problems of reference-arrangement for research papers, and to outline 
possible solutions for them. We will consider this issue in the first 
article of the series.
Materials and methods. In order to achieve the aforementioned target 
the article uses the results of the plagiarism tests for research papers 
carried out by the Russian State Library with the help of specially 
designed software “Antiplagiat.RSL”. 
Results. The common defects of research papers are: inclusion 
of fictitious sources into the reference list, lack of homogeneity in 
reference arrangement, inadequate references to the groups of sources, 
quoting the derivative sources instead of the original one, spreading 
false information because of blind copying other researchers’ mistakes. 
Plagiarism tests carried out over scientific texts helped to identify the 

most frequent incorrect borrowings (overlapping wording of conclusions 
and generalizations, the same sentences used for describing results and 
methods, as well as word – for – word reproduced literature reviews). 
The documents revealed to become sources for such plagiaristic 
borrowings would often be works of research advisors and other 
authoritative specialists, candidate dissertation theses close in theme 
or structure, earlier publications of authors themselves, including 
those written in co-authorship. 
Conclusion. Numerous flaws are made by emerging authors due to the 
lack of knowledge, that is why students’ and post-graduates’ efficient 
training in work with GOST state standards as well as the quality of 
educational and methodological literature in research-paper writing 
would be of use. The article offers ways of improvement for research 
publication arrangement and specialized software products destined 
to make reference arrangement automatic.

Keywords: a scientific text, references, bibliographic descriptions, 
reference list, attribution, plagiarism, text recycling, incorrect 
borrowing.
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Введение

Пути повышения качества 
научных публикаций актив-
но обсуждаются в российском 
академическом сообществе. 
Одной из причин интереса к 
ним стало широкое распро-
странение таких негативных 
явлений, как плагиат и фаль-
сификация данных, а также 
рост числа «мусорных» жур-
налов, в которых рукописи не 
проходят тщательной провер-
ки на соответствие принципам 
научной методологии и этики. 
С указанными явлениями ве-
дется целенаправленная борь-
ба, и в этой связи представ-
ляется уместным рассмотреть 
наиболее актуальные пробле-
мы оформления научных тру-
дов и по возможности обозна-
чить пути их решения. 

При освещении этих аспек-
тов мы использовали результа-
ты проверок научных докумен-
тов на наличие некорректных 
заимствований с помощью 
системы «Антиплагиат.РГБ». 
Такие проверки проводятся в 
Российской государственной 
библиотеке (далее — РГБ) с 
2009 года. Мы также проана-
лизировали ряд статей и учеб-
но-методических пособий по 
рассматриваемой теме, опу-
бликованных с 2011 по 2020 
год.

Список литературы, 
библиографические описания 
и ссылки

Научная этика предполага-
ет преемственность, сохране-
ние памяти о вкладе ученого в 
развитие науки и соблюдение 
прав авторов научных произве-
дений. Именно поэтому вопро-
сы корректного оформления 
ссылок и списка использован-
ной литературы имеют особую 
важность при подготовке пу-
бликаций. 

Список литературы содер-
жит ценную информацию о 
том, как были получены изло-
женные в статье результаты, и 
становится для читателя клю-

чом к пониманию идей автора 
[1, с. 111]. Источники в нем 
должны быть релевантными, то 
есть относящимися непосред-
ственно к раскрываемой про-
блеме. К списку предъявляет-
ся требование относительной 
полноты: обычно он включает 
основные или наиболее пока-
зательные, с точки зрения ав-
тора, труды по изучаемой теме. 
Описания источников должны 
соответствовать принятому 
стандарту оформления. Спи-
сок, который удовлетворяет 
этим требованиям, играет зна-
чимую роль в «осуществлении 
связи старой и новой инфор-
мации (знания) путем вклю-
чения актуальных элементов 
старого знания в состав нового 
на основе их оценки, отбора и 
информационного свертыва-
ния» [2, с. 222]. 

С развитием электрон-
но-вычислительных техно-
логий и наукометрии список 
литературы приобрел новую 
важную функцию: на его ос-
нове формируются данные о 
цитировании публикаций и 
рассчитываются библиометри-
ческие показатели журналов и 
авторов [3, с. 317]. Знамени-
тый индекс цитируемости уче-
ного представляет собой число 
ссылок на все его работы за 
некоторый период времени, 
причем этот коэффициент 
свидетельствует не столько о 
количестве созданных им пу-
бликаций, сколько об их вли-
янии на других исследователей 
[4, с. 146; 5, с. 168]. Данные о 
цитируемости, получаемые с 
помощью специализированно-
го программного обеспечения, 
могут использоваться для даль-
нейших операций, например, 
для построения агрегирован-
ных рейтингов ученых [6]. Эф-
фективное использование би-
блиометрической информации 
возможно лишь при условии 
корректного воспроизведения 
авторами всех сведений об 
использованных источниках. 
Оплошности приводят к иска-
жению статистики, особенно в 
случае активного копирования 

ошибок другими пишущими 
[7, с. 269].

Количество изданий в спи-
ске литературы сильно варьи-
руется в зависимости от отрас-
ли науки, степени известности 
исследуемого явления или 
новизны поставленной про-
блемы. Желание некоторых 
авторов искусственно увели-
чить объем списка приводит к 
появлению в нем фиктивных 
источников. Они никак не от-
ражаются в основном тексте: 
нет ни ссылок, ни упоминаний 
их авторов или названий. Если 
ссылки приводятся, затрудни-
тельно определить, какое от-
ношение эти источники имеют 
к связанным с ними фрагмен-
там текста. Очевидна лишь 
их тематическая близость или 
внешнее сходство заглавий.

Другой распространенной 
проблемой в оформлении спи-
ска литературы является отсут-
ствие единого стиля в библи-
ографических описаниях. На 
сегодняшний день в научной 
среде сосуществуют различные 
стили и варианты оформления 
описаний и ссылок, основные 
из них представлены в ГОСТах 
[8, 9, 10]. Копируя описания 
из публикаций других иссле-
дователей, многие авторы не 
заботятся об их единообразии. 
В результате внутритекстовые 
ссылки чередуются с подстроч-
ными; одни включают номер 
издания в списке литературы, 
а другие — фамилию автора и 
год выхода его монографии; 
описания однотипных источ-
ников содержат различные 
наборы данных и т.п. Читате-
лю трудно ориентироваться в 
этом многообразии. При по-
спешном копировании может 
произойти и потеря сведений, 
необходимых для идентифика-
ции источника: исчезает часть 
имени автора или названия ра-
боты, год публикации, номер 
журнала и пр.

Неадекватная расстанов-
ка ссылок в основном тексте 
также может стать причиной 
неверного определения источ-
ников читателем. Цитирование 
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чужого высказывания требует 
ссылки на тот документ, из ко-
торого оно заимствовано. При 
включении в текст данных из 
другой работы также необхо-
димо сослаться именно на эту 
работу. Если автор в таких слу-
чаях перечисляет в ссылке не-
сколько публикаций, читатель 
может лишь гадать, которая 
из них является источником 
заимствования. Нередко боль-
шая часть публикаций в по-
добных ссылках оказывается 
фиктивной и используется для 
наращивания объема списка 
литературы.

В научных произведениях 
принято цитировать по перво-
источнику; если ознакомиться 
с ним невозможно, допускает-
ся цитирование по вторично-
му источнику с обязательной 
ссылкой на него. Некоторые 
авторы не учитывают этого и 
ссылаются на первоисточник. 
При этом из вторичного источ-
ника в их тексты переходят 
ошибки, сделанные его авто-
ром при цитировании: пропуск 
или замена слова, измененная 
пунктуация, меняющая смысл 
предложения и т.д. В результа-
те подмена одного источника 
другим приводит к передаче 
искаженной информации.

Плагиат и самоплагиат

Если в научную работу 
включается фрагмент из друго-
го произведения без ссылки на 
него или с не соответствующей 
ему ссылкой, можно говорить 
о некорректном заимствова-
нии (потенциальном плагиате). 
Как правило, такие заимство-
вания выдаются за оригиналь-
ный авторский текст. 

С 2009 года экспертами РГБ 
было выполнено более 4 ты-
сяч проверок документов по 
27 отраслям науки: 68% прове-
ренных работ было признано 
оригинальными, 32% — нео-
ригинальными. Большую часть 
проанализированных текстов 
составили диссертации на со-
искание ученой степени кан-
дидата наук экономического, 

медицинского и технического 
направлений. Чаще всего не-
корректные заимствования об-
наруживались в документах по 
сельскохозяйственным, эконо-
мическим, фармацевтическим, 
социологическим, историче-
ским и педагогическим нау-
кам.

Проверки показали, что не-
добросовестные авторы обыч-
но заимствуют эффектные 
фразы, содержащие различные 
обобщения, оценки и выводы, 
причем особенно активно их 
копируют для разделов «Введе-
ние» и «Заключение». Нередко 
заимствуются детальные опи-
сания методов исследования 
или перечисления научных на-
правлений с указанием наибо-
лее ярких представителей той 
или иной школы. Популяр-
ным объектом некорректно-
го заимствования является и 
обзор научной литературы, 
включающий пересказ содер-
жания трудов третьих авторов 
или прямые цитаты из них, 
комментарии к ним и оценки. 
Из одной научной работы в 
другую переходят хорошо по-
строенные описания условий 
экспериментов, а также полу-
ченных результатов. 

Во многих научных областях 
(технической, медицинской, 
экономической, сельскохозяй-
ственной) распространилась 
практика написания диссерта-
ционных работ по шаблону: за 
основу берется текст диссерта-
ции другого автора, в котором 
меняются лишь названия (ис-
пользуемых приборов и пре-
паратов, учреждений и пр.), 
ключевые термины и числовые 
данные. По-видимому, такой 
способ создания научного тек-
ста привлекает авторов тем, 
что позволяет не тратить время 
на «лишние» творческие уси-
лия.

Очень часто некорректные 
заимствования попадают в 
кандидатские диссертации из 
трудов научных руководителей 
соискателей, обычно доктор-
ов наук. В списках литерату-
ры они могут быть указаны, 

но пространные выдержки из 
них в основном тексте не со-
провождаются ссылками. При 
копировании объемных фраг-
ментов из чужих кандидат-
ских диссертаций, имеющих 
схожую проблематику или 
структуру, в списке они могут 
не обозначаться вовсе. Если 
источниками некорректных 
заимствований становятся ра-
боты авторитетных специали-
стов, их публикации иногда 
присутствуют в списках лите-
ратуры в большом количестве, 
однако в основном тексте за-
имствования из них лишены 
адекватных ссылок. В неко-
торых случаях ссылки оформ-
лены корректно и содержат 
достоверную информацию, но 
их количество слишком мало, 
и реального объема использо-
ванного текста они не охваты-
вают: например, ссылка дается 
только в первом разделе главы, 
а заимствования из этой же 
публикации в последующих 
разделах ссылок не имеют.

Появлением некорректных 
заимствований часто обора-
чивается включение в науч-
ный текст фрагментов из более 
ранних публикаций его автора, 
а также работ, написанных им 
в соавторстве с другими иссле-
дователями. В «Положении о 
порядке присуждения ученых 
степеней» содержится требова-
ние «отметить» в диссертации 
факт использования резуль-
татов других научных работ, 
выполненных при участии со-
искателя [11, с. 5]. К сожале-
нию, многие авторы или вовсе 
не ссылаются на такие публи-
кации, или приводят ссылки 
лишь на часть заимствованных 
фрагментов, тогда как другие, 
будучи лишенными ссылок, 
становятся некорректными за-
имствованиями. Самоплагиат 
принимает различные формы: 
автор может скопировать часть 
текста из одной своей работы 
или опубликовать целую ста-
тью повторно на другом языке, 
а может составить подборку 
фрагментов из нескольких пу-
бликаций, чтобы в итоге по-



Новые технологии

32 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

лучить как бы новое научное 
произведение (такую подборку 
называют «нарезка салями») 
[12, с. 51]. Источниками заим-
ствований при этом становятся 
не только собственно научные 
труды (статьи, монографии, 
диссертации), но и учебно-ме-
тодическая литература (учеб-
ники и пособия, тексты зада-
ний), а также тексты анкет или 
тестов, которые уже публико-
вались автором ранее. 

Образовательный аспект 
подготовки научных 
рукописей

Погрешности в оформле-
нии ссылок и библиографи-
ческих описаний часто совер-
шаются неумышленно, из-за 
отсутствия у автора достаточ-
ных знаний и навыков. Опре-
деленную трудность для начи-
нающих может представлять 
интерпретация ГОСТов, напи-
санных специфическим язы-
ком. Стандарты не заменяют 
учебник, их назначение — си-
стематизировать информацию 
и требования к ее применению 
[13, с. 69]. Для того чтобы сде-
лать правила оформления бо-
лее понятными для молодых 
авторов, вузы выпускают учеб-
но-методическую литературу, 
причем в отдельных случаях 
ее задачей становится разъяс-
нение сложных ситуаций, ко-
торые в силу своей специфич-
ности не отражены в ГОСТах. 
Например, в них нет инфор-
мации о правилах составле-
ния описаний международных 
и иностранных юридических 
документов, которые имеют 
собственную систему кодиро-
вания и нумерации частей и 
отличаются рядом других осо-
бенностей [14, с. 7]. В таком 
случае издание вспомогатель-
ной литературы становится для 
академического сообщества 
насущной потребностью. 

Не все пособия успешно 
выполняют учебные функции. 
Можно встретить издание, в 
котором информация о прави-
лах оформления ссылок и спи-

ска литературы в диссертации 
умещается на двух страницах 
и представляет собой пере-
чень указаний, охватывающих 
лишь небольшую часть мате-
риала ГОСТов. В тексте нет 
ни определений используемых 
терминов, ни объяснения того, 
какие элементы являются не-
обходимыми частями библи-
ографического описания, ни 
разъяснения сути указаний [15, 
с. 13–15]. Пользоваться таким 
пособием аспирантам, ско-
рее всего, трудно и неудобно. 
Если же составители пособия 
ответственно подходят к сво-
ей работе, учащиеся вуза по-
лучают понятный и полезный 
материал, который может быть 
организован в соответствии с 
их учебной программой: на-
пример, филологи могут ра-
ботать с пособием, которое не 
только объясняет правила, но 
и содержит все основные све-
дения о библиографической 
деятельности в области лите-
ратуроведения [16]. Таким об-
разом, наличие или отсутствие 
погрешностей в работах моло-
дых специалистов может в зна-
чительной мере определяться 
качеством доступной им учеб-
но-методической литературы.

Пути улучшения оформления 
научных работ

Заинтересованность в по-
вышении качества научных 
произведений побуждает ис-
кать новые способы его до-
стижения. Так, предлагается 
дополнить сведения об авторе 
в научной статье информацией 
о члене редколлегии журнала, 
рекомендовавшем эту статью 
к печати, рецензенте и редак-
торе, который принял итого-
вое решение о ее публикации 
[17, с. 150]. Именно эти четыре 
лица обычно отвечают за под-
готовку научной рукописи, и 
включение сведений о них сде-
лало бы более прозрачной про-
цедуру отбора статей для пу-
бликации и способствовало бы 
более ответственному их отно-
шению к ней. С целью обеспе-

чения идентификации русско-
язычных статей иностранными 
читателями предлагается ис-
пользовать при оформлении 
англоязычной версии списка 
литературы транслитерацию, а 
не только перевод заглавий пу-
бликаций и названий изданий 
[17, с. 153]. На данный момент 
в России нет общепринятых 
правил оформления англоя-
зычных компонентов статьи, и 
на практике многие названия 
и имена переводятся в разных 
статьях по-разному, вслед-
ствие чего зарубежные читате-
ли испытывают трудности при 
их идентификации [17, с. 153]. 

Развитие электронных ин-
формационных ресурсов и на-
укометрии сделали возможной 
разработку специализирован-
ных программных продуктов для 
автоматизации формирования 
списка литературы. Например, 
в Математическом институте  
им. В.А. Стеклова создан пакет 
AMSBIB LaTeX2ε, содержащий 
команды для структуриро-
ванного ввода библиографии. 
Специальные команды позво-
ляют также оформлять гиперс-
сылки на библиографические 
базы данных и добавлять их к 
каждой части описания источ-
ника в списке литературы. Па-
кет делает возможным исполь-
зование ссылок единого вида 
как при подготовке научных 
публикаций математического 
направления (в том числе в 
формате PDF), так и при за-
грузке списков литературы в 
библиографическую базу дан-
ных информационно-аналити-
ческой системы Math-Net.Ru 
[18, с. 326]. Поиск по таким 
базам осуществляется с учетом 
всех возможных вариантов на-
писания ссылки: на русском, 
на английском, в переводе и 
транслитерацией, с различ-
ными вариантами обозначе-
ния названия журнала, номе-
ра тома и других данных [18, 
с. 329–330]. 

Специалистами Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета информацион-
ных технологий, механики и 
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оптики разрабатываются но-
вые программные средства для 
автоматического оформления 
списков литературы диссер-
таций в соответствии с ГО-
СТами. Стилевой файл vak.
bst позволяет форматировать 
основные типы библиогра-
фических записей, при этом 
пользователь может влиять на 
автоматическую сортировку 
записей внутри списка, а так-
же выполнять полностью руч-
ную их сортировку. В зависи-
мости от типа источника файл 
предусматривает различные 
форматы (стили) библиогра-
фических записей, в том числе 
«патент», «заявка на патент» и 
«электронная публикация» [19, 
с. 138]. Создатели программ-
ного обеспечения отмечают, 
что по широте охваченных 
разновидностей записей оно 
превосходит аналогичные про-
дукты, но в то же время рабо-
тает лишь с наиболее распро-
страненными видами записей, 
тогда как полная формализа-
ция всех возможных их типов 
и вариантов на данный момент 
затруднительна [19, с. 138]. 

Очевидно, что подобные 
разработки могут успеш-
но использоваться широким 
кругом пользователей лишь в 
том случае, если представи-
тели международного науч-
ного сообщества смогут до-
говориться о едином способе 
оформления библиографи-
ческих описаний. Ведь пока 
научные издания придержи-
ваются различных представ-
лений об их виде и составе, 
сфера применения подобных 
технологий остается очень 
ограниченной. 

Заключение

Даже самые совершенные 
программы не заменят добро-
совестного и уважительного 
отношения автора к своему 
и чужому интеллектуальному 
труду. Причиной умышлен-
ного плагиата и самоплагиата 
становится отсутствие такого 
отношения, поэтому ключ к 
успешной борьбе с ними нахо-
дится в этической плоскости. 
Проблему распространения 
некорректных заимствований 

невозможно решить путем од-
ного лишь ужесточения фор-
мальных требований. Авто-
матизированные проверки на 
наличие таких заимствований 
помогают обнаружить их, но 
этого недостаточно, чтобы не-
добросовестные авторы пере-
стали их использовать. С этой 
точки зрения задача образова-
тельных учреждений заключа-
ется не просто в передаче сту-
дентам необходимых знаний об 
оформлении научных текстов, 
но и в наполнении этих све-
дений ценностным смыслом. 
Только тогда соблюдение тре-
бований к оформлению спра-
вочно-библиографического 
аппарата будет воспринимать-
ся молодыми авторами как 
необходимая составляющая 
их научной деятельности. При 
этом информация, получаемая 
учащимися, на наш взгляд, ну-
ждается в более тщательном 
контроле со стороны академи-
ческого сообщества. Это пред-
ставляется особенно актуаль-
ным в обучении студентов и 
аспирантов нефилологических 
специальностей.

Литература 
1. Кузнецова Ю.М., Осипов Г.С., Чудова Н.В. 

Изучение положения дел в науке с помощью 
методов интеллектуального анализа текстов // 
Наукометрия и экспертиза в управлении нау-
кой: сборник статей. Под ред. Д.А. Новикова, 
А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. М.: ИПУ РАН, 
2013. С. 106–138.

2. Тесля Е.В. Статус и значение библиогра-
фической информации в сериальных изданиях в 
современной системе информационных ресур-
сов [Электрон. ресурс] // Вестник Омского уни-
верситета. 2011. № 3. С. 222–225. Режим доступа: 
http://elib.omsu.ru/page.php?id=1323154417154933 
(Дата обращения: 27.07.2020)

3. Чебуков Д.Е. и др. Пакет AMSBIB LATEX2ε 
для оформления списков литературы в печати 
и в библиографической базе данных Math-Net.
Ru [Электрон. ресурс] // Научный сервис в сети 
Интернет : труды XVIII Всероссийской научной 
конференции (19–24 сентября 2016 г., г. Ново-
российск). М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016. 
С. 317–332. Режим доступа: http://keldysh.ru/
abrau/2016/50.pdf (Дата обращения: 27.07.2020)

4. Михайлов О.В. Размышления об оценке 
научной деятельности // Наукометрия и экс-
пертиза в управлении наукой: сборник статей. 

Под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Че-
ботарева. М.: ИПУ РАН, 2013. С. 144–160.

5. Поляк Б.Т. Наукометрия: кого мы ле-
чим? // Наукометрия и экспертиза в управле-
нии наукой: сборник статей. Под ред. Д.А. Но-
викова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. М.: 
ИПУ РАН, 2013. С. 161–171.

6. Алескеров Ф.Т. и др. Оценка вклада на-
учных работников методом порогового агреги-
рования // Наукометрия и экспертиза в  управ-
лении наукой : сборник статей. Под ред. 
Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Чеботарева. 
М.: ИПУ РАН, 2013. С. 172–189. 

7. Штовба С.Д., Штовба Е.В. Обзор наукоме-
трических показателей для оценки публикацион-
ной деятельности ученого // Наукометрия и экс-
пертиза в управлении наукой: сборник статей. 
Под ред. Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. Че-
ботарева. М.: ИПУ РАН, 2013. С. 262–279. 

8. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание. Общие требования и правила 
составления. М.: ИПК Издательство стандар-
тов, 2004. 169 с.

9. ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому 



Новые технологии

34 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

References
1. Kuznetsova YU.M., Osipov G.S., Chudova N.V. 

Studying the state of affairs in science using the methods 
of text mining. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii 
naukoy: sbornik statey = Science metrics and expertise 
in science management: collection of articles. Eds. D.A. 
Novikova, A.I. Orlova, P.YU. Chebotareva. Мoscow: 
IPU RAN; 2013: 106-138. (In Russ.)

2. Teslya Ye.V. The status and significance of 
bibliographic information in serials in the modern 
system of information resources [Internet]. Vestnik 
Omskogo universiteta = Bulletin of Omsk University. 
2011; 3: 222-225. Available from: http://elib.
omsu.ru/page.php?id=1323154417154933 (cited 
27.07.2020). (In Russ.)

3. Chebukov D.Ye. et al. Package AMSBIB 
LATEX2ε for registration of references in print 
and in the bibliographic database Math-Net.
Ru [Internet]. Nauchnyy servis v seti Internet : 
trudy XVIII Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 
(19-24 sentyabrya 2016 g., g. Novorossiysk) = 
Scientific service on the Internet: proceedings 
of the XVIII All-Russian scientific conference 
(September 19-24, 2016, Novorossiysk). Мoscow: 
IPM im. M.V. Keldysh; 2016: 317-332. Available 
from: http://keldysh.ru/abrau/2016/50.pdf (cited 
27.07.2020). (In Russ.)

4. Mikhaylov O.V. Reflections on the assessment 
of scientific activity. Naukometriya i ekspertiza v 

upravlenii naukoy: sbornik statey = Scientometrics and 
expertise in science management: collection of articles. 
Eds. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Yu. Chebotareva. 
Мoscow: IPU RAN; 2013: 144-160. (In Russ.)

5. Polyak B.T. Scientometrics: Whom Do We 
Treat? Naukometriya i ekspertiza v upravlenii 
naukoy: sbornik statey = Scientometrics and expertise 
in science management: collection of articles. Eds. 
D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.YU. Chebotareva. 
Мoscow: IPU RAN; 2013: 161-171. (In Russ.)

6. Aleskerov F.T. et al. Evaluation of the 
contribution of researchers by the method of threshold 
aggregation. Naukometriya i ekspertiza v upravlenii 
naukoy: sbornik statey = Science metrics and expertise 
in science management: collection of articles. Eds. 
D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.YU. Chebotareva. 
Мoscow: IPU RAN; 2013: 172-189. (In Russ.)

7. Shtovba S.D., Shtovba Ye.V. Review of 
scientometric indicators for evaluating the publication 
activity of a scientist. Naukometriya i ekspertiza v 
upravlenii naukoy: sbornik statey = Science metrics and 
expertise in science management: collection of articles. 
Eds. D.A. Novikova, A.I. Orlova, P.Yu. Chebotareva. 
Мoscow: IPU RAN; 2013: 262-279. (In Russ.)

8. GOST 7.1-2003 Sistema standartov po 
informatsii, bibliotechnomu i izdatel’skomu delu. 
Bibliograficheskaya zapis’. Bibliograficheskoye 
opisaniye. Obshchiye trebovaniya i pravila sostavleniya 
= GOST 7.1-2003 System of standards for information, 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и правила составления. М.: Стандартин-
форм, 2008. 44 с.

10. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов 
по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Диссертация и автореферат диссер-
тации. Структура и правила оформления. М.: 
Стандартинформ, 2007. 17 с. 

11. Положение о порядке присуждения уче-
ных степеней: ред. от 24 сентября 2013 г. № 842. 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.
pdf (Дата обращения: 27.07.2020)

12. Куликова Е.Ю. Краденая наука: почему 
плагиат и самоплагиат неприемлемы? [Электрон. 
ресурс] // Вестник Российского государственного 
медицинского университета. 2016. № 6. С. 50–53. 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
kradenaya-nauka-pochemu-plagiat-i-samoplagiat-
nepriemlemy. (Дата обращения: 27.07.2020)

13. Хорева Л.Н. Библиографическая ссылка 
как объект изучения в издательском подраз-
делении вуза [Электрон. ресурс] // Общество, 
социология, психология, педагогика. 2013. № 4. 
С. 67–72. Режим доступа: http://dom-hors.ru/
vipusk-4-2013-obschestvo-sociologiya-psihologiya-
pedagogika/ (Дата обращения: 27.07.2020)

14. Международно-правовые и иностранные 
официальные источники и научная литература: 
поиск, оформление, цитирование: учебно-ме-
тодическое пособие. Под ред. С.В. Бахина, 
Е.А. Яцук, И.И. Карандашова. СПб.: Издатель-

ство Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2016. 88 с. 

15. Трухачев В.И. и др. Структура, содержа-
ние, выполнение и оформление научно-квали-
фикационной работы (диссертации) и научно-
го доклада об основных результатах научного 
исследования: учебно-методическое пособие. 
Ставрополь: АГРУС, 2015. 30 с.

16. Сидорова М.М.  Литературная библио-
графия: учебно-методическое пособие для сту-
дентов-филологов [Электрон. ресурс]. Казань: 
Казанский федеральный университет, 2017. 
72 с. Режим доступа: https://repository.kpfu.
ru/?p_id=151756 (Дата обращения: 27.07.2020)

17. Котляров И.Д. Совершенствование спра-
вочно-библиографического аппарата научной 
статьи [Электрон. ресурс] // Вестник Московско-
го государственного университета культуры и ис-
кусств. 2011. № 2(40). С. 149–154. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-
spravochno-bibliograficheskogo-apparata-nauchnoy-
stati. (Дата обращения: 27.07.2020)

18. Мельников В.Г., Касикова П.В., Белин-
ка М.А. Автоматизация формирования списков 
литературы диссертаций средствами BibTeX 
[Электрон. ресурс] // Научно-технический 
вестник информационных технологий, механи-
ки и оптики. 2011. № 6. Т. 11. С. 138–139. Ре-
жим доступа: http://ntv.ifmo.ru/ru/article/3982/
avtomatizaciya_formirovaniya_spiskov_literatury_
dissertaciy_sredstvami_BIBTEX.htm (Дата обра-
щения: 27.07.2020)



New Technologies

Open education  V. 24. № 5. 2020 35

librarianship and publishing. Bibliographic record. 
Bibliographic description. General requirements and 
rules for drawing up. Мoscow: IPK Publishing house 
of standards; 2004. 169 p. (In Russ.)

9. GOST 7.0.5-2008 Sistema standartov po 
informatsii, bibliotechnomu i izdatel’skomu delu. 
Bibliograficheskaya ssylka. Obshchiye trebovaniya 
i pravila sostavleniya = GOST 7.0.5-2008 System 
of standards for information, librarianship and 
publishing. Bibliographic link. General requirements 
and rules for drawing up. Мoscow: Standartinform; 
2008. 44 p. (In Russ.)

10. GOST R 7.0.11-2011 Sistema standartov po 
informatsii, bibliotechnomu i izdatel’skomu delu. 
Dissertatsiya i avtoreferat dissertatsii. Struktura i 
pravila oformleniya = GOST R 7.0.11-2011 System 
of standards for information, librarianship and 
publishing. Dissertation and thesis abstract. Structure 
and design rules. Мoscow: Standartinform; 2007. 17 
p. (In Russ.)

11. Polozheniye o poryadke prisuzhdeniya 
uchenykh stepeney: red. ot 24 sentyabrya 2013 g. 
№ 842= Regulations on the procedure for awarding 
academic degrees: ed. dated September 24, 2013 
No. 842. [Internet]. Available from: http://static.
government.ru/media/files/41d4925efff87b74f22e.
pdf (cited 27.07.2020). (In Russ.)

12. Kulikova Ye.YU. Stolen Science: Why 
Plagiarism and Self-Plagiarism Are Unacceptable? 
[Internet]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo 
meditsinskogo universiteta = Bulletin of the 
Russian State Medical University. 2016; 6: 50-53. 
Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/
kradenaya-nauka-pochemu-plagiat-i-samoplagiat-
nepriemlemy. (cited 27.07.2020). (In Russ.)

13. Khoreva L.N. Bibliographic reference as 
an object of study in the publishing department 
of the university [Internet]. Obshchestvo, 
sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika = Society, 
sociology, psychology, pedagogy. 2013; 4: 67-72. 
Available from: http://dom-hors.ru/vipusk-4-2013-
obschestvo-sociologiya-psihologiya-pedagogika/ 
(cited 27.07.2020). (In Russ.)

14. Mezhdunarodno-pravovyye i inostrannyye 
ofitsial’nyye istochniki i nauchnaya literatura: poisk, 
oformleniye, tsitirovaniye: uchebno-metodicheskoye 
posobiye = International legal and foreign official 
sources and scientific literature: search, design, citation: 
teaching aid. Eds. S.V. Bakhina, Ye.A. Yatsuk, 
I.I. Karandashova. SPb.: Publishing house of Saint 
Petersburg State University; 2016. 88 p. (In Russ.)

15. Trukhachev V.I. et al. Struktura, soderzhaniye, 
vypolneniye i oformleniye nauchno-kvalifikatsionnoy 
raboty (dissertatsii) i nauchnogo doklada ob 
osnovnykh rezul’tatakh nauchnogo issledovaniya: 
uchebno-metodicheskoye posobiye = The structure, 
content, implementation and design of the scientific 
and qualification work (dissertation) and a scientific 
report on the main results of scientific research: 
teaching aid. Stavropol: AGRUS; 2015. 30 p. (In 
Russ.)

16. Sidorova M.M. Literary bibliography: 
teaching aid for students of philology [Internet]. 
Kazan: Kazan Federal University; 2017. 72 p. 
Available from: https://repository.kpfu.ru/?p_
id=151756 (cited 27.07.2020). (In Russ.)

17. Kotlyarov I.D. Improvement of the reference 
and bibliographic apparatus of a scientific article 
[Internet]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo 
universiteta kul’tury i iskusstv = Bulletin of the 
Moscow State University of Culture and Arts. 2011; 
2(40): 149-154. Available from: https://cyberleninka.
ru/article/n/sovershenstvovanie-spravochno-
bibliograficheskogo-apparata-nauchnoy-stati. (cited 
27.07.2020). (In Russ.)

18. Mel’nikov V.G., Kasikova P.V., Belinka M.A. 
Automation of the formation of lists of literature 
for dissertations by means of BibTeX [Internet]. 
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik informatsionnykh 
tekhnologiy, mekhaniki i optiki = Scientific and 
technical bulletin of information technologies, 
mechanics and optics. 2011; 6; 11: 138-139. 
Available from: http://ntv.ifmo.ru/ru/article/3982/
avtomatizaciya_formirovaniya_spiskov_literatury_
dissertaciy_sredstvami_BIBTEX.htm (cited 
27.07.2020). (In Russ.)

Сведения об авторах
Нина Владимировна Авдеева 
Начальник Управления функционирования и 
мониторинга клиентского сервиса
Российская государственная библиотека, 
Москва, Россия
Эл. почта: AvdeevaNV@rsl.ru

Ирина Валерьевна Сусь 
К.т.н., доцент, заведующий сектором 
исследования документов отдела перспективного 
развития, Управление функционирования и 
мониторинга клиентского сервиса
Российская государственная библиотека, 
Москва, Россия
Эл. почта: SusIV@rsl.ru

Information about the authors
Nina V. Avdeeva
Head of the Administrative Department of 
Management and Monitoring Service for Clients
Russian State Library,  
Moscow, Russia
E-mail: AvdeevaNV@rsl.ru

Irina V. Sus
Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor,  
Head of the Sector of document analysis, Department 
of prospective development, Department of 
Management and Monitoring Service for Clients
Russian State Library,  
Moscow, Russia
E-mail: SusIV@rsl.ru



Образовательная среда

36 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

Особенности организации дистанционного 
обучения органической химии 
в педагогическом вузе в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции
Цель исследования состоит в выявлении особенностей органи-
зации дистанционного обучения органической химии в Омском 
государственном педагогическом университете в период панде-
мии коронавирусной инфекции в условиях самоизоляции. 
Материалы и методы. Для решения поставленной задачи 
авторами статьи был проведен анализ педагогической лите-
ратуры, практического опыта организации дистанционного 
обучения студентов, а также самоанализ опыта организации 
дистанционного обучения органической химии бакалавров 3 курса 
ОмГПУ (направление подготовки «Педагогическое образование», 
профиль «Биология и Химия») с использованием электронной ин-
формационно-образовательной среды вуза на платформе Moodle 
с последующим обобщением и систематизацией выявленных 
особенностей. На основе анкетирования студентов выявлено 
их отношение к дистанционному обучению органической химии, 
показаны проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 
обучающиеся и преподаватели. 
Результаты. Описаны возможности проведения лекционных 
и практических занятий по органической химии в формате 
видеоконференции BigBlueButton. Показаны методические 
приемы использования статических и квазинтерактивных 
мультимедийных презентаций, демонстрационных роликов, 
разработанных авторами. Раскрыты возможности элементов 
курса «чат» и «форум» на портале ОмГПУ и мессенджера 
WhatsApp для решения организационных вопросов, консульта-
ций и корректировки деятельности студентов, построения 
их индивидуальной образовательной траектории. Показаны 
особенности проведения практических занятий, методические 
приемы использования видеодемонстраций. На основе анали-

за результатов анкетирования студентов и их ответов на 
экзамене выявлены важнейшие недостатки дистанционного 
обучения органической химии. Обучение в электронной среде 
не дает возможности в полной мере сформировать умения, 
необходимые будущим педагогам для общения со школьниками. 
Ущерб наносится развитию устной речи, умению грамотно 
использовать химическую терминологию, объяснять мате-
риал, применяя различные средства обучения, формированию 
навыков группового и парного взаимодействия. Замена реаль-
ного химического эксперимента на виртуальный не позволяет 
сформировать экспериментальные умения, специфичные для 
органической химии. Поэтому, по мнению авторов, при из-
учении органической химии дистанционное обучение должно 
обязательно сочетаться с традиционным, с занятиями в 
химической лаборатории. 
Заключение. Выявлены наиболее эффективные инструменты 
организации дистанционного обучения органической химии с 
учетом специфики учебной дисциплины. Показаны способы 
решения тех затруднений, с которыми сталкиваются сту-
денты и преподаватели в условиях дистанционного обучения. 
Разработанные и описанные приемы работы со студентами при 
организации дистанционного обучения органической химии могут 
быть использованы для повышения эффективности освоения 
содержания дисциплины и формирования профессиональных 
компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный 
портал, органическая химия, пандемия коронавируса, педаго-
гический вуз, электронное обучение.

Specifics of Organizing Distance Learning 
of Organic Chemistry at a Pedagogical 
University in Conditions of a Pandemic 
Coronavirus Infection
The purpose of the study is to identify the features of distance learning 
of organic chemistry in Omsk State Pedagogical University (OmSPU) 
during the coronavirus pandemic in conditions of self-isolation.
Materials and methods. To solve this problem the authors have 
analyzed pedagogical literature and practical experience to organize 
distance learning of students, and self-analysis experience of distance 
learning of organic chemistry for the bachelors of the 3rd course 
at Omsk State Pedagogical University (direction “Pedagogical 
Education”, profile “Biology and Chemistry”) using the electronic 
information and educational environment of the University on the 
Moodle platform, followed by generalization and systematization of 
the identified features. Based on a survey of students, their attitude to 
distance learning of organic chemistry is revealed, and the problems 
and difficulties faced by students and lecturers are shown. 

Results. The possibilities of conducting lectures and practical classes 
in organic chemistry in the BigBlueButton video conference format 
are described. Methodological techniques of using static and quasi-
interactive multimedia presentations and demo videos, developed 
by the authors are shown. The possibilities of the course elements 
“chat” and “forum” on the OmSPU portal and WhatsApp messenger 
for solving organizational issues, consulting and correcting students’ 
activities, building their individual educational trajectory are revealed. 
The article shows the features of practical training, methodological 
techniques of using video demonstrations. Based on the analysis of 
the results of the survey of students and their exam answers, the most 
important disadvantages of distance learning in organic chemistry were 
identified. Learning in an electronic environment does not allow you 
to fully develop the skills necessary for future lecturers to communicate 
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with students. The damage is caused to the development of oral 
speech, the ability to correctly use chemical terminology, explain the 
material using various teaching tools, and the formation of skills for 
group and pair interaction. Replacing a real chemical experiment 
with a virtual one does not allow you to form experimental skills 
specific to organic chemistry. Therefore, according to the authors, 
when studying organic chemistry, distance learning must necessarily 
be combined with traditional, with classes in a chemical laboratory.
Conclusion. The most effective tools for organizing distance learning 
of organic chemistry are identified, taking into account the specifics 

of the discipline. The ways of solving the difficulties faced by students 
and lecturers in the conditions of distance learning are shown. The 
developed and described methods of working with students in the 
organization of distance learning of organic chemistry can be used 
to improve the effectiveness of the development of the content of the 
discipline and the formation of professional competencies of future 
lecturers.

Keywords: distance learning, educational portal, organic chemistry, 
coronavirus pandemic, pedagogical University, e-learning.

Введение

Пандемия коронавируса 
бросила вызов системе об-
разования во всем мире. Со-
гласно Приказу Минобрнау-
ки России № 398 [1] в целях 
защиты здоровья студентов, 
преподавателей и сотрудни-
ков образовательных органи-
заций российские вузы, в том 
числе ОмГПУ, в марте 2020 
года перешли на электронное 
и дистанционное обучение. 
Перед профессорско-препо-
давательским составом была 
поставлена архисложная зада-
ча – обеспечить реализацию 
образовательных программ в 
полном объеме. Каждому пре-
подавателю пришлось ее ре-
шать с учетом специфики сво-
ей учебной дисциплины. 

Нормативно-правовой осно-
вой организации такой формы 
обучения является Федераль-
ный закон «Об образовании 
в РФ» (статья 16) [2]. Данный 
документ позволяет четко раз-
вести понятия «электронное 
обучение» и «дистанционное 
обучение», которые на практи-
ке нередко отождествляются. 
«Под электронным обучением 
понимается организация об-
разовательной деятельности с 
применением содержащейся в 
базах данных и используемой 
при реализации образователь-
ных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, 
технических средств, а также 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаи-
модействие обучающихся и пе-
дагогических работников. Под 
дистанционными образователь-

ными технологиями понима-
ются образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном 
с применением информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических 
работников» [2]. 

Теоретические основы дис-
танционного обучения, его 
средства, методы, формы рас-
крыты в работах А.А. Андреева 
[3], Е.С. Полат [4], В.А. Тра-
ейнева [5] и др. В последние 
годы изучаются вопросы оцен-
ки качества педагогических 
технологий в системе дис-
танционного обучения [6–8], 
проблемы педагогического со-
провождения дистанционного 
обучения [9, 10], проводятся 
опросы студентов и препода-
вателей [6, 11]. 

Особенности, преимуще-
ства и недостатки различных 
форм дистанционного обуче-
ния в вузах в условиях панде-
мии сейчас широко обсужда-
ются в научно-педагогических 
кругах [12–15]. Большинство 
статей посвящено анализу тех-
нической оснащенности вузов, 
преподавателей и студентов, 
информационно-коммуника-
ционной компетентности пе-
дагогов, возможностей мессен-
джеров и мессенджер-каналов.

Анализ литературы пока-
зал, что проблема организа-
ции дистанционного обучения 
органической химии в педа-
гогическом вузе решена недо-
статочно полно. В частности, 
в исследованиях А.Б. Кенже 
показана возможность приме-
нения технологии «E-Learning» 
[16, 17], в работе О.Я. Толкач 
раскрыты приемы организа-
ции управляемой самостоя-

тельной работы студентов, где 
дистанционный курс исполь-
зуется в качестве дополнитель-
ного сопровождения главного 
очного обучения органической 
химии [18], А.Б. Бекназарова и 
Г. Мейрова рассматривают ме-
тодологические вопросы соз-
дания дистанционного курса 
органической химии для педа-
гогических вузов [19]. В своем 
исследовании мы предприняли 
попытку выявить особенности 
организации дистанционного 
обучения органической химии 
студентов 3 курса ОмГПУ (на-
правление «Педагогическое 
образование», профиль «Био-
логия и Химия») в условиях 
самоизоляции. 

Нами показаны возмож-
ности проведения лекцион-
ных и практических занятий 
в формате видеоконференции 
BigBlueButton с использова-
нием авторских статических 
и квазинтерактивных муль-
тимедийных презентаций, 
демонстрационных роликов. 
Для решения организацион-
ных вопросов, консультаций 
и корректировки деятельно-
сти студентов, построения их 
индивидуальной образователь-
ной траектории мы предла-
гаем использовать элементы 
курса «чат» и «форум» на пор-
тале ОмГПУ и мессенджера 
WhatsApp. Анализ результатов 
анкетирования студентов и их 
ответов на экзамене показали 
,что обучение в электронной 
среде не дает возможности в 
полной мере сформировать 
профессиональные компетен-
ции будущих учителей: ущерб 
наносится развитию устной 
речи, умению грамотно ис-
пользовать химическую терми-
нологию, объяснять материал, 
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применяя различные средства 
обучения, формированию на-
выков группового и парного 
взаимодействия, умению про-
водить химический экспери-
мент, специфичный для орга-
нической химии. Поэтому мы 
считаем, что дистанционное 
обучение органической химии 
должно обязательно сочетаться 
с традиционным.

Материал и методы 
исследования

Согласно учебному пла-
ну и рабочей программе [20] 
дисциплина Б1.В.ОД.26 «Ор-
ганическая химия» включена 
в обязательные дисциплины 
вариативной части в струк-
туре основной образователь-
ной программы подготовки 
бакалавров по направлению 
44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями 
подготовки), направленность 
(профиль) «Биология и химия» 
и изучается 2 семестра: на 3-м 
курсе (6 семестр) и 4-м курсе 
(7 семестр). 

Дистанционное обучение 
выпало на 6-й семестр, в кото-
ром на изучение дисциплины 
отводится 74 аудиторных часа. 

Тематический план дисци-
плины представлен в табл. 1.

В условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции со-
гласно Приказу Минобрнауки 
России № 398 [1] 17 марта 2020 
г. Омский государственный 
педагогический университет 
(ОмГПУ) осуществил переход 
на дистанционное обучение 
с использованием электрон-
ной информационно-образо-
вательной среды (ЭИОС) на 
платформе Moodle (модульная 
объектно-ориентированная 
динамическая обучающая сре-
да). На этой же неделе было 
начато дистанционное обуче-
ние органической химии сту-
дентов 3 курса ОмГПУ, про-
филь «Биология и Химия». 

Компонентами ЭИОС 
ОмГПУ являются: официаль-
ный сайт ОмГПУ, образова-
тельный портал, электрон-

ные библиотечные системы и 
базы данных, портал открыто-
го образования ОмГПУ и др. 
[21]. Образовательный портал 
ОмГПУ уже много лет активно 
используется его сотрудниками 
для организации традиционно-
го аудиторного образования, 
включающего разные формы 
обучения (очное, очно-заоч-
ное, заочное) [22]. Структура 
электронного курса «Органи-
ческая химия» включает следу-
ющие разделы:

– общее (название дисци-
плины, направление, профиль, 
год приема, Ф.И.О. преподава-
теля, продолжительность курса, 
форма отчетности, объявления, 
глоссарий, инструкция по ра-
боте с курсом на портале);

– рабочая программа дис-
циплины;

– учебно-методические ма-
териалы – материалы для тео-
ретических и лабораторно-прак-
тических занятий, методические 
рекомендации, тренажеры и др.);

– результаты текущей и 
промежуточной аттестации 
(компоненты этого раздела со-
ответствуют содержанию элек-
тронного журнала). 

При переходе на дистан-
ционное обучение на образо-
вательном портале ОмГПУ в 
курс «Органическая химия» 

был добавлен новый раздел 
«Дистанционное обучение», 
фрагмент которого представ-
лен на рисунке. 

Дистанционное обучение 
органической химии на обра-
зовательном портале ОмГПУ 
было организовано согласно 
расписанию при традицион-
ном аудиторном обучении. 
Каждое лекционное и прак-
тическое занятие проводилось 
в формате видеоконференции 
BigBlueButton, сопровождав-
шейся презентацией, демон-
страциями и комментариями 
преподавателя. 

Нами разработан комплекс 
статических и квазинтерак-
тивных [23] мультимедийных 
презентаций по всему кур-
су органической химии, ко-
торые зарегистрированы во 
Вcерoccийcком научнo-тех-
ничеcком инфoрмациoнном 
центре (ВНТИЦ). Статические 
презентации предполагают из-
учение информационных ма-
териалов без возможности из-
менения содержания слайдов, 
они имеют жесткую навига-
ционную схему. Квазинтерак-
тивные презентации предусма-
тривают выполнение задания 
в среде другого приложения, 
использование непрограмми-
руемых элементов управления 

Таблица 1

Тематический план дисциплины «Органическая химия» (6 семестр)
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1 Введение в органическую химию 23 4 9 10
2 Алифатические углеводороды и их производные 37 14 15 8
3 Карбонильные и карбоксильные алифатические 

соединения
26 6 12 8

4 Углеводы 22 6 8 8
Всего за семестр 108 30 44 34

Экзамен 36
Итого 144 30 44 34



Educational Environment

Open education  V. 24. № 5. 2020 39

(флажок, поле и переключа-
тель). Презентации созданы в 
программе MS PowerPoint. В 
каждой представлена учебная 
информация, соответствующая 
рабочей программе дисципли-
ны [20]. 

В период дистанционного 
обучения во время занятий в 
формате видеоконференции 
BigBlueButton в презентации 
добавлялись пустые (чистые) 
слайды для закрепления ново-
го материала и рассмотрения 
вопросов, вызвавших у студен-
тов затруднения или показав-
шихся им не очень понятны-
ми. Это могли быть задания, 
связанные с номенклатурой 
органических соединений, на-
писанием их структурных фор-
мул, уравнений и механизмов 
протекающих химических ре-
акций. 

Для решения проблем с 
усвоением номенклатуры ор-
ганических соединений нами 
были разработаны учебное по-

собие [24] и квазинтерактив-
ная мультимедийная презента-
ция [23]. 

При изучении курса орга-
нической химии вуза особые 
трудности у студентов вызы-
вает рассмотрение механизмов 
реакций. С целью их преодоле-
ния мы разработали комплекс 
демонстрационных роликов в 
программе Macromedia Flash 
MX, иллюстрирующих наибо-
лее важные механизмы реак-
ций органических соединений: 
радикального замещения (SR) 
в алканах, электрофильного 
присоединения (АЕ) к алке-
нам, нуклеофильного присо-
единения (АN) к алкинам, ну-
клеофильного замещения (SN1 
и SN2) и элиминирования (Е1 
и Е2) в алифатических соеди-
нениях (галогенидах, спиртах), 
электрофильного замещения 
(SЕ) в ароматических системах 
и некоторые другие. 

Все ролики оформлены в 
едином ключе: голубой фон, 

обозначение механизма в ле-
вом верхнем углу или его на-
звание вверху в центре, по-
явление уравнения реакции 
после демонстрации механиз-
ма. В шрифтовом оформлении 
использованы три цвета: чер-
ный – для формул субстратов 
и уравнений реакций, крас-
ный – для обозначения частиц 
(зарядов ионов, неспаренных 
электронов радикалов) и усло-
вий протекания реакций (t, p, 
kat и др.), синий – для обозна-
чения реагентов. 

Не смотря на многообра-
зие используемых нами муль-
тимедийных средств обучения 
в период дистанта, к сожа-
лению, отсутствовало живое 
общение (в том числе и зри-
тельный контакт) преподавате-
ля со студентами и студентов 
между собой, парная и груп-
повая работа, работа у доски. 
При проведении занятий не 
было полной уверенности в 
том, что студенты реально 
присутствуют на занятии, слу-
шают, слышат и понимают, а 
не просто «висят на портале». 
Для поддержания интереса к 
изучаемой теме приходилось 
постоянно эмоционально под-
креплять свое выступление и 
осуществлять обратную связь в 
чате конференции (понятно – 
«+», не понятно – «–» и т.п.). 
Там же студенты могли зада-
вать вопросы и писать ответы 
на вопросы преподавателя по 
ходу занятия. Порой прихо-
дилось довольно долго ждать 
появления в строке чата ответа 
на поставленный вопрос и не 
было понятно, по какой при-
чине это происходит: студенты 
не поняли вопрос, не услыша-
ли/пропустили, проблемы со 
связью или им не хватило вре-
мени, чтобы написать ответ. 

Для закрепления знаний 
по каждому занятию согласно 
расписанию были выложены 
учебно-методические матери-
алы. Это были файлы с тек-
стовыми документами, презен-
тациями, демонстрационные 
или анимированные ролики, 
иллюстрирующие способы, 

Рис. Фрагмент раздела «Дистанционное обучение» в курсе 
«Органическая химия» на образовательном портале ОмГПУ
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получения, свойства и меха-
низмы реакций органических 
веществ. 

Проведение лаборатор-
но-практических занятий в 
традиционном формате ока-
залось невозможным, поэто-
му на условно лабораторных 
занятиях осуществлялась де-
монстрация некоторых роли-
ков по теме занятия, обсуж-
дение вопросов по методике 
выполнения опытов, технике 
безопасности и практическому 
значению выполняемых опы-
тов, проговаривание условий 
проведения и признаков ре-
акций, написание (если необ-
ходимо) уравнений и рассмо-
трение механизмов некоторых 
реакций, формулировка выво-
дов. Конечно, подобные дис-
танционные занятия ни в коей 
мере не способны полностью 
заменить лабораторно-прак-
тические занятия, на кото-
рых студенты индивидуально 
и в группах по 2–3 человека 
выполняют реальный хими-
ческий эксперимент (лабора-
торные и демонстрационные 
опыты), наблюдают, обсуж-
дают, выполняют химические 
операции, т.е. наряду со зна-
ниями приобретают реальные 
экспериментальные умения.

Для организации само-
стоятельной работы, закре-
пления полученных знаний 
и формирования умений сту-
дентам предлагалось соста-
вить конспекты по изучаемой 
теме и выполнить задания, 
иллюстрирующие получение, 
строение, свойства, изучае-
мых соединений. Для лучше-
го запоминания качественных 
реакций органических соеди-
нений (реакции на функцио-
нальные группы и отдельные 
вещества), им было предложе-
но заполнять таблицу по мере 
освоения дисциплины и зна-
комства с новыми классами 
соединений. Таблица содер-
жала следующие три колонки: 
класс органических веществ; 
реагент(ы), условия, схема 
протекающей реакции; при-
знак(и) реакции. Кроме того, 

студенты выполняли самосто-
ятельные (по части изучаемой 
темы) и контрольные (по всей 
теме) работы. Продукты дея-
тельности они прикрепляли 
на портале в соответствующем 
элементе курса в виде тексто-
вого документа (в форматах 
doc, docx, pdf) или рисунка (в 
форматах gif, jpg, bmp). 

Для решения организаци-
онных вопросов сначала были 
использованы элементы курса 
«чат» и «форум» на портале 
ОмГПУ, но позднее для кон-
сультаций и корректировки 
деятельности студентов была 
создана группа в мессенджере 
WhatsApp, что оказалось эф-
фективным, как для решения 
общих вопросов, так и для ин-
дивидуальной работы с каждым 
студентом. Студенты могли за-
давать вопросы в письменном 
виде или оставлять голосовые 
сообщения не только во время 
аудиторного занятия, что мож-
но делать в чате видеоконфе-
ренции BigBlueButton, но и в 
другое время при подготовке 
к занятиям или выполнении 
заданий. Особенно эффектив-
но общение в мессенджере 
WhatsApp оказалось для раз-
бора замечаний по домашним, 
лабораторным, самостоятель-
ным и контрольным работам. 
Иногда помимо сообщений 
приходилось обмениваться 
и фото по теме задания, что 
увеличивало время проверки 
каждой работы, но повышало 
качество усвоения учебного 
материала каждым студентом. 

Проведение экзамена по 
органической химии осу-
ществлялась дистанционно в 
формате видеоконференции 
BigBlueButton по традицион-
ной системе: к конференции 
подключались первые пять 
студентов, сдающих экзамен; 
выбирали билет, готовились, 
а затем сдавали экзамен устно. 
После ответа первого студента 
подключался еще один и т.д. 
Скан письменной части ответа 
студенты пересылали по мес-
сенджеру WhatsApp, а позже 
прикрепляли на образователь-

ном портале ОмГПУ. Во время 
всего экзамена студенты нахо-
дились в режиме видеосвязи. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью выявления отно-
шения студентов к дистанци-
онному обучению органиче-
ской химии после завершения 
обучения в текущем семестре 
и сдачи экзамена студентам 3 
курса ОмГПУ (направление 
«Педагогическое образование», 
профиль «Биология и Химия») 
было предложено ответить на 
вопросы анкеты. 

Результаты анкетирования 
представлены в табл. 2.

Анализ результатов анкети-
рования показал, что в целом 
студентам понравилось обу-
чаться дистанционно (44,4%). 
Столько же студентов (44,4%) 
затруднились однозначно отве-
тить на вопрос об отношении к 
дистанту, и лишь 11,1% опро-
шенных студентов не понрави-
лось обучаться дистанционно.

Среди положительных мо-
ментов дистанционного об-
учения студентов назвали 
«возможность обучаться в 
комфортной (домашней) об-
становке» (88,9%), «экономия 
времени на дорогу» (77,8%) и 
«средств на проезд» (61,1%), 
а также «возможность позже 
вставать» (44,4%). Примеча-
тельно, что никто из студен-
тов не указал на возможность 
пропускать занятия в условиях 
дистанта. 

Основным отрицательным 
моментом дистанционного 
обучения студенты считают 
бльшие затраты времени на 
подготовку к занятиям и вы-
полнение заданий, чем при 
очном обучении (77,8%) и, 
как следствие, недостаток вре-
мени на выполнение заданий 
(27,8%). Кроме того, среди 
недостатков дистанта были 
названы «проблемы с усвое-
нием содержания дисциплин» 
(55,5%), «отсутствие непосред-
ственного общения с препода-
вателем» (44,4%) и проблемы с 
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Таблица 2

Результаты анкетирования студентов

АНКЕТА
Количество 
ответивших

человек %
1. Понравилось ли Вам учиться дистанционно в целом?

1) да 8 44,4
2) нет 2 11,1
3) затрудняюсь ответить 8 44,4

2. Какие положительные моменты дистанционного обучения Вы можете отметить?
1) возможность обучаться в комфортной (домашней) обстановке 16 88,9
2) экономия времени на дорогу в вуз и обратно 14 77,8
3) экономия средств на проезд в вуз и обратно 11 61,1
4) возможность позже вставать 8 44,4
5) экономия времени на посещение занятий 2 11,1
6) экономия времени на подготовку к занятиям 2 11,1
7) возможность присутствовать на занятиях формально (подключиться к курсу, но заниматься другими 
делами) 2 11,1
8) возможность совмещать выполнение некоторых заданий 1 5,5
9) возможность безнаказанно пропускать занятия 0 0

3. Какие отрицательные моменты дистанционного обучения Вы можете отметить?
1) больше затрат времени на подготовку к занятиям и выполнение заданий по учебным дисциплинам, чем 
при очном обучении 14 77,8
2) тяжело/трудно/непонятно усваивать содержание дисциплин 10 55,5
3) отсутствие непосредственного общения с преподавателем 8 44,4
4) недостаточно времени на выполнение заданий 5 27,8
5) непонятно какие были сделаны ошибки, за что снижена оценка 4 22,2
6) нет возможности задавать вопросы по содержанию предмета 3 16,7
7) нет возможности задавать вопросы по сути домашнего задания 3 16,7
8) отсутствие лабораторных работ 1 5,5
9) проблемы с техническим оснащением 1 5,5

4. Перечислите положительные моменты, связанные с изучением органической химии дистанционно
1) понятно какие были сделаны ошибки, за что снижена оценка 16 88,9
2) возможность задавать вопросы преподавателю по содержанию предмета 13 72,2
3) возможность задавать вопросы преподавателю по сути домашнего задания 13 72,2
4) достаточно времени на выполнение заданий 12 75,0
5) легко/понятно/доступно усваивать содержание дисциплин 9 50,0
6) меньше затрат времени на подготовку к занятиям и выполнение заданий, чем при очном обучении 3 16,7

5. Укажите отрицательные моменты, связанные с изучением органической химии дистанционно
1) отсутствие реального химического эксперимента (замена на видеодемонстрации) 15 83,3
2) тяжело/трудно/непонятно усваивать содержание дисциплины 8 44,4
3) нет возможности работать на семинарах у доски 8 44,4
4) отсутствие групповой работы 6 33,3
5) больше затрат времени на подготовку к занятиям и выполнение заданий по дисциплине, чем при очном 
обучении 4 22,2

6. Формирование каких умений, необходимых для освоения органической химии, вызвало трудности при дистанционном 
обучении?

1) написание механизмов реакций 10 55,5
2) составление названий органических соединений 6 33,3
3) выполнение химического эксперимента (лабораторные и демонстрационные опыты) 6 33,3
4) устный ответ на экзамене (проговаривание написанного ответа) 5 27,8
5) составление структурных формул 4 22,2
6) знание качественных реакций органических веществ, умение написать уравнения этих реакций, указать 
условия протекания и признаки 4 22,2
7) составление формул изомеров 3 16,7
8) написание уравнений реакций 2 11,1

7. Какие методы и средства обучения, связанные с изучением органической химии дистанционно, показались Вам наиболее 
эффективными для усвоения дисциплины?

1) объяснение преподавателем ошибок и замечаний в выполненных заданиях (к/р, с/р, л/р, д/з) в 
мессенджере whatsapp 16 88,9
2) объяснение преподавателя на занятиях онлайн в формате видеоконференции 15 83,3
3) возможность задавать вопросы по содержанию дисциплины и сути заданий в мессенджере whatsapp 14 77,8
4) решение организационных вопросов в мессенджере whatsapp 13 72,2
5) демонстрационные ролики по лабораторным работам 8 44,4
6) анимированные ролики с механизмами реакций 8 44,4

8. Какие методы и средства обучения, связанные с изучением органической химии дистанционно, показались Вам не 
эффективными или лишними для усвоения дисциплины?

1) никакие 12 75,0
2) * демонстрационные ролики по лабораторным работам 4 22,2
3) * анимированные ролики с механизмами реакций 2 11,1
* 2 и 3 ответы с пометкой «поскольку возникали технические проблемы»
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получением обратной связи от 
преподавателя (22,2%).

Приятно отметить, что по-
ложительные моменты дис-
танционного обучения орга-
нической химии, связаны у 
студентов с возможностью об-
щаться с преподавателем, за-
давая вопросы по содержанию 
предмета и сути домашнего 
задания, понимая, какие были 
сделаны ошибки, и за что сни-
жена оценка (72,2–88,9%), а 
также оптимальным количе-
ством времени, отводимым для 
выполнения зданий (75,0%) и 
пониманием содержания дис-
циплины (50,0%). Добиться 
эффективности общения пре-
подавателя и студентов и по-
нимания последними содер-
жания изучаемой дисциплины 
помогло использование мес-
сенджера WhatsApp для реше-
ния различных вопросов, как 
организационных, так и по 
содержанию дисциплины, сути 
выполняемых заданий и для 
получения обратной связи по 
результатам заданий (88,9%), 
проведение занятий в форма-
те видеоконференции (83,3%), 
демонстрации видео- и аними-
рованных роликов (44,4%). 

Среди отрицательных мо-
ментов дистанционного об-
учения органической химии 
студенты в первую очередь 
отсутствие реального химиче-
ского эксперимента (замена на 
видеодемонстрации) (83,3%), 
проблемы с усвоением содер-
жания дисциплины (44,4%), 
отсутствие работы у доски 
(44,4%) и отсутствие группо-
вой работы (22,2%). 

Наибольшие трудности у 
студентов в условиях дистанци-
онного обучения вызвали сле-
дующие умения, необходимых 
для освоения органической 
химии: написание механизмов 
реакций (55,5%), составление 
названий органических соеди-
нений (33,3%), устный ответ на 
экзамене (проговаривание на-
писанного ответа) (27,8%), со-
ставление структурных формул 
(22,2%), умения, связанные с 
качественными реакциями ор-

ганических соединений (знать 
название реакции, реагент, ус-
ловия, признаки, уметь напи-
сать уравнение протекающей 
реакции) (22,2%), составление 
структурных формул изомеров 
(16,7%), написание уравнений 
реакций (11,1%). 

Анализируя полученные 
ответы, мы отметили, что и 
при традиционном обучении 
у студентов возникают те же 
затруднения примерно в та-
ком же соотношении. Но есть 
и проблемы, связанные с осо-
бенностями организации из-
учения органической химии 
в условиях дистанционного 
обучения. Так, затруднения 
с проговариванием ответа на 
экзамене связаны, на наш 
взгляд, с отсутствием подоб-
ной работы на лабораторных 
занятиях, а проблемы с запо-
минанием качественных ре-
акций – с заменой реального 
химического эксперимента на 
виртуальный. Отсутствие ре-
альных лабораторных и демон-
страционных опытов также 
негативно повлияло на знание 
свойств и способов получения 
органических веществ. Кроме 
того, существенным недостат-
ком дистанционного обуче-
ния является невозможность 
сформировать эксперимен-
тальные умения, специфич-
ные для органической химии. 
Техника и методика работы 
с органическими веществами 
зачастую более сложны, чем 
с неорганическими. Это обу-
словлено рядом особенностей 
химического эксперимента по 
органической химии: он более 
продолжителен по времени, 
менее эффектный внешне, не-
обходимо более тщательно со-
блюдать условия проведения 
химических реакций (концен-
трации растворов, соотноше-
ния реактивов, температура и 
др.). Поэтому будущие учите-
ля могут в дальнейшем испы-
тывать затруднения при про-
ведении некоторых опытов в 
период педагогической прак-
тики и в профессиональной 
деятельности. Например, ка-

чественные реакции на альде-
гидную группу с гидроксидом 
меди (II) (реактивом Тромме-
ра), с аммиачным комплексом 
гидроксида серебра (реакти-
вом Толленса), взаимодей-
ствие раствора фенола с бром-
ной водой и др. 

 Обучение в электронной 
среде не дает в полной мере 
возможности сформировать 
умения, необходимые для «жи-
вого» общения со школьника-
ми. Ущерб наносится развитию 
устной речи, умению грамотно 
использовать химическую тер-
минологию, объяснять матери-
ал, применяя различные сред-
ства обучения, формированию 
навыков группового и парного 
взаимодействия и др.

Все вышеперечисленное в 
итоге может негативно отраз-
иться на формировании про-
фессиональных компетенций, 
на развитие которых направ-
лено освоение данной учебной 
дисциплины. 

Заключение

Опыт преподавания, полу-
ченный нами в период пан-
демии коронавируса с марта 
по июль 2020 года, позволил 
выделить ряд особенностей 
организации дистанционного 
обучения органической химии 
в педагогическом вузе. 

1. Дистанционное обуче-
ние в Омском государственном 
педагогическом университете 
(ОмГПУ) было своевременно 
организовано согласно норма-
тивным документам [1, 2, 20] 
с использованием электронной 
информационно-образователь-
ной среды (ЭИОС) вуза [21]. 
При переходе на дистанцион-
ное обучение на образователь-
ном портале ОмГПУ в элек-
тронный курс «Органическая 
химия» был добавлен раздел 
«Дистанционное обучение», 
содержащий видеоконферен-
ции BigBlueButton, учебно-ме-
тодические материалы (тексто-
вые документы, презентации, 
демонстрационные и аними-
рованные ролики) и задания 
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(конспекты, упражнения, отче-
ты по лабораторным занятиям, 
таблица с качественными реак-
циями, самостоятельные и кон-
трольные работы). 

2. Все занятия по органиче-
ской химии проходили соглас-
но расписанию при традици-
онном аудиторном обучении 
в формате видеоконференций 
BigBlueButton. В таком форма-
те обратная связь осуществля-
лась путем сообщений в чате. 
К сожалению, такой формат 
не позволяет организовать 
парную и групповую работу, 
работу у доски, направляемую 
и четко контролируемую пре-
подавателем. 

3. В условиях дистанцион-
ного обучения реальный хи-
мический эксперимент был 
заменен на виртуальный, что 

не дает возможности форми-
ровать экспериментальные 
умения будущих педагогов – 
специфичные для работы с ор-
ганическими веществами. 

4. Эффективным способом 
консультаций и корректиров-
ки деятельности студентов 
оказалась работа в мессендже-
ре WhatsApp. Это позволило 
решать организационные во-
просы и осуществлять инди-
видуальную работу с каждым 
студентом, в том числе и осу-
ществлять обратную связь по 
итогам различных заданий, а 
также стимулировать работу 
третьекурсников. Вместе с тем, 
использование мессенджеров 
является очень затратным по 
времени и не может быть од-
нозначно рекомендовано для 
каждого преподавателя.

5. Результаты экзамена по-
казали, что в целом успевае-
мость по дисциплине соответ-
ствует средней успеваемости 
за прошлые учебные годы. 
Ответы студентов в целом со-
ответствовали уровню отве-
тов студентов при традицион-
ном аудиторном обучении в 
письменной части, но в уст-
ной части экзамена выявлены 
проблемы с использованием 
терминологии, специфичной 
для органической химии. 

Мы искренне надеемся, что 
полученный нами опыт будет 
полезен при организации дис-
танционного обучения органи-
ческой химии в педагогическом 
вузе для повышения эффектив-
ности освоения содержания дис-
циплины и формирования про-
фессиональных компетенций.
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Доступность массовых открытых 
онлайн курсов по компьютерным 
наукам и программированию для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
Цель исследования: оценка доступности русскоязычных мас-
совых открытых онлайн курсов (МООК) по компьютерным 
дисциплинам и программированию. 
Результаты исследований последних лет показывают, что 
МООК имеют множественные нарушения веб-доступности, 
как со стороны платформ, так и со стороны авторского кон-
тента. Доступность МООК по компьютерным дисциплинам 
и программированию до настоящего времени не оценивалась. В 
то же время, специфика онлайн-курсов по программированию 
требует повышенного внимания к веб-доступности контента 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, особенно в 
части программного кода. 
Материалы и методы. Отбор МООК осуществлялся в июле 2020 
года путем просмотра каталогов платформ с русскоязычным кон-
тентом. Автоматический анализ веб-доступности выполнялся с 
помощью онлайн-инструмента WAVE. Для экспертного анализа 
использовали чек-листы доступности с кватернальной системой 
оценки по 69 признакам. Тремя экспертами оценивалась общая 
доступность платформ, доступность видеолекций, цифровых 
документов, тестов и программного кода.
Результаты. Обнаружено 65 курсов по компьютерным дисци-
плинам (Coursera – 32, Stepik – 33). Все курсы имеют нару-
шения веб-доступности. Наибольшее количество недостатков 
относится к общей доступности платформ. В результате 
автоматической и экспертной проверок зафиксированы следу-
ющие нарушения: низкий контраст между фоном и текстом; 
ошибки навигации, связанные с отсутствием меток в атрибу-
тах; пустые ссылки и кнопки; отсутствие альтернативного 
текста для ссылок и изображений; ошибки идентификации 
форм; отсутствие пользовательских настроек веб-страницы; 
погрешности в клавиатурном доступе к медиаплеерам; нару-

шения структуры и логики прочтения страницы, создающие 
проблемы воспроизведения вспомогательными технологиями 
и текстовыми браузерами. Нарушения, обнаруженные в ав-
торском контенте, связаны с некомпетентностью в области 
веб-доступности авторов и разработчиков МООК. Наиболее 
часто встречаются следующие ошибки: отсутствие конспектов 
лекций, эквивалентных видеоряду; некорректная формулировка 
гиперссылок; отсутствие программно определенной структуры 
документа; использование в тексте фрагментов, которые нельзя 
воспроизвести программой экранного доступа. Вспомогательные 
технологии практически всегда воспроизводят программный код 
с ошибками и пропусками, а встроенные компиляторы имеют 
нарушения доступности визуального интерфейса и обратной 
связи.
Заключение. Для повышения веб-доступности МООК по 
компьютерным дисциплинам и программированию необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 1) исправить общие ошибки 
доступности платформ и привести контент уже опубликован-
ных МООК в соответствие с требованиями веб-доступности 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1; 2) допускать 
к публикации на платформах только те курсы, которые 
прошли процедуру оценки веб-доступности; 3) обучать лиц, 
причастных к производству МООК, основам веб-доступности 
и разрабатывать новые курсы согласно положениям WCAG 2.1; 
4) уделить внимание созданию эргономичных компиляторов, 
согласно требованиям к доступному программному обеспечению 
и инструментам веб-разработки.

Ключевые слова: МООК; электронное обучение; компьютерные 
дисциплины; программирование; лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья; веб-доступность; WCAG 2.1.

Accessibility of Massive Open Online Courses 
in Computer Sciences and Programming 
for Persons with Disabilities
Purpose of research. The work deals with accessibility assessment 
of the Russian-language massive open online courses (MOOCs) in 
computer science and programming. 
Recent studies show that MOOCs have multiple web accessibility 
mistakes, both from the side of the platform and/or the authors’ 
content. The accessibility of MOOCs in computer science and 
programming has not been studied yet. At the same time, the specifics 
of online courses on programming require greater attention to the 
web content accessibility for persons with disabilities, especially in 
a program code.
Material and methods. The selection of MOOCs was carried out in 
July 2020 by browsing catalogs of platforms with Russian-language 
content. Automatic web accessibility analysis was performed using the 
WAVE online tool. Checklists with a quaternary assessment system for 

69 features were utilized for the expert accessibility analysis. Three 
experts evaluated overall accessibility of the platforms, accessibility 
of video lectures, digital documents, tests and program code. 
Results. 65 MOOCs in computer science and programming were 
found (Coursera - 32, Stepik - 33). All courses have web accessibility 
mistakes. Most of the errors are related to the common accessibility 
of the platforms. As a result of the automatic and expert checks, the 
following errors were found: low contrast between the background 
and the text; navigation errors related to the missing labels in 
attributes; empty links and buttons; lack of alternative text for links 
and images; form identification errors; lack of custom web page 
settings; errors in keyboard access to media players; errors of the 
page structure and page reading logic, creating playback problems by 
assistive technologies and text browsers. Errors in authors’ content are 
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related to the incompetence of the MOOCs authors and developers 
in the field of web accessibility. The most common mistakes are: 
lack of lecture notes that are equivalent to video; incorrect wording 
of hyperlinks; lack of software-defined structure of the documents; 
the use of fragments in the content unreadable by the screen reader. 
Assistive technology almost always reproduces the code with errors 
and gaps, and embedded compilers have impaired access to the visual 
interface and feedback.
Conclusion. To improve the web accessibility of the MOOCs in 
computer science and programming, the following steps should be 
carried out: 1) common platform accessibility errors should be fixed 

and the content of the published MOOCs should be brought in line with 
the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1; 2) only those 
courses should admit for publication on platforms, that have passed the 
web accessibility assessment procedure; 3) MOOCs’ production teams 
should be trained in the basics of web accessibility and develop new 
courses in accordance with WCAG 2.1; 4) attention should be paid to 
the creation of ergonomic compilers in accordance with the requirements 
for accessible software and web development tools.

Keywords: MOOC; e-learning; computer disciplines; programming; 
persons with disabilities; web accessibility; WCAG 2.1.

Введение 

Подготовка специалистов 
в области информационных 
технологий и программирова-
ния относится к перспектив-
ным направлениям обучения 
в современной высшей шко-
ле. Согласно исследованию, 
опубликованному междуна-
родным тренинговым центром 
Guthrie-Jensen [1], в топ-10 са-
мых востребованных на рынке 
труда профессий входят ана-
литики данных, разработчики 
программного обеспечения и 
компьютерные программисты. 
Во время приемной кампании 
в российские вузы 2019–2020 
был проведен эксперимент по 
увеличению количества бюд-
жетных мест на информаци-
онно-технологические (ИТ) 
специальности, который, по 
данным ведущих вузов, полно-
стью себя оправдал – конкурс 
оказался выше, чем в преды-
дущие годы [2]. С учетом этой 
тенденции, в 2021 году коли-
чество бюджетных мест на 
ИТ-направления будет увели-
чено еще на 18% [3]. Таким 
образом, интерес абитуриентов 
к ИТ-подготовке поддержива-
ется государством и положи-
тельно коррелирует с потреб-
ностью в ИТ-специалистах на 
рынке труда.

Информатика и компью-
терные науки широко пред-
ставлены в дистанционной 
образовательной среде, о чем 
свидетельствует содержание 
каталогов ведущих платформ 
онлайн-образования. Напри-
мер, по состоянию на 8 авгу-
ста 2020 года на edX в разделе 
«Computer Science» более 600 
массовых открытых онлайн 

курсов (МООК), что составля-
ет четвертую часть от всей базы 
платформы, Coursera предлага-
ет около 1000 курсов в этом 
же разделе (24% от общего ко-
личества), платформа Udacity 
практически полностью ори-
ентирована на формирование 
профессиональных цифровых 
навыков (94% из 242 курсов). 

МООК рассчитаны на нео-
граниченное число слушателей 
и предоставляют открытый до-
ступ через Интернет, что спо-
собствует увеличению доступ-
ности высшего образования 
[4]. Результаты эмпирических 
исследований показывают 
эффективность применения 
МООК в учебном процессе [5]. 
Преподаватели компьютерных 
наук и студенты с энтузиаз-
мом относятся к использо-
ванию такого вида обучения, 
отмечая увеличение скорости 
формирования навыков и пол-
ноты получаемых знаний [6], 
результаты обучения програм-
мированию в дистанционном 
формате оказываются в сред-
нем выше, чем в аудиторном 
[7]. Существует мнение, что 
в скором времени бльшую 
часть профессиональных ком-
петенций будущие ИТ-специ-
алисты будут получать через 
МООК [8]. В то же время, об-
учение компьютерным наукам 
и программированию относят 
к довольно сложным задачам, 
требующим от обучающих-
ся интенсивного выполнения 
упражнений [9] в специали-
зированном программном 
обеспечении (компиляторах, 
терминалах, интегрирован-
ных средах разработки (ИСР)) 
[10]. Соответствующие об-
разовательные курсы имеют 

достаточно высокий процент 
отсева и неуспеваемости обу-
чающихся [11–15], особенно 
в первый год обучения [16, 17] 
из-за сложностей в понимании 
логики конструирования ком-
пьютерных программ и син-
таксиса языков программиро-
вания [18]. 

Если же обучающийся име-
ет ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), можно ожи-
дать, что вероятность разочаро-
вания и отказа от прохождения 
курса возрастет. Для полноцен-
ного онлайн обучения студен-
та с ОВЗ необходимо, чтобы 
дизайн МООК соответствовал 
требованиям веб-доступности, 
то есть обеспечивал воспри-
ятие и понимание контента, 
свободную ориентацию и на-
вигацию внутри курса, эффек-
тивное взаимодействие с инте-
рактивным функционалом [19, 
20]. Ограничения здоровья, 
такие как нарушения зрения, 
слуха, речи, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной систе-
мы и когнитивных функций, 
создают для студентов барьеры 
доступа к электронному обуче-
нию с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий и снижают учебную 
мотивацию, если платформы 
онлайн-образования и контент 
МООК разработаны без уче-
та международных стандартов 
веб-доступности Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0, 2.1 [21, 22]. 

Необходимость обеспече-
ния доступного образования 
всех форм и уровней для лиц с 
ОВЗ закреплена в международ-
ных и национальных норма-
тивных актах [23, 24]. В то же 
время, результаты последних 
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исследований показывают, что 
МООК имеют множественные 
нарушения веб-доступности, 
как со стороны платформ, так 
и со стороны авторского кон-
тента [25–35].

По имеющимся данным, 
комплексные исследования 
по оценке веб-доступности 
МООК сферы информацион-
ных технологий до сих пор 
не проводились. В то же вре-
мя, на наш взгляд, специфи-
ка курсов по программиро-
ванию требует повышенного 
внимания к доступности про-
граммного кода, а именно к 
адекватному воспроизведению 
синтаксических конструкций 
языка программирования, 
предоставлению возможно-
сти ввода программного кода 
и получения обратной связи 
в компиляторах и ИСР вне 
зависимости от сложности и 
глубины физических ограни-
чений, а также сенсорных и 
когнитивных особенностей 
обучающегося.

Целью настоящей статьи 
является оценка веб-доступно-
сти русскоязычных МООК по 
компьютерным дисциплинам 
и программированию.

Материал и методы

Отбор МООК осуществлял-
ся в июле 2020 года путем про-
смотра каталогов платформ 
с русскоязычным контентом 
Лекториум, Открытое образо-
вание, Универсариум, Coursera, 
Stepik. Критериями отбора кур-
сов являлись: тематика, имею-
щая непосредственное отно-
шение к программированию; 
бесплатность материалов; до-
ступность для прохождения в 
период проведения анализа; 
соответствие МООК учебным 
программам направлений под-
готовки 01.03.02 Прикладная 
математика и 01.03.04 При-
кладная математика и инфор-
матика. Для уточнения резуль-
татов отбора анализировались 
страницы описания курсов. 

На первом этапе отбора 
из списка источников были 

исключены платформы, в 
каталогах которых МООК 
по интересующей тематике 
либо отсутствовали (Лекто-
риум и Универсариум), либо 
были закрыты в указанный 
период времени (Открытое 
образование). В результате по-
лучена выборка из 65 курсов 
двух платформ (32 – Coursera, 
33 – Stepik), которые состави-
ли базу для дальнейшего ана-
лиза. 

Анализ веб-доступности 
выполнялся тремя экспертами 
на основе методик, описанных 
в работах [34, 35]. На тестовом 
этапе были произвольно вы-
браны и синхронно проанали-
зированы каждым из проверя-
ющих два МООК (по одному 
из каждой платформы), после 
чего было выполнено сравне-
ние результатов, обсуждение и 
коррекция методики оценки. 
На всем протяжении иссле-
дования общение экспертов 
производилось онлайн в го-
лосовом и текстовом каналах 
платформы Discord. В своей 
работе эксперты использовали 
одинаковое программное обе-
спечение. 

Для автоматической оцен-
ки веб-доступности был ис-
пользован онлайн-инструмент 
WAVE [36], с помощью ко-
торого выполнялась провер-
ка восьми страниц курса (в 
случае наличия): 1) описание 
курса (превью до записи на 
курс); 2) обзор курса (после 
записи на курс); 3) видеолек-
ция; 4) цифровой документ 
(конспект, сопроводительные 
материалы); 5) тест; 6) форум; 
7) задание на взаимное оцени-
вание; 8) задание на програм-
мирование. Для пунктов 3–8 
выбор страницы для анали-
за выполнялся произвольно. 
Всего проанализировано 394 
страницы. Результаты анали-
за были систематизированы 
в таблицах с полями: наиме-
нование ошибки доступности; 
количество подобных ошибок 
на странице; нарушенное по-
ложение WCAG 2.1, соответ-
ствующее ошибке, с указани-

ем уровня соответствия (А или 
АА). Согласно WCAG 2.1 [22] 
уровень А (низший) устанав-
ливает минимальные требова-
ния доступности к веб-стра-
нице. Наличие ошибок этого 
уровня означает, что веб-стра-
ница абсолютно не доступна 
для определенных категорий 
пользователей, уровень АА 
(средний) предполагает значи-
тельные сложности в восприя-
тии контента и оперировании 
веб-страницей, уровень ААА 
(высший) допускает отдель-
ные трудности при работе с 
веб-страницей. Большинство 
современных политик и стан-
дартов веб-доступности ори-
ентированы на соблюдение 
требований WCAG уровней А 
и АА [37]. 

Для экспертного анализа 
были использованы чек-листы 
с вариантами оценки: «1» − 
критериальный признак при-
сутствует; «2» − признак отсут-
ствует; «3» − признак частично 
присутствует (например, не 
для всех страниц); «4» − нет 
данных (например, в случае от-
сутствия признака-родителя). 
В ходе анализа и экспертно-
го обсуждения была выделена 
совокупность критериальных 
признаков, принимающих 
одинаковое значение для всех 
курсов платформы (всего 13 
критериев), что существенно 
ускорило процесс экспертной 
проверки. На детальный ана-
лиз каждого курса было за-
трачено в среднем 45 минут, в 
то время как анализ без учета 
повторяющихся признаков за-
нимал от 60 до 120 минут. Все 
критерии были распределены 
поблочно в соответствии с ти-
пом оцениваемого контента: 
общая доступность платформы 
(13 критериев); доступность 
аудио- и видеоконтента видео-
лекций (16 критериев); доступ-
ность цифровых документов  
(6 критериев); доступность 
тестов (5 критериев); доступ-
ность программного кода, а 
также заданий на программи-
рование (29 критериев). По-
следний блок критериальных 
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признаков был разработан 
специально для проведения 
данного исследования. 

Рассмотрим ограничения и 
допущения исследования:

Анализ проводился в бра-
узерах Google Chrome, Links, 
Mozilla Firefox, Ms Edge, Opera.

Проверка качества воспро-
изведения страницы на мо-
бильных устройствах и при 
изменении разрешения экрана 
проверялась с помощью рас-
ширения Web Developer в бра-
узерах Google Chrome и Mozilla 
Firefox.

Для проверки цветовой 
контрастности веб-страницы 
использовали онлайн-сервис 
Color Contrast Checker [38], 
для определения цвета пиксе-
ля – инструмент «Определение 
цвета пикселя онлайн» [39]. 
Согласно критерию WCAG 
2.1 «Контраст (минимальные 
требования)» уровня АА [22] 
достаточным считалось соот-
ношение контраста между тек-
стом и фоном 4,5 : 1.

Для проверки адекватно-
сти озвучивания веб-страниц, 
функций медиаплеера, тек-
ста разных типов, включая 
программный код, исполь-
зовали расширения Chrome 
Vox браузера Google Chrome, 
«Прочесть вслух» браузера 
Ms Edge, «Экранный диктор» 
для Windows 10, программу 
экранного доступа NVDA для 
Windows.

В ходе анализа не исполь-
зовалось вспомогательное (ас-
систивное) программное и 
аппаратное обеспечение, за 
исключением экранных дик-
торов.

Обработка данных автома-
тического и экспертного те-
стирования производилась в 
программах Microsoft Excel и 
IBM SPSS Statistics 23.0 ме-
тодами описательной стати-
стики. 

Общие сведения о курсах

В результате поиска были 
отобраны МООК, которые 
можно укрупненно сгруппи-

ровать по следующим темам: 
«Программирование» (49 кур-
сов; 75,4%), «Веб-разработка» 
(14; 21,5%), «Мобильная раз-
работка» (8; 12,3%), «Опера-
ционные системы» (4; 6,2%), 
«Анализ данных» (4; 6,2%), 
«Построение и анализ алгорит-
мов» (3; 4,6%), «Компьютерная 
верстка» (1; 1,5%). Некоторые 
курсы представлены несколь-
кими тематиками. Предметом 
изучения и/или инструмен-
тарием отобранных курсов 
являются языки программи-
рования, языки разметки ги-
пертекста или системы ком-
пьютерной верстки.

Анализ содержания МООК 
на соответствие основным про-
фессиональным образователь-
ным программам направлений 
подготовки 01.03.04 Приклад-
ная математика и 01.03.02 При-
кладная математика и инфор-
матика показал, что некоторые 
компьютерные дисциплины 
не представлены в русскоя-
зычном образовательном он-
лайн-сегменте. В частности, не 
удалось обнаружить МООК по 
следующим предметам: «Архи-
тектура компьютеров», «Ком-
пьютерная графика», «Ком-
пьютерные сети», «Системное 
программирование», «Анализ 
и оптимизация компьютерных 
сетей», «Программное обе-
спечение персональных ком-
пьютеров», «Логическое про-
граммирование». Остальным 
обязательным и элективным 
дисциплинам учебных планов 
соответствует от 2 (3,1%) до 20 
(30,8%) МООК.

На платформе Stepik все 
33 курса были полностью 
свободны для прохождения 
и бесплатны, включая по-
лучение сертификата. На 21 
курсе платформы Coursera 
предлагался 7-дневный озна-
комительный период с бес-
платным доступом ко всем 
материалам и получению сер-
тификата, 6 курсов разреша-
ли неограниченный по вре-
мени доступ к материалам, 
кроме оцениваемых заданий, 
5 курсов допускали слушате-

ля ко всему контенту без ис-
ключения и на любое время. 
Стоимость продолжения обу-
чения и получения сертифи-
ката по 32 МООК на Coursera 
составляла от 2166 до 5902 
рублей. Продолжительность 
прохождения курсов на обеих 
платформах варьировала от 1 
часа до 155 часов (30,3 часа в 
среднем).

Как показано на рис. 1, 
более трети всех курсов пред-
ставлены тандемом Москов-
ского физико-технического 
института (МФТИ) и Фонда 
развития онлайн-образования 
(ФРОО). В разработке пятой 
части МООК приняла участие 
Mail.Ru Group, далее с отста-
ванием в один курс следует 
Яндекс. Активную позицию 
занимает e-legion (все шесть 
курсов разработаны в сотруд-
ничестве с МФТИ и ФРОО) и 
Computer Science Center (CSC) 
(девять самостоятельно разра-
ботанных МООК). От двух до 
четырех курсов представлены 
Высшей школой экономики 
(ВШЭ), Bioinformatics Institute, 
Санкт-Петербургским государ-
ственным электротехническим 
университетом «ЛЭТИ», Том-
ским государственным уни-
верситетом (ТГУ), Санкт-Пе-
тербургским государственным 
университетом (СПбГУ). 14 
самостоятельных авторов и/
или организаций опубликова-
ли по одному МООК, что со-
ставляет пятую часть всех най-
денных курсов.

В табл. 1 приведена ста-
тистика встречаемости в он-
лайн-курсах языков про-
граммирования и разметки 
(всего зафиксировано 17 язы-
ков). Обнаружено, что тройку 
наиболее популярных и изуча-
емых языков программирова-
ния составляют С++, Python 
и Java (32 курса; 49,2%), а в 
области веб-разработки оста-
ется востребованным изучение 
JavaScript (3 отдельных курса; 
4,6% плюс его модули в более 
общих МООК) и языков раз-
метки HTML и CSS (6 курсов; 
9,2%). 
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Автоматическое 
тестирование веб-
доступности

В результате анализа ото-
бранных страниц (Coursera – 
213, Stepik – 181) зафиксирова-
но 21781 ошибку доступности 
десяти типов. Наибольшее 
количество ошибок отно-
сится к позиции «Нерабочая 
ссылка ARIA» (нарушения 
доступности уровня А), кото-
рая означает отсутствие или 
некорректное описание мет-
ки в атрибутах гиперссылки 
(табл. 2). Эта распространен-
ная ошибка может являться 

Рис. 1. Распределение исследованных МООК по разработчикам

Таблица 1

Распределение МООК по изучаемым языкам программированияи разметки

Языки Всего, n (%) Coursera, n 
(%) Stepik, n (%) Языки Всего, n (%) Coursera, n 

(%) Stepik, n (%) 

C++ 14 (21,5) 7 (10,8) 7 (10,8) Golang 2 (3,1) 2 (3,1) 0 (0,0)
Python 11 (16,9) 6 (9,2) 5 (7,7) Pascal 1 (1,5) 1 (1,5) 0 (0,0)
Java 7 (10,8) 2 (3,1) 5 (7,7) R 1 (1,5) 0 (0,0) 0 (0,0)
C 5 (7,7) 1 (1,5) 4 (6,2) PHP 1 (1,5) 1 (1,5) 0 (0,0)
Kotlin 4 (6,2) 1 (1,5) 3 (4,6) Perl 1 (1,5) 0 (0,0) 1 (1,5)
C# 3 (4,6) 0 (0,0) 3 (4,6) QML 1 (1,5) 0 (0,0) 1 (1,5)
JavaScript 3 (4,6) 2 (3,1) 1 (1,5)
Swift 2 (3,1) 1 (1,5) 1 (1,5) HTML, CSS 6 (9,2) 2 (3,1) 4 (6,2)
Haskell 2 (3,1) 0 (0,0) 2 (3,1) LaTeX 1 (1,5) 1 (1,5) 0 (0,0)

причиной неправильного оз-
вучивания контента програм-
мами экранного доступа. Во-
обще, атрибуты доступных 
полнофункциональных интер-
нет-приложений (Accessible 
Rich Internet Applications, 
ARIA) предназначены для об-
легчения лицам с ОВЗ взаи-
модействия с контентом. При 
неправильном использовании 
ARIA доступность веб-стра-
ницы может быть утеряна. 
На обеих платформах часто 
встречается нарушение «Очень 
низкий контраст» (уровень 
АА), создающее проблемы для 
пользователей с пониженным 

зрением и цветовой слепотой. 
Отдельные страницы цифро-
вых документов не содержат 
программно определенных за-
головков (уровни А, АА), что 
затрудняет идентификацию 
элементов веб-страницы вспо-
могательными технологиями. 
Сложности идентификации 
возникают также из-за отсут-
ствия текстового описания для 
кнопок (уровень А). Ошибка 
«Нерабочее меню ARIA» (уро-
вень А) приводит к проблемам 
клавиатурного взаимодействия 
с элементами навигации. 

Замечено, что разным плат-
формам свойственны разные 
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ошибки. Например, наличие 
нескольких меток для одной 
формы (уровни А, АА) – на-
рушение, дезориентирующее 
вспомогательные техноло-
гии, – встречается только на 
Coursera, отсутствие альтерна-
тивного текста, пустых ссылок 
(уровень А), а также меток для 
форм (уровни А, АА) свой-
ственны преимущественно 
страницам платформы Stepik. 
Последние ошибки приводят 
к некорректному воспроизве-
дению контента страницы, что 
вводит в заблуждение пользо-
вателей экранных дикторов и 
брайлевских дисплеев. 

Следует отметить, что пе-
речень нарушений, за редким 
исключением, фиксирован для 
каждого типа проверяемых 
страниц конкретной платфор-
мы-провайдера. Этот факт сви-

Таблица 2

Ошибки веб-доступности, обнаруженные в результате автоматического тестирования

Наименование ошибки и соответствующие правила 
WCAG 2.1

Coursera:
количество страниц,  
n (% по платформе;  

% общий)

Stepik:
количество страниц, 
n (% по платформе; 

% общий)

Общее 
количество 
ошибок, n

Несколько меток для одной формы
1.1.1 Нетекстовый контент (уровень A)
1.3.1 Информация и отношения (A)
2.4.6 Заголовки и метки (AA)
3.3.2 Метки или инструкции (A)

25 (11,7; 6,3) 0 (0,0; 0,0) 546

Нерабочая ссылка ARIA 
1.3.1 Информация и отношения (A)
4.1.2 Имя, роль, значение (A)

212 (99,5; 53,8) 12 (6,6; 3,0) 10373

Нерабочее меню ARIA
2.1.1 Клавиатура (A)
4.1.2 Имя, роль, значение (A)

32 (15,0; 8,1) 49 (27,1; 12,4) 305

Пустая кнопка
1.1.1. Нетекстовый контент (A)
2.4.4 Цель ссылки (в контексте) (A)

11 (5,2; 2,8) 167 (92,3; 42,4) 339

Очень низкий контраст
1.4.3 Контраст (минимум) (AA) 207 (97,2; 52,5) 181 (100; 45,9) 7674

Отсутствие метки для формы
1.1.1 Нетекстовый контент (A)
1.3.1 Информация и отношения (A)
2.4.6 Заголовки и метки (AA)
3.3.2 Метки или инструкции (A)

13 (6,1; 3,3) 181 (100; 45,9) 559

Пустая ссылка
2.4.4 Цель ссылки (в контексте) (A) 1 (0,5; 0,3) 181 (100; 45,9) 1317

Отсутствует альтернативный текст
1.1.1 Нетекстовый контент (A) 1 (0,5; 0,3) 87 (48,1; 22,1) 136

На связанном изображении отсутствует 
альтернативный текст

1.1.1 Нетекстовый контент (A)
2.4.4 Цель ссылки (в контексте) (A)

0 (0,0; 0,0) 145 (80,1; 36,8) 478

Пустой заголовок
1.3.1 Информация и отношения (A)
2.4.1 Пропуск блоков (A)
2.4.6 Заголовки и метки (AA)

7 (3,3; 1,8) 2 (1,1; 0,5) 22

Таблица 3

Распределение ошибок веб-доступности по курсам двух платформ

Наименование ошибки доступности с 
указанием уровня

Coursera,
n (% по 

платформе)

Stepik,
n (% по 

платформе)
Несколько меток для одной формы (А, АА) 21 (65,6) 0 (0,0)
Нерабочая ссылка ARIA (А) 32 (100,0) 9 (27,3)
Нерабочее меню ARIA (А) 31 (96,9) 27 (81,8)
Пустая кнопка (А) 11 (34,4) 33 (100,0)
Очень низкий контраст (АА) 32 (100,0) 33 (100,0)
Отсутствие метки для формы (А, АА) 13 (40,6) 33 (100,0)
Пустая ссылка (А) 1 (3,1) 33 (100,0)
Отсутствует альтернативный текст (А) 1 (3,1) 33 (100,0)
На связанном изображении отсутствует 
альтернативный текст (А) 0 (0,0) 33 (100,0)

Пустой заголовок (А, АА) 6 (18,8) 2 (6,1)

детельствует о том, что боль-
шинство допущенных ошибок 
находится в сфере ответствен-
ности платформ и в меньшей 
мере зависит от авторского 
контента. 

Распределение нарушений 
доступности по курсам дает 
представление о глубине про-
блемы веб-доступности на ка-
ждой платформе. В табл. 3 и 
на рис. 2 приведены сводные 
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статистические данные, из ко-
торых можно заключить следу-
ющее: в выборке нет ни одно-
го курса без ошибок; проблема 
низкого контраста присуща 
всем курсам; курсы Stepik и 
Coursera имеют, соответствен-
но, 60% и 20% типов проблем 
доступности. Сравнительный 
анализ результатов дает пра-
во утверждать, что платформа 
Stepik менее доступна для лиц 
с ОВЗ, чем Coursera, которая, в 
свою очередь, слабо доступна. 
Более подробное исследова-
ние проблем веб-доступности, 
проведенное путем эксперт-
ного анализа, рассматривается 
далее.

Экспертная проверка  
веб-доступности

Веб-доступность образова-
тельных платформ. В ходе ис-
следования удалось выделить 
13 критериальных признаков 
доступности, которые не изме-
няются от курса к курсу и не 
зависят от платформы. Путем 
экспертного анализа получены 
следующие данные для Coursera 
и Stepik: 1–2) платформы не 
предоставляют пользователям 
инструменты для изменения 
размера шрифта и цветовой 
схемы; 3–5) функции встроен-
ных медиаплееров позволяют 
регулировать громкость звука 

и скорость воспроизведения, 
а также осуществлять управ-
ление с помощью клавиатуры 
(за исключением клавиатур-
ного доступа к ползунку регу-
лирования звука на Coursera); 
6) медиаплееры совместимы с 
экранными дикторами (за ис-
ключением некорректного оз-
вучивания продолжительности 
видео на обеих платформах); 
7) воспроизведение веб-стра-
ниц не доступно в текстовых 
браузерах; 8–11) веб-страни-
цы отображаются в браузерах 
Chrome, Firefox, Opera и Edge 
с удовлетворительным каче-
ством; 12–13) при изменении 
разрешения экрана и вос-
произведении на мобильных 
устройствах наблюдаются на-
рушения визуализации, огра-
ничивающие доступ к меню с 
учебными модулями. 

В большинстве случаев 
функционал веб-страницы до-
пускает управление только с 
помощью клавиатуры, без ис-
пользования манипулятора; 
значение этого критерия ва-
рьирует от курса к курсу и для 
ряда МООК выполняется пол-
ностью (25; 38,5%), но, чаще, 
частично (40; 61,5%).

Доступность медиа, цифро-
вых документов и тестов. Аб-
солютное большинство МООК 
обеих платформ (60 курсов; 
92,3%) содержат видеоматери-

алы (Приложение А). Пред-
ставленные видео за редким 
исключением имеют каче-
ственный звук (58; 89,2%), од-
нако ни одна видеолекция не 
снабжена интерпретацией на 
языке жестов. Все видеома-
териалы платформы Coursera 
оснащены субтитрами и сте-
нограммами, доступными для 
скачивания, причем субти-
тры выполнены качественно, 
в подавляющем большинстве 
случаев соответствуют аудио-
ряду, синхронизированы с ау-
дио, задерживаются на экране 
не менее двух секунд и, чаще 
всего, включают информацию 
о фоновых звуках. Стенограм-
мы всех видеолекций дубли-
руют аудиодорожку, но не со-
держат тифлокомментариев, 
необходимых для понимания 
неозвученного контекста. На 
платформе Stepik обнаружено 
только два курса с субтитрами 
видеолекций. В обоих случаях 
субтитры не доступны для ска-
чивания, созданы автоматиче-
ским сервисом видеохостинга 
YouTube, основанным на рас-
познавании речи, что обеспе-
чивает точную синхронизацию 
голоса лектора и подписей, но 
не лучшим образом сказыва-
ется на качестве текста и его 
соответствии аудиоряду. Кри-
терий «все визуальные фраг-
менты, важные для понимания 
контекста, описаны словами 
(аудио)» выполняется лишь 
для 12 (18,5%) курсов, что 
создает проблемы восприятия 
для людей с глубокими нару-
шениями зрения. Пробелы в 
понимании материала могут 
восполнить конспекты лекций, 
однако более половины курсов 
(33; 50,8%) конспектов не со-
держат и только пятая часть 
МООК (13; 20%) предоставля-
ет конспекты, полностью эк-
вивалентные видеоряду. 

Под цифровыми докумен-
тами понимали конспекты, 
инструкции для установки 
программного обеспечения, 
выполнения практических ра-
бот и заданий на взаимную 
оценку, списки источников и 

Рис. 2. Распределение ошибок веб-доступности в МООК  
по ИТ-дисциплинам на платформах Coursera и Stepik 
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прочие дополнительные ма-
териалы в форматах HTML, 
PDF, DOC(X), PPT(X). Об-
наружено, что большинство 
курсов (54; 83,1%) имеет циф-
ровые документы, но подавля-
ющая их часть разработана с 
нарушением правил доступно-
сти (Приложение Б), а имен-
но: программы экранного до-
ступа воспроизводят контент 
документа с нарушением логи-
ческой последовательности из-
ложения, пропусками и ошиб-
ками, не озвучивают рисунки и 
чертежи (50; 76,9%); зачастую 
гиперссылки не имеют тек-
стовой идентификации или из 
описания не определяется точ-
ное направление перехода (19; 
29,2%); имеются отдельные 
нарушения контраста между 
фоном и передним планом (45; 
69,2%). 

Установлено, что, если в 
МООК используются тесты 
(53 курса; 81,5%), то их вы-
полнение не ограничено по 
времени, обеспечена возмож-
ность обратной связи только 
с помощью клавиатуры, и все 
упражнения организованы так, 
что не требуют хорошей коор-
динации зрения и манипуля-
ций (Приложение В). В то же 
время, программы экранного 
доступа в большинстве случаев 
(42; 64,6%) озвучивают тест с 
ошибками, пропусками и не-
последовательно. Выполнен-
ный анализ показал отсутствие 
зависимости результатов от 
платформы-провайдера. 

Доступность программного 
кода. 64 МООК (98,5%) со-
держат программный код, ко-
торый представлен в разных 
форматах: рисунки (12 курсов; 
18,5%), видео (58; 89,2%), ис-
полняемые файлы (20; 30,1%), 
код, включенный в структуру 
веб-страницы (50; 76,9%), или 
другим способом (как прави-
ло, в файлах PDF) (33; 50,8%). 
Проверка показала, что про-
грамма экранного доступа оз-
вучивает программный код 
(59; 90,8%), но практически 
всегда это озвучивание некор-
ректно (58; 89,2%). Основные 

проблемы при воспроизведе-
нии составляют пропуски пун-
ктуации, имен переменных, 
математических символов, не-
правильное произношение или 
пропуски ключевых слов. Сле-
дует отметить, что для языков 
программирования практиче-
ски каждый символ (за исклю-
чением строк комментария) 
является важным элементом 
грамматики, влияющим на ра-
ботоспособность программы. 
Правильное воспроизведение 
программного кода, вплоть до 
символа, имеет ключевое зна-
чение для понимания слушате-
лем программы, что особенно 
актуально при изучении ново-
го языка программирования. 

В контенте 52 курсов (80%) 
присутствуют задания на про-
граммирование. Как правило, 
обучающимся предлагается 
воспользоваться для решения 
задач сторонним программ-
ным обеспечением (ПО) (22; 
33,8%) или, как на Stepik, ком-
пиляторами и терминалами, 
встроенными в веб-страницу 
(27; 41,5%). На одном из кур-
сов содержится ссылка на он-
лайн-компилятор Ideone [40], 
анализ веб-страницы которого 
показал слабую доступность. 
Для слушателей важно, чтобы 
стороннее ПО было доступ-
но для установки и исполь-
зования на момент обучения, 
а гиперссылка на стороннее 
ПО была оформлена коррек-
тно. Из данных, приведенных 
в Приложении Г, видно, что 
эти требования соблюдаются 
не для всех курсов, рекомен-
дующих внешний компилятор. 

Изучение компиляторов, 
встроенных в курс, позволило 
сделать следующие заключе-
ния: на веб-страницах отсут-
ствует идентификация поля 
для ввода кода – программно 
определенная метка, которая 
озвучивается экранным дикто-
ром и тем самым подсказывает 
пользователю, где вводить код; 
в настройках компиляторов 
не поддерживается изменение 
размера текста и цветовой схе-
мы; функционалом веб-стра-

ниц предусмотрено возвраще-
ние к коду после компиляции 
для просмотра и исправления 
ошибок, а также увеличение 
окна для ввода кода по мере 
появления новых строк (за 
исключением режима терми-
нала); обратная связь после 
компиляции реализована ча-
стично – для некоторых управ-
ляющих кнопок отсутствует оз-
вучивание экранным диктором, 
в режиме терминала обратная 
связь не доступна; при исполь-
зовании только клавиатуры не 
доступна кнопка запуска кода; 
достаточный контраст между 
фоном и текстом зафиксиро-
ван только в терминале (черное 
на белом), в остальных случаях 
контрастность имеет наруше-
ния в нумерации строк и тексте 
программы.

 
Обсуждение

Настоящее исследование, 
по данным авторов, являет-
ся первым опубликованным 
анализом веб-доступности он-
лайн-курсов в области ком-
пьютерных наук и програм-
мирования в русскоязычном 
сегменте. Результаты автома-
тического и экспертного тести-
рования в целом показывают 
низкий уровень доступности 
МООК-платформ и образова-
тельного контента, что согла-
суется с данными предыдущих 
исследований по доступности 
МООК. В частности, в рабо-
тах [25, 29, 30] обнаружено, 
что курсы платформы Coursera 
не соответствуют требованиям 
WCAG. В работе [26] выска-
зано предположение, что при 
разработке МООК-платформ 
авторы не ставили перед со-
бой задачу создания доступ-
ного дизайна, по результатам 
проверки положительные по-
казатели доступности получе-
ны только для платформы edX.  
К выводам о низкой доступно-
сти платформ и курсов пришли 
авторы исследований [27, 28, 
32], анализируя национальные 
платформы онлайн-образова-
ния, но МООК ИТ-направ-
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ления до настоящего времени 
не исследовались. Результаты 
оценки русскоязычных мате-
матических МООК показа-
ли низкую доступность МО-
ОК-платформ Coursera, Stepik, 
Лекториум, Открытое образо-
вание и Универсариум и разме-
щенного на них образователь-
ного контента [34, 35].

Наибольшее количество 
недостатков относится к по-
грешностям общей доступно-
сти платформ. В результате 
автоматической и экспертной 
проверок зафиксированы сле-
дующие нарушения: низкий 
контраст между фоном и тек-
стом; ошибки навигации, свя-
занные с отсутствием меток 
в атрибутах; пустые ссылки и 
кнопки; отсутствие альтерна-
тивного текста для ссылок и 
изображений; ошибки иден-
тификации форм; отсутствие 
пользовательских настроек 
изображения; погрешности в 
клавиатурном доступе к медиа-
плеерам; нарушения структуры 
и логики прочтения страницы, 
создающие проблемы воспро-
изведения вспомогательными 
технологиями и текстовыми 
браузерами. На платформе 
Stepik к тому же серьезным не-
дочетом является отсутствие 
субтитров и стенограмм. Не-
смотря на внушительный пе-
речень, нам представляется, 
что исправление всех перечис-
ленных ошибок и приведение 
платформ и МООК в соответ-
ствие требованиям WCAG 2.1 
относится к рутинным задачам 
веб-разработки, в то время 
как эффект от такой коррек-
ции впоследствии будет иметь 
большую социальную значи-
мость.

Нарушения, обнаруженные 
в авторском контенте, связаны 
с некомпетентностью в обла-
сти веб-доступности авторов и 
разработчиков МООК и отсут-
ствием соответствующих тре-
бований и контроля со сторо-
ны администрации платформ. 
Наиболее часто встречаются 
следующие ошибки: отсутствие 
конспектов лекций, эквива-

лентных видеоряду; некор-
ректная формулировка гиперс-
сылок; отсутствие программно 
определенной структуры доку-
мента; использование в тексте 
фрагментов, которые нельзя 
воспроизвести программой 
экранного доступа (например, 
рисунки без альтернативной 
подписи, математическая фор-
мула или программный код в 
формате рисунка). В работах 
[34, 35] поднимался вопрос о 
необходимости обучения лиц, 
причастных к электронному 
обучению и дистанционным 
образовательным технологиям, 
основам веб-доступности. Для 
устранения, а точнее, недопу-
щения обнаруженных ошибок 
необходимо императивное об-
учение авторов, преподавате-
лей и разработчиков МООК. 
В содержании профессио-
нальных стандартов «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образова-
ния и дополнительного про-
фессионального образования» 
[41] и «Разработчик Web и 
мультимедийных приложе-
ний» [42] содержатся требо-
вания к профессиональным 
компетенциям преподавателей 
и веб-разработчиков. В част-
ности, педагог обязан уметь 
«использовать дистанционные 
образовательные технологии 
<…> электронные образова-
тельные и информационные 
ресурсы <…> для обучения 
лиц с ОВЗ <…> с учетом осо-
бенностей их психофизиче-
ского развития, индивиду-
альных возможностей» [41], а 
веб-разработчик должен знать 
«основные требования, предъ-
являемые к <…> способам пе-
редачи информации в тексто-
вом, графическом, звуковом, 
видеоформатах в зависимости 
от категории пользователя с 
учетом возраста и особенно-
стей ОВЗ; <…> методы экс-
пертной оценки интерфейсов; 
методы юзабилити-тестирова-
ния; стандарты, регламенти-
рующие требования к пользо-
вательским интерфейсам» [42]. 
Вместе с тем, формирование 

указанных компетенций до 
сих пор не входит в обязатель-
ную программу бакалавриа-
та направлений подготовки, 
выпускающих, в том числе, 
веб-разработчиков и педаго-
гов (на примере 01.03.04 При-
кладная математика и 01.03.02 
Прикладная математика и ин-
форматика). 

Основную проблему в кур-
сах ИТ-сферы представляет 
доступность программного 
кода, в том числе в компилято-
рах платформ, рекомендуемых 
ПО и ИСР. Согласно получен-
ным данным, вспомогательные 
технологии практически всегда 
воспроизводят программный 
код с ошибками и пропусками, 
а встроенные компиляторы 
имеют нарушения доступно-
сти визуального интерфейса и 
обратной связи, что критично 
для людей с глубокими нару-
шениями зрения, особенно для 
тех, кто начинает знакомство с 
основами программирования. 
Известно, что люди, имеющие 
слепоту и слабовидение, могут 
быть хорошими программи-
стами [43] и зачастую выпол-
няют свои профессиональные 
функции лучше зрячих коллег 
за счет развитых компенсатор-
ных способностей, таких как 
последовательная память [44]. 
При этом среди основных про-
блем на рабочем месте незря-
чие программисты отмечают 
отсутствие доступности ИСР 
для программ экранного до-
ступа [45]. Таким образом, для 
МООК-платформ остается ак-
туальной проблема разработки 
доступных компиляторов, со-
ответствующих рекомендаци-
ям WCAG 2.1.

 С целью повышения эффек-
тивности анализа веб-доступ-
ности МООК в ходе исследова-
ния были выделены позиции, 
определяющие общую доступ-
ность платформы (всего 13 
критериальных признаков), 
единые для всех размещенных 
на платформе курсов. Произ-
веденная оптимизация позво-
лила сократить время эксперт-
ного анализа каждого курса в 



Образовательная среда

56 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

среднем на 45 минут. Таким 
образом, комплексный ана-
лиз веб-доступности МООК 
на определенной платформе 
рекомендовано выполнять в 
следующей последовательно-
сти: 1) автоматическая оценка 
МООК-платформы и курсов 
инструментами онлайн-про-
верки; 2) экспертная оценка 
общей доступности платфор-
мы; 3) экспертная оценка об-
разовательного веб-контен-
та каждого МООК по типам 
контента – медиа, цифровые 
документы, тесты, задания, 
специфический контент (на-
пример, симуляции, математи-
ческая нотация или программ-
ный код).

Заключение

Обзор каталогов поставщи-
ков образовательного веб-кон-
тента показал, что МООК по 
компьютерным наукам и про-
граммированию популярны и 
представлены в широком ди-
апазоне тем. В русскоязычном 

сегменте эта ниша пока напол-
няется, ведущие позиции за-
нимают платформы Coursera и 
Stepik. Вместе с тем, некоторые 
дисциплины учебных планов 
ИТ-направлений подготовки 
остаются неохваченными он-
лайн-курсами.

Проведенный анализ рус-
скоязычных МООК ИТ-сферы 
выявил низкую доступность 
платформ-провайдеров и раз-
мещенных на них курсов, осо-
бенно для обучающихся с на-
рушениями зрения. Наиболее 
серьезные ошибки находятся в 
компетенции платформ и ка-
саются доступности программ-
ного кода, в том числе встро-
енных компиляторов. 

Для повышения веб-до-
ступности МООК по ком-
пьютерным дисциплинам и 
программированию необхо-
димо соблюдать следующие 
рекомендации: платформам – 
исправить общие ошибки до-
ступности и привести контент 
уже опубликованных МООК в 
соответствие с требованиями 

веб-доступности WCAG 2.1; 
допускать к публикации толь-
ко те курсы, которые прошли 
процедуру оценки веб-доступ-
ности с позитивным результа-
том; разработчикам, авторам и 
преподавателям МООК – изу-
чить основы веб-доступности и 
разрабатывать новые курсы со-
гласно положениям WCAG 2.1; 
разработчикам программного 
обеспечения – уделить внима-
ние созданию эргономичных 
компиляторов и ИСР соглас-
но требованиям к доступному 
программному обеспечению и 
инструментам веб-разработки.

Дисциплину «Технологии 
веб-доступности» необходи-
мо включить как отдельный 
предмет (цикл или модуль) в 
учебные планы бакалавриата 
направлений подготовки, вы-
пускающих преподавателей 
ИТ-дисциплин, веб-разработ-
чиков и веб-дизайнеров, для 
формирования компетенций, 
соответствующих российским 
профессиональным стандар-
там [41, 42]. 
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Приложения
Результаты экспертного анализа веб-доступности МООК по компьютерным дисциплинам

А. Веб-доступность видеоматериалов

Критерий анализа
Выполнен,

n (%)
Не выполнен,

n (%)
Частично  

выполнен, n (%) Нет данных, n (%)

Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik

есть видео/аудиоконтент 31 (47,7) 29 (44,6) 1 (1,5) 4 (6,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

удовлетворительное качество звукового 
воспроизведения 31 (47,7) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (3,1) 1 (1,5) 4 (6,2)

присутствуют субтитры 31 (47,7) 2 (3,1) 0 (0,0) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 4 (6,2)

субтитры неавтоматические 31 (47,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 31 (47,7)

субтитры адекватные, текст грамотный, 
соответствует аудиоряду 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (6,2) 2 (3,1) 1 (1,5) 31 (47,7)

каждый кадр субтитров с надписью ото-
бражается на экране не менее двух се-
кунд

28 (43,1) 1 (1,5) 0 (0,0) 1 (1,5) 3 (4,6) 0 (0,0) 1 (1,5) 31 (47,7)

все кадры субтитров точно синхронизи-
рованы по времени с аудио 18 (27,7) 2 (3,1) 4 (6,2) 0 (0,0) 9 (13,8) 0 (0,0) 1 (1,5) 31 (47,7)

при наличии нескольких ораторов, в 
субтитрах присутствует указание, кто го-
ворит, особенно когда из видео это не 
очевидно

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 4 (6,2) 0 (0,0) 28 (43,1) 32 (49,2)

фоновые звуки, важные для понима-
ния контекста, такие как [МУЗЫКА], 
[СМЕХ], [АПЛОДИСМЕНТЫ], добав-
лены в субтитры в квадратных скобках

20 (30,8) 1 (1,5) 2 (3,1) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 8 (12,3) 32 (49,2)

доступен для скачивания файл субтитров 31 (47,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 31 (47,7)

все визуальные фрагменты, важные для 
понимания контекста, описаны словами 
(аудио)

8 (12,3) 4 (6,2) 9 (13,8) 15 (23,1) 14 (21,5) 10 (15,4) 1 (1,5) 4 (6,2)

присутствует стенограмма 31 (47,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 29 (44,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 4 (6,2)

стенограмма доступна для скачивания 31 (47,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 33 (50,8)

в стенограмме присутствуют тифлоком-
ментарии, важные для понимания виде-
офрагментов, не имеющих аудиоаналога

0 (0,0) 0 (0,0) 31 (47,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 33 (50,8)

присутствует доступный для скачивания 
конспект, эквивалентный видеоряду 10 (15,4) 3 (4,6) 13 (20,0) 20 (30,8) 8 (12,3) 6 (9,2) 1 (1,5) 4 (6,2)

присутствует интерпретация видео- и ау-
диоряда с помощью языка жестов 0 (0,0) 0 (0,0) 31 (47,7) 29 (44,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 4 (6,2)

Б. Веб-доступность цифровых документов

Критерий анализа
Выполнен,

n (%)
Не выполнен,

n (%)

Частично 
выполнен, 

n (%)
Нет данных, n (%)

Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik

есть цифровые документы 28 (43,1) 26 (40,0) 4 (6,2) 7 (10,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

текст документа адекватно (последова-
тельно, точно и правильно) воспроизво-
дится при помощи программы экранно-
го доступа

1 (1,5) 3 (4,6) 17 (26,2) 10 (15,4) 10 (15,4) 13 (20,0) 4 (6,2) 7 (10,8)

гиперссылки представлены в виде тек-
ста, определяющего точное и однознач-
ное направление перехода

9 (13,8) 6 (9,2) 3 (4,6) 5 (7,7) 8 (12,3) 3 (4,6) 12 (18,5) 19 (29,2)

обеспечен достаточный контраст между 
фоном и текстом 4 (6,2) 5 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 24 (36,9) 21 (32,3) 4 (6,2) 7 (10,8)
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В. Веб-доступность тестов

Критерий анализа
Выполнен,

n (%)
Не выполнен,

n (%)
Частично 

выполнен, n (%) Нет данных, n (%)

Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik

есть тесты 24 (36,9) 29 (44,6) 8 (12,3) 4 (6,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

в тестах отсутствуют упражнения, тре-
бующие хорошей координации зрения и 
манипуляций

24 (36,9) 29 (44,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (12,3) 4 (6,2)

тест адекватно (последовательно, точно 
и правильно) воспроизводится програм-
мой экранного доступа

0 (0,0) 0 (0,0) 24 (36,9) 18 (27,7) 0 (0,0) 11 (16,9) 8 (12,3) 4 (6,2)

присутствует возможность обратной свя-
зи только с помощью клавиатуры (без 
визуального редактора)

24 (36,9) 29 (44,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (12,3) 4 (6,2)

выполнение теста не ограничено по вре-
мени 24 (36,9) 29 (44,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (12,3) 4 (6,2)

Г. Веб-доступность программного кода

Критерий анализа
Выполнен,

n (%)
Не выполнен,

n (%)

Частично 
выполнен, 

n (%)
Нет данных, n (%)

Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik Coursera Stepik

есть программный код 31 (47,7) 33 (50,8) 1 (1,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

программный код представлен в виде 
рисунков 7 (10,8) 5 (7,7) 24 (36,9) 28 (43,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 0 (0,0)

программный код представлен в форма-
те видео 30 (46,2) 28 (43,1) 1 (1,5) 5 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 0 (0,0)

программный код представлен в аутен-
тичном виде (в виде кода) 21 (32,3) 29 (44,6) 10 (15,4) 4 (6,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 0 (0,0)

программный код представлен в виде 
файлов 15 (23,1) 5 (7,7) 16 (24,6) 28 (43,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 0 (0,0)

программный код представлен другим 
способом 23 (35,4) 10 (15,4) 8 (12,3) 23 (35,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,5) 0 (0,0)

присутствует функция озвучивания про-
граммного кода при помощи программы 
экранного доступа

15 (23,1) 17 (26,2) 7 (10,8) 8 (12,3) 9 (13,8) 8 (12,3) 1 (1,5) 0 (0,0)

программа экранного доступа адекватно 
озвучивает программный код 0 (0,0) 0 (0,0) 23 (35,4) 25 (38,5) 1 (1,5) 0 (0,0) 8 (12,3) 8 (12,3)

есть задания на программирование 24 (36,9) 28 (43,1) 8 (12,3) 5 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

предлагается сторонний онлайн-компи-
лятор 0 (0,0) 1 (1,5) 24 (36,9) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (12,3) 5 (7,7)

предлагается сторонний компилятор 
(ПО) 17 (26,2) 5 (7,7) 7 (10,8) 23 (35,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (12,3) 5 (7,7)

установка ПО доступна 8 (12,3) 4 (6,2) 1 (1,5) 1 (1,5) 8 (12,3) 1 (1,5) 15 (23,1) 27 (41,5)

гиперссылка на сторонний компилятор 
(ПО) оформлена корректно 5 (7,7) 3 (4,6) 8 (12,3) 0 (0,0) 4 (6,2) 3 (4,6) 15 (23,1) 27 (41,5)

компилятор встроен в курс 0 (0,0) 27 (41,5) 23 (35,4) 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 9 (13,8) 4 (6,2)

есть идентификация окна для ввода кода 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (49,2) 6 (9,2)

предусмотрена возможность возвраще-
ния к коду после компиляции 0 (0,0) 25 (38,5) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (49,2) 6 (9,2)

присутствует обратная связь после вы-
полнения программы 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 25 (38,5) 32 (49,2) 6 (9,2)

обеспечен достаточный контраст между 
фоном и текстом 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 13 (20,0) 0 (0,0) 12 (18,5) 32 (49,2) 6 (9,2)

предусмотрено масштабирование окна 
для ввода кода 0 (0,0) 25 (38,5) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (49,2) 6 (9,2)

предусмотрено масштабирование текста 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (49,2) 6 (9,2)

предусмотрена возможность изменения 
цветовой схемы 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 27 (41,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (49,2) 6 (9,2)
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Анализ адаптации студентов, обучающихся 
по модели «Перевернутый класс», 
к условиям дистанционного обучения
Цель исследования. В ситуации пандемии коронавируса дистан-
ционные образовательные технологии стали единственным спо-
собом организации учебного процесса. Переход на дистанционную 
форму обучения потребовал не только адаптации содержания, 
средств и методов обучения к новым условиям, но и адапта-
ции со стороны обучающихся, в частности, потребовал от 
них гораздо большей самостоятельности и ответственности, 
умения эффективно использовать свое время. В связи с этим 
целью исследования явился анализ того, насколько технология 
смешанного обучения позволяет обучающимся лучше адаптиро-
ваться к условиям дистанционного обучения.
Материалы и методы. В качестве основных показателей 
адаптации студентов к условиям дистанционного обучения были 
выделены: 1) фактические результаты учебной деятельности; 
2) степень удовлетворенности обучающегося результатами 
своей учебной деятельности; 3) самооценка готовности к 
использованию средств ИКТ в учебном процессе, сформиро-
ванности навыков и умений самостоятельной работы и само-
организации, самооценка психологического состояния. Анализ 
педагогической литературы по реализации смешанного обучения 
позволил выделить ряд важных принципов, на которых должен 
базироваться процесс обучения в модели «перевернутый класс», 
анализ которых, в свою очередь, показал, что они полностью 
соответствуют принципам дистанционного обучения. Все это 
позволяет предполагать, что модель смешанного обучения как 
компонент очного обучения, реализуемая при преподавании 
дисциплины «Английский язык» с первого семестра, должна 
способствовать лучшей адаптации студентов к условиям 
дистанционного обучения. Для подтверждения этой гипотезы 
были проведены анализ и сравнение результатов учебной дея-
тельности в условиях смешанного и дистанционного обучения, 

а также анкетирование студентов.
Результаты. Сравнение результатов текущей и итоговой 
успеваемости по английскому языку в условиях смешанного и 
дистанционного обучения не выявили значительных измене-
ний. Анализ данных анкетирования показал, что переход на 
дистанционное обучение оказался вызовом для большинства 
студентов и потребовал от них значительных усилий по 
адаптации, что проявилось в снижении уровня удовлетво-
ренности результатами своей учебной деятельности в целом, 
повышением уровня тревожности, а также выделением ряда 
трудностей, с которыми им пришлось столкнуться. Однако, 
сравнение данных, полученных по дисциплине «Английский 
язык», где обучение изначально было построено по модели 
«Перевернутый класс», и данных по дистанционному обучению 
в целом позволяет сделать вывод, что технология смешанного 
обучения делает возможным редуцировать ряд трудностей, в 
частности, трудности технического характера при переходе 
на дистанционную форму, а показатель удовлетворенности 
результатами своей учебной деятельности показывает, что 
модель «перевернутый класс» позволяет обучающимся в боль-
шей мере реализовать свои способности и достигнуть жела-
емого результата не только в условиях смешанного обучения, 
но и при переходе к дистанционной форме.
Заключение. Проведенный анализ позволил выявить значитель-
ный потенциал смешанного обучения в условиях информатизации 
образования. При этом необходимо помнить о важности педа-
гогического сопровождения в условиях электронного обучения.

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, 
дистанционные образовательные технологии, дистанционное 
образование, адаптация, принципы обучения.

Analysis of Adaptation of Students Studying 
under the Flipped Classroom Model  
to the Conditions of Distance Learning
Purpose of study. In the situation of the coronavirus pandemic, 
distance learning technologies have become the only way to organize 
the educational process. The transition to distance learning required 
both adaptation of the content, tools and methods of teaching to the 
new conditions, and adaptation on the part of students, in particular, 
it demanded from them to be much more independent and responsible, 
as well as the ability to effectively use their time. In this connection, 
the aim of the study was to analyze how the technology of blended 
learning allows students to better adapt to the conditions of distance 
learning.
Materials and methods. The author considered the following as the 
main indicators of students’ adaptation to distance learning: 1) actual 
results of learning activities; 2) the degree of students’ satisfaction with 
the results of their learning activity; 3) self-assessment of readiness to 
use ICT tools in learning process, development of independent work 
and self-organization skills, self-report on the psychological state. 

The analysis of pedagogical literature on blended learning made 
it possible to identify a number of important principles which the 
learning process should be based on in the flipped classroom model, 
the analysis of which, in turn, showed that they fully correspond 
with the principles of distance learning. All this suggests that blended 
learning as a component of full-time instruction, implemented from the 
first term when teaching English as an academic discipline, should 
help students better adapt to the conditions of distance learning. To 
confirm this hypothesis, an analysis and comparison of the results of 
learning activities in the conditions of blended and distance learning, 
as well as a questionnaire of students were conducted.
Results. Comparison of the current and final performance in English 
as an academic subject in the conditions of blended and distance 
learning did not reveal any significant changes. Survey analysis 
showed that the transition to distance learning was a challenge for 
most students and demanded from them to make significant efforts 
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to adapt, which was manifested in a decreased level of satisfaction 
with the results of their learning activities in general, an increased 
level of anxiety, as well as highlighting a number of difficulties that 
they had to face. However, a comparison of data obtained on the 
discipline “English language”, where training was initially built 
on the flipped classroom model, and data on distance learning in 
general allows the author to conclude that the technology of blended 
learning makes it possible to reduce a number of difficulties, in 
particular, technical difficulties when switching to distance learning, 
and the indicator of satisfaction with the results of their learning 
activities shows that the flipped classroom model allows students to 

more fully realize their abilities and achieve the desired results not 
only in the conditions of blended learning, but also when switching 
to distance one.
Conclusion. The analysis made it possible to show a significant 
potential of blended learning in the conditions of introducing 
information technologies in education. At the same time, it is necessary 
to keep in mind the importance of pedagogical support in the context 
of e-learning.

Keywords: blended learning, flipped classroom, distance learning 
technologies, distance learning, adaptation, learning principles.

Введение 

Начиная с 2012 г., когда 
впервые на законодательном 
уровне были определены ос-
новные понятия электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий [1], 
в системе образования Рос-
сийской Федерации активно 
происходят процессы инфор-
матизации, внедрения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в учебный процесс 
и развития электронного обу-
чения в целом [2]. В современ-
ных условиях, когда весь мир 
столкнулся с пандемией коро-
навируса, дистанционные об-
разовательные технологии, по-
нимаемые как «образователь-
ные технологии, реализуемые 
в основном с применением 
информационно-телекомму-
никационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников» 
[1] стали единственным спо-
собом организации учебного 
процесса, что вынудило все 
учебные заведения во многом 
радикально пересмотреть про-
цесс обучения, что в свою оче-
редь, потребовало адаптации 
студентов к новым, изменив-
шимся условиям. В ситуации 
неопределенности и высоких 
рисков повторного перехода 
на дистанционное обучение в 
случае ухудшения эпидемиче-
ской ситуации требуется тща-
тельный анализ полученного 
опыта, и в частности, акту-
альным является анализ адап-
тации студентов к условиям 
дистанционного обучения, как 
форме обучения, требующей 
от студентов гораздо большей 

самостоятельности, умения 
эффективно использовать своё 
время и самоконтроля [3]. В 
связи с этим целью нашего 
исследования является анализ 
того, насколько технология 
смешанного обучения (в на-
шем случае, модель «Перевер-
нутый класс») позволила сту-
дентам лучше адаптироваться 
к дистанционной форме обу-
чения.

Анализ литературы по вне-
дрению информационных тех-
нологий в учебный процесс 
показывает, что информатиза-
ция образования способствует 
эволюции электронного об-
разования и ведет к развитию 
новых дидактико-технологи-
ческих парадигм, в частности, 
парадигмы сетевого открытого 
(онлайн) образования, в осно-
ве которого лежит организа-
ция информационного взаи-
модействия между субъектами 
образовательного процесса 
в синхронном и (или) асин-
хронном режиме с использо-
ванием удаленного доступа к 
информационно-техническо-
му и учебно-методическому 
обеспечению на базе различ-
ных веб-платформ и облачных 
технологий [4: с. 148], что во 
многом снимает ограничения 
времени и пространства при 
проведении занятий и меняет 
роли субъектов образователь-
ного процесса.

Выделяют три модели 
e-learning, которые различа-
ются соотношением распре-
деления времени и объема 
работ между аудиторным и 
электронным компонентами. 
Отличительной чертой сме-
шанного обучения, как моде-
ли e-learning, является гибкое 

комбинирование этих компо-
нентов, при этом доля элек-
тронного компонента может 
составлять от 30 до 80% [5]. 
Согласно экспертам NMS 
Horizon, именно смешанное 
обучение является одним из 
способов интеграции техноло-
гий в высшее образование [6].

Специалисты в области 
смешанного обучения отмеча-
ют, что на данном этапе отсут-
ствует единое понимание сущ-
ности смешанного обучения. 
Очень часто под ним понима-
ют все ситуации интеграции 
электронного обучения в тра-
диционную модель [5: с. 3–21]. 
Но большинство определений 
смешанного обучения ставит 
акцент на комбинации «очно-
го и дистанционного обуче-
ния, причем одно из них яв-
ляется базовым в зависимости 
от предпочитаемой модели» 
[7: с. 12]. Однако ряд иссле-
дователей полагает, что такого 
рода определение не отража-
ет в полной мере сущностных 
характеристик смешанного 
обучения, так как наилучший 
эффект от данной интеграции 
может быть достигнут только 
путем создания «интегрального 
целого, синергии между двумя 
моделями, обеспечивающей 
персонализацию обучения и 
адекватность применяемых ме-
тодов» [8: с. 24]. Мы разделяем 
точку зрения авторов, которые 
указывают на необходимость 
тщательного планирования со-
держания и структуры курса, 
использовании адекватных ме-
тодов обучения и оценивания, 
что позволяет рассматривать 
смешанное обучение как пе-
дагогический подход, позво-
ляющий индивидуализировать 
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обучение, повысив уровень 
взаимодействия между всеми 
участниками образовательного 
процесса. Поэтому мы счита-
ем, что для достижения пла-
нируемых результатов в сме-
шанном обучении необходимы 
значительные изменения педа-
гогической модели обучения.

Как показывает анализ ли-
тературы, модель «Переверну-
тый класс», как разновидность 
ротационной модели в сме-
шанном обучении [9], являет-
ся одной из самых перспектив-
ных в обучении иностранному 
языку в вузе [10; 11]. Данная 
модель заключается в переста-
новке ключевых составляющих 
учебного процесса, т.е. проис-
ходит «переворот» не только 
в последовательности (то, что 
делали раньше в аудитории, 
сейчас делают дома), но и в 
изменении роли преподавателя 
и ответственности студента за 
свое обучение [9]. С одной сто-
роны, преподаватель переста-
ет быть главным источником 
знаний, а с другой, создаются 
предпосылки для развития об-
учения в сотрудничестве (peer-
assisted learning, collaborative 
learning; cooperative learning). В 
современных условиях эта мо-
дель базируется на активном 
использовании электронной 
обучающей среды и усилении 
значения самостоятельной ра-
боты и творческой активности 
студентов, что требует особого 
внимания к вопросу проекти-
рования курса и организации 
учебного процесса [12; 13]. 
Многочисленные исследова-
ния показали, что данная мо-
дель позволяет значительно 
повысить трудоемкость само-
стоятельной внеаудиторной 
работы студентов и развивать 
их учебную автономию, спо-
собствует повышению моти-
вационной составляющей в 
изучении иностранного языка, 
[10; 14 и др.] а также позволяет 
эффективно развивать различ-
ные виды речевой деятельно-
сти и иноязычную коммуника-
тивную компетенцию в целом, 
выстраивая индивидуальную 

образовательную траекторию 
[10; 12; 15; 16 и др.].

Вышеизложенное позволи-
ло нам предположить, что тех-
нология смешанного обучения 
как компонент очного обуче-
ния создает условия для более 
успешной адаптации студентов 
к дистанционной форме обу-
чения.

Материалы и методы

В широком смысле адапта-
ция предполагает приспосо-
бление индивида к меняющим-
ся условиям внешней среды. 
Применительно к сфере выс-
шего образования Г.П. Макси-
мова рассматривает адаптацию 
как предпосылку эффектив-
ной деятельности студентов и 
создание необходимых усло-
вий для ее эффективности, в 
частности, с помощью средств 
ИКТ [17]. Адаптация студен-
тов в условиях дистанционно-
го обучения обусловлена соче-
танием влияния факторов как 
внешнего (электронная среда), 
так и внутреннего (субъектив-
ного) характера.

В «Педагогическом словаре» 
[18] выделяют два вида адап-
тации: социальную и психиче-
скую. Социальная адаптация 
характеризуется как «активное 
приспособление человека к из-
менившейся среде с помощью 
различных социальных средств, 
которое характеризуется тем, 
что человек, сам осознав необ-
ходимость изменений в отно-
шениях со средой, формирует 
новые способы поведения, на-
правленные на гармонизацию 
отношений с окружающими» 
[18], что, в условиях обучения 
в вузе, проявляется в приспо-
соблении к новому характеру, 
изменившимся условиям и ор-
ганизации учебного процесса, 
что требует выработки навы-
ков самостоятельности в учеб-
ной деятельности. Психическая 
адаптация предполагает пере-
стройку динамического стерео-
типа личности в соответствии с 
новыми требованиями окружа-
ющей среды [там же].

Показателями адаптации 
студентов к условиям дистан-
ционного обучения (ДО), с на-
шей точки зрения, являются: 
1) фактические результаты 
учебной деятельности (успева-
емость, результаты выполне-
ния текущих, промежуточных 
и итоговых работ); 2) степень 
удовлетворенности обучающе-
гося результатами своей учеб-
ной деятельности; 3) результа-
ты самооценки студентов.

С целью определения сте-
пени удовлетворенности сту-
дентов своими результатами 
по итогам дистанционного об-
учения, а также их самооцен-
ки как показателей адаптиро-
ванности студентов к услови-
ям дистанционного обучения 
было проведено анкетирова-
ние студентов 1 курса. Само-
оценка студентов проводилась 
по следующим критериям: 
1) готовность к использованию 
средств ИКТ в учебном про-
цессе; 2) сформированность 
навыков и умений самостоя-
тельной работы и самооргани-
зация; 3) самооценка психоло-
гического состояния.

В процессе преподава-
ния английского языка в БФ 
ПНИПУ используется модель 
«Перевернутый класс», кото-
рая представлена тремя состав-
ляющими: 1) предаудиторная 
работа, предполагающая само-
стоятельную работу студентов 
по изучению лексического и 
грамматического материала и 
выполнение заданий в элек-
тронной среде на формирова-
ние языковых и речевых навы-
ков и умений; 2) аудиторная 
работа, являющаяся продолже-
нием самостоятельной работы, 
но со смещением акцента на 
более сложные задания, кото-
рые могут вызвать затруднения 
при самостоятельном выпол-
нении, а также выполнение 
творческих заданий; 3) поста-
удиторная работа, направлен-
ная на дальнейшее развитие 
сформированных языковых и 
речевых навыков и умений, а 
также их оценку, что опира-
ется на три этапа «переверну-
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того обучения», предложен-
ные J.E. McLaughlin и др. [19]. 
Доля электронного компонен-
та в нашей модели составляет 
40–50%.

Смешанное обучение бази-
руется на основополагающих 
дидактических принципах об-
учения, но поскольку данная 
модель отличается способами 
подачи и организации учебно-
го материала, а также способа-
ми взаимодействия участников 
учебного процесса, необходимо 
принимать это во внимание в 
процессе организации учебно-
го процесса. Анализ литерату-
ры по смешанному обучению 
[19–21 и др.] позволяет нам вы-
делить ряд важных принципов, 
на которых должен базировать-
ся процесс обучения в модели 
«перевернутый класс»:

1) принцип обратного про-
ектирования курса, предпола-
гающий, что разработка курса 
начинается с планирования 
желаемого результата освоения 
курса, тех компетенций, кото-
рыми необходимо овладеть;

2) принцип полноты и до-
статочности курса предпо-
лагает обеспечение студента 
всем необходимым для само-
стоятельного овладения кур-
сом и достижения поставлен-
ных целей, т.е. необходимым 
теоретическим материалом, 
достаточным количеством ау-
тентичного языкового и рече-
вого материала, а также ком-
плексом упражнений для фор-
мирования предусмотренных 
навыков и умений; структура 
курса должна обеспечивать оп-
тимальное продвижение к ито-
говому уровню и непрерывное 
управление учебной деятель-
ностью через обратную связь, 
поддержку самостоятельной 
учебной деятельности и си-
стему контроля. Этот принцип 
напрямую связан со следую-
щим принципом; 

3) принцип обеспечения ав-
тономности учебной деятельно-
сти, т.е. создание условий для 
осознанного и эффективного 
самостоятельного управления 
своей учебной деятельностью, 

включая самоконтроль, само-
коррекцию и самооценку ре-
зультата;

4) принцип интерактивно-
сти и обратной связи предпо-
лагает систематическую обрат-
ную связь и активную форму 
взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса 
как в рамках аудиторных заня-
тий, так и в процессе самосто-
ятельного овладения материа-
лом курса;

5) принцип адекватного рас-
пределения учебной деятельно-
сти подразумевает такое соче-
тание элементов самостоятель-
ного дистанционного (онлайн) 
обучения и аудиторных заня-
тий, которое соответствова-
ло бы целям и задачам курса.  
В рамках языкового курса са-
мостоятельная работа студента 
должна быть преимуществен-
но направлена на автоматиза-
цию лексико-грамматических 
навыков, развитие умений ре-
цептивных видов речевой дея-
тельности, а также написание 
творческих работ, подготовку 
проектов для последующей 
презентации в аудитории, где 
происходит развитие умений 
продуктивных видов речевой 
деятельности;

6) принцип гибкости обуче-
ния требует адаптации матери-
алов курса к конкретным усло-
виям обучения и индивидуаль-
ным особенностям обучаемых;

7) принцип перманентного 
доступа к учебной информации 
курса и прозрачности оценива-
ния работы как студента, так 
и преподавателя, что требует, в 
частности, разработки четких 
и прозрачных критериев оце-
нивания.

Анализ выделенных прин-
ципов показывает, что они не 
противоречат, и, с нашей точ-
ки зрения, полностью соответ-
ствуют принципам дистанци-
онного обучения, но их реали-
зация в условиях ДО требует 
учета специфики дистанцион-
ной формы, а именно, необ-
ходимость обеспечения инте-
рактивности – взаимодействия 
участников образовательного 

процесса, а также организации 
контроля и самоконтроля со 
стороны студента средствами 
информационных и коммуни-
кационных технологий.

При обучении английско-
му языку в формате смешан-
ного обучения использовалась 
преимущественно облачная 
платформа Google Classroom, 
в формате дистанционного 
обучения были задействова-
ны следующие технологии: 
1) облачная платформа Google 
Classroom; 2) система дистан-
ционного обучения «1С: Элек-
тронное обучение. Корпора-
тивный университет»; 3) Skype; 
4) электронная почта.

Переход на дистанционную 
форму потребовал изменений 
во втором и частично третьем 
компонентах модели, а именно: 
после самостоятельного изуче-
ния материала и выполнения 
заданий в электронной обуча-
ющей среде проводились он-
лайн занятия, что потребовало 
разделения групп по уровням 
владения языком (высокий, 
средний, низкий), что давало 
возможность максимально ин-
дивидуализировать обучение. 
Задание на постаудиторную 
работу также давалось в элек-
тронной среде с учетом уровня 
владения языком, т.е. зоны бли-
жайшего развития (Л.С. Выгот-
ский) и необходимых опор для 
выполнения (scaffolding). Каж-
дый модуль заканчивался вы-
полнением проектного задания 
в электронной среде группой 
разноуровневых студентов, с 
последующим представлени-
ем данного проекта в формате 
видеопрезентации и последу-
ющим виртуальным обсужде-
нием в группе.

При выполнении заданий в 
электронной среде устанавли-
вались четкие сроки выполне-
ния, а также использовались 
понижающие коэффициенты 
за несвоевременно сданные 
работы. Большое внимание 
уделялось четкости формули-
ровки инструкций и критериев 
оценивания, а также организа-
ции обратной связи.
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Результаты 

Опрос, проведенный в на-
чале 1 семестра показал, что 
до начала обучения в вузе 80% 
студентов 1 курса не имели 
опыта дистанционного и элек-
тронного обучения. Обучение 
английскому языку с перво-
го семестра было организова-
но по модели «Перевернутый 
класс». Большую часть второго 
семестра 2019/20 учебного года 
обучение проходило в формате 
дистанционного обучения.

Анкетирование в конце пер-
вого семестра проводилось с це-
лью получения данных об отно-
шении обучаемых к электронно-
му обучению в целом, и приме-
няемой технологии смешанного 
обучения, в частности. Целью 
анкетирования, проведенного 
во втором семестре, было полу-
чение данных об адаптации сту-
дентов к дистанционной форме 
обучения и изменениях в отно-
шении к электронному, и в част-
ности, смешанному обучению в 
условиях ДО. В анкетировании 
приняли участие 59 человека, 
т.е. все студенты на факультете, 
изучающие английский язык. 
Анкетирование проводилось 
посредством облачного сервиса 
Google Forms, так как данная 
технология обеспечивает удоб-
ство сбора, обработки и сохра-
нения информации.

Необходимо отметить, что 
большинство студентов, посту-
пающих на технические направ-
ления, обладают невысоким 
уровнем владения иностран-
ным языком. Как видно из по-
лученных данных по итоговой 
успеваемости по английскому 
языку в 1 и 2 семестрах (табл. 
1), а также анализа текущих и 
промежуточных проверочных 
работ, переход на дистанцион-
ную форму обучения не оказал 
негативного влияния на успе-
ваемость по предмету в целом, 
и даже наблюдается незначи-
тельное улучшение результатов, 
что позволяет предполагать до-
статочно успешную адаптацию 
студентов к новым условиям по 
данному критерию.

Адаптационный процесс со 
стороны обучающегося опре-
деляется в значительной мере 
степенью его удовлетворенно-
сти результатами своей учеб-
ной деятельности. Этот пока-
затель отражает, на сколько 
с субъективной точки зрения 
обучающийся реализовал свои 
способности и получил желае-
мый результат. В табл. 2 при-
ведены данные субъективной 
оценки удовлетворенности 
опрошенных студентов резуль-
татами обучения а) английско-
му языку (АЯ) в формате сме-
шанного обучения (СО) (1 се-
местр), б) английскому языку 
(АЯ) в формате дистанционно-
го обучения (ДО) (2 семестр) и 
в) в целом по всем предметам 
в формате дистанционного об-
учения (2 семестр) по шкале 
от 1 (крайне не доволен) до 5 
(полностью удовлетворен).

Из приведенных данных 
видно, что переход на дистан-
ционную форму оказал отрица-
тельное влияние на удовлетво-
ренность результатами обучения 
по английскому языку. Так, ко-
личество студентов, неудовлет-
воренных результатами своего 
обучения по английскому языку 
выросло на 3,4% (оценка 1 и 2), 
но эта цифра ниже, чем нега-
тивная оценка в целом по ДО 
(6 человек по английскому язы-
ку против 9 по ДО в целом). С 
другой стороны, положительно 

оценивают свои результаты по 
английскому языку (оценка 4 и 
5 по шкале) 39 человек (66,1%) 
против 29 человек (49,2%) в це-
лом по ДО.

На повышенный уровень 
тревожности при изучении ан-
глийского языка, вызванный 
дистанционной формой обуче-
ния, указал только 1 человек, в 
то время как в целом по ДО – 
10 человек.

Среди основных трудно-
стей, с которыми столкнулись 
студенты при смешанном об-
учении (СО) (технология «Пе-
ревернутый класс») и дистан-
ционном обучении (ДО) во 
многом схожи (табл. 3). Среди 
основных проблем были на-
званы следующие (при множе-
ственном выборе):

Как видно из приведенных 
данных, применение техно-
логии «Смешанное обучение» 
позволило в некоторой мере 
редуцировать трудности само-
организации и легче решать 
проблемы технического харак-
тера при переходе на ДО, что 
особенно очевидно при сравне-
нии с данными по ДО в целом.

Во втором семестре допол-
нительно к вышеназванным 
трудностям были указаны:

– отсутствие времени на 
выполнение заданий из-за пе-
регрузок (слишком много за-
даний по разным предметам) 
(32,2%);

Таблица 1

Итоговая успеваемость по английскому языку 

Итоговая успеваемость
1 семестр 2 семестр

чел. % чел. %
5 3 5,1 4 6,8
4 20 33,9 21 35,6
3 29 49,2 29 49,2
2 или Не аттестован 7 11,8 5 8,4

Таблица 2

Субъективная оценка удовлетворенности результатами обучения

АЯ в формате СО, 1 
семестр (%)

АЯ в формате ДО, 2 
семестр (%)

в целом по ДО, 2 
семестр (%)

5 37,3 20,3 5,1 
4 28,8 45,8 44,1 
3 27,1 23,7 35,6 
2 6,8 8,5 11,8 
1 – 1,7 3,4 
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– чувство дискомфорта из-
за отсутствия непосредствен-
ного общения с преподава-
телем (39%), в то время как 
дискомфорт из-за отсутствия 
возможности общаться непо-
средственно с другими студен-
тами группы испытывали толь-
ко 22%.

При этом студенты не от-
метили такой проблемы, как 
отсутствие соответствующих 
технических знаний и навы-
ков, что с одной стороны, по-
зволяет предполагать хорошую 
базу у современной «цифро-
вой» молодежи, а с другой, 
«дружественность» современ-
ных технологий, что позволя-
ет использовать их без особой 
подготовки, что, однако, не 
исключает возникновение тех-
нических сбоев и неполадок.

Большинство опрошенных 
(62,7%) указали, что дистанци-
онное обучение в целом оказа-
ло на них положительное вли-
яние. В качестве положитель-
ного влияния были названы:

– развитие навыков само-
организации и самодисципли-
ны (59,3%);

– формирование навыков 
работы с большими объемами 
информации (52,5% из опро-
шенных);

– формирование мотивации 
к самообразованию (35,6%).

Несмотря на то, что многие 
опрошенные указали, что ДО 
способствовало развитию на-
выков самоорганизации, коли-
чество студентов, считающих, 
что они смогли бы организо-
вать себя на самостоятельное 
прохождение онлайн-курса со-
кратилось с 49% в 1 семестре 
до 37% в конце 2 семестра, что 
вероятно, говорит о том, что 
полученный опыт позволил 
студентам реально оценить 
свои возможности (табл. 4). 

Сравнение результатов 
опросов 1 и 2 семестров так-
же показывает определенные 
изменения в отношении к 
различным формам обучения 
в целом и положительную ди-

намику в отношении смешан-
ного обучения, в частности 
(табл. 5).

Таким образом, анализ по-
лученных данных позволяет с 
определенной уверенностью 
говорить о том, что смешан-
ное обучение как компонент 
очного обучения способствует 
лучшей адаптации студентов к 
условиям дистанционного об-
учения и процессам информа-
тизации образования в целом.

Заключение

Технология смешанного 
обучения как один из спосо-
бов интеграции технологий в 
высшее образование обладает 
значительным потенциалом и 
позволяет обучающимся легче 
адаптироваться к современным 
процессам информатизации 
образования. Однако, смеще-
ние акцентов на самостоятель-
ную работу студентов и умение 
эффективно использовать свое 
время повышает роль педа-
гогического сопровождения 
и требует решения ряда задач 
для успешной адаптации об-
учающихся к условиям элек-
тронного обучения, а именно: 
1) адаптация учебных материа-
лов к индивидуальным особен-
ностям студентов, в частности, 
к уровню владения предме-
том, и обеспечение дополни-
тельным учебным материалом 
как с учетом низкого уровня 
владения, так и высокого; 2) 
обеспечение постоянного мо-
ниторинга учебной деятель-
ности студента (регулярность, 
своевременность выполнения 
работ, успеваемость, возника-
ющие трудности); 3) обеспе-
чение постоянной обратной 
связи на разных уровнях вза-
имодействия и поддержки и с 
обеспечением различных ка-
налов связи; 4) интенсифика-
ция процесса обучения за счет 
реализации различных видов 
интерактивности, и в особен-
ности, между обучающимися и 
применения активных методов 
обучения.

Таблица 3

Основные трудности в процессе обучения

СО по АЯ, 1 
семестр (%)

ДО по АЯ, 2 
семестр (%)

ДО в целом, 
2 семестр (%)

трудности самостоятельного 
изучения материала

40,7 % 39% 55,9 

трудности самоорганизации 40,7% 37,3 42,3 
проблемы технического характера 32,2% 23,7 55,9 

Таблица 4

Способность организовать себя на самостоятельное прохождение  
онлайн курса

Способны ли вы организовать себя на самостоятельное 
прохождение онлайн курса? 1 семестр 2 семестр

Да 49,2 37,3
Нет 16,9 28,8
Затрудняюсь ответить 33,9 33,9

Таблица 5

Изменение отношения к различным формам обучения

Какую форму обучения вы считает 
оптимальной? 1 семестр/ % 2 семестр / %

Обучение с веб-поддержкой (до 30% 
курса в сети) 35,6% 32,2% -3,4
Смешанное обучение (электронное 
обучение – от 30 до 80% ) 44,1% 59,3% +15,2
Дистанционное обучение (80–100% 
обучения в электронной среде) 3,4% 5,1% +1,7
Затруднились ответить 16,9% 3,4% -13,5
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Переход вузов в дистанционный режим 
в период пандемии:  
проблемы и возможные риски
Целью работы является анализ ключевых проблем и рисков, 
возникших в связи с переводом вузов в дистанционный режим 
образовательной деятельности в период введения жестких 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Среди ос-
новных задач исследования – выявление проблем в сфере образо-
вательного неравенства, качества образования, трудоёмкости 
образовательного процесса и стоимости образовательных услуг, 
а также изучение опыта РЭУ им. Г.В. Плеханова, как одного 
из ведущих российских университетов, по преодолению данных 
проблем в период пандемии.
Материалы и методы. При осуществлении анализа исполь-
зовались данные социологических исследований по вопросам 
отношения студентов и преподавателей вузов к обучению в 
дистанционном формате, проведённых экспертными органи-
зациями в период пандемии, аналитические и информационные 
материалы вузов, библиографические источники. Проводился 
вторичный анализ и интерпретация результатов социологиче-
ских опросов, систематизация и классификация используемых 
теоретических и фактологических материалов, анализ управ-
ленческих практик и опыта деятельности университетов в 
условиях экстремального перехода на дистанционный режим, 
в том числе в сравнении с зарубежными вузами. 
Результаты. В ходе исследования были выявлены ключевые 
проблемы, с которым столкнулось вузовское сообщество при 
переходе на дистанционный режим работы, среди которых 
выделяются рост образовательного неравенства, зависимость 
качества образования не только от возможностей образо-
вательных учреждений, но и от компетенций и технических 
возможностей студентов и преподавателей; повышенная на-
грузка, как на студентов, так и преподавателей; возможное 
снижение качества из-за распространения онлайн-образования; 
рост стоимости обучения.
Реакция органов государственной власти на новые «вызовы» 
пандемии была своевременная: приведена в соответствие с 

современными условиями нормативно-правовая база, введен 
формат проведения оперативных заседаний рабочих групп с 
представителями вузовского сообщества, открыт бесплатный 
доступ к множеству отечественным онлайн-курсам.
Действия РЭУ им. Г.В. Плеханова по преодолению возникших 
угроз в период пандемии, такие как пересмотр норм времени 
для расчета учебной нагрузки, предоставление во временное 
пользование ноутбуков, веб-камер, организация безлимитного 
доступа к крупнейшим электронным платформам для он-
лайн-обучения, проведение мероприятий для административ-
ного и педагогического состава по вопросам удаленной работы, 
разработка временных локальных актов, организация работы 
«Горячей линии» позволили успешно перейти в дистанционный 
режим работы.
Заключение. Высшие учебные заведения прошли серьезное испы-
тание на прочность и эффективность своей работы. Некото-
рые страны, такие как Бразилия, ряд развивающихся стран, 
не смогли в полной мере преодолеть последствия пандемии 
и перейти на дистанционный режим работы. Деятельность 
Министерства науки и высшего образования, вузовского сооб-
щества Российской Федерации продемонстрировало высокую 
эффективность и сплоченность. 
Дистанционное образование полностью не заменит классиче-
ское очное. На будущее развитие системы высшего образования 
будут влиять два разнонаправленных тренда поддержки и от-
торжения полного дистанционного формата обучения. Однако 
пандемия коронавируса показала возможную эффективность 
перевода части обучения в цифровой формат, что позволит в 
дальнейшем сделать обучение более гибким, персонализирован-
ным и эффективным.

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное образо-
вание, пандемия коронавируса, проблемы образования, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.

Transition of Universities to Distance Mode 
During the Pandemic:  
Problems and Possible Risks
The aim of the work is to analyze key problems and risks that have 
arisen in connection with the transfer of universities to distance 
educational activities during the introduction of strict restrictions 
related to the coronavirus pandemic. Among the main objectives 
of the study – identification of problems in the field of educational 
inequality, quality of education, the complexity of the educational 
process and cost of educational services as well as research experience 
of Plekhanov Russian University of Economics, as one of the leading 
Russian universities, to overcome these problems in the period of the 
pandemic.
Materials and methods. The analysis used data from sociological 
studies about attitude of university students and lecturers to 
distance learning conducted by expert organizations during the 
pandemic, analytical and informational materials of universities and 
bibliographic sources. Secondary analysis and interpretation of the 

results of sociological surveys, systematization and classification of 
theoretical and factual materials were used, analysis of management 
practices and experience of universities in the conditions of extreme 
transition to remote mode, including in comparison with foreign 
universities.
Results. The study identified the key problems faced by the university 
community during the transition to distance work, among which are 
the growth of educational inequality, the dependence of the quality of 
education not only on the capabilities of educational institutions, but 
also on the competencies and technical capabilities of students and 
lecturers; increased academic load on both students and lecturers; 
possible quality reduction due to the spread of online education; the 
rising cost of education.
The response of state authorities to the new “challenges” of the pandemic 
was timely: the regulatory framework was brought into line with modern 

УДК 004.85, 378.1, 378.4
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2020-5-72-81

Д.А. Штыхно, Л.В. Константинова, Н.Н. Гагиев
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Dmitry A. Shtykhno, Larisa V. Konstantinova, Nikolay N. Gagiev
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia



Domestic and Foreign Experience

Open education  V. 24. № 5. 2020 73

conditions, the format of holding operational meetings of working groups 
with representatives of the university community was introduced and free 
access to a variety of domestic online courses was opened.
Actions of Plekhanov Russian University of Economics to overcome 
threats during the pandemic, such as the revision of norms of time 
for calculating academic load, providing temporary use of laptops, 
webcams, organization of unlimited access to the largest electronic 
platforms for online learning, carrying out activities for administrative 
and teaching staff on issues of distance work, developing temporary 
local acts, organization of “Hot line” allowed to go into distance mode.
Conclusion. Higher education institutions have passed a serious test 
for the strength and effectiveness of their work. Some countries, such 
as Brazil and a number of developing countries, have not been able 
to fully overcome the effects of the pandemic and switch to distance 

operation. The activities of the Ministry of Science and Higher 
Education and the University Community of the Russian Federation 
have demonstrated high efficiency and cohesion.
Distance education will not completely replace classical full-time 
education. The future development of the higher education system will 
be influenced by two multidirectional trends of support and rejection of 
the full distance learning format. However, the coronavirus pandemic 
has shown the possible effectiveness of converting part of the learning 
to digital format, which will make learning more flexible, personalized 
and effective in the future.

Keywords: higher education, distance education, coronavirus 
pandemic, problems of education, Plekhanov Russian University of 
Economics.

Введение

Произошедшая пандемия 
коронавируса затронула все без 
исключения сферы обществен-
ной жизни. Вынужденная при-
остановка ряда производств, 
значительный спад деловой и 
инвестиционной активности, 
прекращение международного 
сообщения и очных междуна-
родных контактов продемон-
стрировал всю серьезность 
сложившейся ситуации.  

Сфера образования ощу-
тила на себе одной из пер-
вых влияние коронавирусной 
эпидемии и отреагировала на 
введенные ограничения пере-
водом всей образовательной 
деятельности в дистанцион-
ный режим. Трансформация 
высшего образования носила 
беспрецедентные масштабы и 
в 2019–2020 уч. г. затронула в 
России свыше 4 млн. студен-
тов и 235 тыс. преподавателей. 
Стремительный перевод мно-
жества процессов в сеть вызвал 
необходимость скорейшего ре-
агирования на новые изменя-
ющиеся условия со стороны 
органов государственной вла-
сти, профильных министерств 
и самих вузов. Произошедшие 
изменения коснулись не толь-
ко методов обучения, но и са-
мого подхода к преподаванию, 
формированию компетенций 
у обучающихся, организации 
учебного процесса, что вызва-
ло неоднозначную реакцию у 
участников образовательного 
процесса.

Стремительный переход к 
полному дистанционному об-
учению стал возможным бла-

годаря накопленному начиная 
с середины 1990-х гг. опы-
ту создания и использования 
дистанционных образователь-
ных технологии в вузах Рос-
сийской Федерации [1], когда 
была утверждена Концепция 
дистанционного обучения и 
начались эксперименты в этой 
сфере. В исследованиях, анали-
зировавших данные процессы, 
отмечалось что дистанцион-
ные технологии должны рас-
сматриваться как эффективное 
дополнение к традиционно ис-
пользуемым [2], при этом, не 
заменяя все остальные методы 
и виды обучения. 

Экстремальный переход 
высшего образования в дис-
танционный режим в условиях 
пандемии создал уникальную 
ситуацию, при которой имен-
но дистанционные технологии 
оказались единственно воз-
можными к использованию в 
сложившихся обстоятельствах. 
Особенности данного перехода 
сегодня активно обсуждаются 
и находят отражение в разноо-
бразных аналитических работах 
и экспертных мнениях. Наи-
более полным, позволившим 
обобщить опыт большого ко-
личества высших учебных за-
ведений,  стал представленный 
в июне 2020 г. аналитический 
доклад «Уроки «Стресс-теста»: 
вузы в условиях пандемии и 
после нее» [3], подготовленный 
на основе исследований не-
скольких ведущих отечествен-
ных университетов, в котором 
проанализирована «…готов-
ность системы высшего обра-
зования к ситуации пандемии, 
действия вузов и регулятора 

для налаживания работы си-
стемы, отношения студентов и 
преподавателей к онлайн-фор-
матам обучения и мерам их 
поддержки». 

Активно обсуждаемыми в 
научном сообществе темами 
в этом контексте в настоящее 
время являются современные 
трансформации высшего об-
разования [4], роль цифровых 
технологий в новых практи-
ках преподавания [5, 6], ре-
шение проблем, вызванных 
дистанционным образованием 
в условиях пандемии [7, 8]. 
Повышенное внимание уделя-
ется вопросам адаптации про-
фессорско-преподавательского 
состава к экстремальному пе-
реходу на цифровые сервисы и 
удаленные платформы [9].

В целом, можно отметить, 
что переход вузов в дистанци-
онный режим в период пан-
демии стал наиболее обсуж-
даемой темой в настоящий 
момент, особенно с учетом не-
простой эпидемиологической 
ситуации в стране в мире в 
четвертом квартале 2020 г.

В статье представлен обзор 
мероприятий органов государ-
ственной власти и вузовского 
сообщества по снижению не-
гативных последствий влияния 
пандемии на сферу высшего 
образования. На основе ана-
лиза результатов социологи-
ческих исследований выделе-
ны основные угрозы и риски 
полного перехода в онлайн, 
препятствующие эффективной 
работе высших учебных заведе-
ний. Особое внимание уделено 
проблеме возможного увели-
чения стоимости обучения в 
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вузах ввиду необходимости 
форсированной цифровизации 
образовательного процесса в 
условиях ограничительных ан-
типандемических мер. На при-
мере РЭУ им. Г.В. Плеханова 
представлен конкретный опыт 
решения проблем адаптации 
университета к условиям экс-
тремального перехода в дис-
тант на фоне вызванных пан-
демией ограничений, а также 
определены основные тренды 
развития дистанционного об-
разования в вузах в постпанде-
мический период. 

Реакция органов 
государственной власти 
на вызовы пандемии

Стремительный перевод 
множества образовательных 
процессов в сеть Интернет вы-
звал необходимость скорейшего 
реагирования на новые изме-
няющиеся условия со стороны 
органов государственной вла-
сти и профильных министерств. 
Министерство науки и высше-
го образования РФ оператив-
но взяло данную ситуацию под 
контроль и наладило управле-
ние ею. С первых дней введе-
ния карантинных ограничений 
Министерство запустило «го-
рячую линию» по переходу на 
смешанные и дистанционные 
форматы обучения. 15 и 16 мар-
та 2020 года Министр науки и 
высшего образования РФ Вале-
рий Фальков провёл заседания 
Рабочей группы по подготовке 
предложений по организации 
образовательного процесса в ву-
зах в условиях предупреждения 
распространения новой корона-
вирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации 
(всего было проведено восемь 
заседаний рабочих групп). К 
работе было привлечено все 
ректорское сообщество, соз-
дан Ситуационный центр Ми-
нобрнауки, где Министерство 
проводило постоянный мони-
торинг развития онлайн-среды 
в условиях коронавирусной ин-
фекции совместно с ведущими 
вузами страны. 

С целью законодательного 
регулирования дистанцион-
ного обучения в случае вве-
дения в РФ или в отдельных 
регионах страны чрезвычай-
ного положения, режима по-
вышенной готовности или ЧС 
Государственная Дума РФ в 
ускоренном режиме рассмо-
трела и приняла ряд поправок 
в ст. 108 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [10]. 
Кроме этого, оперативно был 
разработан и внесен в Государ-
ственную Думу законопроект 
«О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части определе-
ния полномочий по установ-
лению порядка применения 
электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ».

Существенно изменились и 
взаимоотношения между вуза-
ми. Если до пандемии некото-
рые образовательные учрежде-
ния во многом соревновались 
друг с другом, являлись кон-
курентами, то в период пан-
демии перед лицом «общей 
угрозы» образовательное сооб-
щество сплотилось. Ведущие 
российские вузы окрыли свои 
электронные образователь-
ные ресурсы для всеобщего 
использования, обеспечили 
бесплатный доступ к своим 
онлайн-курсам, активно дели-
лись опытом дистанционно-
го образования, методически 
и технически поддерживали 
региональные вузы. Немалую 
роль в координации совмест-
ных усилий сыграло Мини-
стерство науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации. 

Результатом этого стало то, 
что в целом в условиях панде-
мии российская система выс-
шего образования сохранила 
свою работоспособность. Бо-
лее того, пандемия способ-
ствовала ускоренной реали-
зации цифровых технологий 
в учебном процессе. По сути, 
можно говорить о произошед-

шем цифровом прорыве в выс-
шем образовании. Поначалу 
среди экспертов даже появи-
лось устойчивое мнение, что 
после пандемии мир высшего 
образования уже не окажется 
прежним. Возникло предпо-
ложение, что на смену Уни-
верситету 3.0. придет безлюд-
ный цифровой Университет 
4.0 [11]. Однако, несмотря на 
то, что в условиях пандемии 
российская система образо-
вания и ее основные акторы 
(студенты, профессорско-пре-
подавательский состав) в це-
лом справились с возникшими 
проблемами, стал более явным 
ряд угроз тотальной цифрови-
зации образования, который в 
дальнейшем может привести к 
значительным рискам в этой 
сфере.

Проблемы и решения 
экстремального перехода 
вузов в дистанционный 
режим

1. Риск увеличения нера-
венства в сфере образования, 
усиливающегося под валянием 
цифрового неравенства.  

Уже первый месяц работы 
в дистанционном режиме по-
казал высокую степень диф-
ференциации образовательных 
учреждений по уровню адап-
тации к пандемическим реа-
лиям и опасность расслоения 
университетов по степени их 
включенности в дистанцион-
ное образование. По оценкам 
Министерства науки и высше-
го образования РФ 60% вузов 
страны успешно перешли к 
дистанционной форме занятий 
и работали в штатном режи-
ме, 27% испытывали периоди-
ческие сбои, а у 10% высших 
учебных заведений оказалось 
недостаточно или вовсе не 
было необходимой инфра-
структуры для цифровизации 
образования [12]. Учреждения 
высшего образования условно 
разделились на три неравные 
группы: 

– оказавшиеся готовыми 
к переходу в дистанционный 
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формат, имевшие современ-
ную электронно-образователь-
ную среду (ЭОС) и раннее 
полностью или частично осу-
ществляющие образователь-
ную, научную и иную деятель-
ность в онлайн-режиме;

– испытавшие временные 
трудности с переходом в циф-
ровой формат, но в итоге на-
ладившие работу в онлайн-ре-
жиме. Пандемия показала 
неподготовленность внутрен-
них ЭОС к массовому обуче-
нию большого контингента, 
нехватку серверных мощно-
стей, что является следствием 
низкого уровня материаль-
но-технического развития;

– вузы, которые не смогли 
перестроиться на новый фор-
мат обучения, снизившие уро-
вень и качество подготовки в 
условиях пандемии, не облада-
ющие минимально необходи-
мой «цифровой» инфраструк-
турой. В случае наступлении 
второй волны пандемии дан-
ные вузы без поддержки го-
сударственной власти, про-
фильных министерств рискуют 
полностью прекратить свою 
деятельность.

Неравенство технических 
возможностей вузов усугуби-
лось неравенством индивиду-
альных технических и быто-
вых возможностей основных 
участников образовательного 
процесса – преподавателей и 
студентов, в зависимости от 
которых оказался их доступ к 
образовательным ресурсам и 
качество учебного процесса. 
Проблема оснащенности ком-
пьютерной техникой и досту-
пом в интернет в короткий про-
межуток времени преодолеть не 
получилось. С учетом того, что 
уровень проникновения Ин-
тернета в России находится на 
отметке 76% и только 72,4% до-
машних хозяйств в 2018 г. име-
ли персональный компьютер 
[13], в сельской местности на 
100 домохозяйств приходилось 
43 ПК, 54 ноутбука или план-
шета и 107 смартфонов, при 
этом в самой бедной группе на-
селения на сотню домохозяйств 

приходилось только 41 ПК, 47 
ноутбуков или планшетов и 107 
смартфонов, переход в дистан-
ционный формат в результате 
не у всех прошел эффективно. 
Однако к приостановке учеб-
ного процесса или к закрытию 
отдельных вузов это не приве-
ло, как это имело место в не-
которых странах, например, в 
Бразилии [14], где доступ сту-
дентов к интернету настолько 
ограничен, что некоторые вузы 
были вынуждены просто за-
крыться.

Неравенство техниче-
ских возможностей в цифро-
вой сфере дополнилось ком-
петентностным цифровым 
неравенством среди профес-
сорско-преподавательского 
состава и обучающихся. Экс-
тренный переход к обучению в 
дистанционном формате про-
демонстрировал неготовность 
некоторых участников обра-
зовательного процесса к вне-
дрению и восприятию нетра-
диционных цифровых методов 
обучения. Это объясняется как 
нехваткой необходимых «циф-
ровых» компетенций, так и 
отсутствием или слабой техни-
ческой оснащенностью новых 
«рабочих мест». 

Социологический опрос 
почти 35 тысяч преподавате-
лей, проведенный РАНХиГС 
в апреле 2020 г., среди про-
чего показал, что «…теку-
щий радикальный переход на 
дистанционное образование, 
вызывает неприятие (или не-
довольство) преподавателей, 
которое в большей степени 
связано не только с уровнем 
квалификации, а с разрушени-
ем привычного уклада жизни 
и необходимостью по-иному 
рассматривать свое рабочее 
место, искать индивидуальные 
подходы к обучению.  Исходя 
из расчетов индекса принятия 
дистанционного образования 
сейчас нет ни одного направ-
ления подготовки, представи-
тели которого поддерживали 
бы и продвигали дистанцион-
ное образование среди препо-
давателей» [15].

Однако проблему отсут-
ствия или нехватки компетен-
ций преподавателей удалось в 
определенной степени решить 
в относительно короткий пе-
риод времени, в том числе, с 
привлечением студентов, на-
пример, «цифровых кибер-во-
лонтеров» (Дальневосточный 
федеральный университет) или 
«цифровых волонтеров» (РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, НИУ 
ВШЭ), «цифровых консуль-
тантов» (Финансовый универ-
ситет). Одним из выходов из 
возникшей ситуации нехват-
ки компетенций для работы в 
цифровом пространстве ста-
ло открытие новых магистер-
ских программ, связанных 
с «цифровым тьюторством» 
(Санкт-Петербургский по-
литехнический университет, 
МГПУ).

2. Риск существенного уве-
личения нагрузки как на сту-
дентов, так и на преподавателей 
при обучении в дистанционном 
режиме, что негативно сказы-
вается на их социально-пси-
хологическом самочувствии и 
состоянии здоровья. 

Проведенные по инициа-
тиве Студенческого научного 
общества РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова опросы свыше 750 сту-
дентов вузов г. Москвы (РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МФТИ, 
МГИМО, НИУ ВШЭ, МГЛУ) 
в марте и июне 2020 г. с целью 
выявления проблем, возникших 
при переходе на дистанцион-
ную форму обучения, показали 
следующее:

– в период массового пере-
хода к практике дистанцион-
ного обучения в марте боль-
шинство опрошенных (81%) 
было не удовлетворено каче-
ством предоставляемого адми-
нистрациями университетов 
удаленного образования, что, в 
свою очередь, сказывалось на 
их физическом и психологиче-
ском состояниях (74% «устало 
от электронного информаци-
онного потока»);

– на начальном этапе от-
сутствие достаточного опыта 
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работы в дистанционном ре-
жиме обучения и использо-
вание большого количества 
онлайн-платформ привели 
к разнообразным форматам 
проведения занятий («каждый 
преподаватель присылал за-
дание или проводил занятие 
по-разному»), рассинхрони-
зации взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса;

– время на подготовку и 
выполнение заданий в онлайн 
увеличилось в среднем на 15–
20 минут по сравнению с оф-
флайн-режимом, что привело 
к тому, что 60% респондентов 
«испытывали большую нагруз-
ку на свое психологическое со-
стояние»;

– дистанционный фор-
мат образования в условиях 
самоизоляции обострил зна-
чимость очных коммуника-
тивных контактов участников 
образовательного процесса, 
обозначил снижение прямого 
воспитательного воздействия 
в процессе образования. Зача-
стую процесс социализации, 
налаживания связей, необхо-
димых в будущем, личностные 
качества реализуются и форми-
руются в условиях непосред-
ственных очных коммуникаций 
в образовательных учреждени-
ях. Самоизоляция значитель-
но снизила возможность таких 
коммуникаций, что привело к 
психологическому напряжению 
среди студентов.

Тем не менее, результаты 
опросов показали, что в июне 
по сравнению с мартом со сто-
роны студентов наблюдалась 
положительная динамика по 
всем показателям оценки дис-
танционного образования: ка-
чество обучения, организация 
учебного и свободного време-
ни. При этом 59% респонден-
тов посчитали хорошей идеей 
«перевести часть непрофиль-
ных дисциплин полностью в 
дистанционный формат», а 
более 53% респондентов хоте-
ли бы «учиться в смешанном 
формате обучения».

Опрос 800 студентов, про-

веденный Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения в мае 2020 г., пока-
зал, что по мнению каждого 
второго опрошенного (51%), 
учебная нагрузка выросла, а 
увеличение нагрузки на препо-
давателей в связи с переходом 
на дистанционный формат об-
учения заметили 55% студен-
тов [16].

Увеличение интенсифика-
ции работы преподавателей, 
нехватка свободного времени 
при сохраняющихся нормати-
вах нагрузки привели к их не-
довольству и снижению удов-
летворенности своим трудом. 
По данным Аналитического 
центра НАФИ, более 70% учи-
телей школ и преподавателей 
вузов заявили о возросшей на-
грузке, 26% пожаловались на 
плохую организацию перехода 
в онлайн и потерю качества 
учебного процесса [17]. У 34% 
преподавателей дома нет места 
для комфортного ведения за-
нятий, что усиливает стресс в 
организации учебного процес-
са. С переходом на дистанци-
онный формат у большинства 
(85,7%) преподавателей стало 
меньше свободного времени, 
возникло представление о росте 
рабочей нагрузки. Как резуль-
тат, 67,2% преподавателей не 
считают дистанционный фор-
мат обучения удобным и ком-
фортным для себя, 59,9% – не 
считают дистанционный фор-
мат удобным и комфортным 
для студентов. В целом, пода-
вляющее большинство препо-
давателей (87,8%) считают, что 
свои занятия лучше проводить 
в очном формате [15].

Кроме ограничений тех-
нического плана, с которыми 
столкнулись преподаватели 
и студенты, высокую степень 
неудовлетворенности и на-
рекания вызвали существую-
щие онлайн-платформы для 
проведения занятий. Как и в 
ряде зарубежных стран [18], в 
Российской Федерации отсут-
ствуют отечественные плат-
формы для проведения ви-
деоконференций и занятий 

сопоставимые с Zoom или 
Skype, что приводило к частым 
перебоям, невозможности ка-
чественно реализовывать учеб-
ный процесс, а также к не-
санкционированному доступу 
третьих лиц во время занятий. 
В этих условиях существенно 
актуализировалась задача, ко-
торую поставили перед собой 
Министерство просвещения 
совместно с Министерством 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
по разработке нового отече-
ственного продукта «Цифро-
вая образовательная среда», 
где будут использованы толь-
ко отечественные разработки 
и отечественное программное 
обеспечение, в том числе и ви-
деоплатформа.

На примере РЭУ им. Г.В. Пле- 
ханова можно отметить ряд ша-
гов, предпринятых для исправ-
ления сложившейся ситуации: 
в период пандемии были пе-
ресмотрены нормы времени 
для расчета учебной нагрузки  
(в части увеличения норм в 
случае дистанционного режима 
обучения); по запросам препо-
давателей были предоставле-
ны во временное пользование 
ноутбуки, веб-камеры; предо-
ставлен безлимитный доступ 
к крупнейшим электронным 
платформам для онлайн-обу-
чения (Zoom, Webinar); прове-
дены обучающие методические 
семинары и иные вспомога-
тельные мероприятия для ад-
министративного и педагоги-
ческого персонала по вопросам 
удаленной работы; разрабо-
таны временные локальные 
акты, регламентирующие про-
межуточную аттестацию, ор-
ганизацию практик, проведе-
ние государственной итоговой 
аттестации в новых условиях; 
организована работа «Горячей 
линии» для оперативного ре-
шения возникающих вопросов 
при реализации дистанцион-
ного обучения. Эти и иные 
предпринятые шаги привели к 
тому, что в рамках ежегодно-
го опроса преподавателей РЭУ 
им. Г.В. Плеханова об удов-
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летворенности условиями про-
фессиональной деятельности, 
проведенного в июне-июле 
2020 г., процент респонден-
тов, оценивших организацию 
образовательного процесса в 
дистанционной форме в пери-
од пандемии как низкую или 
крайне низкую составил всего 
11,3%.

3. Риск снижения качества 
образования в условиях рас-
пространения онлайн-образо-
вания. 

Следует заметить, что «…
вне зависимости от пандемии 
развитие онлайн-образования 
является одним из основных 
глобальных трендов, который 
содержит в себе как возможно-
сти, так и угрозы» [19]. Кроме 
временной, географической, 
финансовой доступности, к 
преимуществам онлайн-обра-
зования относится потенци-
ально высокая степень инди-
видуализации, вариативности 
образования по содержанию, 
форме изложения материала 
и аттестации. Обучающийся 
может выбрать ту скорость и 
последовательность изучения 
материала, которая для него 
является более подходящей, 
повторять или пропускать не-
которые фрагменты, в режиме 
тренажера проходить тестиро-
вание или тестироваться по-
вторно. Зачастую один и тот же 
курс можно изучить в разных 
вузах, по разным методикам и 
у разных преподавателей. Поэ-
тому это преимущество имеет 
также корреляцию с понятием 
«качества образования». Кроме 
того, несмотря на возможное 
сокращение лекционной со-
ставляющей учебных планов, 
при замене контактных часов с 
традиционных лекций на прак-
тические часы (при одновре-
менном изучении онлайн-лек-
ций во внеаудиторное время) 
нагрузка на преподавателей не 
сократится, а, возможно, даже 
возрастет.

Однако, по мнению экспер-
тов, есть ряд проблем, которые 
многие вузы испытали при пе-
реходе в онлайн из-за каран-

тина. Первый блок проблем 
– инструментальный. Препо-
давателям пришлось провести 
ревизию имеющихся у них тех-
нических средств, устойчивой 
Интернет-связи. В ряде слу-
чаев решить вопросы техниче-
ского дооснащения домашних 
компьютеров (гарнитуры, ка-
меры) самостоятельно или с 
помощью IT-служб универси-
тетов. Второй блок проблем – 
методический. Преподаватели 
столкнулись с тем, что необхо-
димо методически переформа-
тировать учебные материалы, 
«загрузить» их в новый, дис-
танционный формат. И тре-
тий блок проблем, возможно, 
самый сложный – психологи-
ческий. Профессия препода-
вателя сродни актерской. Пре-
подаватель без студенческой 
аудитории чувствует себя, как 
артист перед пустым зритель-
ным залом. Проведенный в 
2019 г. опрос 94 преподавате-
лей РЭУ им. Г.В. Плеханова 
показал, что «невозможность 
использовании ряда учебных 
методов, доступных в аудито-
рии» и  «ограниченная ком-
муникация со студентами» 
– являются главными недо-
статками развития eLearning 
в университете [20]. Частично 
эту нехватку «живого» обще-
ния компенсируют занятия в 
формате вебинаров.

Что касается студентов, то 
можно отметить два аспекта. 
С одной стороны, нынешние 
студенты относятся к поко-
лению Z – молодые прогрес-
сивные пользователи Интер-
нета и различных гаджетов, 
поэтому технические аспекты 
использования дистанцион-
ных образовательных техно-
логий не вызвали у них ни-
каких затруднений. Им даже 
было интересно апробировать 
новые форматы проведения 
занятий и различные техно-
логические решения: веби-
нары, онлайн-конференции, 
онлайн-курсы. С другой сторо-
ны, студенты признаются, что 
им пришлось выполнять боль-
ший объем заданий и больше 

прикладывать самостоятель-
ных усилий к освоению учеб-
ных курсов.

Следствием указанных про-
блем стало в определенной 
степени «упрощение» обра-
зовательного процесса. Из-за 
невозможности полноценно 
отслеживать уровень само-
стоятельности выполняемых 
заданий студентами, сдачи 
промежуточной аттестации в 
онлайн-формате без исполь-
зования системы прокторинга, 
преподаватели зачастую были 
вынуждены изменять задания 
для самостоятельной работы, 
зачетные вопросы и билеты к 
экзаменам. Следовало также 
учитывать возможные техни-
ческие ограничения студентов 
при сдаче сессии. Выходом из 
сложившейся ситуации стало 
более широкое применение 
тестовых заданий и решения 
кейсов.

Сейчас большинство видов 
аудиторной работы – дискус-
сии, мозговой штурм, про-
ектные сессии, групповые 
презентации, деловые игры – 
преподаватели проводят в вир-
туальном пространстве. По ряду 
дисциплин преподаватели ши-
роко используют массовые от-
крытые онлайн курсы (МООК) 
на разных образовательных 
платформах. Формат использо-
вания смешанный – часть тем 
изучается на занятиях, часть  – 
как задания для самостоятель-
ной работы студентов. При 
этом особенностью российско-
го онлайн обучения является 
востребованность именно рус-
скоязычных, а не англоязыч-
ных курсов [20].

4. Риск повышения стоимо-
сти обучения в связи с ростом 
затрат на организацию дистан-
ционного и онлайн-образова-
ния.

 С учетом предложений Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ большинство 
вузов сохранило стоимость 
обучения в 2020–2021 уч. г. 
на уровне текущего учебного 
года, однако при повторении 
ситуации вузы вынуждены бу-



Отечественный и зарубежный опыт

78 Открытое образование  Т. 24. № 5. 2020

дут скорректировать стоимость 
по ряду объективных причин. 

Во-первых, следует отме-
тить, что, в целом, все обра-
зовательные программы мож-
но разделить на три группы: 
первая, где высока степень 
взаимодействия преподавателя 
и обучающегося, в основном 
творческие специальности и 
направления; вторая, в кото-
рой взаимодействие межу пре-
подавателем и студентом не 
такое высокое, но для обуче-
ния требуется дорогостоящее 
оборудование и техника, это 
инженерные и медицинские 
направления и специальности; 
третья, в которой происходит 
взаимодействие между сту-
дентом и преподавателем как 
во второй группе, но не тре-
буется столь дорогостоящего 
оборудования, это, например, 
экономические специально-
сти. Таким образом, наиболее 
уязвимыми оказываются пер-
вая и вторая группы программ, 
поскольку дистанционное об-
учение вынуждает закупать 
специальные тренажеры, вир-
туальные лаборатории и иное 
программное обеспечение, не-
обходимое для обучения.  

Отмечается, что «…сто-
имость реализации образо-
вательных программ в вузах 
увеличилась на 20–30% за 
счёт закупки лицензий и ПО, 
настройки всех IT-процессов, 
увеличения пропускной спо-
собности интернет-каналов в 
общежитиях и других расхо-
дов», а для подготовки одного 
часа лекции «…в дистанте тре-
буется 25 часов подготовитель-
ной работы» [21].

Во-вторых, ожидается, что 
дополнительное снижение до-
ходов вузов произойдет и по 
причине снижения академи-
ческой мобильности. Сложив-
шаяся ситуация, безусловно, 
повлияет и на уровень ин-
тернационализации всего об-
разования. Если российские 
университеты не столь сильно 
зависят от оплаты обучения 
иностранными студентами (за 
исключением вузов, где тради-

ционно большую долю состав-
ляют иностранные студенты, 
например, РУДН), то вузы в 
Австралии, США, Великобри-
тании до 20% средств в бюджет 
получали за счет иностранных 
студентов. Кроме того, в рам-
ках национального проекта 
«Образование» федерально-
го проекта «Экспорт образо-
вания» к концу 2024 г. число 
иностранных студентов в вузах 
РФ должно составить 425 тыс. 
чел. Данный показатель, впол-
не вероятно, будет скорректи-
рован, а вузам придется искать 
иные источники выпадающих 
доходов.

В связи с переходом на дис-
танционный формат работы, 
университеты несут и иные из-
держки, например, «…финан-
совых инвестиций потребовала 
и организация дополнитель-
ных сервисов по прокторингу 
(удаленному контролю дей-
ствий студента в обучающей 
среде). Были разработаны до-
полнительные онлайн-курсы и 
методические материалы к ним 
в цифровом формате, а также 
расширен доступ к цифровым 
библиотечным ресурсам. Ин-
вестиций потребовало и экс-
тренное развертывание служб 
ИТ-поддержки пользователей, 
и закупка дополнительной тех-
ники для удаленной работы 
преподавателей» [22]. То есть 
в целом общие объемы затрат 
в расчете на одного обучающе-
гося в дистанционной форме 
никак не меньше традицион-
ной очной, а зачастую сопоста-
вимы или даже выше. Кроме 
того, действующие норматив-
но-правовые акты не делают 
различий между стоимостью 
дистанционного и традицион-
ного обучения.

Заключение

Очевидно, что дистанци-
онное образование не заменит 
полностью классическое оч-
ное, однако, вероятнее всего, 
будет осуществляться в боль-
ших масштабах переход к сме-
шанному обучению, где циф-

ровые форматы будут находить 
свое место в разных видах. В 
связи с этим потребуют до-
полнительной проработки на 
законодательном уровне во-
просы отхода от жесткой за-
регламентированности и стан-
дартизации образовательного 
процесса, перехода к различ-
ным формам свободного об-
разования, индивидуальных 
образовательных траекторий, 
сетевого образования. Уже 
происходит переосмысление 
требований к преподавате-
лям, переоценка их статуса и 
ценности труда, реализуется 
дальнейшая адаптация обра-
зовательных программ (дисци-
плин) к современным реалиям: 
полная или частичная реализа-
ция онлайн, расширение пре-
подавания ведущими препода-
вателями на удаленной основе, 
развитие системных мер под-
держки преподавателей и сту-
дентов.

Эксперты отмечают, что пе-
реход на онлайн из-за панде-
мии помог вузам, преподавате-
лям, студентам, руководителям 
увидеть новые возможности 
и обрести новый позитив-
ны опыт. И это, безусловно, 
пойдет на пользу университе-
там. Главное – преподаватели, 
особенно старшее поколение   
преодолели некий барьер, ко-
торый был перед ними в от-
ношении цифровых техноло-
гий, который они не могли 
преодолеть в иной обстановке. 
Загрузка лекций на платфор-
му позволяет преподавателям 
освободиться от их чтения 
и посвятить это время науч-
ной работе, совершенствова-
нию лекционного материала. 
Студентам это позволяет с 
меньшим приложением уси-
лий осваивать тот материал, 
который выложен на плат-
форме и дается с помощью 
вебинаров, что одновременно 
способствует отбору лучших 
учебных материалов. Также 
текущая ситуация позволила 
апробировать множество тех-
нических решений, усовер-
шенствовать программное обе-
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спечение различных учебных 
интернет-платформ. Благодаря 
этому стресс-тесту отчетливо 
стало понятно, какие момен-
ты и составляющие учебного 
процесса можно проводить он-
лайн, а какие требуют очного 
взаимодействия. Накопленный 
опыт свидетельствует о том, 
что дистанционные техноло-
гии определённым образом 
впишутся в современные обра-
зовательные программы. Глав-
ное здесь – найти правильный 
баланс традиционного очного 
и дистанционного форматов.

 В то же время следует ожи-
дать, что на дальнейшее пост-
пандемическое развитие циф-
ровизации образования будут 
влиять два разнонаправленных 
тренда. С одной стороны, зна-
чительная часть образователь-
ных учреждений научилась и 
адаптировалась к новым реа-

лиям дистанционного образо-
вания, смогла извлечь уроки 
и сейчас гораздо лучше готова 
использовать все преимуще-
ства цифровизации, видя в ней 
серьезные перспективы. С дру-
гой стороны, ввиду вынужден-
ного, внезапного, неподготов-
ленного массового перехода 
к дистанционному обучению, 
связанного с самоизоляцией и 
значительными социальными 
ограничениями, затянувши-
мися на несколько месяцев, 
цифровой формат образования 
оказался под влиянием нега-
тивных факторов, был встре-
чен малой поддержкой в на-
чале, а к настоящему моменту 
в отношении него накопилась 
определенная усталость со 
стороны участников образова-
тельного процесса. Это может 
грозить в определённой сте-
пени отторжением его даль-

нейшего развития со стороны 
значительной части вузовского 
сообщества.  Об этом свиде-
тельствуют и обострившиеся 
в последнее время дискуссии 
о целесообразности и эффек-
тивности перевода значитель-
ной доли обучения в цифровой 
формат.

В настоящий момент доста-
точно сложно давать оконча-
тельную и полную оценку по-
следствиям и эффективности 
цифрового формата обучения 
и взаимодействия в период 
пандемии. Очевидно, что де-
ятельность органов государ-
ственной власти, профиль-
ных министерств, вузовского 
сообщества во время панде-
мии продемонстрировали, что 
крайне важным является тес-
ная координация, выстраива-
ние четких связей и грамотное 
оперативное управление.
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Модули организационно-технических 
систем для решения задач адаптации 
в быстроменяющейся внешней среде*
Цель исследования. Целью исследования является формирование 
модулей организационно-технических систем (ОТС) с исполь-
зованием когнитивного подхода для решения задач адаптации 
киберфизических систем. В настоящее время, наблюдается 
стремительное развитие элементов интернета вещей. На 
передний план выдвигаются новые задачи, связанные с самоор-
ганизацией и адаптацией в быстроменяющейся внешней среде. 
Данные задачи возникают при появлении новых элементов в 
телекоммуникационной компьютерной сети, их отказе, смене 
режима, возникновении новых задач и т.д. Для отработки 
этих задач рассмотрены возможности подходов к поддержке 
и принятию решений таких, как ситуационный, когнитивный, 
семиотический. Более подробно авторами рассматривается 
когнитивный подход. В рамках когнитивной парадигмы в статье 
описывается использование когнитивного подхода для решения 
задач адаптации киберфизических систем. Для решения этой 
задачи на основе агентно-ориентированного подхода представ-
лена структура киберфизической системы с возможностью 
адаптации и описаны функции ее агентов. Представлены основ-
ные этапы решения задач адаптации киберфизических систем. 
Представлен алгоритм адаптации с использованием механизма 
планирования. В демо-примере показана база знаний для решения 
задачи адаптации киберфизических систем с использованием 
когнитивного механизма планирования.
Материалы и методы исследования. При решении задач 
адаптации в рамках планирования требуются новые подходы и 
методы. Когнитивный подход является одним из развивающихся 
направлений в решении многих задач Интернета вещей. Одной 
из таких задач является возможность адаптации модулей 
ОТС в быстроменяющейся внешней среде на основе механизма 
планирования. Для решения задачи планирования используется 
алгоритм, описанный Аристотелем более 2350 лет назад и реа-
лизованный в программе GPS. Этот алгоритм можно считать 
первым описанием когнитивного механизма, которым пользу-

ется человек. Для базы знаний использован интегрированный 
подход к представлению знаний. При разработке модулей ОТС 
для решения задачи адаптации использовался агентно-ориен-
тированный подход.
Результаты. Рассмотрены для формирования решений, при 
вновь возникающих ситуациях в модулях ОТС, существующие 
и развивающиеся подходы и методы, для поддержки и принятия 
решений. Представлены основные положения таких значимых 
подходов, как ситуационный, когнитивного и семиотический. 
Предложен когнитивный подход к адаптации интеллектуаль-
ных систем. В рамках когнитивной парадигмы рассмотрено 
решение задачи адаптации киберфизических систем. Показана 
структура киберфизической системы способной решать задачи 
адаптации. Описаны функции модулей ОТС на основе агент-
но-ориентированной технологии. Дано описание алгоритма 
адаптации с использованием когнитивного механизма планиро-
вания. Представлены основные этапы решения задач адаптации 
киберфизических систем. Показан демо-пример решения задачи 
адаптации киберфизической системой – роботом-кулинаром.
Заключение. Использование модульной архитектуры интел-
лектуальной системы позволяет решать многие задачи. Одной 
из таких задач является настройка элементов интернета 
вещей при их отклонении от выполнения основной функции. 
Предложенные для параметрической адаптации механизмы 
планирования могут многократно применяться в модулях ОТС 
в виде отдельных агентов. Такой подход является актуальным 
для элементов Интернета вещей. В случае расширения функци-
ональных возможностей модулей ОТС интернета вещей целесо-
образно применить машинное обучение с фиксацией результатов 
в базе знаний агентов-планировщиков

Ключевые слова: киберфизическая система, когнитивный 
подход, интернет вещей, адаптация модулей, планирование 
для адаптации.

Modules of Organizational and Technical 
Systems for Solving Problems of Adaptation 
in a Rapidly Changing Environment
Purpose of research. The aim of the research is to form modules 
of organizational and technical systems (OTS) using a cognitive 
approach to solve problems of adaptation of cyberphysical systems. 
Currently, there is a rapid development of elements of the Internet 
of things. New tasks related to self-organization and adaptation in a 
rapidly changing external environment are brought to the fore. These 
tasks occur when new elements appear in the telecommunications 
computer network, they fail, change the mode, new tasks occur, etc. 
To work out these tasks, the possibilities of approaches to support 
and decision-making such as situational, cognitive, and semiotic are 

considered. The authors consider the cognitive approach in more 
detail. Within the framework of the cognitive paradigm, the article 
describes the use of the cognitive approach for solving problems of 
adaptation of cyberphysical systems. To solve this problem on the 
basis of an agent-based approach, the structure of a cyberphysical 
system with the possibility of adaptation is presented and the 
functions of its agents are described. The main stages of solving 
problems of adaptation of cyberphysical systems are presented. An 
adaptation algorithm using the planning mechanism is presented. 
The demo example shows a knowledge base for solving the problem 
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of adapting cyberphysical systems using a cognitive planning 
mechanism.
Materials and methods of research. New approaches and 
methods are required to address adaptation issues in planning. 
The cognitive approach is one of the developing directions in 
solving many problems of the Internet of things. One of these 
tasks is the ability to adapt OTS modules in a rapidly changing 
external environment based on the planning mechanism. To 
solve the planning problem, we use the algorithm described by 
Aristotle more than 2,350 years ago and implemented in the GPS 
program. This algorithm can be considered the first description 
of the cognitive mechanism that a person uses. The knowledge 
base uses an integrated approach to knowledge representation. 
When developing OTS modules, an agent-based approach was 
used to solve the problem of adaptation.
Results. The existing and developing approaches and methods for 
decision support and decision-making are considered for decision-
making in newly emerging situations in OTS modules. The main 
provisions of such significant approaches as situational, cognitive 
and semiotic are presented. A cognitive approach to the adaptation 
of intelligent systems is proposed. The solution of the problem 

of adaptation of cyberphysical systems is considered within the 
framework of the cognitive paradigm. The structure of a cyber-
physical system capable of solving adaptation problems is shown. The 
functions of OTS modules based on agent-oriented technology are 
described. A description of the adaptation algorithm using the cognitive 
planning mechanism is given. The main stages of solving problems of 
adaptation of cyberphysical systems are presented. A demo example 
of solving the problem of adaptation by a cyberphysical system-a 
cooking robot – is shown.
Conclusion. Using the modular architecture of an intelligent system 
allows you to solve many problems. One of these tasks is to configure 
elements of the Internet of things when they deviate from their 
main function. The planning mechanisms proposed for parametric 
adaptation can be repeatedly applied in OTS modules as separate 
agents. This approach is relevant for elements of the Internet of things. 
In the case of expanding the functionality of the OTS modules of 
Internet of things, it is advisable to apply machine learning with fixing 
the results in the knowledge base of planning agents. 

Keywords: cyberphysical system, cognitive approach, Internet of 
things, module adaptation, planning for adaptation. 

Введение

В настоящее время, наблю-
дается стремительное развитие 
элементов интернета вещей. 
Интернет вещей проникает все 
в новые сферы:

– производство в различ-
ных областях;

– создание и развитие бы-
товых сервисов;

– медицина;
– образование и т.д. 
На передний план выдвига-

ются новые задачи, связанные 
с самоорганизацией и адап-
тацией в быстроменяющейся 
внешней среде. Данные задачи 
возникают при таких ситуаци-
ях как:

– добавление элементов в 
телекоммуникационную ком-
пьютерную сеть;

– выход из строя элемента;
– смена режима взаимодей-

ствия с другими элементами;
– возникновение новых за-

дач.
Для формирования реше-

ний при вновь возникающих 
ситуациях в модулях ОТС 
существуют и развиваются 
различные подходы: «… си-
туационный, когнитивный и 
семиотический» [1] для под-
держки и принятия решений.

Для ситуационного под-
хода считалось основным то, 
что для неповторяющихся 
ситуаций необходимо фор-
мирование соответствующих 
уникальных управляющих воз-

действий. Необходимые ре-
шения создавались в ходе си-
стемного анализа множества 
признаков, элементов, описы-
вающих ситуацию. В дальней-
шем из системного подхода в 
ходе его развития появились 
новые направления в построе-
нии и развитии технологий си-
туационного управления [2, 3].

При использовании ситу-
ационного управления ситу-
ация определяет состояние 
объекта управления в некото-
рый момент времени. Все эти 
элементы представляются на 
формальном языке. При вы-
ходе ситуации за установлен-
ные пределы возникает необ-
ходимость в формировании 
управляющих воздействий для 
возврата объекта управления в 
заданные пределы. Идет мас-
штабное развитие и использо-
вание знаний экспертов, со-
временных информационных 
технологий, что дает возмож-
ность своевременно прини-
мать управленческие решения 
в различных ситуациях.

Для формирования реше-
ний при вновь возникающих 
ситуациях использовались на-
работки из разных областей. 
Так когнитивный подход был 
использован для анали за слож-
ных политических систем и 
предложен Р. Аксельродом [4].

Когнитивный подход, яв-
ляется развитием технологий 
управления и основным от-
личием его от ситуационного 

подхода является замена мно-
жества признаков, необходи-
мых для оценивания состояния 
объекта, множеством анализи-
руемых процессов. В описании 
процессов используются зна-
ния, законы, закономерности 
функционирования объекта, 
его взаимодействие с внешним 
миром [5, 6, 7]. 

В работе [1] отмечается, что 
«… знание грубой (даже гипо-
тетической) модели объекта 
позволит вычислять прогнозы 
развития на чальных ситуаций 
в различных сце нариях варьи-
рованием переменных модели. 
Необходимость перечисле ния 
всех состояний или классов 
со стояний в этом случае отпа-
дает». В качестве примера ког-
нитивного подхода в работе [1] 
представлено использование 
когнитивных карт. 

Современная ме тодология 
когнитивного модели рования, 
как инструмент концептуаль-
ного моде лирования, исполь-
зуется в гуманитарных и точ-
ных науках.

В работе [8] представле-
ны примеры задач когни-
тивного моделирования в 
различных областях – в меди-
цине, бизнесе, образовании, 
IT-технологиях и др.

В работе [9] показана воз-
можность когнитивного под-
хода при формировании 
и использовании концеп-
тов-представлений, концеп-
тов-сценариев.
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Концепты-представления 
[10] могут служить результа-
том операции обобщения чув-
ственных представлений раз-
личных предметов и явлений 
действительности.

Концепт-сценарий можно 
представить, как разновид-
ность фрейма. Он содержит 
последовательность этапов, 
эпизодов. По Дж. Лакоффу 
[11] «… сценарию соответству-
ет следующая онтология: на-
чальное состояние, последова-
тельность событий, конечное 
состояние. Для более сложных 
задач в онтологию сценария 
могут включаться люди, вещи, 
свойства, отношения. Входя-
щие в онтологию элементы ча-
сто связываются отношениями 
определенных типов: причин-
ными отношениями, отноше-
ниями тождества и т.д.».

Использование концеп-
тов-представлений и концеп-
тов-сценариев, в процессе ре-
шения интеллектуальных задач 
целенаправленного поведения 
объектов в быстроменяющей-
ся внешней среде, позволяет 
сократить объемы информаци-
онных потоков.

В рамках когнитивного 
подхода рассматривались и 
применялись различные тех-
нологии, модели представле-
ния действительности. В этом 
плане следует отметить новое 
направление – прикладную 
семиотику [12, 13, 14].

В рамках семиотической 
модели действительность пред-
ставляется и описывается че-
ловеком множеством знаков, 
которые образуют знаковую си-
стему. В этой системе текущее 
описание объекта является од-
ним из представлений возмож-
ных миров действительности. 
Семиотические модели в таком 
случае становятся открытыми 
и способными адаптироваться 
в условиях быстроменяющей-
ся внешней среды. Адаптация, 
например, для разрешения воз-
никшей ситуации может выпол-
няться с учетом опыта формиро-
вания решений в немарковской 
модели с обучением [15].

Кроме представленных под-
ходов появляются и использу-
ются новые технологии, свя-
занные с адаптацией в рамках 
когнитивной парадигмы. Они 
позволяют изменить понима-
ние, запоминание и использо-
вание когнитивных технологий 
при использовании чувствен-
ных образов, концептов-пред-
ставлений, концептов-сцена-
риев [16, 17]. 

Новым является использо-
вание Гештальтов. Под геш-
тальтом в статье понимается 
цельный образ о ситуации. Для 
киберфизической системы, 
ориентированной на решение 
несложных задач, в описаниях 
гештальта должны присутство-
вать такие элементы как имя, 
цель, опыт, картина внешнего 
мира, состоящая из признаков 
(датчиков) внешней локации, 
внутренний мир (ментальный 
образ).

В статье рассматривается 
использование когнитивно-
го подхода для решения задач 
адаптации киберфизических 
систем.

Структура киберфизической 
системы с возможностью 
решения задачи адаптации 

Одним из важных элемен-
тов интернета вещей являет-
ся киберфизическая система, 
которая представляет собой 
комплекс вычислительных и 
физических элементов. Такая 
система должна постоянно 
получать данные из реально-
го мира для использования их 
при формировании управля-
ющих воздействий и их опти-
мизации в ходе решении задач 
управления.

В настоящее время при 
разработке киберфизических 
систем большое внимание уде-
ляется проблеме адаптации. 
Для приспособления к вновь 
возникающим ситуациям, из-
за отказа элементов, необходи-
мости смены режима, перехода 
к решению другой задач и т.д. 
для информационной систе-
мы, на всех этапах жизненного 

цикла, могут использоваться 
подходы нескольких иерар-
хических уровней [18]: уро-
вень на котором используется 
параметрическая адаптация, 
уровень использования струк-
турной адаптации, уровень 
адаптации объекта управления 
и уровень адаптации целей.

При использовании отно-
сительно простых киберфи-
зических систем используется 
параметрическая адаптация, 
которая реализуется коррекци-
ей, подстройкой значений па-
раметров системы на текущее 
состояние.

Для решения этой задачи 
при использовании агентно-о-
риентированного подхода [19, 
20], должны быть такие агенты 
как:

– агент для ввода и хране-
ния требуемого состояния – 
Sтр;

– агент формирования тре-
буемого состояния (Sтр) для 
нового шага планирования; 

– агент формирования ак-
туального значения Sтек (за-
проса актуального значения);

– агент для сравнения Sтр 
и Sтек;

– агент для формирования 
управляющих воздействий 
(УпрВ);

– агент с функциями теле-
метрической системы (ТМС) 
для восприятия состояния 
объекта управления (ОУ) и 
внешней среды;

– агент для реализации 
УпрВ;

– агент поддержки и ис-
пользования базы знаний (БЗ);

– объект управления.
Концептуально киберфизи-

ческая система с возможностью 
адаптации, и использовании 
агентно-ориентированного под-
хода, представлена на рис. 1.

Агент для ввода, преобра-
зования и хранения требуемо-
го состояния (Sтр). В данной 
структуре киберфизической 
системы выполняет роль ин-
терфейса для получения Sтр и 
перенаправления его агенту, в 
функции которого входит фор-
мирование управляющих воз-
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действий. Источниками опи-
сания Sтр могут служить:

– пользователи, обслужи-
вающий персонал киберфизи-
ческих систем, которые имеют 
возможность передавать опи-
сания Sтр в голосовом, тексто-
вом и видео-форматах;

– телеметрические системы 
модулей киберфизических си-
стем;

– агенты других киберфи-
зических систем.

Описания Sтр преобразуют-
ся агентом к внутреннему фор-
мату и готовы к дальнейшему 
использованию и хранению.

Агент формирования тре-
буемого состояния (Sтр) шага 
планирования. Данное тре-
буемое состояние синтезиру-
ется из элементов описания 
Sтр, которое хранится в БЗ, в 
описаниях УпрВ. Из условий, 
описывающих возможности 
выполнения найденных УпрВ 
синтезируется образ целево-
го состояния для нового шага 
планирования – Sтрj + 1 (где 
Sтрj требуемое/целевое состо-
яние j-го шага планирования). 
Новое целевое состояния для 
нового шага планирования по-
ступает агенту для ввода, пре-
образования и хранения Sтр.

Агент формирования ак-
туального значения Sтек (за-
проса актуального значения), 
в результате анализа описания 
Sтр, формирует запросы теку-
щих значений таких же как в 
Sтр признаков. Актуализиро-

ванные значения признаков 
Sтек поступают к агенту для 
сравнения Sтр и Sтек.

Агент для сравнения Sтр 
и Sтек и сокращения потока 
обрабатываемых данных ис-
пользуется для управления 
последующей обработкой по-
тока данных в киберфизи-
ческой системе. Этот агент 
сокращает количество призна-
ков, которые необходимы для 
дальнейшей обработки путем 
отбрасывания несущественных 
признаков.

Агент для формирования 
управляющих воздействий 
(УпрВ) осуществляет поиск 
УпрВ у которых имя параметра 
и его значение в постусловии 
ПстУ, не совпадает с соответ-
ствующим имени признака 
и его текущим значением в 
описании актуализированно-
го текущего состояния Sтр. 
Найденные УпрВ сохраняют-
ся для дальнейшей обработки. 
Используя результаты анализа 
УпрВ агент формирования тре-
буемого состояния для нового 
шага планирования синтезиру-
ет образ требуемого состояния 
для нового шага планирова-
ния – Sтрj + 1.

Агент с функциями ТМС 
для восприятия состояния ОУ 
и внешней среды (действи-
тельности). Осуществляет вос-
приятие действительности, со-
стояния ОУ и внешней среды). 
Сбор информации происходит 
от измерительных элементов 

(датчиков) и производится по 
заданному алгоритму или по 
запросу для актуализации те-
кущего состояния (Sтек) од-
ного или нескольких, заранее 
заданных параметров. 

Агент для реализации УпрВ 
осуществляет хранение полу-
ченных от агента для форми-
рования управляющих воздей-
ствий, сформированных УпрВ, 
и их реализацию.

Агент поддержки и исполь-
зования БЗ обеспечивает за-
пись, хранение и применение 
знаний для решения вновь 
возникающих задач управле-
ния киберфизической систе-
мой.

ОУ является одним из эле-
ментов киберфизической си-
стемы и служит для осущест-
вления целенаправленного 
поведения путем выдачи и от-
работки УпрВ и выдачи в ТМС 
соответствующих признаков.

Основные этапы 
решения задач адаптации 
киберфизических систем

В представленной киберфи-
зической системе множество 
агентов взаимодействуют в 
рамках когнитивного подхода 
путем использования опера-
ций планирования [6, 9].

Авторами представлен под-
ход (алгоритм) к планирова-
нию решения вновь возни-
кающих задач управления, к 
которым, в полной мере, мож-

Агент формирования Sтр для 
следующего шага планирования Агент поддержки и использования БЗ

Агент для реализации УпрВАгент для формирования управляющих 
воздействий

Агент для 
ввода и 

хранения 
требуемого 
состояния

Агент для сравне-
ния Sтр и Sтек

Агент формирования 
актуального значения 

Sтек (запроса актуального 
значения)

Агент для восприятия 
состояния ОУ и 
внешней среды

Объект 
управления

Рис. 1. Киберфизическая система с возможностью адаптации
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но отнести задачи параметри-
ческой адаптации. 

Адаптация для киберфи-
зических систем, в основ-
ном, может использоваться 
для поддержания системы в 
требуемом состоянии или для 
поддержания требуемого ре-
жима функционирования [18], 
т.е. правильной (безошибоч-
ной) отработки алгоритмов 
(последовательностей команд, 
управляющих воздействий). 
Отработка алгоритмов сводит-
ся к проверке достижения не-
обходимых состояний. Задачи 
параметрической адаптации 
могут быть формально пред-
ставлены следующим образом.

Пусть киберфизическая си-
стема должна обеспечивать ре-
шение Q-й задачи, находясь в 
одном требуемом состоянии 

SКФСk,
где k – номер требуемого со-
стояния; k = 1, …, r; r – макси-
мальное число требуемых для 
Q-й задачи состояний. 

Тогда задача параметриче-
ской адаптации может быть 
поставлена следующим обра-
зом:

Спланировать управляю-
щие воздействия для нахожде-
ния заданной Sтр. Тогда если 
система работает без отклоне-
ний, то адаптация не нужна, 
а при возникновении откло-
нений включается механизм 
планирования для возврата к 
исходному (исходным) состо-
яниям.

Для описания алгоритма 
адаптации с использованием 
механизма планирования ис-
пользуются следующие обо-
значения:

SКФСц0 – описание состо-
яния которое необходимо под-
держивать киберфизической 
системе (состояние 0-го шага 
формирования плана);

SКФСцi – описание состо-
яния которое необходимо под-
держивать киберфизической 
системе для i-го шага форми-
рования плана;

SКФСразлi – разница меж-
ду состоянием, которое необ-
ходимо поддерживать и теку-

щим состоянием для i- го шага 
формирования плана;

SКФСтекi – описание те-
кущего состояния киберфизи-
ческой системы для текущего, 
i-го шага планирования;

i – номер рассматриваемого 
шага формирования плана для 
киберфизической системы;

ТрЗнПр – требуемые значе-
ния признаков КФС.

С использованием введен-
ных сокращений алгоритм 
планирования решения задачи 
параметрической адаптации 
включает следующие шаги: 

1. Перед очередным запу-
ском КФС фиксируется опи-
сание состояния, которое 
необходимо поддерживать ки-
берфизической системе (для 
0-го шага формирования пла-
на). Это описание передается 
в переменную SКФСцi. Уста-
навливается первый шаг фор-
мирования плана: j = 1.

2. Фиксируется целевое со-
стояние, которое необходи-
мо поддерживать киберфизи-
ческой системе, для первого 
шага создания плана: 

SКФСцj = SКФСц0.
3. Формируется текущее со-

стояния для j-го шага планиро-
вания. По именам параметров 
из SКФСцj запрашиваются их 
текущие значения. Формиру-
ется SКФСтекj.

4. Сравниваются SКФСцj и 
SКФСтекj. Формируется SКФ-
Сразлi из описаний параме-
тров, текущие значения кото-
рых не совпали с ТрЗнПр.

5. При SКФСперj = ОООО, 
необходимо перейти к шагу 9.

6. Выбор операций, в по-
стусловиях которых есть такие 
параметры с ТрЗнПр, как в 
SКФСперj.

7. С учетом предусловий 
выбранных операций, форми-
руется образ требуемого состо-
яния для нового шага плани-
рования SКФСцj + 1.

8. Устанавливается новый 
шаг планирования задачи 
параметрической адаптации: 
j := j + 1. Перейти к п.3.

9. Конец формирования пла-
на решения задачи адаптации.

Предложенный алгоритм 
решения задачи параметри-
ческой адаптации позволяет, 
в условиях неопределенности 
ситуаций во внешней среде, 
формировать управляющие 
воздействия для перехода на 
допустимую траекторию функ-
ционирования. 

Демо-пример решения задачи 
адаптации киберфизических 
систем 

В качестве примера интел-
лектуальной системы, способ-
ной решать задачи адаптации, 
рассматривается киберфизи-
ческая система робот-кули-
нар. Основной задачей такой 
системы является приготовле-
ние пищи по заранее задан-
ным рецептам. В составе КФС 
предполагается наличие БЗ, 
которая содержит признаки 
и управляющие воздействия, 
необходимые для выполне-
ния основной задачи. Кроме 
того, имеются управляющие 
воздействия, которые потре-
буются для решения задач па-
раметрической адаптации при 
возникновении отклонений от 
запланированной работы ро-
бота-кулинара. 

В примере, предполагает-
ся, что отклонения могут быть 
связаны с отсутствием расход-
ных материалов для приго-
товления пищи. Расход мате-
риалов может выявляться по 
факту и с прогнозом расхода.

Для адаптации по текущим 
значениям признаков проис-
ходит следующее:

– текущие значения при-
знаков, отражающих расход 
материалов, проверяются при 
использовании каждого блю-
да (рецепта приготовления 
пищи). Данные операции не-
обходимы, чтобы на одном из 
шагов планирования/реализа-
ции использования расходных 
материалов, исключить факт 
того, что они закончились или 
заканчиваются и, как итог, 
пища, приготавливаемая по 
данному рецепту, не является 
готовой к употреблению.
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В момент обнаружения от-
сутствия расходных материалов 
запускается механизм адапта-
ции киберфизической системы 
(КФС) к этой ситуации.

В зависимости от текущей 
деятельности робот-кулинар 
может сменить расходный ма-
териал (например, начинку для 
пирожков), а может заказать 
недостающий расходный мате-
риал роботу-поставщику. 

В демо-примере работа ро-
бота-кулинара, приготовление 
блинов с мясом, может быть 
разбита на два этапа:

– выпекание блинов,
– начинка блинов мясом.
Для выполнения первого 

этапа у робота-кулинара име-
ются следующие компоненты:

Признаки для выпекания 
блинов:

•  яйца есть;
•  сахар есть;
•  соль есть;
•  тесто для блинов готово; 
•  сковорода разогрета;
•  блины обжарены; 
•  блины готовы – есть блины.
Управляющие воздействия 

для выпекания блинов:
•  приготовить начинку с 

мясом;
•  взбить яйца с сахаром и 

солью;
•  добавление кипятка и 

растительного масла;
•  замешать тесто миксером;
•  разогреть сковороду;
•  обжарить блин на разо-

гретой сковороде;
•  снять блин и сложить на 

блюдо. 
Для выполнения второго 

этапа нужны:
Признаки для начинки бли-

нов:
•  начинка с мясом есть; 
•  блины с мясом готовы.
Управляющие воздействия 

для начинки блинов:
•  взять блин;
•  взять начинку с мясом;
•  выложить на блин начин-

ку с мясом и завернуть.
Для иллюстрации процесса 

адаптации необходимо расши-
рить возможности робота-ку-
линара. Предполагаем, что 

робот может еще приготовить 
блины с творогом и для это-
го ему потребуется сменить 
начинку с мясом на начинку 
с творогом. Будем рассматри-
вать, для краткости, только 
процесс начинки блинов и си-
туацию, когда начинка с мя-
сом закончилась. Для этого, 
потребуются новые признаки 
и управляющие воздействия.

Признаки:
•  блины есть; 
•  начинка с мясом есть;
•  начинка с творогом есть;
•  начинка с мясом закон-

чилась; 
•  блины с мясом готовы 

(есть);

•  блины с творогом готовы 
(есть);

•  блины готовы.
Управляющие воздей-

ствия:
•  приготовить блины с на-

чинкой;
•  выложить на блин начин-

ку с мясом и завернуть;
•  выложить на блин начин-

ку с творогом и завернуть.
Для описания в БЗ элемен-

тов, необходимых для решения 
задачи адаптации, использует-
ся интегрированный подход к 
представлению знаний [7, 9].  
В рамках этого подхода управ-
ляющие воздействия представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1

Управляющие воздействия

Код
управляющего 
воздействия

Постусловия Предусловия
СодержаниеИмя

параметра Значение Имя
параметра Значение

УпрВ1 П7
Блины 
готовы

1 П5
П6

1
1

приготовить 
блины с начинкой

УпрВ2 П5
Блины с 
мясом

1 П1
П2

1
1

завернуть блин с 
мясом

УпрВ3 П6
Блины с 
творогом

1 П1
П3
П4

1
1
1

завернуть блин с 
творогом

Рис. 2. Фрагмент базы знаний для решения задачи адаптации
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Описание проблемной об-
ласти, в данном случае, будет 
содержать описание параме-
тров и операций (управляю-
щих воздействий).

Параметры: 
П1 – блины есть; 
П2 – начинка с мясом есть;
П3 – начинка с творогом 

есть;
П4 – начинка с мясом за-

кончилась; 
П5 – блины с мясом готовы 

(есть);
П6 – блины с творогом го-

товы (есть);
П7 – блины готовы.
Фрагмент базы знаний для 

решения задачи адаптации ро-
бота-кулинара в случае израс-
ходования начинки, показан 
на рис. 2.

При использовании интегри-
рованного метода представления 
знаний робот-кулинар может 
выполнять операции для одно-
го из заданных рецептов. В этом 

случае в предусловиях управля-
ющего воздействия, например, 
«завернуть блин с мясом», не-
обходимо указать параметры о 
наличии блинов (без начинки) и 
наличии начинки, согласно вы-
бранному рецепту, – для нашего 
примера – с мясом.

Для возможности решения 
задач адаптации в предусловии 
управляющего воздействия 
«завернуть блин с творогом», 
необходимо указать параметры 
о наличии блинов (без начин-
ки), наличии начинки с тво-
рогом и о том, что начинка с 
мясом закончилась.

Заключение

Использование механиз-
мов планирования для реше-
ния задач адаптации позволяет 
многократно применять сфор-
мированные модули в виде от-
дельных агентов. Работа аген-
тов основана на принципах 

параметрической адаптации и 
это актуально для использова-
ния модулей ОТС для интер-
нета вещей. Примером модуля 
ОТС с адаптацией к внешней 
среде может служить робот-ку-
линар. Применение такого 
подхода дает возможность ох-
ватить большое количество си-
туаций, требующих адаптации. 
Это возможно за счет исполь-
зования базы знаний для пла-
нирования выхода из нештат-
ных ситуаций. 

При необходимости рас-
ширения функциональных 
возможностей модулей ОТС 
интернета вещей, проекти-
рования производственных и 
сервисных процессов пред-
приятия с использованием 
интеллектуальных технологий 
целесообразно применить ма-
шинное обучение, общение 
[21, 22, 23] с фиксацией ре-
зультатов в базе знаний аген-
тов-планировщиков.
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