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Цифровая пожарно-спасательная часть: 
новый уровень организации подготовки 
курсантов МЧС
Цель исследования. Целью работы является обоснование и 
разработка программного обеспечения для организации, ведения 
и контроля образовательного процесса, в том числе в форме 
практик и стажировок, в учебной пожарно-спасательной ча-
сти ведомственного вуза МЧС. Актуальность и потребность 
в автоматизации учебного процесса связана с необходимостью 
совершенствования процесса обучения как курсантов по про-
граммам практик, так и постоянного личного состава учебной 
пожарно-спасательной части по служебно-профессиональной 
подготовке. Реализуемая в настоящее время практическая 
подготовка курсантов на базе учебной пожарно-спасательной 
части имеет ограниченный по времени формат обучения, в виде 
дежурства сутки через трое, что не позволяет без широкого 
применения цифровых технологий повысить уровень органи-
зации учебного процесса и его эффективность, например, за 
счет обеспечения постоянного доступа обучаемых к учебным 
материалам. 
Материалы и методы. Для разработки технического зада-
ния на создание программного обеспечения применены методы 
научно-педагогического исследования, содержащих анализ и 
синтез информационных сведений, включающих как практику 
организации учебного процесса в учебных пожарно-спасательных 
частях вузов МЧС, так и требования нормативных правовых 
документов к служебно-профессиональной подготовке пожар-
ных. Проведен обзор программных продуктов, оценена возмож-
ность их применения для организации и проведения практик и 
стажировок курсантов МЧС, сформулированы требования к 
функционалу программного обеспечения и порядку его исполь-
зования в учебной пожарно-спасательной части. 
Результаты. Разработано программное обеспечение «Цифровая 
пожарно-спасательная часть», которое внедрено в учебно-прак-
тическую деятельность ведомственного вуза МЧС. Программ-
ное обеспечение реализовано в виде сайта (http://dfs.edufire37.ru), 
который поддерживается всеми современными видами браузеров 

и адаптирован для мобильных устройств. Программа включает 
12 основных функциональных модулей, позволяющих организовы-
вать администрирование и управление пользователями, разраба-
тывать методические и контрольно-измерительные материалы, 
формировать программу практики или программу подготовки, 
расписание учебных занятий, базу знаний и электронный жур-
нал, получать сведения о результатах обучения, организовы-
вать игровую форму обучения посредством интеллектуальных 
дуэлей между пользователями, а также получать доступ к 
сведениям о имеющейся на вооружении учебной пожарно-спа-
сательной части пожарной техники, пожарно-технического и 
аварийно-спасательного оборудования, к интерактивной карте 
района выезда пожарно-спасательного караула с размещением 
различных объектов защиты и их характеристиками, дорог, 
водоисточников и других сведений, необходимых для ликвидации 
пожаров. Кроме того, в программе предусмотрен функциональ-
ный модуль «Форум» и «Личные сообщения», предназначенные 
для обсуждения между пользователями актуальных вопросов 
обучения и профессиональной деятельности.
Заключение. В работе обоснована необходимость внедрения 
цифровых образовательных технологий в деятельность учебной 
пожарно-спасательной части вуза МЧС для повышения эффек-
тивности организации, ведения и контроля практик и стажи-
ровок курсантов. Представленное программное обеспечение, 
обеспечивает выполнение функциональных задач как в области 
обучения курсантов в вузе МЧС, так и в области служеб-
но-профессиональной подготовки постоянного состава учебной 
пожарно-спасательной части. Перспективным направлением 
является внедрение представленного программного обеспечения в 
деятельность практических пожарно-спасательных частей для 
организации служебно-профессиональной подготовки пожарных.

Ключевые слова: цифровая пожарно-спасательная часть, про-
граммное обеспечение, практики и стажировки, курсанты МЧС.

The purpose of the study. The purpose of the work is to substan-
tiate and develop software for the organization, management and 
control of the educational process, including the form of practices 
and internships, in the educational fire and salvage unit of the 
departmental university of EMERCOM. The relevance and the 
need for automation of the educational process is connected with 
the need to improve the training process for both cadets on practical 
training programs and permanent personnel of the fire and rescue 
training unit for service and professional training. The practical 
training of cadets currently being implemented on the basis of the 
fire and rescue training unit has a time-limited training format, 
in the form of a day on duty in three days, which does not allow 
without the widespread use of digital technologies to increase 
the level of organization of the educational process and its effec-
tiveness, for example, by ensuring constant access of trainees to 
educational materials.

Materials and methods. To develop a technical assignment for the 
creation of software, methods of scientific and pedagogical research 
were used, containing the analysis and synthesis of information, 
including both the practice of organizing the educational process 
in the educational fire and salvage units of universities of EMER-
COM, and the requirements of regulatory legal documents for the 
official and professional training of firefighters. A review of soft-
ware products was carried out, the possibility of their application 
for the organization and conduct of practices and internships of 
trainees of EMERCOM was evaluated, the requirements for the 
functionality of the software and the procedure for its use in the 
training fire and salvage unit were formulated.
Results. The software “Digital Fire and Salvage Unit” has been 
developed, which has been introduced into the educational and 
practical activities of the departmental university of EMERCOM. 
The software is implemented in the form of a website (http://dfs.
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edufire37.ru), which is supported by all modern types of browsers 
and adapted for mobile devices. The program includes 12 main 
functional modules that allow you to organize the administration 
and management of users, develop methodological and control and 
measuring materials, form a practice program or training program, 
a schedule of training sessions, a knowledge base and an electronic 
journal, receive information about the results of training, organize 
a game form of training through intellectual duels between users, as 
well as access to information about the available training fire and 
salvage unit of fire equipment, fire-technical and rescue equipment, 
to an interactive map of the area of departure of the fire-rescue 
guard with the placement of various objects of protection and 
their characteristics, roads, water sources and other information 
necessary for the elimination of fires. In addition, the program 
provides a functional module “Forum” and “Personal messages”, 
designed for discussion between users of topical issues of training 

and professional activity.
Conclusion. The paper substantiates the need to introduce digital 
educational technologies into the activities of the educational fire 
and salvage unit of the University of EMERCOM to improve the 
efficiency of the organization, management and control of prac-
tices and internships of cadets. The presented software ensures 
the performance of functional tasks both in the field of training 
cadets at the University of EMERCOM, and in the field of service 
and professional training of the permanent staff of the training fire 
and salvage unit. A promising direction is the introduction of the 
presented software into the activities of practical fire and salvage 
units for the organization of service and professional training of 
firefighters.

Keywords: digital fire and salvage unit, software, practices and 
internships, cadets of EMERCOM. 

Введение

Актуальность совершен-
ствования подготовки по-
жарных в практических по-
жарно-спасательных частях 
и курсантов образовательных 
учреждений Государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России к проведению 
аварийно-спасательных работ 
и пожаротушению обусловлена 
их профессиональной деятель-
ностью, связанной с обеспе-
чением пожарной безопасно-
стью и защитой населения и 
территорий от пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера. Совершенствование 
подготовки включает не толь-
ко внедрение новых методик 
теоретического и практическо-
го обучения, но и повышение 
уровня организации и контро-
ля учебных занятий, а также 
содержания учебно-методиче-
ских материалов. Применение 
цифровых технологий позво-
ляет не только оптимизировать 
и улучшить эффективность 
учебного процесса, но и повы-
сить уровень контроля за по-
сещаемостью, успеваемостью 
и качеством разрабатываемых 
учебно-методических матери-
алов, их актуальности и соот-
ветствия современному разви-
тию науки и техники в области 
профессиональной деятельно-
сти. Для реализации этих задач 
создаются различные компью-
терные программы, как специ-
ализированными компаниями 
разработчиками программно-

го обеспечения, так и специ-
алистами в вузах. Например, 
широкое распространение в 
Российской Федерации по-
лучили системы управления 
курсами обучения, в том чис-
ле в дистанционной формате, 
такие как Moodle, Blackboard 
learning, Прометей, ATutor, СТ 
Курс и ряд других. К наиболее 
распространенным относит-
ся система Moodle, которая 
применяется как для изучения 
отдельных дисциплин, так и 
для организации и управления 
различными курсами [1–4]. 
Российская разработка «Про-
метей» [5; 6] также активно 
применяется для организации 
и ведения учебного процесса в 
дистанционной форме, а вузах 
МЧС на базе этой программы 
реализуется программы допол-
нительного профессионально-
го обучения и переподготовки. 

Коммерческие программ-
ные продукты являются уни-
версальным инструментом 
организации и ведения учеб-
ного процесса и могут подойти 
большинству учебных заведе-
ний различного уровня, но в 
тоже время, на определенном 
этапе развития электронной 
образовательной среды вуза 
существует необходимость вне-
дрения специального функцио-
нала, что требует уже разработ-
ки собственных программных 
продуктов для организации, 
ведения учебного процесса и 
его контроля [7; 8]. В Бело-
русском национальном техни-
ческом университете создана 
в 2009 году и продолжает со-

вершенствоваться собственная 
система управления учебным 
процессом «CATS» [9]. Данная 
автоматизированная система 
управления учебным процес-
сом применяется для подго-
товки специалистов дневной, 
заочной, дистанционной форм 
обучения, а также для само-
стоятельной работы, включает 
возможность организации ди-
пломного и курсового проек-
тирования. В Национальном 
исследовательском универси-
тете «Московский институт 
электронной техники» разра-
ботана компьютерная система 
обучения «ОРОКС», которая 
обладает широкими функцио-
нальными возможностями для 
организации учебного процесса 
[10]. Данная система позволяет 
создавать обучающие програм-
мы, контролировать качество 
знаний студентов и посещае-
мость занятий. В Юго-Запад-
ном государственном универ-
ситете разработана электронная 
информационно-образователь-
ная среда, предназначенная для 
автоматизации базовых функ-
ций, реализуемых деканатом, 
например, такие как управ-
ление движением континген-
та студентов различных форм 
обучения, учет успеваемости 
обучаемых и их достижений, а 
также организация документо-
оборота [11].

Но большинство разрабо-
танных в вузах программных 
средств носит узконаправлен-
ный характер, которые в ос-
новном предназначены для 
создания контрольно-измери-
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тельных материалов и автома-
тизированного их применения 
в учебном процессе [12–16].

В образовательных уч-
реждениях МЧС России, на 
примере Ивановской пожар-
но-спасательной академии 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
также активно внедряются 
программные продукты в об-
ласти организации, ведения 
учебного процесса и его кон-
троля [17; 18]. Данные про-
граммные продукты помимо 
решения учебных задач, фор-
мируют у обучаемых цифровые 
компетенции по работе в циф-
ровой среде и с цифровыми 
продуктами с помощью ком-
пьютерных технологий. Вы-
пускники вузов МЧС России 
должны быть готовы к при-
менению в профессиональ-
но-служебной деятельности 
информационных инструмен-
тов и программных средств, 
которые активно внедряются 
в практических пожарно-спа-
сательных подразделениях для 
организации управления и 
обеспечения электронного до-
кументооборота [19–22]. 

Характерной особенностью 
образовательного процесса 
вузов Государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России является практиче-
ская направленность учебно-
го процесса, который вклю-
чает стажировки и практики 
курсантов на базе учебных 
пожарно-спасательных ча-
стей. Структура учебных по-
жарно-спасательных частей, 
находящихся в составе ву-
зов, их оснащение и порядок 
служебно-профессиональной 
подготовки личного состава 
соответствует практическим 
пожарно-спасательным ча-
стям, которые предназначены 
для ведения боевых действий 
по тушению пожаров и про-
ведению аварийно-спасатель-
ных работ. Учебный процесс 
в учебных пожарно-спасатель-
ных частях вузов включает 
практики и стажировки кур-
сантов в должности пожар-

ного и командира отделения, 
а также служебно-професси-
ональную подготовку посто-
янного состава, к которому 
относятся начальник учебной 
пожарно-спасательной части, 
его заместитель, начальники 
караулов, помощники началь-
ников караулов, командиры 
отделений и водители пожар-
ных автомобилей. Организа-
ция подготовки курсантов и 
постоянного состава осущест-
вляется традиционным спо-
собом и включает подготовку 
учебных планов, их утверж-
дение, разработку учебных 
программ дисциплин и учеб-
но-методических материалов 
для них, проведение учебных 
теоретических и практических 
занятий, проведение промежу-
точных и итоговых контролей 
знаний, умений и навыков. 
Предлагается все имеющи-
еся процессы организации, 
ведения и контроля учебных 
занятий автоматизировать и 
осуществлять в специально 
для этого разработанном про-
граммном обеспечении, что 
позволит повысить эффек-
тивность и качество учебного 
процесса. Цифровая транс-
формация учебного процесса 
позволит обеспечить постоян-
ный доступ к учебным мате-
риалам как обучаемым, так и 
сотрудникам учебной пожар-
но-спасательной части для ор-
ганизации учебной процесса и 
контроля его реализации.

Методология исследования

С целью автоматизации 
организации, ведения и кон-
троля учебного процесса в 
учебной пожарно-спасатель-
ной части определены цели 
работы, этапы ее выполнения, 
перечень функциональных 
возможностей нового про-
граммного продукта, которые 
должны быть доступны как 
обучаемым, так и руководи-
телям практик (стажировок), 
а также должностным лицам 
пожарно-спасательной части, 
организовывающим служеб-

но-профессиональное обуче-
ние подчиненного личного со-
става. 

С этой целью проведен ана-
лиз имеющихся программных 
продуктов, оценена возмож-
ность их адаптации и при-
менения в учебном процессе 
вуза МЧС, которая показала с 
одной стороны их универсаль-
ный характер, позволяющий 
использовать в любом вузе, 
но в тоже время отсутствие 
многих специализированных 
функций, которые необходимо 
реализовывать в учебном про-
цессе пожарно-спасательных 
частей, что требует разработки 
специального программного 
обеспечения.

Для разработки техниче-
ского задания к специальному 
программному обеспечению 
применялись методы науч-
но-педагогического исследо-
вания, которые включали ана-
лиз и синтез информационных 
сведений, в том числе норма-
тивных правовых документов, 
в области организации учеб-
ного процесса как в учебных 
пожарно-спасательных частях 
вузов, так и в пожарно-спаса-
тельных частях практических 
подразделений Государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России. Автоматизация 
функциональных задач в об-
ласти служебно-профессио-
нальной подготовки пожарных 
реализована с использованием 
методов моделирования и оп-
тимизации служебной деятель-
ности.

Результаты

Для реализации поставлен-
ных задач в Ивановской по-
жарно-спасательной академии 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России 
разработано специальное про-
граммное обеспечение «Циф-
ровая пожарно-спасательная 
часть», которое включает по-
мимо основной функции по 
организации и контролю обу-
чения, дополнительные функ-
ции, связанные прежде всего 
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с выполнением курсантами 
профессиональных задач в со-
ставе караулов в рамках прак-
тик и стажировок, которые 
включают подготовку и уча-
стие в ликвидации пожаров 
и различных чрезвычайных 
ситуаций. В разработке функ-
ционала программного обе-
спечение принимали активное 
участие практические сотруд-
ники Главного управления 
МЧС России по Владимир-
ской области, которые непо-
средственно организовывают 
служебно-профессиональную 
подготовку пожарных в пожар-
но-спасательных частях.

Разработанное специальное 
программное обеспечение реа-
лизовано в виде сайта, разме-
щенного по адресу http://dfs.
edufire37.ru, поддерживается 
всеми современными вида-
ми браузеров и адаптировано 
под использование с мобиль-
ных устройств, представляет 
возможность круглосуточного 
доступа пользователей к про-
смотру и работе с учебным 
материалом, редактированию 
контента и управления функ-
ционалом сайта в зависимости 
от установленных администра-
тором прав.

Предусмотрены следующие 
категории пользователей: 

– администратор – уста-
навливает права пользователям 
и обеспечивает функциониро-
вание программного обеспече-
ния;

– заместитель начальника 
академии – контролирует ор-
ганизацию учебного процесса 
и боевую работу учебной по-
жарно-спасательной части;

– начальник отдела прак-
тической подготовки – фор-
мирует программы практик 
(стажировок) и контролирует 
их выполнение;

– начальник учебной по-
жарно-спасательной части – ор-
ганизовывает учебный процесс 
в соответствии с программами 
практик (стажировок) и про-
граммой служебно-профессио-
нальной подготовки постоян-
ного состава;

– начальник караула – не-
посредственно проводит учеб-
ные занятия, осуществляет 
теоретическое и практическое 
обучение и контроль сформи-
рованных знаний, умений и 
навыков обучаемых;

– курсант, проходящий 
практику (стажировку) в долж-
ности пожарного и командира 
отделения – проходит обуче-
ние по программам практик 
(стажировок) и служебно-про-
фессиональной подготовки.

Для организации обучения 
и служебно-профессиональ-
ной деятельности учебной 
пожарно-спасательной ча-
сти разработанное специаль-
ное программное обеспечение 
включает 12 основных функ-
циональных модулей: 

– модуль управления поль-
зователями «Администрирова-
ние»;

– модуль «Методические 
материалы»;

– модуль «Расписание за-
нятий»;

– модуль «Электронный 
журнал»;

– модуль «Отчеты»;
– модуль «База знаний»;
– модуль «Интеллектуаль-

ная дуэль»;
– модуль «Моя пожарная 

часть»;
– модуль «Район выезда»;
– модуль «Форум»;
– модуль «Личные сообще-

ния» (мессенджер);
– модуль «Универсальный 

поиск».
Для непосредственной ор-

ганизации, проведения, кон-
троля и анализа учебного про-
цесса используются модули 
«Методические материалы», 
«Расписание занятий», «Элек-
тронный журнал», «Отчеты», 
«База знаний», «Интеллекту-
альная дуэль». Для обеспе-
чения служебно-профессио-
нальной деятельности учебной 
пожарно-спасательной части 
используются модули «Моя 
пожарная часть», «Район вы-
езда». Модули «Форум» и 
«Личные сообщения (мессен-
джер)» могут использовать-

ся для взаимодействия между 
курсантами и руководителями 
практик в рамках практиче-
ского обучения, а также для 
коммуникации между сотруд-
никами учебной пожарно-спа-
сательной части по вопросам 
служебно-профессиональной 
деятельности.

Для организации обучения, 
практики или стажировки, на-
чальник учебной пожарно-спа-
сательной части формирует 
учебные группы, которые про-
ходят обучение по программе 
служебно-профессиональной 
подготовки или программе 
практики. Для программ под-
готовки весь необходимый 
контент, включающий мето-
дические и контрольно-изме-
рительные материалы, создает-
ся в функциональном модуле 
«Методические материалы», 
который включает разделы 
«Курсы обучения», «Дисци-
плины» и «Тесты». 

После создания програм-
мы подготовки и назначения 
ее учебной группе открывает-
ся доступ к функциональному 
модулю «Электронный жур-
нал», который является основ-
ным элементом контроля про-
цесса обучения, включающий 
учет посещаемости и успевае-
мости обучаемых (рис. 1).

Реализуемая программа слу-
жебно-профессиональной под-
готовки является страницей 
электронного журнала, в кото-
ром выбирается дисциплина, 
тема занятия и дата его прове-
дения. По результатам работы 
курсантов на занятии выстав-
ляется пяти-бальная оценка, 
к которой доступно текстовое 
примечание, при наличии ко-
торого оценка автоматически 
выделяется цветом. Может 
быть выставлено до 3-х оце-
нок по теме занятия на одну 
дату. Предусмотрено ведение 
истории исправления каждой 
оценки с указанием даты, вре-
мени исправления и IP адреса. 
Предусмотрена возможность 
автоматического выставления 
оценки по результатам прой-
денного тестирования или 
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по результатам сдачи пожар-
но-строевого норматива. Элек-
тронный журнал позволяет 
автоматически конвертировать 
время сдачи пожарно-строево-
го норматива в пятибалльную 
оценку.

Практические занятия 
включают выполнение кур-
сантами пожарно-строевых 
нормативов, упражнений по 
работе с пожарной техникой, 
пожарно-техническим и ава-
рийно-спасательным оборудо-
ванием, что требует строгого 
соблюдения правил охраны 
труда для исключения трав-
мирования личного состава. В 
электронном журнале доступ-
но формирование ведомостей 
по охране труда и их отправка 
на печать, для последующе-
го заполнения перед началом 
практического занятия.

Для разработки меропри-
ятий, направленных на по-
вышение качества образова-
тельного процесса необходим 
мониторинг результатов учебы 
и их анализ. Для обобщения 
и представления результатов 
учебного процесса предназна-
чен функциональный модуль 
«Отчеты», который позволяет 
контролировать посещаемость 
и успеваемость с применением 
различных фильтров: по да-
там, по группам обучения, по 
программам обучения, по от-
дельным обучающимся и т.п. 
(рис. 2).

Для организации самосто-
ятельной подготовки к заня-
тиям, обучающимся доступны 
все материалы предыдущих 
занятий, нормативные, мето-
дические материалы, презен-
тации и мультимедиа контент, 
размещенные в функциональ-
ном модуле «База знаний». 
Кроме того, имеется возмож-
ность прямого выхода обуча-
ющихся в электронную библи-
отечную систему Ивановской 
пожарно-спасательной ака-
демии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России через функциональный 
модуль «Электронная библио-
тека».

Рис. 1. Функциональный модуль «Электронный журнал»

Fig. 1. Functional module “Electronic journal”

Рис. 2. Функциональный модуль «Отчеты», включающий информацию  
о посещаемости учебных занятий и среднем балле

Fig. 2. The functional module “Reports”, which includes information 
on attendance at training sessions and the average score
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В функциональном моду-
ле «Тесты», обучающиеся мо-
гут самостоятельно проходить 
тестирование по различным 
дисциплинам (рис. 3) для под-
готовки к итоговому тестиро-
ванию и самоконтроля.

Представляет интерес са-
мостоятельная подготовка, 
реализуемая в игровой фор-
ме в функциональном моду-
ле «Интеллектуальная дуэль». 
Функциональный модуль 
«Интеллектуальная дуэль» 
вносит элемент соревнования 
в процесс обучения. Обучаю-
щийся может вызвать на ду-
эль в виде прохождения теста 
пользователя любой катего-
рии. Основными критериями, 
по которым определяется по-
бедитель, являются правиль-
ность ответов в отведенное 
время, а в случае одинаковых 
результатов – время прохож-
дения теста. Для прохожде-
ния интеллектуальной дуэли 
необходимо, чтобы оба поль-
зователя находились онлайн. 
Количество вопросов, их со-
став, время на прохождение 
устанавливаются в настрой-
ках теста. Результаты завер-
шенных дуэлей доступны в 
личном кабинете каждого 
пользователя в соответствую-
щем разделе.

В процессе обучения важ-
ную роль играют функцио-
нальные модули «Моя по-
жарная часть» и «Районы 
выезда». В модуле «Моя по-
жарная часть» представлены 
объекты, находящиеся в рай-
оне выезда учебной пожар-
но-спасательной части, опи-
сание и разборы пожаров, 
перечень техники, стоящей 
на вооружении с подробны-
ми характеристиками. Функ-
циональный модуль «Район 
выезда» отображает на карте 
район выезда караула учеб-
ной пожарно-спасательной 
части и размещенные объек-
ты с ссылками на их характе-
ристики (рис. 4).

Специальное программ-
ное обеспечение «Цифровая 
пожарно-спасательная часть» 

Рис. 3. Функциональный модуль «Тесты» 

Fig. 3. Functional module “Tests”

включает также функциональ-
ные модули «Форум» и «Лич-
ные сообщения (мессенджер)». 
Администратором форума 
является начальник учебной 
пожарно-спасательной части, 
который предоставляет до-
ступ пользователям к данному 
инструменту взаимодействия 
друг с другом. Например, 
функциональный модуль «Фо-
рум» предназначен для публи-
кации и обсуждения как во-
просов, связанных с учебным 
процессом, так и для обмена 
информацией по различным 
профессиональным вопросам, 
обеспечивая постоянную об-
ратную связь между обучаемы-
ми, руководителями практики 
или руководящим составом 
учебной пожарно-спасатель-
ной части.

Заключение

В работе обоснована акту-
альность и востребованность 
разработки и внедрения в 
учебный процесс учебных по-
жарно-спасательных частей 
образовательных учреждений 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России 
программного обеспечения, 
предназначенного для автома-
тизации организации, ведения, 
контроля учебного процесса и 
расширения его возможностей. 
Основным результатом работы 
является создание специаль-
ного программного обеспече-
ния «Цифровая пожарно-спа-
сательная часть», которое 
апробировано и внедрено в 
учебный процесс Ивановской 
пожарно-спасательной ака-

Рис. 4. Функциональный модуль «Район выезда»

Fig. 4. Functional module “Departure area”
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демии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России. Особенностью дан-
ного программного обеспече-
ния является возможность его 
использования как на стаци-
онарных компьютерах, так и 
на мобильных устройствах без 
привязки к учебному классу. 

Широкие возможности 
разработанного специально-
го программного обеспечения 
позволяют организовать не-
прерывный учебный процесс, 
обеспечив постоянный доступ 
обучаемым как к учебным ма-
териалам, так и к информаци-
онно-справочным сведениям, 
относящихся к деятельности 
учебной пожарно-спасатель-
ной части, например к харак-

теристикам пожарной техники, 
пожарно-технического и ава-
рийно-спасательного обору-
дования, интерактивной карте 
района выезда для тушения 
пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ, к до-
кументации по служебно-бо-
евой и профессиональной 
подготовке личного состава и 
материалам по ее организации.

Перспективным направ-
лением является внедрение 
специального программного 
обеспечения «Цифровая по-
жарно-спасательная часть» в 
деятельность практических по-
жарно-спасательных частей, 
которое позволит автоматизи-
ровать задачи, выполняемые в 
повседневной служебно-про-

фессиональной деятельности. 
Кроме того, применение уни-
фицированного специального 
программного обеспечения как 
в образовательных учрежде-
ниях, осуществляющих подго-
товку специалистов для Госу-
дарственной противопожарной 
службы, так и в практических 
пожарно-спасательных подраз-
делениях, осуществляющих дея-
тельность по тушению пожаров 
и проведению аварийно-спа-
сательных работ, позволит вы-
пускникам, назначаемым на 
должность начальника караула, 
без дополнительной подготов-
ки качественно организовывать 
служебно-профессиональное 
обучение подчиненного лично-
го состава караула.
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Использование информационных 
технологий в развитии иноязычной 
научной коммуникативной компетенции 
студентов неязыкового вуза
Целью работы является обоснование и апробирование практи-
ко-ориентированной интерактивной информационно-педагоги-
ческой технологии, предполагающей активную роль студентов в 
формировании и развитии у них иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для использования иностранного 
языка в научно-исследовательской деятельности.  Актуальность 
данной проблемы обусловлена процессом глобализации экономи-
ки, переходом национальной экономики на инновационный путь 
развития и востребованностью в связи с этим специалистов, 
обладающих как системой профессиональных знаний, так и 
способностью осуществлять коммуникацию на иностранном 
языке и на этой основе успешно решать научно-исследова-
тельские задачи.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
были использованы методы сравнительного анализа существу-
ющих подходов к решению проблемы, общенаучный системный 
подход, позволяющий исследовать процесс взаимодействия 
субъектов и объектов образовательной деятельности в вузе 
и возможность повышения эффективности образовательного 
процесса на основе использования цифровых инструментов, а 
также системы дистанционного обучения Мoodle. Разработан-
ная технология апробирована в Минском филиале ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова» 
в работе со студентами первого курса направления подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль программы – «Цифро-
вая трансформация бизнеса»; направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», профиль программы – «Маркетинг» и направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль программы – 
«Бизнес-статистика и аналитика».
Результаты. В рамках исследования разработана и апроби-
рована авторская практико-ориентированная интерактивная 
информационно-педагогическая технология, основанная на 
использовании студентами цифровых инструментов и систе-

мы дистанционного обучения (СДО) Мoodle в формировании и 
развитии у них иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности. Предлагаемая информационно-педагогическая 
технология позволяет вовлечь студентов в научно-исследо-
вательскую деятельность уже на первом курсе их обучения в 
университете. Изучение мнения студентов свидетельствует о 
том, что они удовлетворены процессом и результатом обуче-
ния. Об эффективности технологии свидетельствуют также 
результаты участия студентов Минского филиала РЭУ им. 
Г.В.Плеханова в иноязычных международных научных форумах 
и конкурсах.
Заключение. Предлагаемая технология, основанная на использо-
вании студентами цифровых инструментов, гармонично соче-
тает то лучшее, что есть в «живом» и «виртуальном» взаимо-
действии субъектов образовательного процесса, активизирует 
роль студентов в формировании и развитии у них иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для использования 
иностранного языка в научной-исследовательской деятельности 
и позволяет осуществлять эту деятельность уже на первых 
стадиях обучения в университете. В рамках рассмотренной 
технологии задействуется потенциал содержания образования 
по иностранному языку и используется личностно-ориентиро-
ванная педагогическая технология Дальтон, а также выросший 
из этой технологии метод «перевернутый класс» (flipped class), 
являющиеся вариантами смешанного обучения (blended learning) 
и предполагающие сочетание элементов традиционного и элек-
тронного обучения.

Ключевые слова: цифровизация учебного процесса.; иноязычная 
коммуникативная компетенция; неязыковой вуз; научно-ис-
следовательская деятельность студентов; педагогическая 
технология Дальтон; метод «перевернутый класс». 

The purpose of the paper is to substantiate and test practical-oriented 
interactive information and pedagogical technology, which involves 
the active role of students in the formation and development of for-
eign-language communicative competence necessary for the use of 
a foreign language in scientific research activities. The relevance of 
this problem is due to the process of globalization of the economy, 
the transition of the national economy to an innovative path of de-
velopment and the demand in this regard for specialists with both a 
system of professional knowledge and the ability to communicate in 
a foreign language and on this basis successfully solve research tasks.

Materials and methods. To achieve the goal, methods of comparative 
analysis of existing approaches to solving the problem were used, the 
general scientific system approach was also used to investigate the pro-
cess of interaction between subjects and objects of educational activity 
at a university and the possibility of increasing the effectiveness of the 
educational process based on the use of digital tools, as well as the 
Moodle distance learning system. The developed technology was tested 
at the Minsk branch of Plekhanov Russian University of Economics in 
working with the first year students within the framework of academic 
disciplines “Business Informatics: 38.03.05”, profile of the program – 

Use of Information Technologies in The 
Development of Foreign Language Scientific 
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“Digital Business Transformation”; “Management: 38.03.02”, profile 
of the program – “Marketing” and “Economics: 38.03.01”, profile 
of the program – “Business Statistics and Analytics”.
Results. Within the framework of the study, a practical-oriented 
interactive information and pedagogical technology was developed 
and tested, based on the use by students of digital tools and the 
Moodle distance learning system in the formation and development of 
foreign-language communicative competence necessary for conduct-
ing research activities. The proposed information and pedagogical 
technology allows involving students in research activities already 
in the first year of their studies at the university. A study of stu-
dents’ opinions indicates that they are satisfied with the process and 
outcome of study. The effectiveness of technology is also evidenced 
by the results of students’ participation of Plekhanov University 
(Minsk branch) in foreign-language international scientific forums 
and competitions.

Conclusion. The proposed technology, based on the use of digital tools 
by students, harmoniously combines the best that is in the “live” and 
“virtual” interaction of subjects of the educational process, activates the 
role of students in the formation and development of foreign-language 
communicative competence necessary for the use of a foreign language 
in scientific research activities and allows this activity to be carried out 
already at the first stages of study at the university. Within the framework 
of the considered technology, the potential of the content of education 
in a foreign language is used and the personality-oriented pedagogical 
technology Dalton is used, as well as the “flipped class” method that 
has grown from this technology, which are options of blended learning 
and involve a combination of elements of traditional and e-learning.

Keywords: digitalization of the educational process; foreign language 
communicative competence; non-linguistic university; research activities 
of students; Dalton pedagogical technology; “flipped class” method.

Введение

Целью исследования яв-
ляется обоснование и апро-
бирование практико-ориен-
тированной интерактивной 
информационно-педагогиче-
ской технологии, предпола-
гающую активную роль сту-
дентов в формировании и 
развитии у них иноязычной 
коммуникативной компетен-
ции, необходимой для исполь-
зования иностранного языка 
в научной-исследовательской 
деятельности. 

Актуальность данной про-
блемы обусловлена процессом 
глобализации экономики, пе-
реходом национальной эконо-
мики на инновационный путь 
развития и востребованностью 
в связи с этим специалистов, 
обладающих как системой про-
фессиональных знаний, так и 
способностью осуществлять 
коммуникацию на иностран-
ном языке и на этой основе 
успешно решать научно-иссле-
довательские задачи.

Изучение результатов на-
учных исследований, а также 
существующей практики пре-
подавания иностранных язы-
ков в неязыковых вузах свиде-
тельствует о том, что здесь все 
более активно внедряются ин-
новационные подходы, пред-
полагающие использование 
цифровых технологий, как в 
рамках offline, так и online об-
учения [1]. 

Исследователи рассматри-
вают внедрение информаци-
онных технологий в образова-

тельную среду вуза как одного 
из условий его инновационной 
стратегии развития [2].

Отмечается, что потреб-
ность использовать не только 
традиционные, но и информа-
ционные коммуникативные и 
интерактивные методы в об-
учении иностранному языку 
стала особенно актуальной в 
условиях пандемии и вынуж-
денного удаленного обучения 
[3]. При этом подчеркивает-
ся, что для студентов-очников 
дистанционные и онлайн-за-
нятия являются эффективной 
формой обучения только в 
качестве дополнительного ин-
струмента получения знаний, 
умений и навыков [4; 5].

На основе новейших иссле-
дований, касающихся внедре-
ния информационных техно-
логий обучения иностранным 
языкам в вузах в современных 
условиях пандемии COVID-19, 
авторы определили ключевые 
смысловые поля, среди них: 
позиционирование процесса 
внедрения информационных 
и, прежде всего, дистанци-
онных технологий обучения 
иностранному языку как обя-
зательного условия инноваци-
онности развития вуза в целом 
и его стратегического планиро-
вания, в том числе, выявление 
информационных технологий 
и платформ, которые могут 
быть использованы в образова-
тельном процессе вуза, напри-
мер, организация видеоконфе-
ренций на платформах Zoom, 
Discord, Skype; телевизион-
но-спутниковая технология; 

сетевые технологии для разме-
щения различных учебных ма-
териалов; кейсовые техноло-
гии, использование массовых 
открытых онлайн-курсов, об-
лачных сервисов и др. [6; 7; 8; 
9]. Анализируется опыт работы 
по созданию электронных кур-
сов по иностранному языку на 
платформе LMS Moodle [10].

Обсуждается необходимость 
создания электронного учеб-
ника по иностранному языку 
для студентов вузов и внедре-
ния компьютерных программ, 
которые служат инструмен-
тальным средством в изучении 
иностранного языка [11].

Авторы научных публика-
ций отмечают преимущества 
использования информацион-
ных технологий над традици-
онными на занятиях по ино-
странному языку. 

К таким преимуществам от-
носится обеспечение более вы-
сокого и продуктивного взаи-
модействия между студентами, 
а также между преподавателем 
и студентами, что становится 
возможным при соответствую-
щей педагогической поддержке 
[12]. Описываются возможно-
сти создания индивидуальной 
траектории обучения при по-
мощи как интернет-техноло-
гий, так и мобильных прило-
жений [13].

Отмечается, что информа-
ционные технологии разви-
вают социально-психологи-
ческие качества учащихся, их 
уверенность в себе, создают 
благоприятную атмосферу для 
обучения [14].
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Исследования, проведен-
ные в неязыковом вузе, сви-
детельствуют о более высокой 
мотивации студентов при из-
учении иностранного языка с 
использованием информаци-
онных технологий [15; 16]. 

Заслуживает внимания 
опыт организации обучения 
иностранным языкам в ву-
зах на основе использования 
метода «перевернутый класс» 
(flipped class), являющегося ва-
риантом смешанного обучения 
(blended learning), предпола-
гающего сочетание элементов 
традиционного и электронно-
го обучения. «Перевернутым» 
этот метод называют потому, 
что аудиторная и внеаудитор-
ная работа меняются местами. 
Студент, получив задание, са-
мостоятельно изучает пробле-
му, уделяя этому столько вре-
мени, сколько ему нужно для 
усвоения материала, а затем на 
занятиях обсуждает ее в группе 
и с преподавателем. Как отме-
чают исследователи этот метод 
пока редко используется в оте-
чественных учебных заведени-
ях [17; 18; 19]. В то же время 
за рубежом он широко распро-
странен [20; 21]. 

Данный метод развивает 
идеи личностно-ориентиро-
ванной педагогической тех-
нологии Дальтон, в основе 
которой лежат три принципа, 
а именно: самостоятельность, 
свобода и сотрудничество. С 
этими принципами непосред-
ственно связаны доверие и 
ответственность. Указанные 
принципы реализуются по-
средством системы творческих 
заданий, выполняя которые 
ученик при необходимости по-
лучает индивидуальную кон-
сультацию у преподавателя, а 
конечный результат обсуждает 
с другими учениками в классе.

В 1996 году под нашим ру-
ководством было проведено 
научное исследование и орга-
низована опытно-эксперимен-
тальная работа по использо-
ванию в учебных заведениях 
Республики Беларусь личност-
но-ориентированной техноло-

гии Дальтон. Был разработан, 
издан и апробирован комплекс 
учебно-методических материа-
лов, подготовлены группы ре-
гиональных консультантов, ор-
ганизованы республиканские и 
международные научные и на-
учно-практические семинары 
и конференции, была создана 
республиканская ассоциация 
Дальтон школ. Однако в ос-
новном работа по внедрению 
этой технологии проходила в 
общеобразовательных школах 
и не затрагивала высшие учеб-
ные заведения [22].

Основная часть

Предлагаемая информаци-
онно-педагогическая техноло-
гия обучения иностранному 
(английскому) языку пред-
полагает использование эле-
ментов вышеперечисленных 
педагогических подходов и ин-
формационных технологий. В 
то же время, наш подход имеет 
существенные отличия.

Формирование компетенции 
научной коммуникации  
на иностранном языке уже 
на первом курсе неязыкового 
вуза

Если в языковом вузе ов-
ладение студентами компетен-
цией научной коммуникации 
на иностранном языке являет-
ся одной из основных задач с 
первых лет обучения, то в нея-
зыковом вузе такая задача ста-
новится основной только на 
продвинутых этапах изучения 
иностранного языка – в маги-
стратуре и аспирантуре.

Тем не менее, полагаем, что 
в условиях Болонского про-
цесса и интернационализации 
высшего образования форми-
ровать компетенцию научной 
коммуникации на иностран-
ном языке нужно и, как пока-
зывает наш опыт, можно уже 
на первом этапе обучения в 
неязыковом вузе, причем во 
всех видах речевой деятельно-
сти: чтении, говорении (мо-
нологическая и диалогическая 
речь), аудировании и письме. 

Овладение компетенци-
ей научной коммуникации на 
иностранном языке позволяет 
студентам неязыкового вуза с 
первых лет обучения использо-
вать иностранный язык в сво-
ей научно-исследовательской 
работе, в том числе, в работе 
с иноязычными источниками 
научной информации, в обще-
нии с зарубежными партнера-
ми в рамках совместных на-
учных студенческих проектов, 
совместных публикациях, на-
учных обменах, стажировках, 
научных форумах, конферен-
циях и семинарах.

Использование потенциала 
содержания образования

Прежде всего, возможно-
сти для этого предоставляет 
содержание рабочих программ 
учебной дисциплины «Ино-
странный язык», тематика, 
предлагаемая для изучения на 
иностранном языке и в рамках 
тем – актуальные для студен-
тов проблемы, которые могут 
стать объектами для их иссле-
дований в процессе изучения 
иностранного языка.

Проведенный нами ана-
лиз содержания рабочих про-
грамм учебной дисциплины 
«Иностранный язык», раз-
работанных и используемых 
российскими и белорусскими 
преподавателями иностранно-
го языка неязыковых высших 
учебных заведений, свиде-
тельствует о том, что типич-
ными темами, предлагаемы-
ми для изучения студентами 
на первом курсе, являются 
темы, связанные с социаль-
но-бытовой и учебно-позна-
вательной сферами общения, 
такие, как Students’ Life (Сту-
денческая жизнь); Problems of 
Young Generation (Проблемы 
молодого поколения); Youth 
and Work (Молодежь и рабо-
та); Youth and Education (Мо-
лодежь и образование); Youth 
and Social Networks (Молодежь 
и социальные сети); Youth and 
Innovations (Молодежь и инно-
вации); Modern Trends (Совре-
менные тренды); Media and Art 
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(Медиа и искусство); Personali-
ty (Личность человека); Travel-
ling and Tourism (Путешествия 
и туризм); Design (Дизайн) и 
другие. 

На последующих этапах об-
учения иностранному языку 
в неязыковом вузе тематика 
занятий, как правило, фоку-
сируется на сферах, непосред-
ственно связанных с направле-
ниями подготовки и профилем 
программы обучения студен-
тов. Так, например, будущим 
специалистам в области ме-
неджмента для изучения ино-
странного языка предлагаются 
такие темы, как Business and 
Business Environment (Бизнес 
и деловая среда); Subjects of 
Economic Activities (Субъекты 
экономической деятельности); 
Corporate Culture (Корпора-
тивная культура); Leadership 
and Management (Лидерство и 
менеджмент); Brands and Inno-
vative Technologies (Брэнды и 
инновационные технологии); 
Human Resource Management 
(Управление человеческими 
ресурсами); Business Communi-
cation (Коммуникации в бизне-
се); Risk Management (Управ-
ление рисками); International 
Markets (Международные рын-
ки); International Marketing 
(Международный маркетинг); 
Business Relations (Деловые от-
ношения); Building a Successful 
Career in Business (Построение 
успешной карьеры и бизнеса); 
т.е. темы социально-деловой 
сферы общения.

Задача преподавателей ино-
странного языка при изуче-
нии названных тем сфокуси-
ровать внимание студентов не 
только на языковых средствах 
передачи информации через 
основные виды речевой дея-
тельности: чтении, говорении 
(монологической и диалоги-
ческой речь), аудировании и 
письме, но и на содержании 
информации, на тех дилеммах, 
вызовах и нерешенных про-
блемах, которые могут стать 
предметом их исследований.

Важно пробудить у студен-
тов интерес к исследованию, 

предложить самим выбрать 
объект и предмет исследова-
ния, предварительно озна-
комившись с имеющимися 
источниками информации на 
родном и иностранном язы-
ках, как печатными, так и 
электронными, доступными 
в отечественных электрон-
ных библиотеках таких, как 
CyberLeninka (cyberleninka.ru), 
Научная электронная библио-
тека eLIBRARY.ru, Российская 
национальная библиотека (nlr.
ru), Электронная библиотека 
Российской Государственной 
Библиотеки (rsl.ru), Нацио-
нальная электронная библио-
тека (нэб.рф), Российская го-
сударственная библиотека для 
молодежи, предоставляющая 
возможность прямо из дома 
работать с ресурсами элек-
тронно-библиотечных систем 
«Библиороссика», «Знаниум», 
«Университетская библиотека 
on-line», «ЛитРес Библиотека», 
Библиотекарь.Ру (bibliotekar.
ru), Государственная публич-
ная научно-техническая би-
блиотека России (ellib.gpntb.
ru), а также источниками ин-
формации, доступными в за-
рубежных электронных библи-
отеках, например, таких, как 
Internet Archive: Digital Library 
of Free Books, Movies, Music & 
Wayback Machine – Открытая 
библиотека Архива Интернета 
(archive.org), Проект «Гутен-
берг» (gutenberg.org), Виките-
ка (ru.wikisource.org), Мировая 
цифровая библиотека (wdl.org) 
и других.

Использование 
педагогической технологии 
Дальтон и метода 
«перевернутый класс»

Как уже отмечалось выше, 
личностно-ориентированная 
педагогическая технология 
Дальтон и выросший из этой 
технологии метод «переверну-
тый класс» (flipped class) явля-
ются вариантами смешанного 
обучения (blended learning) и 
предполагают сочетание эле-
ментов традиционного и элек-
тронного обучения. 

Здесь важна определенная 
последовательность в чередо-
вании этапов традиционного 
и электронного обучения. В 
рамках педагогической техно-
логии Дальтон и метода «пере-
вернутый класс» аудиторная и 
внеаудиторная работа меняют-
ся местами – студент, получив 
задание, самостоятельно изу-
чает проблему, используя циф-
ровые инструменты, информа-
ционные ресурсы Интернет, 
материалы, размещенные в си-
стеме дистанционного обуче-
ния, уделяя этому столько вре-
мени, сколько ему нужно для 
усвоения материала и проведе-
ния исследования, а затем на 
занятиях обсуждает в группе и 
с преподавателем полученные 
им результаты.

Естественно, что на пер-
вых этапах обучения в неязы-
ковом вузе уровень владения 
иностранным языком студен-
тов-первокурсников может 
быть недостаточным для пони-
мания оригинальных иноязыч-
ных научных и научно-попу-
лярных текстов. 

Этот недостаток компен-
сируется использованием воз-
можностей информационных 
технологий, в том числе, элек-
тронных переводчиков. Важен 
конечный результат – пони-
мание иноязычного текста, а 
также то, что у студентов фор-
мируются соответствующие 
навыки работы с иноязычной 
научной и научно-популярной 
литературой, а также навыки 
использования в этом процес-
се современных информаци-
онных технологий.

При этом важно обеспечить 
свободный доступ студентам к 
электронным библиотекам и 
другим информационным ре-
сурсам сети Интернет. 

Преподавателю необходи-
мо разработать и разместить 
в системе дистанционного об-
учения учебные и методиче-
ские материалы, использовать 
имеющиеся в СДО цифровые 
ресурсы и элементы для ор-
ганизации образовательного 
процесса, включая возмож-
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ности для проверки знаний и 
контроля успеваемости студен-
тов, предоставить возможность 
студентам размещать в СДО 
подготовленные ими материа-
лы. 

У студента должна быть воз-
можность при необходимости 
задать вопрос преподавателю и 
другим студентам, не дожида-
ясь очередного очного занятия 
в университете, что можно обе-
спечить через интерактивные 
инструменты в СДО (форум, 
чат), через электронную почту 
или c помощью социальных 
сетей и мессенджеров, таких 
как «ВКонтакте», «Telegram”, 
“Viber”, “WhatsApp” и др.

На следующих этапах рабо-
ты преподавателем использу-
ется авторская информацион-
но-педагогическая технология, 
доказавшая свою эффектив-
ность в развитии управленче-
ских компетенций студентов 
и магистрантов направления 
подготовки «Менеджмент» 
[23] и адаптированная нами к 
специфике преподавания ино-
странного языка в неязыковом 
высшем учебном заведении.

Эта информационно-педа-
гогическая технология базиру-
ется на ряде положений.

Студент как субъект 
образовательного  
и научного процесса

Мы рассматриваем самосто-
ятельную учебную и научную 
деятельность студентов при из-
учении иностранного языка в 
качестве самоуправленческой 
системной деятельности, со-
стоящей из последовательных 
функций и имеющей циклич-
ный характер.

В соответствии с подходом 
Т.И.Шамовой и Ю.А.Конар-
жевского в состав целостного 
управленческого цикла входят 
5 основных функций: анализ, 
планирование (включая це-
леполагание и прогнозирова-
ние), организация, контроль и 
регулирование [24].

Это значит, что, определив-
шись с научной темой и про-
блемой исследования, студент 

самостоятельно планирует, 
организует, контролирует, ре-
гулирует свою исследователь-
скую деятельность, оценивает 
и анализирует ее результаты. 

Такой же управленческий 
цикл студент осуществляет в 
тех случаях, когда исследова-
ние проблемы предполагает 
руководство группой студен-
тов. В этом случае, исполняя 
роль научного руководителя 
он планирует, организует, кон-
тролирует, регулирует, оцени-
вает и анализирует результаты 
исследовательской деятельно-
сти студенческой группы. 

Наконец, тот же системный 
подход используется студентом 
при подготовке презентации и 
затем выступлении перед груп-
пой студентов на очном заня-
тии по иностранному языку.

Использование студентами 
цифровых инструментов 
для самостоятельной 
исследовательской 
деятельности

В рассмотренных во «Вве-
дении» информационно-педа-
гогических технологиях обу-
чения иностранным языкам в 
неязыковых вузах акцент де-
лается на использовании циф-
ровых инструментов, прежде 
всего, преподавателями, сту-
дентам же, как правило, отво-
дится пассивная роль, т.е. роль 
потребителей готовых цифро-
вых продуктов. 

С помощью цифровых ин-
струментов преподаватели раз-
рабатывают и делают доступ-
ным для студентов содержание 
образования по иностранному 
языку – размещают различные 
учебные материалы, кейсы, 
фильмы и т.д., а также плани-
руют, организуют, регулиру-
ют, оценивают и анализируют 
образовательную деятельность 
студентов. 

В предлагаемой нами ин-
формационно-педагогической 
технологии акцент сделан на 
активном использовании циф-
ровых инструментов и соз-
дании информационных ре-
сурсов самими студентами, 

осуществляющими самосто-
ятельную научно-исследова-
тельскую деятельность. 

Студенты активно исполь-
зуют цифровые инструменты 
на всех этапах исследования 
проблемы, в том числе, при 
работе с иноязычными источ-
никами информации, про-
ведении экспериментальной 
работы, подготовки доклада, 
презентации результатов и их 
обсуждении. 

Организация 
взаимодействия студента, 
группы и преподавателя

Осуществляя самостоятель-
ную исследовательскую дея-
тельность, студент взаимодей-
ствует с другими студентами, 
с группой, а также с препода-
вателем иностранного языка. 
С точки зрения менеджмента 
речь идет о самоуправлении 
(снизу-вверх), коллективном 
управлении (по горизонтали) и 
управлении (сверху-вниз), осу-
ществляемым в зависимости от 
учебной ситуации преподава-
телем или студентом, исполня-
ющим роль руководителя.

При традиционном препо-
давании иностранного языка в 
вузе управление образователь-
ной деятельностью студентов 
осуществляется «сверху-вниз», 
т.е. преподаватель ставит перед 
студентами задачи, планирует, 
организует, контролирует, ре-
гулирует, оценивает и анали-
зирует деятельность студентов. 

При этом вся нагрузка по 
обеспечению учебных дости-
жений немотивированных 
студентов или тех студентов, 
которые испытывают трудно-
сти в изучении иностранного 
языка, в том числе, при прове-
дении научных исследований 
и использовании цифровых 
инструментов, полностью ло-
жится на преподавателей.

Предлагаемая нами ин-
формационно-педагогическая 
технология позволяет задей-
ствовать в образовательном 
процессе механизмы самоу-
правления и коллективного 
управления. Студент приуча-
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ется работать самостоятельно, 
используя цифровые средства. 
Эти средства он также задей-
ствует, когда необходима по-
мощь от других студентов и 
только в случае, если проблема 
не решается на горизонтальном 
уровне, студент обращается за 
помощью к преподавателю.

Формирование культуры 
команды

В отличие от традицион-
ной системы обучения ино-
странным языкам в вузе, когда 
студент учится исходя из соб-
ственных интересов и целей, 
в предлагаемой нами педаго-
гической технологии акцент 
сделан на формировании в 
группах студентов организаци-
онной культуры команды. 

В команде общий результат 
зависит от достижений каждо-
го студента, а достижения каж-
дого студента от той поддерж-
ки, которую ему оказывает 
команда. В этой культуре ко-
манда заинтересована в успехе 
каждого студента, а каждый 
студент в успехе других студен-
тов и команды в целом. 

В рамках этой культуры 
субъектом образовательного 
процесса наряду с препода-
вателем становятся учебная 
группа и каждый студент. 

Задача преподавателя ино-
странного языка заключает-
ся в том, чтобы организовать 
взаимозависимость студента и 
команды и, используя инфор-
мационные технологии, обе-
спечить возможности для их 
взаимодействия.

Создание конкурентной 
среды

`Формированию культуры 
команды способствует орга-
низация соревнования между 
учебными группами, в кото-
рых преподается иностранный 
язык. Группы могут соревно-
ваться в исполнительности, 
например, какая из команд в 
полном составе и в срок под-
готовит и загрузит в СДО по-
лученные от преподавателя ис-
следовательские задания. 

Предметом соревнования 
может стать качество выпол-
ненных заданий и качество 
презентации полученных ре-
зультатов на очном занятии. В 
этом случае разрабатываются 
количественные и качествен-
ные показатели, а при обсуж-
дении результатов в оценке 
достижений наряду с препода-
вателем участвуют студенты. 

Можно также сравнивать 
результаты промежуточного, 
зачетного и экзаменационного 
тестирования конкурирующих 
команд (учебных групп) сту-
дентов, тем более, что систе-
ма дистанционного обучения 
Moodle позволяет это делать 
объективно, быстро и точно. 

Участие в командном со-
ревновании сплачивает группу, 
способствует взаимодействию, 
в том числе, взаимопомощи, 
студентов в процессе изучения 
иностранного языка и в целом 
полезно для будущих специа-
листов, которым после окон-
чания вуза предстоит трудить-
ся в условиях конкурентной 
среды.

Апробация информационно-
педагогической технологии 
формирования компетенции 
научной коммуникации на 
иностранном языке

Разработанная информа-
ционно-педагогическая тех-
нология используется нами 
в Минском филиале ФГБОУ 
ВО «Российский экономиче-
ский университет» им. Г.В. 
Плеханова» в рамках препо-
давания дисциплины «Ино-
странный язык» в работе со 
студентами первого курса на-
правления подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика», про-
филь программы – “Цифровая 
трансформация бизнеса”; на-
правления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», профиль про-
граммы – «“Маркетинг”» и на-
правления подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль про-
граммы “Бизнес-статистика и 
аналитика”. 

Так каждому студенту пер-
вого года обучения Минского 

филиала Российского эконо-
мического университета им. 
Г.В. Плеханова в первом семе-
стре при изучении темы Youth 
Problems (Проблемы молоде-
жи) предлагается ознакомиться 
с англоязычной научной и на-
учно-популярной литературой, 
выбрать 10 волнующих его тем 
и затем загрузить список этих 
тем для возможных иссле-
дований в соответствующий 
раздел в систему дистанцион-
ного обучения (СДО) Мoodle. 
В результате в СДО формиру-
ется виртуальный банк данных 
интересующих студентов тем и 
научных проблем. 

Анализ содержания пред-
ложенных студентами тем 
свидетельствует о том, что их 
интересуют, как темы волну-
ющие все возрастные груп-
пы, например такие как 
Protection of Environment 
(Защита окружающей сре-
ды); Social Inequality (Соци-
альное неравенство); Poverty 
(Бедность); Crime (Преступ-
ность); Conflicts on Religious 
Grounds (Конфликты на ре-
лигиозной почве); Migration 
crisis (Миграционный кризис); 
(Terrorism (Терроризм), так и 
те, которые характерны для 
молодежи, например, Clash of 
Interests of Generations (Кон-
фликт интересов поколений); 
Internet Addiction (Интер-
нет зависимость); Сhoosing a 
Profession (Выбор профессии); 
Employment (Трудоустрой-
ство); Alcohol/Drug Addiction 
(Алкогольная / наркотиче-
ская зависимость); Emotional 
Instability (Эмоциональная 
нестабильность); Suicide (Са-
моубийство); Infantilism (Ин-
фантилизм); Degradation (Де-
градация); Dependence on Social 
Networks (Зависимость от со-
циальных сетей); Dissatisfaction 
with your External and Internal 
Appearance (Неудовлетворен-
ность своим внешним и вну-
тренним обликом); Subcultures 
(Субкультуры); Immorality (Без-
нравственность); Substitution 
of Life Values (Подмена жиз-
ненных ценностей), Distortion 
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of Family Values (Искаже-
ние семейных ценностей); 
Predominance of Material Values 
(Преобладание материальных 
ценностей); Lack of Self-Confi-
dence (Отсутствие уверенности 
в себе); Excessive Peer Pressure 
(Чрезмерное давление со сто-
роны сверстников); Problems 
of Self-Expression (Проблемы 
самовыражения). Cyberbullying 
(Интернет-травля); Poor Sex 
Education (Плохое половое 
воспитание); First Love (Пер-
вая любовь); Lack of Support by 
Parents (Отсутствие поддержки 
со стороны родителей) и дру-
гие.

На следующем этапе каждо-
му студенту предоставляется 
возможность во время аудитор-
ных занятий по иностранному 
языку обосновать свой выбор, 
а также в ходе дискуссии отве-
тить на вопросы преподавателя 
и других студентов.

Затем из 10 предложенных 
и обоснованных тем студент 
выбирает ту, которая вызывает 
у него и у других студентов его 
учебной группы наибольший 
научный интерес.

Тематика согласованных со 
студентами и преподавателем 
научных исследований вы-
кладывается преподавателем в 
СДО МФРЭУ (http://study.reu.
by). Здесь же преподавателем 
размещаются ресурсы, необхо-
димые студентам для проведе-
ния исследований и подготов-
ки научных докладов – тексты 
лекций, глоссарии, инструк-
ции, рекомендации, методи-
ческие материалы, ссылки на 
основную и дополнительную 
литературу, показатели и кри-
терии оценки и самооценки 
качества научного доклада и 
его презентации в группе. 

Дальнейшая работа заклю-
чается в углубленном иссле-
довании студентом выбран-
ной проблемы, в том числе, 
на основе оценки и анализа 
существующих в англоязыч-
ных печатных и электронных 
источниках подходов к ее ре-
шению, также на основе изу-
чения мнений студентов-од-

нокурсников о проблеме и 
возможных путях ее решения. 

Для изучения мнения сту-
дентов под научным руковод-
ством преподавателя каждым 
студентом составляется со-
ответствующая анкета. Сам 
опрос студенты осуществляют, 
а затем и обрабатывают резуль-
таты, используя цифровые ин-
струменты, такие, например, 
как Google формы.

По результатам анкетиро-
вания опять же с помощью 
цифровых инструментов сту-
дентами формируются стати-
стические таблицы, составля-
ются диаграммы, результаты 
интерпретируются, делаются 
выводы и заключения.

В процессе исследования 
волнующей его научной про-
блемы студент самостоятель-
но изучает иностранный язык, 
в том числе, осваивает новую 
для него лексику и граммати-
ческие правила, используя для 
этой цели доступные в сети 
Интернет ресурсы, электрон-
ные переводчики и учебники. 

При необходимости он об-
ращается за помощью к другим 
студентам группы и в крайнем 
случае к преподавателю, ис-
пользуя интерактивные эле-
менты в СДО «Moodle”, элек-
тронную почту или c помощью 
социальных сетей и мессен-
джеров, таких как «ВКон-
такте», «Telegram”, “Viber”, 
“WhatsApp” и др.

В СДО «Moodle” препода-
вателем создается раздел «За-
дание», куда студенты в уста-
новленный срок загружают 
подготовленные материалы, 
изучив которые, преподава-
тель здесь же размещает свои 
замечания, предложения и 
рекомендации, касающиеся, 
как содержания доклада, так и 
использования иностранного 
языка для его изложения.

На этом этапе подводятся 
результаты соревнования меж-
ду группами в номинации «Ис-
полнительность». Побеждает 
та команда (учебная группа), 
в которой абсолютно все сту-
денты загрузили в СДО выпол-

ненные задания в установлен-
ный срок. Желая не оказаться 
в аутсайдерах, студенты сами 
отслеживают этот процесс и 
при необходимости помога-
ют и воздействуют на тех сту-
дентов группы, которые могут 
подвести свою команду.

Следующий этап – под-
готовка презентации научно-
го доклада, который студенту 
предстоит сделать на очном за-
нятии по иностранному языку. 

На этом этапе студент вы-
ступает в роли докладчика на 
международной конференции, 
Его задача в презентации не 
только ознакомить студентов 
с результатами своего иссле-
дования, но и добиться макси-
мального понимания студента-
ми иноязычного текста. 

Для этого необходимо учи-
тывать уровень владения сту-
дентами группы иностранным 
языком. Подготавливая высту-
пление, студент решает значе-
ние каких иноязычных слов в 
ходе его выступления студенты 
его группы способны понять 
из контекста презентации и 
перевод каких слов ему сле-
дует включить в раздаточный 
материал или разместить на 
слайдах. 

Чтобы быть понятым сту-
дентами своей группы, высту-
пающему необходимо также 
отработать правильное про-
изношение подготовленного 
текста. Эта задача успешно 
решается студентами офлайн 
с помощью соответствующих 
компьютерных программ озву-
чивания иноязычных текстов 
или с помощью тех цифровых 
инструментов, которые до-
ступны онлайн в сети интер-
нет, например, http://translate.
yandex.ru или http://translate.
google.com .

В ходе подготовки презен-
тации и выступления с докла-
дом на очном занятии студент 
осуществляет управленческий 
цикл, включающий функции 
планирования, организации, 
контроля, регулирования, 
оценки результата и анализа 
причин успеха или неудач.
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В раздел «Тесты» СДО 
“Moodle” преподавателем за-
гружаются созданный студен-
том тест с четырьмя вопросами 
для контроля степени понима-
ния группой подготовленного 
доклада на иностранном язы-
ке, а также один вопрос для об-
суждения. В четырех вопросах 
студенты выбирают правиль-
ный вариант из предложенно-
го списка. Ознакомившись с 
пятым вопросом, студенты от-
мечают согласны ли они уча-
ствовать в дискуссии и затем 
устно высказывают собствен-
ные взгляды на проблемы и 
вызовы, затронутые в научном 
докладе.

Использование системы те-
стирования в СДО “Moodle” 
позволяет точно и быстро 
определить какую отметку по-
лучил выступающий и каждый 
студент на очном занятии по 
иностранному языку.

Максимальное количество 
баллов за правильные отве-
ты на четыре вопроса теста 
и за е согласие участвовать в 
дискуссии – «5». Если отмет-
ку «5» получили все студенты 
группы, то такую же отметку 
за сделанный доклад получа-
ет и выступающий, так как он 
сумел добиться адекватного 
понимания всеми студентами 
подготовленного им иноязыч-
ного научного текста.

Подсчитанная и зафиксиро-
ванная в СДО “Moodle” коли-
чественная оценка эффектив-
ности сделанных на занятиях по 
иностранному языку докладов 
позволяет организовать сорев-
нование между учебными груп-
пами (командами) студентов.

Такой подход формирует у 
студентов учебной группы по-
нимание, что от того, насколь-
ко качественно студентом 
подготовлен и сделан доклад 
на иностранном языке, зави-
сят результаты и отметки дру-
гих студентов группы. В то же 
время, слушая доклад, каждый 
студент понимает, что если он 
по причине невнимательности 
или незнания не ответит хотя 
бы на один вопрос, предпо-

лагающий выбор правильного 
варианта, или не примет уча-
стие в дискуссии, то он под-
ведет не только себя, но и вы-
ступающего, а также всю свою 
команду (учебную группу). 

Каждое выступление в со-
ответствии с системным под-
ходом завершается функциями 
оценки и анализа. Самооценку 
и самоанализ делает высту-
пивший студент, затем свое 
мнение высказывает группа и, 
наконец, это делает препода-
ватель иностранного языка.

Завершается изучение ино-
странного языка в семестре 
подведением итогов соревно-
вания между учебными груп-
пами в номинациях «Исполни-
тельность», «Эффективность 
презентаций» и «Итоговое 
онлайн тестирование», оце-
нивающее наряду с развити-
ем иноязычной научной ком-
муникативной компетенции 
также и развитие других ком-
петенций, предусмотренных 
учебной программой по ино-
странному языку. 

Результаты

В рамках проведенного 
исследования разработана и 
апробирована информацион-
но-педагогическая технология 
развития иноязычной научной 
коммуникативной компетен-
ции у студентов неязыкового 
высшего учебного заведения.

Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что 
формировать компетенцию 
научной коммуникации на 
иностранном языке нужно и 
можно уже на первом этапе 
обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе, причем во 
всех видах речевой деятельно-
сти: чтении, говорении (мо-
нологическая и диалогическая 
речь), аудировании и письме.

Изучение мнения студен-
тов-первокурсников об эффек-
тивности и посильности для 
них предлагаемого подхода к 
развитию коммуникативной 
компетенции, необходимой 
для использования иностран-

ного языка в научной работе, 
показало, что этот подход эф-
фективен и посилен для сту-
дентов.

Об эффективности под-
хода также свидетельствуют 
успешное участие первокурс-
ников Минского филиала РЭУ 
им. Г.В.Плеханова во всерос-
сийских конкурсах в рамках 
научных англоязычных ме-
роприятий для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов, ор-
ганизованных российскими 
высшими учебными заведени-
ями [25].

Заключение

Предлагаемая технология, 
основанная на использовании 
студентами информацион-
ных технологий и цифровых 
инструментов, гармонично 
сочетает то лучшее, что есть 
в «живом» и «виртуальном» 
взаимодействии субъектов об-
разовательного процесса, ак-
тивизирует роль студентов в 
формировании и развитии у 
них иноязычной коммуника-
тивной компетенции, необ-
ходимой для использования 
иностранного языка в науч-
ной-исследовательской дея-
тельности и позволяет осу-
ществлять эту деятельность 
уже на первых стадиях обуче-
ния в университете.

В рамках рассмотренной 
технологии задействуется по-
тенциал содержания образо-
вания по иностранному языку 
и используется личностно-о-
риентированная педагогиче-
ская технология Дальтон, а 
также выросший из этой тех-
нологии метод «перевернутый 
класс» (flipped class), являю-
щиеся вариантами смешанно-
го обучения (blended learning) 
и предполагающие сочетание 
элементов традиционного и 
электронного обучения.

Использование при изучении 
иностранного языка цифровых 
технологий позволяет органи-
зовать оптимальное взаимодей-
ствие между студентом, учебной 
группой и преподавателем. Ра-
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ботая в основном самостоятель-
но, студент при необходимости 
получает помощь от других сту-
дентов и только если проблема 
не решается на горизонтальном 
уровне, обращается за помощью 
к преподавателю.

Важную роль в рассмотрен-
ном подходе играет формиро-
вание в студенческих группах, 
изучающих иностранный язык, 
культуры команды и органи-
зация соревнования между 
учебными группами, что спо-

собствует взаимопомощи сту-
дентов в процессе изучения 
иностранного языка и в целом 
полезно для будущих специа-
листов, которым после оконча-
ния вуза предстоит трудиться в 
условиях конкурентной среды.
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Целесообразное применение 
педагогического сайта преподавателя 
русского языка как иностранного в новой 
дидактике
Цель исследования. Автор продолжает исследовать эффектив-
ность использования сайта преподавателя русского языка как 
иностранного и ставит своей целью показать, что преподава-
тельский сайт в новой дидактике может служить одним из 
основных средств обучения русскому языку как иностранному 
на подготовительном курсе вуза. В ходе исследования сформу-
лировать понятие «педагогический сайт или сайт преподава-
теля» и выявить валидность эффективности учебного сайта 
преподавателя www.russian-teacher.ru. Сайт преподавателя 
рассматривается в формате педагогической технологии как 
мультимедийное средство обучения и доказательно выявляется 
его актуальность. Квинтэссенцией педагогического сайта, как 
и любого проекта в педагогике, автор предлагает считать 
позитивно-результативный подход, учитывая психологию и фи-
зиологию новой языковой личности. В основе заложена идея Н.А. 
Бернштейна о «моделировании будущего». В исследовательской 
статье представлены некоторые примеры использования педа-
гогического сайта на подготовительном курсе русского языка 
как иностранного, вузов, а также среди узбекских учителей 
на территории Узбекистана.
Материалы и методы. Для исследования и выявления целесо-
образности проделан теоретический анализ работ по физио-
логии Н.А. Бернштейна, И.М. Сеченова, по психолингвистике 
А.А. Леонтьева, Г. Пауля, по новой дидактике В.К. Дьяченко и 
М.А. Мкртчяна, по педагогическому моделированию А.С. Дохина, 
по педагогической технологии В.А. Сластёнина, по дистанци-
онному обучению А.В. Хуторского и Е. Полат. Преподавате-
лем-исследователем было проведено наблюдение среди разных 
групп обучающихся, в связи с этим дополнены инновационные 
приёмы обучения. Были проведены опросы среди обучающихся 

иностранцев, которые отметили необходимость сайта, но при 
совместном обучении с преподавателем эффективность сайта 
более весома.
Результаты. Впервые разработана и описана педагогическая 
модель сайта, включающая цели, задачи, принципы, технологии, 
функции, инвариантное и вариантное содержание. Сформу-
лировано и объяснено новое понятие «педагогический сайт», 
раскрыты условия, соответствующие понятию. Предложены 
и описаны педагогические технологии: «Живой диалог», «Учим 
слова быстро», «Учимся писать по-русски», «От простого к 
сложному» позволяющие формировать и совершенствовать 
коммуникативную компетенцию обучающихся. Показаны преи-
мущества сайта при обучении русскому языку как иностранному 
относительно учебных пособий.
Заключение. Используя доказательную педагогику, преподава-
тель русского языка как иностранного представляет сайт www.
russian-teacher.ru как целесообразное средство в современном 
обучении, показывает эффективность работы с ним как с пе-
дагогической системой, где каждый из элементов взаимосвязан с 
другими. Внимательно изучив идею учёного-физиолога о модели-
ровании будущего, преподаватель-исследователь настоятельно 
рекомендует закладывать её в основу каждого педагогического 
проекта. Актуальной темой в настоящее время остаётся 
критериальность результативно-позитивного аспекта с точки 
зрения психологии. 

Ключевые слова: новая дидактика; педагогическая технология; 
педагогический сайт; валидность; информационно-коммуника-
тивные технологии; психолингвистика; педагогическое модели-
рование; моделирование будущего.

The purpose of the study. The author continues to investigate the 
effectiveness of using the website of a teacher of Russian as a foreign 
language and strives to show that a teaching website in the new 
didactics can serve as one of the main means of teaching Russian as 
a foreign language in the preparatory course of the university. In the 
course of the study, we should formulate the concept of “pedagogical 
website or teacher’s website” and determine the validity of the effec-
tiveness of the teacher’s educational website www.russian-teacher.
ru. The teacher’s website is considered in the format of pedagogical 
technology as a multimedia teaching tool, and its relevance is obvious. 
The quintessence of a pedagogical website, as well as any project 
in pedagogy, the author suggests considering a positive and effective 
approach that takes into account the psychology and physiology of 
a new linguistic personality. It is based on N. Bernstein’s idea of 
“modeling the future”. The research article presents some examples 
of the use of the pedagogical website at preparatory courses of Rus-

sian as a foreign language, at universities, as well as among Uzbek 
teachers in Uzbekistan.
Materials and methods. For research and determination of expedi-
ency, a theoretical analysis of works on physiology by N. Bernstein, 
I. Sechenov, on psycholinguistics by A. Leontiev, G. Paul, on new 
didactics by V. Dyachenko and M. Mkrtchyan, on pedagogical 
modeling by A. Dokhin, on pedagogical technology by V. Slastyonin, 
on distance learning by A. Khutorsky and E. Polat was carried out. 
The research-teacherhas conducted an observation among different 
groups of students; in this regard, innovative teaching methods were 
supplemented. Surveys were conducted among international students 
who noted the need for a website, but when studying together with a 
teacher, the effectiveness of the website is more significant.
Results. For the first time, a pedagogical model of the site was de-
veloped and described, including goals, objectives, principles, tech-
nologies, functions, invariant and variant content. A new concept of 
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the “teacher’s website” was formulated. Pedagogical technologies are 
proposed and described: “Live dialogue”, “Rapid word learning”, 
“Teaching writing in Russian”, “From simple to complex”, which 
allow students to form and improve their communicative competence. 
The advantages of the site in teaching Russian as a foreign language 
are shown.
Conclusion. Using scientifically based pedagogy, the teach-
er of Russian as a foreign language presents a website www.
russian-teacher.ru as an expedient tool in modern education, 
it shows the effectiveness of working with it as a pedagogical 

system, where each of the elements is interconnected with others. 
Having carefully studied the idea of a scientist-physiologist about 
modeling the future, the teacher-researcher strongly recommends 
laying it in the basis of each pedagogical project. The criteria of 
the effective-positive aspect from the point of view of psychology 
remain an urgent topic now.

Keywords: new didactics, pedagogical technologies, pedagogical 
website, validity, information and communication technologies, psy-
cholinguistics, pedagogical modeling, modeling the future.  

Введение

Компьютерно-опосредо-
ванная коммуникация уже 
не новый, но актуальный вид 
общения. Сегодня сайт – это 
помощник в образовательном 
процессе как для преподава-
теля, так и для обучающегося. 
В период актуализации инфор-
мационных технологий сайт 
стал естественным средством 
обучения. Электронное обра-
зование существует не один 
десяток лет, но сайт препода-
вателя по-прежнему является 
вспомогательным средством 
обучения, где размещены до-
полнительные учебные мате-
риалы. Исследовательские ра-
боты в основном посвящены 
дистанционной форме обуче-
ния. Ещё в 2006 году Э.Г. Ази-
мов обратился к этому направ-
лению и предложил методику 
организации дистанционного 
обучения русскому языку как 
иностранному, где провёл под-
робный анализ образователь-
ных электронных ресурсов и 
на основе методологических 
исследований представил в 
пособии основные требова-
ния для дистанционного об-
разования [1]. Позднее он 
даёт характеристику массо-
вым открытым онлайн курсам 
(МООК), которые нацелены в 
большей степени на органи-
зацию самостоятельной рабо-
ты [2]. Е.C. Полат благодаря 
исследованиям доказательно 
показывает эффективность 
дистанционного образова-
ния при грамотной организа-
ции [3]. И это неоспоримый 
факт. Дистанционная форма 
обучения обладает мощным 
потенциалом. «Информация 
предоставляется со всех угол-

ков планеты. Любой может 
создать свой сайт на любую 
тему, никто не будет редакти-
ровать и запрещать этот сайт. 
Но поиски могут принести как 
прекрасный результат, так и 
превратиться в напрасную тра-
ту времени. [4, 443] Эксперт в 
области современного образо-
вания А.А. Андреев вводит по-
нятие электронная педагогика, 
а главное формулирует про-
блемы, которые не разреши-
лись до сих пор, а стали хро-
ническими. Одной из первых 
проблем названо отсутствие 
теории обучения в современ-
ных информационно-обра-
зовательных средах [5, 179]. 
Проблемы в педагогике надо 
рассматривать в психолого-пе-
дагогическом аспекте. Учёные- 
физиологи П.А. Байгужин, 
Д.З. Шибкова, Р.И. Айзман 
провели глубокий теоретиче-
ский анализ влияния инфор-
матизации образовательной 
среды на личность, указав на 
актуализацию проблем когни-
тивного искажения [6]. Про-
ведённый анализ методологии, 
связанной с информационным 
образованием, позволил сде-
лать выводы, что в основном 
исследовательская деятель-
ность ограничивается общим 
описанием этой концепции. 
А.В. Хуторской считает, что 
управление дистанционным 
образованием в стране, не яв-
ляется ни научно обоснован-
ным, ни практически целесоо-
бразным. Сайты и платформы 
лишь средства обучения, ос-
новное же — педагогические 
технологии, методики обуче-
ния и подготовка кадров, си-
стема диагностики и оценки 
результатов, обеспечение и 
сопровождение процесса и др. 

[7, 141]. Поэтому в период ин-
форматизации и внедрённого 
дистанционного образования 
педагогический сайт необхо-
димо рассматривать как одно 
из основных средств обучения 
преподавателя русского язы-
ка как иностранного. Значит, 
пришло время дать научное 
обоснование педагогическому 
сайту, который является це-
лесообразным, эффективным 
средством обучения, а данная 
тема исследования является 
актуальной в новой дидактике. 
Надо отметить, что отсутству-
ют технологические и методи-
ческие основы использования 
информационно-коммуника-
тивных технологий и наблю-
дается разрыв между их раз-
витием и эволюцией методики 
преподавания на их основе. 
Эта проблема обусловлена про-
тиворечием между потребно-
стью общества в качественном 
обучении и предлагаемыми 
материалами интернет – ре-
сурсов, в частности по русско-
му языку как иностранному. 
Цель предложенного исследо-
вания сформулировать поня-
тие «педагогический сайт или 
сайт преподавателя», выявить 
валидность учебного сайта 
преподавателя www.russian-
teacher.ru и показать, что сайт 
преподавателя русского языка 
как иностранного в современ-
ной дидактике может служить 
одним из основным средств 
обучения. 

Методологической осно-
вой для исследования послу-
жили работы по физиологии 
И.М. Сеченова, по психо-
лингвистике А.А. Леонтьева, 
Г. Пауля, по новой дидактике 
В.К. Дьяченко и М.А. Мкртчя-
на; по эффективности дистан-
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ционного обучения и методике 
его организации Е.С. Полат, 
Э.Г. Азимова, по управлению 
дистанционным образовани-
ем А.В. Хуторского, по вли-
янию глобализации на об-
разование А.А. Андреева, по 
моделированию в педагогике 
А.Н. Дахина, по современной 
педагогики Петти Джефа. На-
стольной книгой в изучении 
педагогических понятий по-
служил новый словарь мето-
дических терминов и понятий 
Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 
Вектором в научно-исследо-
вательской работе послужило 
понятие педагогической тех-
нологии В.А. Сластёнина, с 
позиции физиологии, пересе-
кающейся с педагогикой, важ-
нейшее влияние оказала идея 
Н.А. Бернштейна о «модели-
ровании будущего», принцип 
которой, по нашему мнению, 
должен быть основополагаю-
щим в педагогике, в частности 
при использовании педагоги-
ческого сайта как целесообраз-
ного средства обучения.

Основная часть. 
Понятие педагогический сайт 

Важно напомнить, что в об-
учении неотъемлемой наукой 
является методика, «как сово-
купность форм, методов и при-
ёмов работы учителя, то есть 
«технология» профессиональ-
но-практической деятельности 
преподавателя [8, с.139]. Но 
мы склоняемся к отличитель-
ному определению В.А. Сла-
стёнина. Он разделяет понятия 
методики и педагогической 
технологии, которую считает 
строго научным проектирова-
нием, где всецело проявляется 
личность педагога [9, с.335]. 
Такая технология является 
«крупномасштабной знаковой 
моделью, характеризующейся 
внутренней иерархией и логи-
ко-содержательной взаимосвя-
зью понятий, смысловых моду-
лей и содержательных блоков» 
[10, с. 15]. Известно, что неко-
торые методы обучения могут 
применяться без управления и 

контроля преподавателя. На-
пример, традиционный метод 
работы с учебником. Обуча-
ющийся может прибегнуть к 
методическим рекомендациям 
или же самостоятельно овладе-
вать информацией, вычленяя 
знания. Педагогическая тех-
нология же обязывает препо-
давателя сопровождать и кон-
тролировать процесс обучения. 
Такой технологией можно счи-
тать педагогический сайт пре-
подавателя русского языка как 
иностранного (РКИ), кото-
рый разрабатывается под кон-
кретные замыслы, на основе 
исследованной методологии, 
где заложен научный (взаимо-
действие наук: психологии, 
социологии, лингвистики), 
технический (информацион-
но-коммуникационные техно-
логии) и творческий (замысел 
преподавателя) аспекты. Зна-
чит, с позиции научной ор-
ганизации труда сайт можно 
соотнести с педагогической 
технологией, в основе которой 
общение обучаемого и обуча-
ющегося. Важно пояснить, что 
педагогический сайт в данной 
интерпретации является одним 
из основных инструментов 
преподавателя. Обычно веб-
сайт, используемый как муль-
тимедийное вспомогательное 
информационное средство, 
рассчитан на массового поль-
зователя и выполняет функ-
цию каталогов. В обширном 
словаре понятий Э.Г. Азимова 
и А.Н. Щукина учебный веб-
сайт – это ресурс в интерне-
те, который содержит учебную 
информацию (методические 
рекомендации и разработки, 
задания и упражнения, тексты, 
словари) [8, с. 315]. В словаре 
также можно найти опреде-
ления и педагогической тех-
нологии, и педагогики элек-
тронной, и педагогической 
лингвистики и др. [8, 187-192]. 
Понятие педагогического сай-
та не находится в справочных 
источниках, хотя «личный сайт 
педагога может рассматривать-
ся не только как дидактиче-
ское средство обучения, но и 

как часть образовательного 
процесса, в котором студент 
овладевает навыками работы с 
информационными ресурсами. 
Однако, этот ресурс использу-
ется далеко не в полной мере 
обеими сторонами учебного 
процесса» [11]. Следовательно, 
понятие педагогический сайт 
также должно быть сформули-
ровано. Итак, педагогический 
сайт (сайт преподавателя) – 
это мультимедийное средство 
обучения преподавателя, в 
котором 1) выдерживается пе-
дагогическая модель (рис. 1.); 
2) соблюдается стилистическое 
единство; 3) используются 
принципы новой дидактики; 
4) квинтэссенцией является 
«моделирование будущего».

Разберём понятие педагоги-
ческий сайт детально. Первым 
при создании и внедрении пе-
дагогического сайта по русско-
му языку как иностранному 
мы обозначили педагогическую 
модель, где прописаны задачи, 
принципы, функции, техно-
логии и цель. (рис. 1) Изна-
чально моделирование – это 
приближенная к жизни разра-
ботка, значит, важно детали-
зировать и систематизировать 
педагогическую модель, то 
есть интерпретировать приме-
нительно к конкретным целям 
и условиям работы, которая 
послужит определённым опо-
средующим звеном для пере-
дачи нашего представления об 
учебной деятельности на на-
учно-эмпирическом уровне [8, 
с. 145–146]. У педагогического 
моделирования есть универ-
сальная часть – аксиоматика и 
собственное проблемное поле, 
и работает оно на идеалы, к 
которым стремится педаго-
гическая практика. В данном 
случае педагогическая модель 
реализуется с помощью обу-
чающего сайта преподавателя. 
Важно напомнить, что необхо-
димо сопоставлять результаты, 
заявленные в модели, с ори-
гиналом. Иначе говоря, опре-
делить степень педагогической 
валидности, подход, к кото-
рой должен иметь корректный 
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характер, то есть учитывать 
принцип неопределённости. 
На рис. 1 педагогическая мо-
дель, которая по содержанию 
может корректироваться. При 
проверке содержательной до-
стоверности (валидности), то 
есть проверке соответствия 
созданной теоретической мо-
дели и полученных практиче-
ских результатов при помощи 
измерительного инструмента 
(опросника), был выявлен вы-
сокий показатель эффектив-
ности. Опрос проводился у 
студентов подготовительного 
курса, но среди разных наци-
ональных групп. Достовер-
ность результатов исследова-
ния подтверждается сроком 
эксперимента 3 года, также 
использованием сайта в пери-
од дистанционной формы обу-
чения, наличием нейтральных 
условий: возраста – студенче-
ского; подготовительного кур-
са вуза; мотивации – желание 
учится в российском вузе, на-
личием технических средств 
для обучения, без которых 
процесс обучения не может со-
стояться. По окончании курса 
обучающиеся выступали в роли 
респондентов опроса с целью 
выявления эффективности 
использования сайта препода-
вателя РКИ. На вопрос «Ка-
кие медиа средства особенно 
важны для освоения русского 
языка?»: слайды, личный сайт 
преподавателя, лингафонные 
записи, автопереводчик, филь-
мы, тесты, образовательные 
медиа платформы, социальные 
сети, игровые программы – 
70% респондентов обозначили 
личный сайт преподавателя. 
На вопрос «Как вы оцени-
те средства обучения по бал-
льной шкале от 1 до 9?» 80% 
респондентов оценили сайт 
преподавателя на 7 баллов. 
Важно отметить, что 100% ре-
спондентов оценили «общение 
с педагогом лично» на 9 бал-
лов. На вопрос о полезности 
раздела «Живой диалог» 100% 
респондентов ответили «раздел 
полезен для меня». 90% выска-
зали пожелания по улучшению 

сайта, предлагая конкретные 
рубрики и задания, что гово-
рит о заинтересованности и 
глубоком осмыслении обуча-
ющихся. Результат, обосно-
ванный качественной валид-
ностью, подтверждает гипотезу 
исследовательской работы об 
эффективности применения 
педагогического сайта как од-
ного из основных средств при 
обучении русскому языку как 
иностранному от 70% до 100% 
при выполнении заявленных 
условий. Эффективность ис-
пользования сайта выявилась 

формированием коммуника-
тивных компетенций (письмо, 
говорение, чтение и аудирова-
ние) при дистанционной фор-
ме обучения за короткий пе-
риод времени. Достоверность 
результата исследования была 
доказана содержательной ва-
лидностью, где одним из важ-
ных критериев считается сте-
пень релевантности, в данном 
случае соответствия материала 
на сайте требованиям учебной 
программы и запросам обуча-
ющихся. При этом необходимо 
учитывать важную особенность 

Рис. 1. Педагогическая модель сайта www.russian-teacher.ru 

Fig. 1. Pedagogical model of the website www.russian-teacher.ru
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в науке обучения – творческий 
подход преподавателя, что от-
личает педагогическую науку 
от других.

Следующее условие, ко-
торое важно соблюдать, сти-
листическое единство сайта. 
Для создания модели сайта 
первоначально исследовался 
жизненный цикл сайта, ос-
нованный на рекомендациях 
ГОСТ Р ИСО /МЭК 12207-99. 
Основные элементы модели 
конкретного сайта отображены 
на (рис. 2). Жизненный цикл 
модели сайта можно предста-
вить в виде стратегии создания 
программного продукта.

Сайт www.russian-teacher.
ru преподавателя РКИ состоит 
из пяти страниц и находится в 
свободном доступе. Адаптиро-
ван к регулярному пополнению 
записей преподавателя в вариа-
тивных и инвариантных рубри-
ках. Разработанная модель сай-
та помогает осваивать чтение, 
письмо, говорение, граммати-
ку, аудирование (рис. 3.).

Третьим условием для соз-
дания педагогического сайта 
по русскому языку как ино-
странному является прин-
ципиальный подход к новой 
дидактике, актуальность ко-
торой доказывается изо дня в 
день. Обучать русскому язы-
ку как иностранному эффек-
тивно по новой дидактике, 
которая рассматривается как 
материальный и физический 
процесс, как общение меж-
ду теми, кто имеет знания и 
опыт и теми, кто их приобре-
тает [12, с. 19]. В современ-
ной дидактике важно учи-
тывать принципы обучения: 
завершённости, непрерывно-
сти и безотлагательности, со-
трудничества и товарищеской 
взаимопомощи, разнообра-
зия, обучения по способно-
стям (дифференцированно), 
разновозрастности и нацио-
нальной принадлежности [12, 
с. 431]. Согласно принципу 
«завершённости обучения», 
предложенному В.К. Дья-
ченко, ученики должны не 
только воспроизводить полу-

Рис. 2. Модель жизненного цикла сайта

Fig. 2. Website life cycle model

Рис. 3. Модель сайта

Fig. 3. Website model

ченные знания и опыт, но и 
обучать других, ничего при 
этом, не теряя и не искажая. 
Например, студент из Алжи-
ра, изучая предложно-падеж-

ную систему, создавал схемы 
по каждому падежу и переда-
вал знания другим студентам 
из группы, опираясь на свои 
умозаключения. (рис. 4.) 
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Данный метод обучения 
является осознанным и соот-
ветствует принципам новой 
дидактики. И если обучение 
должно осуществляться при 
взаимодействии обучаемого и 
обучающегося, то значит ди-
дактику, как науку, надо рас-
сматривать с точки зрения 
общения людей, то есть взаи-
модействия между людьми с 
целью обмена информацией, 
управления деятельностью и 
установления краткосрочных 
или долгосрочных отношений. 
Если обучение – это общение, 
основанное на речевом взаимо-
действии, то в основе комму-
никативного аспекта заложена 
объективная наука – психоло-
гия. Надо заметить, что «пси-
хическая деятельность – это 
отражение реальных свойств 
среды» [13, с. 222], а значит 
обучение имеет звуко-знако-
вую материалистическую, а 
главное деятельностную сущ-
ность [14, с. 4]. 

Язык, в свою очередь, не 
столько процесс, сколько си-
стема «психических образов 
или ассоциаций», то есть пси-
хология является для язы-
кознания «законоустанавлива-
ющей наукой [15, с. 36] Также 
важное влияние на оптимиза-
цию обучения имеет физио-
логия. Одной из идей учения 
Н.А. Бернштейна о физиоло-
гии активност [16] является 
идея «моделирования будуще-
го». Это можно назвать осто-
вом не только при создании 
педагогического сайта, но и 
любого педагогического про-
екта, основанного на прин-
ципах новой дидактики. Та 
замечательная форма мозго-
вого моделирования, модели-
рование будущего, возможна 
только путем экстраполирова-
ния того, что выбирается моз-
гом из информации о текущей 
ситуации, из «свежих следов», 
непосредственно предшество-
вавших восприятий, из всего 

прежнего опыта индивида [17]. 
Мозг, отражая действитель-
ность, одновременно кон-
струирует на основе знаний о 
прошлом и настоящем модель 
ближайшего будущего, кото-
рая определяет действие. На 
уровне рефлекса сенсорным 
способом сравнивается до-
стигнутое с моделью будуще-
го. Значит, преподаватель РКИ 
должен стремиться создавать 
позитивную и результативную 
действительность, что послу-
жит мотивацией к дальней-
шему изучению языка. Какие 
психологические средства бу-
дут использоваться при обще-
нии, выбирать преподавателю, 
но критерии для позитивного 
общения преподавателя и об-
учаемого требуют тщательного 
анализа. Надо отметить, что 
этот важный психологический 
аспект практически не осве-
щён в педагогике. 

Преимущества сайта

До недавнего времени 
именно учебник был незаме-
нимым атрибутом в образова-
нии как для обучаемого, так 
и для обучающего. Учебник 
можно считать представленной 
программой для реализации 
содержания, последователь-
ности материала с системой 
упражнений, текстов и кон-
трольно-проверочных заданий. 
Для сравнения в таблице при-
ведён анализ возможностей 
электронного учебника, отра-
жающего содержание учебни-
ка на бумажном носителе, и 
сайта преподавателя русского 
языка как иностранного. Воз-
можность создавать, проверять 
эффективность инновацион-
ных приёмов и техник, при 
этом сохраняя весь материал 
в едином месте – это большое 
преимущество сайта. Препо-
даватель, выступая в роли ге-
нератора педагогических идей, 
имеет техническую возмож-
ность дополнить и проверить 
эффективность содержания 
вариативных рубрик.

Известно, что многие пре-

Рис. 4. Схема студента. Творительный падеж (IV)

Fig. 4. Student’s scheme. Instrumental case (IV)
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подаватели РКИ на этапе под-
готовительного курса использу-
ют разные учебные материалы. 
Многие центры подготовки 
по РКИ при вузах предпочи-
тают создавать свои пособия, 
в том числе прибегают к из-
вестным или вновь появив-
шимся. Это связано с разного 
рода причинами. Во-первых, 
зачастую иностранные обуча-
ющиеся поступают на подго-
товительный курс того вуза, 
где они планируют учиться в 
дальнейшем. Как правило, это 
военные, авиационные, тех-
нические направления, и пре-
подаватели РКИ включают в 
подготовительную программу 
специальную терминологию. 
Во-вторых, бывают группы 
смешанных национальностей 
или национальности, к кото-
рым необходим особый подход 
в силу разной письменности 
(арабский язык, японский), 
фонетики (китайский, вьет-
намский языки). В-третьих, 
для детей-билингвов. В-чет-
вёртых, разновозрастные и 
разно подготовленные груп-
пы. Всё это объясняет невоз-
можность использовать лишь 
один учебник. Включая и эти 
причины, современное обуче-
ние предполагает пройти ста-
дии педагогического общения: 
прогностический этап, то есть 

моделирование предполагае-
мого общения; организацию 
непосредственного общения; 
управление общением; анализ 
технологии общения и моде-
лирования нового этапа. 

Эти этапы преподаватель 
РКИ может проходить с наи-
меньшими временными и 
энергетическими затратами, 
используя персональный сайт, 
как основной инструмент об-
учения. Кроме этого, одной 
из трудностей коммуникаций 
учитель-ученик Джефф Пет-
ти считает важной проблему 
«неприступный» учитель [4]. 
На наш взгляд, наличие сайта 
преподавателя, направленного 
на персонализацию, – путь к 
решению проблемы, о которой 
преподаватель порой не дога-
дывается. 

Практическая значимость

Использование сайта пре-
подавателя РКИ на практике 
показало, что универсальность 
информационно-коммуника-
тивных технологий в насто-
ящее время практически не 
имеет границ при компетент-
ном подходе. Иначе говоря, 
управлять процессом обучения 
преподаватель может как еди-
ной взаимосвязанной педаго-
гической системой, где каждый 

из элементов взаимосвязан 
с другими. Рассмотрим при-
мер такого модульного подхо-
да, учитывая, что на каждом 
практическом занятии обуча-
ющиеся иностранцы должны 
получить практику по аудиро-
ванию, письму, грамматике, 
чтению, говорению, изучить не 
менее 3-4 новых слов. Прой-
дя по ссылке, обучающиеся 
получают аудио запись с во-
просами http://russian-teacher.
r u / 2020 /03 /11 /родитель -
ный-падеж-ii-когда-во-сколь-
ко/. По мере прослушивания 
обучающиеся должны записать 
ответы. Далее ссылка http://
russian-teacher.ru/2020/03/11/
родuтельный-падeж-предлoг-
--от/ переводит на грам-
матическое упражнение с от-
работкой предлогов, которые 
используются с родительным 
падежом, одновременно го-
ворение, так как составляется 
рассказ по модели и чтение. 
Затем преподаватель переходит 
по ссылке http://russian-teacher.
ru/2020/04/05/притчи-слушай-
те-читайте-отвечайте/ где воз-
можно блиц-чтение, то есть 
небольшие тексты с вопроса-
ми, которые возможно прочи-
тать и объяснить на занятии. 
Кроме этого, предлагается во-
кабуляр с иллюстрациями или 
переводом на язык-посредник 
или родной язык обучающих-
ся. Дополнительно возможно 
озвучить каждое слово или 
прослушать, не выходя из сай-
та, аудио запись. Получают до-
машнее задание обучающиеся 
также с помощью адресных 
ссылок с методическими ре-
комендациями. Как правило, 
преподаватели 10-15 минут от-
водят объяснению домашнего 
задания на занятии, что не эф-
фективно. Таким образом, за 
одно практическое занятие вы-
полняются все позиции РКИ 
по одной теме, а домашнее за-
дание получают через ссылки.

Для иностранцев сложной 
темой является изучение гла-
гольных форм. Опыт показал, 
что разброс тем в учебнике 
особенно овладение видовых 

Таблица / Table

Сравнение возможностей электронного учебника и сайта преподавателя
Comparison of the possibilities of an electronic textbook and a teacher’s 

website
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пар не приводят к понима-
нию, а значит к результату. 
При решении упражнений 
обучающиеся справляются с 
заданием, выполняя их по об-
разцу, но в речевой жизненной 
практике они, как правило, не 
используют даже недавно сде-
ланное упражнение, не имею-
щее общей смысловой связи 
и отдалённое от практической 
жизни. Так, был предложен 
грамматический вариант со 
всеми представленными гла-
гольными формами в единой 
записи, а совершенный вид 
обозначен в форме прошедше-
го законченного времени и бу-
дущего времени, который обя-
зательно совершится. http://
russian-teacher.ru/2020/07/13/
глаголы-несовершенный-со-
вершенный-в/  В итоге, тема 
была освоена за два практиче-
ских занятия. Достичь такого 
эффекта получилось благодаря 
сайту, возможности быстрой 
редакции, достаточно быстрой 
проверки валидности.

Имея сайт, преподаватель 
может предложить разноо-
бразные творческие задания, 
сохраняя их в контенте. Так, 
при изучении прилагатель-
ных были предложены вари-
анты музыкальных компози-
ций и прилагательных. После 
прослушивания необходимо 
выбрать понравившуюся и 
подобрать прилагательные, ко-
торые подходят к каждой ком-
позиции http://russian-teacher.
ru/2020/11/29/прилагательны-
е-в-музыке/.

Это задание включено в 
«говорение», но также изуча-
ются грамматические формы 
прилагательных, составляются 
фразы, повышается лексиче-
ский состав через музыку.

Например, при обучении 
письму дистанционно не-
возможно дать практические 
рекомендации для обучаю-
щихся иностранцев, которые 
не имели ранее опыт подоб-
ной каллиграфии. В связи с 
этим на сайте представлено 
подробное видео с техникой 
письма http://russian-teacher.

ru/2020/11/16/учимся-пи-
сать-по-русски-прописи/ Осо-
бенно продуктивным оказался 
раздел сайта «Живой диалог». 
Данный приём является ими-
тацией настоящего живого 
диалога, который помогает 
отрабатывать навык собеседо-
вания и монологической речи 
посредством видеозаписи. Об-
учающемуся необходимо вы-
полнить рекомендации, кото-
рые предложены на русском и 
английском языках, чтобы ди-
алог состоялся. Эта технология 
неоднократно доказала свою 
эффективность. Изучающий 
русский язык на этапе А1-А2, 
выполнивший задание по ме-
тодическим рекомендациям, 
участвует в диалоге уверенно, 
с пониманием и удовлетвори-
тельным произношением, что 
стимулирует дальнейшее изу-
чение. Такие форматы диало-
гов представлены в отдельной 
рубрике http://russian-teacher.
ru/category/р_к_и/живой-диа-
лог/ и периодически дополня-
ются и импровизируются.

Инновацией можно счи-
тать педагогическую техно-
логию «Учим слова быстро» 
(рис. 5) http://russian-teacher.

ru/2021/09/11/словарь-у-
чим-легко-русские-фран-
цузск/. Суть в составлении 
словаря, где русские слова 
имеют иноязычную этимоло-
гию и схожи по фонетическо-
му признаку.

В данный проект по со-
ставлению словаря вовлечены 
и изучающие русский язык, 
что мотивирует их интерес 
и пополняет словарь. Такая 
инновация является эффек-
тивной технологией, так как 
обучающийся за одно практи-
ческое занятие запоминает от 
6 до 8 новых слов, что выше 
предусмотренной нормы (3-4 
слова). На рис. 6 студент из 
Экваториальной Гвинеи пред-
ставляет слова с общей этимо-
логией. 

Проследим способы опти-
мизации этого задания.

I. Задачи обучения – Плани-
рование важных задач: 1. Уве-
личение лексического состава. 
2. Конкретизация задач: изу-
чить новые слова, заимство-
ванные из французского и ан-
глийского языков. 

II. Содержание обучения – 
Выбор оптимальной последова-
тельности: познакомиться с 

Алля ж. alle alley

альнс м. alliance alliance

амбция ж. ambition ambition

Рис. 5 Учим слова быстро

Fig. 5. Learning words quickly

Рис. 6. Слова с общей этимологией. (Выполнено студентом)

Fig. 6. Words with a common etymology (done by a student)
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предложенным словарём, вы-
брать наиболее актуальные сло-
ва для запоминания, прочитать. 

III. Структура занятия – 
Выбор оптимальной структур: 
чтение, перевод, запись, по-
вторение. 

IV. Методы и средства обу-
чения – Выбор наиболее рацио-
нальных средств: вокабуляр со-
ставленных слов с переводом 
на французский и английский 
языки. Возможность участия 
в добавлении вокабуляра сту-
дентов.

V. Формы обучения – Вы-
бор оптимальной формы обуче-
ния: групповая. 

VI. Затраты времени слов в 
течение одного урока – Выбор 
рационального темпа с учётом 
известных слов в течение од-
ного урока.

VII. Условия обучения – 
Создание благоприятных усло-
вий: доступность, наглядность.

VIII. Анализ результатов 
обучения – Выявление соот-
ветствия нормативам. 

Рубрика «Чтение. От просто-
го к сложному» http://russian-
teacher.ru/category/р_к_и/чте-
ние-от-простого-к-сложному/ 
акцентирована на дифферен-
цированный подход к обуче-

нию. Кроме этого, на сайте раз-
мещены фильмы с субтитрами, 
обучающие фильмы. Любой 
материал может быть грамотно 
включён в тематический блок.

Данная модель сайта, пред-
ставленная как одно из ос-
новных средств при работе 
преподавателя с изучающими 
русский язык иностранцами, 
оказалась полезна при взаимо-
действии с узбекскими препо-
давателями русского языка во 
время участия в международ-
ном проекте по обучению уз-
бекских школьников русскому 
языку. Для многих учителей 
педагогический сайт стал по-
мощником при подготовке к 
урокам. Два преподавателя по 
данной модели создали свои 
сайты. 

Заключение

Таким образом, используя 
доказательную педагогику, ав-
тор исследования показал, что 
сайт преподавателя русского 
языка как иностранного це-
лесообразно применять в об-
учении, используя как одно 
из основных средств. Показа-
на его значительная ведущая 
роль, которая характеризуется 

впервые разработанной и опи-
санной педагогической моде-
лью, включающей наиболее 
значимые его элементы: цели, 
задачи, принципы, технологии 
и функции, инвариантное и 
вариантное содержание. Пред-
ложена модель сайта, которая 
имеет свободный творческий 
подход к созданию, но соблю-
дены определённые требова-
ния. Сформулировано понятие 
«педагогический сайт», кото-
рое подробно рассмотрено.

Автор старался донести 
до читателя главные отличия 
педагогического сайта от об-
разовательного сайта, выпол-
няющего функцию каталога, 
информационной копилки. 
Разработанные и внедрённые 
педагогические технологии 
на сайте позволяют после-
довательно формировать и 
совершенствовать коммуни-
кативную компетенцию об-
учающихся. При анализе ва-
лидность эффективности сайта 
составила 80%, а инноваци-
онного приёма Живой Диалог 
100%. Данная модель создания 
педагогического сайта может 
быть полезна всем преподава-
телям русского языка как ино-
странного.
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Особенности дистанционного обучения 
в высших учебных заведениях в условиях 
пандемии Covid-19 
Целью исследования является исследование качества дистан-
ционного обучения. В работе определены основные проблемы, 
которые возникли при переходе на дистанционную форму обу-
чения в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020–2021 гг. 
в Российской Федерации. 
Материалы и методы. Для получения данных проводилось 
анкетирование среди студентов Крымского Федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского. В результате тестирования 
качества дистанционного обучения получен массив из 187 запи-
сей. Данные обработаны в программе IBM SPSS Statistics 23.0 
методами описательной статистики. В работе применялись 
следующие методы: анализ методологической, педагогической, 
психологической, научно-технической и методической лите-
ратуры по проблеме исследования; частные методы – клас-
сификация, систематизация, сравнение, анализ и обобщение 
педагогического опыта, моделирование содержания обучения.  
В опросе приняли участие 60,9% женщин и 39,1% мужчин, среди 
них большинство студентов очной формы обучения (96,2%), 
меньше – заочной (2.7%) и очной-заочной (1,1%) форм обучения. 
Среди уровней высшего образования: студентов бакалавриата – 
86,8 %, магистратуры – 10,4 % и аспирантуры – 2,7%.
Результаты. Исследование показало, что половина студентов 
высших учебных заведений адаптировались к новым условиям 
дистанционного обучения. У половины уменьшилась учебная 
мотивация, лишь четверть респондентов удовлетворены 
полностью качеством процесса обучения, половина отмечает 
увеличение нагрузки. При оценке качества программных средств 
студенты отмечали неудобства в использовании платформы 
Moodle: проблемы плохого отображения лекций, технические 
перебои в процессе воспроизведения материала, отсутствие 

валидных гиперссылок. Больше половины студентов считают, 
что обеспечены нужным количеством материала для самостоя-
тельного изучения. При анализе степени социальной активности 
обучающиеся отметили снижение общения с одногруппниками 
и потребность в «живом» общении с преподавателями. Больше 
половины обучающихся отмечают повышение уровня общей 
тревожности. В выборе работ, которые преподаватели чаще 
использовали на своих занятиях обучающиеся отмечают выдачу 
заданий для самостоятельного выполнения, размещение учебных 
материалов, проведение групповых занятий, онлайн-тестиро-
вание и проведение видео-занятий. Среди опрошенных половина 
сталкивалась с трудностями в решении практических заданий 
без помощи преподавателя и не всегда справлялись с большим 
количеством заданной информации. Большинство проблем на 
начальных этапах внедрения были быстро устранены. 
Заключение. На основании исследования было установлено, 
что количество плюсов дистанционного обучения превалирует 
над количеством минусов. Потенциал применения обучения в 
таком формате находится на высоком уровне, обеспечивая тем 
самым перспективы его использования. Однако, тем не менее, 
исследование также показало, что необходима дальнейшая ра-
бота в области улучшения обратной связи между педагогами и 
обучающимися в условиях уменьшения невербальной коммуника-
ции. В исследовании предложены пути по устранению основных 
трудностей, с которыми сталкиваются как обучающиеся, так 
и преподаватели во время дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные 
образовательные технологии, пандемия, социологическое ис-
следование, виртуальная обучающая среда.

The purpose of the research is to study the quality of distance learn-
ing. The paper identifies the main problems that arose during the 
transition to distance learning due to the epidemiological situation in 
2020-2021 in the Russian Federation.
Materials and methods. To obtain data, a survey was conducted 
among students of the Crimean Federal University named after 
V.I. Vernadsky. Because of testing the quality of distance learning, 
an array of 187 records was obtained. The data were processed in 
the IBM SPSS Statistics 23.0 program using descriptive statistics 
methods. The following methods were used in the work: analysis 
of methodological, pedagogical, psychological, scientific, technical 
and methodological literature on the research problem; private 
methods - classification, systematization, comparison, analysis 
and generalization of pedagogical experience, modeling of the 
content of education. 60.9% of women and 39.1% of men took 
part in the survey, among them the majority of full-time students 
(96.2%), less – extramural studies (2.7%) and composite study 
mode (1.1%). Among the levels of higher education: undergraduate 

students - 86.8%, graduate students - 10.4% and postgraduate 
students - 2.7%.
Results. The study showed that half of the students of higher edu-
cational institutions have adapted to the new conditions of distance 
learning. Half of them have decreased learning motivation, only a 
quarter of the respondents are completely satisfied with the quality 
of the learning process, half note an increase in the workload. When 
evaluating the quality of software, students noted inconveniences in 
using the Moodle platform: problems of poor presentation of lectures, 
technical interruptions in the process of playing back the material, 
and the absence of valid hyperlinks. More than half of the students 
believe that they are provided with the necessary amount of material 
for independent study. When analyzing the degree of social activity, 
students noted a decrease in communication with classmates and the 
need for “live” communication with lecturers. More than half of the 
students note an increase in the level of general anxiety. In the choice 
of works that lecturers used more often in their classes, students note 
issuing of tasks for independent performance, placement of educational 
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materials, group classes, online testing and video classes. Among the 
respondents, half faced difficulties in solving practical tasks without 
the help of a lecturer and did not always cope with a large amount 
of given information. Most of the problems in the initial stages of 
implementation were quickly resolved.
Conclusion. Based on the study, it was found that the number of 
advantages of distance learning prevails over the number of disadvan-
tages. The potential for using training in this format is at a high level, 

thus providing prospects for its use. However, the study also showed 
that further work is needed to improve feedback between lecturers 
and students in the face of declining non-verbal communication. The 
study proposes ways to eliminate the main difficulties faced by both 
students and lecturers during distance learning.

Keywords: distance learning, distance learning technologies, pandem-
ic, sociological research, virtual learning environment.

Введение

Под дистанционным обуче-
нием следует понимать «взаи-
модействие учителя и учащих-
ся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие 
учебному процессу компонен-
ты (цели, содержание, мето-
ды, организационные формы, 
средства обучения) и реализу-
емое специфичными средства-
ми Интернет-технологий или 
другими средствами, предусма-
тривающими интерактивность 
[1, 2]». В России датой офици-
ального развития дистанцион-
ного обучения можно считать 
30 мая 1997 года, когда вышел 
приказ № 1050 Минобразо-
вания России, позволяющий 
проводить эксперимент дис-
танционного обучения в сфе-
ре образования (впоследствии 
эксперимент был продлён [3]). 
С этого времени вплоть до на-
стоящего времени применение 
дистанционного обучения не 
носило обязательного повсе-
местного применения. Стоит 
заметить, что согласно данным 
ежегодного мониторинга ис-
пользования дистанционных 
образовательных технологий, 
проводимого Минпросвеще-
ния России, по состоянию на 7 
апреля 2020 года 95% профес-
сиональных образовательных 
организаций уже использовали 
дистанционные образователь-
ные технологии и электронное 
обучение при реализации об-
разовательных программ. 

Согласно приказу Мини-
стерства науки и высшего 
образования Российской Фе-
дерации об организации об-
разовательной деятельности 
в условиях предупреждения 
распространения новой ко-
роновирусной инфекции от 

14 марта 2020 года, организо-
вана контактная работа обу-
чающихся и педагогических 
работников исключительно в 
электронной информацион-
но-образовательной среде [4]. 
Таким образом, стремительное 
распространение короновирус-
ной инфекции стало форсиро-
ванным условием апробации 
дистанционного обучения. 
Новые условия обучения по-
требовали от всех субъектов 
взаимодействия быстрой адап-
тации обучающихся к исполь-
зованию информационных 
технологий в дистанционном 
образовании. Однако возникло 
не соответствие между потреб-
ностью обучаемых к адаптации 
и недостаточной разработан-
ностью проблемы в условиях 
срочного перехода на дистан-
ционное обучение.

Согласно концептуальной 
записке «Образование в эпоху 
COVID-19 и в последующий 
период» Организации Объеди-
ненных Наций [5], «пандемия 
COVID-19 привела к крупней-
шему за всю историю сбою в 
функционировании систем об-
разования, который затронул 
почти 1,6 миллиарда учащихся 
в более чем 190 странах и на 
всех континентах. Закрытие 
школ и других образователь-
ных учреждений коснулось 
94% мирового контингента 
учащихся, причем в странах 
с низким уровнем дохода и с 
уровнем дохода ниже средне-
го этот показатель составляет 
99%» [6,7].

В сфере высшего образова-
ния обучение в дистанционном 
формате имело вид трансля-
ций, записанных ранее лекций 
и работы с виртуальными обу-
чающими системами (Moodle). 
Первое время большинство 

университетов приостановили 
свою работу в связи с отсут-
ствием информационно-техно-
логической инфраструктуры [5]. 
Лекционные занятия проводи-
лись удаленно, в то время как 
практические занятия проходи-
ли очно. Впоследствии и лекци-
онные, и практические занятия 
были полностью переведены на 
дистанционный формат. Cреди 
информационно-коммуника-
ционных технологий также 
комплексно применялись в 
учебном процессе социальная 
сеть (Вконтакте) и бесплатные 
мессенджеры с поддержкой 
видео-конференций (Discord 
и Zoom). Использование дан-
ных программных продуктов 
обусловлено острой необходи-
мостью в связи с тем, что вир-
туальные обучающие среды не 
смогли справиться с огромным 
количеством одновременно 
подключенных пользователей. 
Однако в последствии были ре-
шены основные проблемы, свя-
занные с доступом к виртуаль-
ной обучающей среде. 

В рамках усиления мер по 
обеспечению безопасных ус-
ловий обучения и воспитания 
обучающихся при реализации 
основных образовательных 
программ высшего образова-
ния и дополнительных про-
фессиональных программ на 
основании приказа Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 397 был создан 
Ситуационный центр по при-
менению электронного обуче-
ния и дистанционных образо-
вательных технологий ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернад-
ского» [4]. Создание данного 
центра способствовало кон-
тролю процесса обучения и 
его координации, помощи об-
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учающимся в адаптации к но-
вым условиям обучения. Были 
созданы группы и сообщества 
в социальных сетях для более 
тщательного информирования 
обучающихся о изменениях в 
учебном процессе. Центром 
были разработаны програм-
мы психолого-педагогического 
сопровождения личностного 
развития студентов в период 
самоизоляции.

«Дистанционная форма об-
учения наиболее соответству-
ет современному уровню раз-
вития общества. В отличие от 
классических форм получения 
образования, дистанционное 
обучение осуществляется с ис-
пользованием всех новейших 
технических достижений в сфе-
ре телекоммуникационных тех-
нологий и сети Интернет» [8].

Актуальность данного ис-
следования обусловлена ши-
рокой применимостью дистан-
ционного обучения в условиях 
распространения острой ко-
роновирусной инфекции Cov-
id-19. Оно стало незаменимым 
средством для решения про-
блем, связанных с невозмож-
ностью проведения занятий в 
очном формате. 

Детальным рассмотрение 
проблем обучения в услови-
ях пандемии занимались сле-
дующие исследователи: Фо-
миных М.В., Ганем А. [9], 
Шатуновский В.Л., Шатунов-
ская Е.А. [10], Логинова Н.С., 
Бендрикова А.Ю., Дег-
тярёв С.И. [11], Алехина Е.А., 
Макарова Н.А. [12], Кольцо-
ва И.В., Долганина В.В. [13].

Цель данной работы заклю-
чается в анализе современного 
состояния качества дистанци-
онного обучения, изучить ос-
новную литературу и работы 
предшественников по пробле-
ме исследования, предложить 
новые решения данного во-
проса.

Основная часть

Более глубокое изучение 
литературы по проблеме ис-
следования позволило выявить 

преимущества и недостатки. К 
преимуществам относится до-
ступность, гибкость, адаптив-
ность, мобильность, экономия 
времени и денежных средств, 
актуальность знаний, автома-
тизация рутинных процессов, 
индивидуализация обучения, 
обучение в комфортной об-
становке. Преподаватель име-
ет свободу самовыражения, 
возможность передачи опыта 
большему числу слушателей. 
Возможность быстрого обра-
щения ко многим источникам 
учебной информации (элек-
тронным библиотекам, банкам 
данных, базам знаний и т.д.). 
Замечено, что застенчивые об-
учающиеся чаще обращались 
за помощью к преподавате-
лю, чем при традиционном 
офлайн-занятии. Обучение в 
дистанционном формате бла-
гоприятно влияет на студента, 
повышая его интеллектуаль-
ный и творческий потенци-
ал за счет самоорганизации, 
умения взаимодействовать с 
информационными технологи-
ями, стремлению к знаниям и 
умению самостоятельно при-
нимать решения. 

Отрицательные черты: от-
сутствие мотивации, низкий 
уровень практических знаний, 
необходимость быстрого ре-
агирования на изменчивость 
ситуаций, недостаток личного 
общения, отсутствие границы 
между рабочим и свободным 
временем у преподавателей, 
нестабильность техническо-
го оборудования, отсутствие 
должного контроля со сторо-
ны педагога. Также вследствие 
уменьшения мотивации ухуд-
шалось качество полученных 
знаний, а при выполнении 
практических занятий учащие-
ся не справлялись с заданиями. 
В условиях дистанционного 
режима обучения ухудшается и 
физиологическое, и психоло-
гическое, и социальное здоро-
вье всех основных участников 
педагогического процесса [11].

Для получения выборки 
проводилось анкетирование 
среди студентов Крымского 

Федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Со-
циологический опрос состо-
ял из четырех блоков: общие 
вопросы, оценка адаптируе-
мости, оценка программного 
и аппаратного обеспечения 
дистанционного обучения и 
рефлексия. Анкетирование за-
ключалась в кватернарной (да/
скорее да, чем нет/ скорее нет, 
чем да/нет) оценке. В резуль-
тате получен массив из 187 за-
писей, которые обработаны в 
программе IBM SPSS Statistics 
23.0 методами описательной 
статистики (агрегирование 
данных в виде таблиц и графи-
ков, частотный анализ, анализ 
таблиц сопряженности).

В работе использовались 
следующие методы: анализ 
методологической, педагоги-
ческой, психологической, на-
учно-технической и методиче-
ской литературы по проблеме 
исследования; частные мето-
ды – классификация, систе-
матизация, сравнение, анализ 
и обобщение педагогического 
опыта, моделирование содер-
жания обучения и социологи-
ческий опрос.

Всего в исследовании при-
няли участие 187 человек, сре-
ди них 60,9% женщин и 39,1% 
мужчин, большинство студен-
тов очной формы обучения 
(96,2%), меньшинство – заоч-
ной (2.7%) и очной-заочной 
(1,1%). Среди уровней выс-
шего образования: студентов 
бакалавриата – 86,8 %, маги-
стратуры – 10,4 % и аспиран-
туры – 2,7%. Все результаты 
приведены в таблице 1.

Исследование показало, что 
половина студентов адапти-
ровались к новым условиям 
дистанционного обучения. У 
половины уменьшилась учеб-
ная мотивация, лишь четверть 
респондентов удовлетворены 
полностью качеством процесса 
обучения, половина отмеча-
ет увеличение нагрузки. При 
оценке качества программных 
средств студенты отмечали 
неудобства в использовании 
платформы Moodle – низкое 
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Таблица / Table 

Результаты опроса качества дистанционного обучения, % (n), N = 19

Distance learning quality survey results, % (n), N = 19

№ Критерий анализа Да Скорее да, 
чем нет

Скорее 
нет, чем да Нет

1 Адаптировались ли Вы к новым условиям в формате дистанционного 
обучения

42,5 37,1 12,9 7,5

2 Информированы ли Вы об изменениях в процессе дистанционного 
обучения?

68,7 – – 31,3

3 Понизился ли уровень Вашей мотивации? 31,2 22,6 20,4 25,8
4 Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 23,7 28,5 23,7 24,2
5 Считаете ли Вы, что учебная нагрузка увеличилась? 39,5 17,3 26,5 16,8
6 При переходе на дистанционный формат испытывали ли вы 

потребность в техническом оборудовании?
26,3 12,4 17,7 43,5

7 Понравилась ли Вам используемая платформа Moodle 7 17,2 23,7 52,2
8 Сталкивались ли Вы с проблемой невозможности загрузки 

материалов на компьютер?
39,8 9,1 17,2 33,9

9 Испытывали ли Вы трудности с подключением микрофона и веб-
камеры?

32,8 12,4 15,1 39,8

10 Сталкивались ли Вы с проблемой плохого отображения лекций, 
техническими перебоями в процессе воспроизведения материала?

43,5 12,9 16,1 24,7

11 Испытывали ли Вы трудности в недостаточном овладении 
компьютерными технологиями?

11,2 8,6 17,1 63,1

12 Считаете ли Вы, что не обеспечены достаточным количеством 
материала для самостоятельного изучения?

27,3 14,4 24,6 33,7

13 Испытывали ли трудности в решении практических заданий без 
помощи преподавателя?

39,2 21 21,5 18,3

14 Испытывали ли Вы трудности в связи с большим количеством 
заданной информации?

49,2 18,2 15 17,6

15 Пребывание на дистанционном обучении повлияло на Вашу 
общение с одногруппниками?

42,2 11,2 16,6 29,9

16 Испытываете ли Вы потребность в живом общении с 
преподавателями?

48,1 12,8 19,3 19,8

17 Замечаете ли Вы за собой некоторую степень общей тревожности? 39,2 12,9 15,6 32.3
18 При сдаче зачетов и экзаменов были ли Вы более обеспокоены по 

сравнению с сессиями предыдущих лет?
28,2 14,9 19,3 37,6

19 Изменилось ли качество общения с преподавателями после перехода 
на дистанционное обучение:

35,3 23 23 18,7

качество связи при отобра-
жении видеоконференций в 
формате BigBlueButton. Данное 
явление обусловлено низким 
качеством интернета при од-
новременном подключении 
большого количества пользо-
вателей к сети Интернет. 

Среди опрошенных по-
ловина сталкивалась с труд-
ностями в решении практи-
ческих заданий без помощи 
преподавателя и испытывали 
трудности в связи с большим 
количеством заданной ин-
формации. Больше половины 
студентов считают, что обе-
спечены нужным количеством 
материала для самостоятель-
ного изучения. В выборе ра-
бот, которые преподаватели 
чаще использовали на своих 

занятиях обучающиеся отме-
чают выдачу заданий для са-
мостоятельного выполнения, 
размещение учебных матери-
алов, проведение групповых 
занятий, онлайн-тестирование 
и проведение видео-занятий.

При анализе степени со-
циальной активности обуча-
ющиеся отметили снижение 
общения с одногруппниками 
и потребность в «живом» об-
щении с преподавателями. 
Необходимо также отметить, 
что дистанционное обучение 
с низким процентом занятий 
по видеосвязи никогда не за-
менит очное в вопросе эмоци-
ональности подачи материала 
лектором. Индивидуальная ха-
ризма преподавателя способна 
завлечь обучающегося к изу-

чению дисциплины, тогда как 
текстовый вариант лекции не 
всегда способен сконцентри-
ровать и удерживать внимание 
слушателя.

Больше половины обучаю-
щихся отмечают повышение 
уровня общей тревожности. 
Похожие результаты были 
получены исследователями 
ГБОУ ВО «Ставропольский го-
сударственный педагогический 
институт» Кольцовой Ириной 
Владимировной и Долгани-
ной Верой Васильевной [14]. 
Чувство тревоги обусловлено 
непривычность происходящей 
ситуации, чувством страха о 
своем здоровье и здоровье сво-
их родных и близких людей, 
уменьшением способности к 
концентрации внимания [14]. 
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Увеличение количества зада-
ний и необходимость освоения 
самостоятельно вызывает бес-
покойство у обучающихся.

Хорошее взаимодействие 
между основными субъекта-
ми образовательного процесса 
является основой для эффек-
тивного обучения. Но диалог 
в электронной образователь-
ной среде преимущественно 
внутренний, что не позволя-
ет установлению качествен-
ной обратной связи. В свою 
очередь это приводит к пре-
вращению обучающегося из 
основного участника образо-
вательного процесса в наблю-
дателя. 

Таким образом, новые усло-
вия обучения повлияли на пе-
ресмотр используемых методов 
оценки успеваемости. Если он-
лайн-занятие проводился в мес-
сенджерах, таких как Discord, 
Skype, обучающиеся не могли 
повторно обратиться к записи 
видео. Однако, не стоит недоо-
ценивать возможность повтор-
ной связи с преподавателем. В 
случае если вместо онлайн-за-
нятия отправлялся материал на 
почту, то обучающиеся не вы-
полняли задание вовремя из-за 
отсутствия конкретных времен-
ных промежутков. 

Кроме вышеперечисленно-
го также необходимо отметить 
увеличение времени на орга-
низацию процесса обучения 
для профессорско-преподава-
тельского состава (поиск со-
ответствующих новой форме 
обучения информационных 
источников, планирование, 
организацию и контроль). 
С другой стороны, это способ-
ствует пересмотру методиче-
ского материала и его обнов-
лению.

При очном обучении про-
водились различные конфе-
ренции и форумы, в которых 
активно принимали участие 
обучающиеся. При переходе 
на дистанционное обучение 
данная возможность не была 
потеряна, но не видоизмени-
лась организационно и техни-
чески. 

«Особое место в теории и 
практике дистанционного об-
учения занимает вопрос об 
использовании коллективных 
форм учебной работы. На-
пример, метод малых групп 
удачно сочетает дискутиро-
вание и полемизирование в 
группах студентов, диалогич-
ность и полилогичность кол-
лективной умственной рабо-
ты» [11]. Диалог способствует 
формированию критичности, 
самокритичности, обучает мо-
бильности при обмене инфор-
мацией, генерирует новое поле 
смыслов и интерпретаций. Од-
нако, несмотря на очевидные 
возможности применения дан-
ного метода в дистанционном 
формате, было замечено, что 
использование коллективных 
форм учебной работы было 
снижено. 

Полученные результаты по-
зволили сформулировать ос-
новные предложения по по-
вышению качества обучения в 
условиях сложной эпидемио-
логической ситуации. Перечис-
лим основные рекомендации: 
в первую очередь, необходимо 
повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава (курсовое обучение с 
целью овладения современ-
ными методами, технология-
ми дистанционного обучения), 
техническое оснащение аудито-
рий, позволяющих реализовы-
вать основные образовательные 
программы с использованием 
дистанционных технологий. 
Однако, с другой стороны, не-
возможно требовать от всех 
преподавателей постоянной 
трансляции собственных ви-
деоуроков. В этом случае воз-
можно использование готовых 
профессионально созданных 
продуктов. Для удобства поис-
ка необходимо формирование 
единого электронного каталога 
видеоуроков, который бы объ-
единил разрозненные матери-
алы, размещенные на различ-
ных образовательных порталах 
и видеохостингах.

Необходимо установление 
крепких партнерских взаимо-

отношений между университе-
тами. Поскольку данный под-
ход стимулирует совместный 
процесс инноваций и улуч-
шений, обмену опытом между 
преподавателями и поиску ре-
шений общих педагогических 
проблем. После завершения 
пандемии также необходи-
мо поддерживать инновации 
и улучшения в образователь-
ном секторе, изучать успехи 
и неудачи политических мер 
и практик, которые были реа-
лизованы вовремя COVID-19. 
На ряду с этим для принятия 
правильных управленческих 
решений необходим посто-
янный сбор и анализ первич-
ных данных об обучающихся 
(их образовательных дости-
жениях) и работниках систе-
мы высшего образования (их 
квалификации, стаже, степени 
использования современных 
технологий).

Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют 
о необходимости разработки 
рекомендаций по снижению 
тревожности, программ пси-
холого-педагогического со-
провождения и личностного 
развития студентов в период са-
моизоляции. Поскольку люди, 
подвергшиеся экстремальным 
травматическим событиям, 
таким как чрезвычайные про-
исшествия, подвержены риску 
психологических проблем, та-
ких как депрессия, тревога, 
посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР) и 
другим неустановленным ви-
дам стрессам [14, 15]. Обучаю-
щиеся могут переживать поте-
рю родственников или потерю 
родителями работы

Для решения проблем, свя-
занных с низкой скоростью 
интернета, необходимо соче-
тание аудиоконференцсвязи 
и видеоконференций. Сжатие 
учебно-методических материа-
лов, хранящихся на облачных 
сервисах, позволит обеспечить 
быстрый доступ и навигацию 
системах управления курсами. 

Применение различных ва-
риантов наглядности при раз-
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работке электронных обучаю-
щих курсов повышает качество 
обучения (изображения, разные 
виды шрифтов, использование 
различных шрифтов, трехмер-
ные графические модели) [16]. 
Эмоциональная подача мате-
рила, участие обучающихся в 
диспутах, дискуссиях и других 
формах коллективной учебной 
работы способствует вовлечен-
ности обучающихся в учебный 
процесс. В нашем исследова-
нии получены данные о сни-
жение количества форм кол-
лективной работы на занятиях. 
Поэтому необходимо чередо-
вать различные формы работы 
на занятиях: коллективные, 
групповые, индивидуальные, 
фронтальные, парные и т.д.

В связи с потребностью ни-
велирования негативных по-
следствий, создаваемых огра-
ничениями межличностной 
коммуникации, преподавате-
лям необходимо задавать сту-
дентам личностно-ориентиро-
ванные задания, выполнение 
которых основано на самосто-
ятельности мышления обуча-
ющегося [17]. Индивидуализа-
ция заданий может приводить 
к увеличению временных за-
трат на выполнение упражне-
ний, что в условиях ограни-
ченности времени может не 
приводить к индивидуальному 
росту студента.

Целесообразно также при-
менение проблемных и твор-
ческих заданий, формирую-
щих познавательный интерес 
обучающих к изучаемой дис-
циплине. «Задача преподава-
теля заключается в том, чтобы 
не сообщать знания в готовом 
виде, а побуждать студентов 
к поиску вариантов как спра-
виться с поставленным перед 
ними учебным заданием. По-
знавательный интерес к пред-
мету должен сочетаться с про-
фессиональной мотивацией, 
оказывая, таким образом, воз-

действие на эффективность об-
учения» [18]. Для повышения 
степени индивидуализации 
обучения возможно приме-
нение тьюторской поддержки 
обучающихся. Задача тьютора 
заключается в создании обра-
зовательной среды, позволяю-
щей не только получать новые 
знания и навыки, но и решать 
конкретные проблемы [19, 20].

Заключение

Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют 
о необходимости дальнейшей 
работы в области улучшения 
дистанционного обучения. Об-
наруженные проблемы доступ-
ности являются следствием 
недоработок систем управле-
ния обучением и ошибок раз-
работчиков. Наличие проблем 
доступности осложняет про-
цесс обучения и снижает мо-
тивацию обучающихся. 

В целом, современные 
технологии при их использо-
вании в дистанционном обу-
чении показали свою противо-
речивость. С одной стороны, 
необходимо учитывать, что 
обучающиеся имеют разный 
уровень освоения материала. 
Но, с другой стороны, данное 
условие требует повышения 
временных затрат на выпол-
нение учебных заданий, что 
в условиях цифрового нера-
венства и других подобных 
обстоятельств не приводит к 
индивидуальному росту сту-
дента при изучении предмета 
и при формировании важней-
ших компетенций [11].

Таким образом, вопрос раз-
работки систем управления об-
учением остается актуальным 
и требует дальнейшего изуче-
ния. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы качество дис-
танционного обучения в идеа-
ле не уступало качеству очной 
формы обучения за счет разра-

ботки и внедрения в учебный 
процесс лучших качественных 
учебно-методических мате-
риалов. Наличие достаточно 
устойчивого и эффективного 
управления учебной деятельно-
стью и наличие системы адап-
тации обучающихся к исполь-
зованию информационных 
технологий – все эти факторы 
способны повысить уровень 
дистанционного обучения. 
Данные понятия предполагают 
учет личностных характери-
стик обучающихся, стилей об-
учений и опосредованный ими 
выбор типов учебных ситуа-
ций и педагогических форм, 
выбор оптимальной стратегии 
обучения. Чтобы обеспечить 
равное качество обучения при 
очной и дистанционной форме 
необходимо обеспечить более 
высокий уровень подготовки 
преподавателей, чтобы они 
обладали должными навыка-
ми изложения учебного ма-
териала и оценки результатов 
обучения, путем достижения 
наилучшего взаимодействия с 
обучающимися, внедряя диф-
ференцированные стратегии 
преподавания. 

Подводя итоги дистанци-
онного обучения студентов 
высших учебных заведений 
в 2020–2021 гг. необходимо 
отметить, что вынужденное 
столкновение педагогов и об-
учающихся в непривычных 
условиях обучения не только 
выявило слабые места в по-
строенных схемах работы, но 
и сформировало богатый эм-
пирический опыт по выявле-
нию недостатков популярных 
платформ. После завершения 
пандемии необходим переход 
в стадию обобщения эмпири-
ческого опыта, необходимо 
устранить дефекты с целью 
обеспечения контроля каче-
ства, стремиться поддерживать 
положительные инновации в 
образовательном секторе.
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Онлайн-трансляция и видеозапись 
занятий как эффективный инструмент 
при организации электронного обучения
Актуальность. Онлайн-трансляция и видеозапись занятий как 
метод организации электронного обучения и передачи знаний 
с применением дистанционных образовательных технологий 
сегодня вызывают всё больший интерес у обучающихся и пре-
подавателей. Однако большинство исследователей выделяют 
высокую трудоемкость и наличие дополнительных навыков со 
стороны преподавателя как обязательное условие реализации 
успешной видеолекции. При этом преподаватели продолжают 
проводить традиционные занятия в «допандемийном» режиме и 
продолжается размещение дополнительного материала в ЭИОС 
для обучающихся по индивидуальному графику. Зачастую для 
дистанционных участников образовательного процесса раз-
рабатывается индивидуальная образовательная траектория 
обучения и возрастает нагрузка на преподавателя, который 
вынужден применять разные методы и формы обучения для 
обеспечения равных образовательных возможностей всем обу-
чающимся. Как альтернатива для оптимизации авторами пред-
лагается внедрение онлайн-трансляции занятий как наиболее 
эффективного метода и формы обучения в онлайн формате.
Цель исследования: разработка сбалансированной модели 
применения онлайн-трансляции и видеозаписи занятий при 
организации электронного обучения с возможностью фиксации 
хода образовательного процесса и контроля знаний. 
Материалы и методы. Используя поиск по ключевым словам 
в системе РИНЦ авторами установлено, что понятие «Он-
лайн трансляция занятий» не применяется исследователями. 
Однако, анализ публикационной активности в системе РИНЦ 
за 2017-2021 гг. показал положительный тренд использования 
терминов «Онлайн занятие», «Синхронное обучение», которые 
являются самыми близкими по смыслу к понятию «Онлайн 

трансляции занятий». В публикации предложены критерии 
оценки эффективности применения онлайн-трансляции занятий 
при организации обучения в вузе. В качестве примера реализации 
решения для организации онлайн-трансляции, записи занятий 
была описана и сопоставлена с предложенными критериями 
эффективности система «Информационно-ресурсный центр» 
применяемая в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма».
Результаты. В результате анализа было установлено, что 
данный тип систем (системы онлайн-трансляции) не пред-
усматривают возможность фиксации усвоения материала 
и не позволяют в полной мере проводить фиксацию хода об-
разовательного процесса и контроля знаний при организации 
электронного обучения. 
Выводы. Авторами предлагается интеграция систем онлайн 
трансляции с системой электронного обучения, как рабочая 
модель применения онлайн-трансляции и видеозаписи занятий 
при организации электронного обучения, которая будет удов-
летворять всем установленным в исследовании критериям. 
Модель, построенная в ходе исследования, универсальна и может 
использоваться с применением любых методических приемов, в 
том числе при использовании модели «перевернутого класса», 
когда заблаговременно до начала занятия размещается мате-
риал для предварительного ознакомления, а на самом занятии 
проводится его разбор.

Ключевые слова: онлайн-трансляция занятий, видеолекция, 
трансляция занятий, видеозапись занятий, электронное об-
учение, дистанционные образовательные технологии, онлайн 
занятие, синхронное обучение, контроль знаний, ЭИОС.

Relevance. Online broadcasting and video recording of classes as a 
method of organizing e-learning and transferring knowledge using dis-
tance-learning technologies today are of increasing interest to students 
and lecturers. However, most researchers distinguish the high labor 
intensity and the presence of additional skills on the part of the lecturer 
as a prerequisite for the implementation of a successful video lecture. At 
the same time, lecturers continue to conduct traditional classes in the 
“pre-pandemic” mode and the placement of additional material in the 
electronic information-educational environment (EIEE) for students on 
an individual schedule continues. Often, for remote participants in the 
educational process, an individual educational trajectory of learning is 
developed and the load on the lecturer increases, who is forced to use 
different methods and forms of education to ensure equal educational 
opportunities for all students. As an alternative for optimization, the 
authors propose the introduction of online broadcasting of classes as 
the most effective method and form of online learning. 

The purpose of the study is to develop a balanced model for the use 
of online broadcasting and video recording of classes in the organi-
zation of e-learning with the possibility of fixing the progress of the 
educational process and controlling knowledge. 
Materials and methods. Using a keyword search in the Russian 
Science Citation Index (RSCI) system, the authors found that re-
searchers do not use the concept of “Online broadcasting of classes”. 
However, the analysis of publication activity in the RSCI system for 
2017-2021 showed a positive trend in the use of the terms “Online 
lesson”, “Synchronous learning”, which are the closest in meaning 
to the concept of “Online broadcast of classes”. The publication 
proposes criteria for evaluating the effectiveness of the use of online 
broadcasting of classes in the organization of training at a university. 
As an example of the implementation of a solution for organizing 
online broadcasting, recording classes, the system “Information 
Resource Center” used in the Volga State University of Physical 

Online Broadcasting and Video Recording of 
Classes as An Effective Tool for Organizing 
E-Learning
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Culture, Sports and Tourism was described and compared with the 
proposed performance criteria.
Results. As a result of the analysis, it was found that this type of 
systems (online broadcast systems) do not provide for the possibility 
of fixing the assimilation of the material and do not allow to fully fix 
the progress of the educational process and control knowledge when 
organizing e-learning. 
Conclusions. The authors propose the integration of online broadcast 
systems with the e-learning system as a working model for the use of 
online broadcast and video recording of classes in the organization 

of e-learning, which will satisfy all the criteria established in the 
study. The model designed in the course of the study is universal 
and can be used applying any methodological techniques, including 
the use of the “flipped class” model, when material for preliminary 
acquaintance is placed in advance of the lesson, and it is analyzed 
during the lesson itself.

Keywords: online broadcast of classes, video lecture, broadcast of 
classes, video recording of classes, e-learning, distance learning tech-
nologies, online lesson, synchronous learning, knowledge control, EIEE.

Введение

Опыт использования элек-
тронных форм обучения вы-
зывает большой интерес не 
только у преподавателей и 
организаторов образователь-
ного процесса, но и обучае-
мых. Особенно это стало ак-
туальным и востребованным 
в условиях пандемии, когда 
все образовательные учреж-
дения вынуждены были уйти 
на дистанционную форму по-
дачи материала. В этой связи 
остро стоит вопрос выбора 
форм и методов такого обуче-
ния. Одной из наиболее вос-
требованных форм организа-
ции обучения с применением 
электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образователь-
ных технологий (ДОТ) иссле-
дователи называют онлайн-ви-
деотрансляцию и видеозапись 
занятий [1, 2]. Действительно, 
проведенное автором в мае 
2021 г. исследование [3, 4], 
направленное на выявление 
наиболее предпочтительных 
методов/форм электронного 
обучения среди студентов по 
направлению подготовки «Би-
блиотечно-информационная 
деятельность» показало так-
же, что наиболее оптимальной 
формой организации элек-
тронного обучения являются 
онлайн-лекции и его видеоза-
писи. Востребованность такого 
формата подачи материала объ-
ясняется тем, что обучаемый 
находится в комфортных для 
себя условиях изучения мате-
риала: вовремя онлайн лекций 
он имеет возможность прямого 
общения с преподавателем, а 
при изучении видеолекции об-
учаемый сам регулирует время 
и темп изучения материала. 

Отдельные исследовате-
ли отмечают низкую эффек-
тивность [5] применения он-
лайн-лекции и их записи как 
форму подачи материала при 
организации образовательно-
го процесса по сравнению с 
традиционными аудиторными 
занятиями. Как основной не-
достаток использования он-
лайн-лекции и, особенно, их 
записи при организации элек-
тронного обучения выделяется 
отсутствие функций контроля 
знаний, обратной связи. Та-
ким образом выявлено про-
тиворечие между: высоким 
интересом обучающихся к он-
лайн-видеотрансляции заня-
тий [6, 7] как к форме органи-
зации электронного обучения 
и отрицательной оценкой эф-
фективности внедрения таких 
форм со стороны исследова-
телей и преподавателей. Дан-
ное противоречие определяет 
актуальность и цель исследо-
вания: разработка сбаланси-
рованной модели применения 
онлайн-трансляции и видео-
записи занятий при организа-
ции электронного обучения с 
возможностью фиксации хода 
образовательного процесса и 
контроля знаний. 

Материалы и методы

В исследовании использо-
вались как общенаучные мето-
ды теоритического исследова-
ния: анализ,синтез, индукция, 
дедукция, абстракция, обоб-
щение, так и эмпирический 
метод: наблюдение. Для выяв-
ления трендов использования 
терминов «Онлайн-лекции», 
«Онлайн-урок», «Онлайн-за-
нятие», «Вебинар», «Синхрон-
ное обучение», «Видеолекции» 

за последние 5 лет в качестве 
ключевых слов в русскоязыч-
ной научной литературе, про-
изведен поиск материалов в си-
стеме РИНЦ. Материал собран 
в феврале 2022 г. с помощью 
расширенного поиска системы 
РИНЦ с указанием атрибута 
«искать в ключевых словах» и 
указанием определенного года 
в интервале с 2017–2021 гг. 

В качестве примера реа-
лизации решения для орга-
низации онлайн-трансляции, 
записи занятий была описана 
и сопоставлена с предложен-
ными автором критериями эф-
фективности система «Инфор-
мационно-ресурсный центр» 
применяемая в ФГБОУ ВО 
«Поволжский государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и туризма» 
для организации электронного 
обучения.

Литературный обзор

Поиск по ключевым словам 
в системе РИНЦ показал, что 
понятие «Онлайн трансляция 
занятий» не выделяется иссле-
дователями и при описании 
подобного метода и формы 
проведения занятия исследо-
ватели предпочитают исполь-
зовать такие термины как «Он-
лайн-лекции», «Онлайн-урок», 
«Онлайн-занятие», «Вебинар», 
«Синхронное обучение», «Ви-
деолекции».

Исследователи отмеча-
ют рост интереса к изучению 
возможностей видеолекций и 
онлайн-трансляции занятий 
в образовательном процес-
се. Например, исследователи  
ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава 
России и ФГБОУ ВО «Курский 
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государственный медицинский 
университет» Минздрава Рос-
сии на условиях своих иссле-
дований констатируют, что 
видеолекции активно входят в 
образовательный процесс как 
в системе ВО [8]. Действитель-
но, анализ публикационной 
активности в системе РИНЦ 
за период 2017–2021 гг. по 
данным ключевым словам по-
казал скачкообразный рост ко-
личества публикаций в 2020 г. 
(см. диаграма 1). Повышенный 
интерес к данной тематике 
можно объяснить переводом 
обучающихся на полное уда-
ленное обучение в период при-
менения ограничительных мер 
в 2020 г. Необходимо отдельно 
отметить, что положительный 
тренд использования терми-
нов «Онлайн занятие», «Син-
хронное обучение» – самых 
близких по смыслу к понятию 
«Онлайн трансляции занятий» 
сохранился и в 2021 г. 

Анализ содержательной ча-
сти исследований показал, что 
в большем количестве публи-
каций авторы описывают опыт 
использования технологиче-
ских и методических приемов 
при организации обучения в 
период применения ограни-
чительных мер. Публикации 
показывают разный уровень 
цифровой зрелости вузов при 
выборе решений в организа-
ции обучения с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий. Ряд вузов 
использовало связку систе-
ма электронного обучения 
(СЭО)+система видеокон-
ференци (СВКС) [9, 10, 11], 
другие только систему видео-
конференций [12, 13], также 
есть примеры использования 
связок СВКС+ мессенджеры 
[14, 15] СЭО+СВКС+месен-
джеры+социальные сети [16]. 
Интересным, но малоэффек-
тивными и трудоемкими, по 
нашему мнению, являются ме-
тоды и технологии предложен-
ные при организации обучения 
с выбором в качестве основной 
платформы обучения социаль-
ной сети ВКонтакте сотруд-

никами Крымского федераль-
ного университета имени В.И. 
Вернадского [17]. Применение 
большого количества систем 
и социальных сетей для пере-
дачи знаний и решения одной 
методологической задачи без 
единой точки входа говорит о 
том, что данные образователь-
ные организации еще нахо-
дятся в поиске оптимального 
варианта, который, по нашему 
мнению должен предусматри-
вать простоту в применении и 
тиражируемость электронных 
курсов.

Кроме того опубликовано 
немало работ с описанием ме-
тодик записи лекций и прове-
дения вебинаров по отдельным 
дисциплинам/ направлениям 
[18, 19]. Например, сотрудни-
ки Минского филиала Россий-
ского экономического универ-
ситета имени Г. В. Плеханова 
и Белорусского государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка 
на основе практики примене-
ния видеолекций при органи-
зации обучения по иностран-
ному языку пришли к выводу 
то том, что все формы про-
ведения вебинаров являются 
эффективными для решения 
конкретных образовательных 
задач [20].

 Часть исследователей пред-
лагают классификации видов 

видеолекций и описывают тех-
нические аспекты [21, 22] при-
менения таких форм обучения. 
Большинство исследователей 
в своих трудах делают акцент 
на трудоемкости и наличии 
дополнительных компетенций 
и навыков со стороны препо-
давателя для успешного при-
менения видеолекций и он-
лайн-трансляций занятий [23].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2021 г. образовательные 
организации не единожды пе-
реходили на удаленное обуче-
ние в связи с риском распро-
странения короновирусной 
инфекции. В качестве приме-
ра можно отметить переход на 
дистант во время новогодних 
каникул и в период майских 
праздников. Более того, по-
сле снятия ограничительных 
мер, принятых в 2020 г. в свя-
зи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, 
часть обучающихся осталась 
на удаленном обучении по 
различным причинам: невоз-
можность приезда из другой 
страны, болезнь, индивидуаль-
ный график и т.д. Вот почему 
вопрос о применении дис-
танционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) не 
утратил своей актуальности. 

Диаграмма 1. Количество публикаций в системе РИНЦ с применением 
исследуемых терминов в качестве ключевых слов за 2017–2021гг.

Diagram 1. The number of publications in the RSCI system using the studied 
terms as keywords for 2017-2021
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Исходя из наших наблюде-
ний, преподаватели продолжа-
ют проводить традиционные 
занятия в «допандемийном» 
режиме и, кроме того, для 
организации обучения боль-
шинство преподавателей раз-
мещает обучающий материал 
в электронной информаци-
онно-образовательной среде 
(далее – ЭИОС). Причем за-
частую для дистанционных 
участников образовательного 
процесса разрабатывается ин-
дивидуальная образовательная 
траектория обучения. В связи 
с этим возрастает нагрузка на 
преподавателя, который вы-
нужден применять разные ме-
тоды и формы обучения для 
обеспечения равных образо-
вательных возможностей всем 
обучающимся. Возможно, дан-
ный подход к организации об-
учения является допустимым 
и правильным для тех дисци-
плин, где количество обучаю-
щихся невелико. Однако для 
потоковых занятий это реше-
ние увеличивает нагрузку на 
преподавателя многократно. 

Перед преподавателями и 
образовательными учрежде-
ниями стоит задача выбора 
наиболее оптимальных тех-
нических и методических ре-
шений для организации сме-
шанных форм обучения. В 
качестве критериев оценки 
эффективности видеолекций 
и онлайн-трансляций занятий 
как метода организации обуче-
ния с применением ЭО и ДОТ 
предлагаем следующие крите-
рии:

– простота использования 
инструментария для обучаю-
щих и обучаемых, без необхо-
димости привлечения допол-
нительных специалистов

– применение максималь-
ного количества методических 
приемов при организации об-
разовательного процесса

– оптимальность с точки 
зрения финансовых вложений

– тиражирование и архива-
ция материалов

– масштабирование приме-
няемого решения

– организация обратной 
связи

– возможность фиксации 
хода образовательного процес-
са и контроля знаний 

Теперь, исходя из постав-
ленной цели, а именно разра-
ботки сбалансированной мо-
дели применения видеолекций 
и онлайн-трансляции занятий 
при организации электронного 
обучения с возможностью фик-
сации хода образовательного 
процесса и контроля знаний, 
рассмотрим возможные вари-
анты применения видеолекций 
при организации обучения в 
соответствии с указанными 
выше критериями эффектив-
ности на примере ФГБОУ ВО 
«Поволжский государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и туризма» 
(далее – Университет). Еще в 
2014 году здесь была внедре-
на система «Информацион-
но-ресурсный центр» (далее – 
ИРЦ), предназначенная «для 
организации образовательного 
процесса с использованием 
возможности записи и транс-
ляции лекций» [24]. 

Все аудитории университета 
оснащены современным муль-
тимедийным оборудованием: 
презентационное оборудова-
ние, персональный компьютер 
с доступом в интернет, обору-
дование для воспроизведения 
звука. Для внедрения системы 
ИРЦ дополнительно в ряде по-
токовых и групповых аудито-
рий были установлены стацио-
нарные IP камеры, устройства 
захвата звука и специальное 

программное обеспечение. 
При необходимости транс-

ляции (не только записи), 
преподаватель предваритель-
но создает занятие в ИРЦ и 
размещает ссылку в систе-
ме электронного обучения. 
Система ИРЦ максимально 
проста в использовании: пре-
подаватель в начале занятия 
запускает специализирован-
ное программное обеспечение 
на компьютере, проходит ау-
тентификацию через единую 
систему входа Университета, 
выбирает потоки для видеоза-
писи-трансляции и начинает 
запись-трансляцию, а в конце 
занятия заканчивает запись 
одним нажатием кнопки. По-
сле окончания записи система 
конвертирует видео в разных 
форматах для удобного про-
смотра на разных девайсах и 
размещает его в закрытый ар-
хив. 

У преподавателей настро-
ен доступ к своим записям и 
есть возможность публикации 
записи в системе электрон-
ного обучения. Для студентов 
данная система также удоб-
на – ссылки на трансляцию/
запись занятий размещаются 
в системе электронного об-
учения, и есть возможность 
их комментирования. Необ-
ходимо отметить, что техни-
ческие специалисты крайне 
редко привлекались к работе 
с системой и преподаватели 
проводили запись-трансляцию 
самостоятельно. Это позволяет 
утверждать, что система ИРЦ 
достаточно проста в использо-

Рис 1. Работа системы ИРЦ с двумя потоками видео.
Fig. 1. Operation of the Information Resource Center system with two video 

streams
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вании для обучающих и обуча-
емых.

На рис. 1 представлена де-
монстрация работы системы 
ИРЦ при онлайн-трансляции 
и записи в аудитории с двумя 
потоками видео: из IP-камеры 
и захвата монитора. 

На рис. 2 представлено 
изображение демонстрации 
работы системы в групповой 
аудитории с захватом одного 
потока видео. На данных ка-
драх видно, что преподователь 
использует интерактивную до-
ску, но по личному наблюде-
нию, преподаватели в Универ-
ситете предпочитают работать 
на обычных маркерных досках, 
на которые проецируется кар-
тинка. Поверх данного изобра-
жения можно делать отметки 
и схемы, к примеру по спор-
тивным дисциплинам препо-
даватели производят разборы 
соревнований, проецируя игры 
на обычные маркерные доски 
и останавливая видеоряд на 
местах ошибок и т.д. Таким 
образом, при работе с систе-
мой ИРЦ можно применять 
те же методические приемы 
организации образовательного 
процесса, что и при проведе-
нии занятий традиционным 
образом.

Сегодня, в эпоху электрон-
ного обучения возникает по-
требность не только трансля-
ции, но и удаленного общения 
с обучающимися и пригла-
шенными специалистами. Для 
обеспечения обратной связи 
в системе ИРЦ присутствует 
не только чат, но и возмож-
ность подключения сторонних 
участников с возможностью 
демонстрации своего экрана и 
презентаций, что очень удобно 
при проведении семинарских 
занятий. 

По критерию оптимально-
сти, с точки зрения финансо-
вых вложений, каждая образо-
вательная организация находит 
свой подход при выборе техно-
логического и методологиче-
ского решения в зависимости 
от потребностей и возможно-
стей. Применение аналогич-

Рис 2. Трансляция/запись занятия с одним потоком видео
Fig. 2. Broadcasting/recording a lesson with a single video stream

ной системы ИРЦ возможно 
при наличии минимального 
комплекта оборудования: пер-
сональный компьютер с до-
ступом в интернет, камера, 
микрофон, оборудование для 
воспроизведения звука. Для 
записи/трансляции из группо-
вых аудиторий достаточно на-
личие ноутбука с подключени-
ем к сети Интернет. В качестве 
платформенного решения се-
годня достаточно бесплатных 
систем, позволяющих вести 
трансляцию/запись занятий. 
В качестве примера мож-
но привести Google – Google 
Meet и YouTube. Эти системы, 
так же как и ИРЦ, позволя-
ют тиражировать/каталогизи-
ровать готовые материалы и 
предоставляют возможность 
дальнейшего масштабирова-
ния работы системы с охватом 
неограниченного количества 
аудиторий. Помимо этого, се-
годня в YouTube есть функции 
распознавания речи, перевода 
в текст и создания автоматиче-
ских субтитров.

Система ИРЦ удовлетво-
ряет всем установленным в 
исследовании критериям, за 

исключением критерия – воз-
можность фиксации хода об-
разовательного процесса и 
контроля знаний. Наиболее оп-
тимальным решением, как нам 
видится, является размещение 
ссылок на записи/трансляции 
в системе электронного обуче-
ния, которая чаще всего явля-
ется частью ЭИОС. Благодаря 
интеграции в систему элек-
тронного обучения появляют-
ся широкие возможности при-
менения его инструментария 
для осуществления контроля 
знаний. 

Интеграцию системы виде-
озаписи/трансляции с систе-
мой электронного обучения 
можно представить в виде мо-
дели (Рис 3.), разбив её биз-
нес-процессы на четыре про-
межутка времени: до занятия, 
в процессе проведения заня-
тия, после окончания занятия 
и в процессе контроля усвое-
ния материала. Также в модели 
отображены участники моде-
лируемого занятия и их вари-
анты взаимодействия. 

Исследователями предлага-
ются и альтернативные модели 
[25], такие как «фрагмент за-
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нятия + вопрос», однако, по 
нашему мнению, данные мо-
дели требуют дополнительных 
ресурсов финансов и времени 
(переработка материала, ви-
деомонтаж и т.д.) и не рацио-
нальны при повседневном ис-
пользовании.

Заключение

Таким образом, при инте-
грации системы ИРЦ с систе-
мой электронного обучения 
можно получить достаточно 

эффективный инструмент для 
организации электронного об-
учения, который удовлетворя-
ет всем установленным в ис-
следовании критериям. 

Отдельно необходимо под-
черкнуть, что модель, постро-
енная в ходе исследования, 
универсальна и может исполь-
зоваться с применением лю-
бых методических приемов, в 
том числе при использовании 
модели «перевернутого клас-
са», когда заблаговременно до 
начала занятия размещается 

материал для предварительно-
го ознакомления, а на самом 
занятии проводится его разбор.

Необходимо отметить, что 
система в исследовании приве-
дена только как пример, и, при 
необходимости, существует 
немалое количество бесплат-
ных готовых решений с таким 
же набором возможностей. 

Видеолекции и он-
лайн-трансляции занятий яв-
ляются оптимальным реше-
нием при подачи материала 
при организации обучения с 
использованием ЭО и ДОТ 
как во время традиционной, 
так и смешанной форме обу-
чения. Широкие возможности 
ЭИОС и правильно подобран-
ные методы обучения позво-
ляют осуществлять функцию 
контроля полученных знаний, 
в том числе, и после изучения 
видеолекций.

Отдельной проработки тре-
буют вопросы, связанные с 
подготовкой материала для 
записи-трансляции занятий/
видеолекций: соблюдение ав-
торского права, разные спосо-
бы визуализации подаваемого 
материала, способы переклю-
чения внимания, виртуальное 
общение с обучаемыми.

Рис 3. Модель использования видеолекций при организации 
электронного обучения с возможностью функций контроля знаний

Fig. 3. Model of using video lectures in the organization of e-learning with 
the possibility of knowledge control functions
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