
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 
Министерство образования, науки и инновационной политики  

Новосибирской области 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
 

Сборник материалов  
Международной научно-методической конференции 

 
 

В трех частях 
 

Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 
СГУГиТ 

2021 



 

УДК 378 
С26 

 
 
 
 
 

С26      АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Модель проблемно-
ориентированного проектного обучения в современном университете 
[Текст] : сб. материалов Международной научно-методической конфе-
ренции, 24–26 февраля 2021 года, Новосибирск. В 3 ч. Ч. 1. – Новоси-
бирск : СГУГиТ, 2021. – 232 с. – ISSN 2618-8031. 

DOI 10.33764/2618-8031-2021-1 
 

В сборнике опубликованы материалы Международной научно-методиче-
ской конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Модель про-
блемно-ориентированного проектного обучения в современном университете»: 
пленарного заседания, секций и круглых столов. 

 
 

 
Материалы конференции публикуются в авторской редакции 

 
 

Печатается по решению редакционно-издательского совета СГУГиТ 
 
 
 
 

УДК 378 
 
 
 
 
 

© СГУГиТ, 2021 
 
 
 

Сборник включен в систему РИНЦ. 



3 

УДК 378.147-057.87 
DOI 10.33764/2618-8031-2021-1-3-6 

 
ОСВОЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
И КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ  
И ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Геннадий Алексеевич Сапожников 
Президиум СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор 
физико-математических наук, почетный профессор СГУГиТ, советник председателя СО РАН, 
тел. (383)23-83-842, e-mail: g.sapozhnikov@sb-ras.ru 

 
В статье отмечается, что уровень проектного мышления и групповых направлений дея-

тельности, в том числе с применением синергетических подходов, пока еще достаточно слабо 
развивается в системе образования. Однако активное привлечение обучающихся, преподава-
телей и специалистов к реализации крупных проектов позволит более эффективно осваивать 
новые знания и навыки, включая способность работать в команде, проявлять системное мыш-
ление и лидерские способности. В настоящее время можно смело утверждать, что при оценке 
компетенций современного специалиста необходимо обращать внимание и на его способность 
к проектному мышлению. 
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It is stated that the level of project based thinking and group-learning activity, including the use 

of synergistic approaches is still poorly developed in higher education system. However, the active 
involvement of students, teachers and specialists in the implementation of large projects should allow 
mastering new knowledge and skills, including the ability of teamwork, system thinking and leader-
ship. At present, when evaluating the competencies of a specialist, it is necessary to pay attention to 
his ability to project thinking. 
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Многолетний личный опыт автора в научной, инновационной, научно-орга-

низационной и образовательной сферах деятельности с преимущественным при-
менением проектных и синергетических (самоорганизация открытых систем) 
подходов позволил совместно с партнерами реализовать ряд крупных проектов 
[1–3]. Большинство из них междисциплинарные, описывающие динамические 
нелинейные процессы и требующие высокого уровня квалификации исполните-
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лей, обладающих проектным мышлением. Вопросам формирования проектного 
мышления посвящено множество статей и приятно отметить, что в последние 
годы в системе образования, начиная со школы, выполняются соответствующие 
мероприятия, направленные на «формирование у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации 
и общественной презентации обучающимися результатов исследования, пред-
метного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» (Федеральный гос-
ударственный стандарт основного общего образования, п. 18.2.1). Однако в этом 
направлении все же необходимо усилить образовательную и практическую си-
стемность с ориентацией на университеты, начиная от постановки междисципли-
нарных нелинейных задач, возможных путей их решения, оценки рисков и ре-
зультативности, кадрового обеспечения, определения затрат из различных ис-
точников финансирования, временных интервалов выполнения этапов работ  
и всего проекта, цифровому проектированию [1, 4] или численному моделирова-
нию прогнозных нелинейных процессов, хотя бы на уровне модели, представ-
ленной Дж. Форрестером [5] и др.  

При этом реальные комплексные научно-практические задачи, как правило, 
описываются сотнями целевых показателей (нередко они зависят от самого ре-
шения) и ограничений, которые могут «конфликтовать», например, с применяе-
мыми методами решения или между собой. Все это требует от авторов и испол-
нителей проектов новых знаний и навыков, включая способность работать в ко-
манде, проявлять системное мышление и лидерские способности, владеть та-
кими приемами как анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые нередко при-
обретаются и закрепляются во время реализации проектов. Несомненно, успеху 
содействует участие в проектах профильных ученых и специалистов-партнеров, 
наставников, представителей заказчика, инвесторов. Это особенно важно для 
проектов полного жизненного цикла. В целом, в настоящее время можно смело 
утверждать, что при оценке компетенций современного специалиста необходимо 
обращать внимание и на его способность к проектному мышлению. В его основе 
лежат творческое мышление, познавательные навыки, стремление применять 
цифровые технологии, умение работать в команде, ориентироваться в информа-
ционном пространстве и др.  

Фактически одним из основных предназначений «метода проектов» явля-
ется возможность исполнителями самостоятельно приобретать знания и умения 
в процессе решения практических задач или проблем. Поэтому обмен мнениями 
и опытом участников конференции по формированию проектного мышления, 
моделям проблемно-ориентированного проектного обучения в современном 
университете является крайне актуальным направлением деятельности. Здесь 
важна не только главенствующая роль педагогов (наставников), но и обучаю-
щихся, начиная от постановки задачи (проблемы), возможных путей ее решения, 
включая построение цифровых образов, организуя ситуационное управление, 
осуществляя оценку рисков, затрат, временных интервалов, команды исполните-
лей и их самоорганизацию [6, 7]. 
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Приятно отметить, что в настоящее время руководством России и регионов 
обозначен ряд крупных приоритетов в сфере развития инновационной эконо-
мики, науки и образования, включая, например, национальные проекты в соот-
ветствии с указом Президента России В.В. Путина от 7.05.2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Приоритетные проекты, как правило, являются круп-
ными и преимущественно направлены на обеспечение прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономического развития России и регионов.  
А Министерство науки и высшего образования РФ, в частности, реализует под-
программу «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного раз-
вития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государ-
ственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федера-
ции». В 2020 году министерство провело конкурс и объявило список победите-
лей, которые получили гранты в форме субсидий в целях реализации указанной 
подпрограммы. Предельный размер гранта на финансовый год – 100 млн руб-
лей. Продолжительность выполнения работ по проектам – три года с возмож-
ным продлением еще на два года.  

Среди победителей обозначен крупный междисциплинарный проект «Со-
циально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транс-
портной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, 
расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», головным 
исполнителем которого является Институт экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН, а одним из семи соисполнителей – Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий. Фактически на универ-
ситет возлагается реализация одного из ключевых направлений проекта, связан-
ного с интеграцией новых знаний и результатов на основе моделей и методов 
цифровой экономики, включая корпоративные, геоинформационные и другие 
интеллектуальные системы [8].  

Среди ожидаемых результатов авторы проекта на встрече 2 февраля 2021 
года в Академгородке с президентом РАН А.М. Сергеевым, в частности, обозна-
чали: значимость интеграционных, межотраслевых и межрегиональных исследо-
ваний для приоритетов, определенных Стратегией научно-технологического раз-
вития Российской Федерации; развитие культуры пространственного управле-
ния в современных условиях; генерацию актуальных прогнозов и пакетных пред-
ложений для государственных структур и бизнеса; стимулирование перспектив-
ных геолого-разведочных работ и др. Автор статьи уверен, что профессиональ-
ные подходы с применением методологии проектного мышления и индивиду-
ально-групповой деятельности будут широко применяться исполнителями при 
реализации и указанного выше проекта. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования современной цифровой образовательной 

среды университета и реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий, основные элементы цифровой образовательной среды СГУГиТ, 
а также пути развития цифровой образовательной среды университета в 2021 году. 
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Цифровые технологии в сфере образования развиваются интенсивно и уже 

невозможно представить функционирование вуза без них. С помощью цифровых 
технологий повышается эффективность всех процессов в вузе. 

Цифровые ресурсы позволяют использовать информацию более высокого 
качества, имеют высокую скорость передачи информации, а также более суще-
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ственную управляемость процессов. Цифровые ресурсы направлены на обеспе-
чение непрерывности процесса обучения. 

К числу системообразующих направлений развития образования в РФ отно-
сятся [1]: 

 расширение применения электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 расширение применения средств автоматизации деловых процессов, баз 
данных, информационно-коммуникационных технологий в практике управления 
образованием на всех ее уровнях управления, в том числе в каждой образова-
тельной организации; 

 создание цифрового учебного и просветительского контента, электрон-
ных учебников и учебных пособий, электронных информационно-образователь-
ных сред и платформ, электронных учебных курсов, обеспечивающих гражда-
нам возможности получения образования в течение всей жизни вне зависимости 
от места их проживания; 

 развитие методов и форм обучения с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий, включая расширение воз-
можностей реализации образовательных программ исключительно средствами 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

16 марта 2020 года в Сибирском государственном университете геосистем 
и технологий было принято решение об организации контактной работы обуча-
ющихся и педагогических работников исключительно в электронной информа-
ционно-образовательной среде [2]. 

Это был неожиданный и достаточно серьезный шаг, который поставил пе-
ред университетом новые вызовы по организации полноценного и качественного 
образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Данная задача была успешно решена коллективом вуза. Создана и настроена 
уникальная образовательная экосистема университета – цифровая образователь-
ная среда (ЦОС). 

Существует множество понятий что такое ЦОС. 
Наиболее используемое – цифровая образовательная среда – открытый 

набор информационных ресурсов и систем, позволяющих обеспечить решение 
различных образовательных задач. 

Подобное понятие используется в постановлении Правительства РФ от 16 
ноября 2020 г. № 1836 «О государственной информационной системе "Совре-
менная цифровая образовательная среда», где принято решение о разработке та-
кой среды для вузов на базе информационного портала [3]. 

Основные задачи, решаемые этой системой: 
1. Создание и постоянное обновление реестра онлайн-курсов, реализуемых 

различными образовательными организациями; 
2. Интеграция с образовательными платформами вузов и централизованный 

учет результатов обучения на онлайн-курсах; 
3. Учет образовательных программ ДПО и ВО и результатов их освоения. 
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Основные функции этой системы: 
1. Экспертиза и оценка качества онлайн-курсов; 
2. Сохранение отзывов и оценок обучающихся об онлайн-курсах; 
3. Хранения информации о результатах освоения онлайн-курсов; 
4. Формирование независимых рейтингов онлайн-курсов; 
5. Создание цифрового портфолио обучающегося; 
6. Обеспечение информационного обмена (интеграции) с информацион-

ными системами образовательных организаций высшего образования. 
В рамках программы Цифрового развития университет планирует подклю-

чение к проекту в области образования «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» и размещение на этой площадке своих образо-
вательных курсов. 

Программа Цифрового развития образовательной организации высшего об-
разования, реализуется СГУГиТ в соответствии с «Общенациональным планом 
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», одобренным 
Правительством РФ 23.09.2020, протокол № 36, раздел VII) (№ П13-60855 от 
02.10.2020), и ключевой инициативой этого плана «Цифровая образовательная 
среда» [4]. Программа рассчитана на 2020 и 2021 годы. В рамках программы вузу 
предоставляется субсидия на развитие. Проект направлен на обеспечение финан-
совой и методической поддержки вузов, в целях повышения уровня их цифрови-
зации. На каждый год разрабатывается отдельная программа и утверждается Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ. 

Термин цифровая образовательная среда будет использоваться в этой статье 
в более широком смысле, именно применительно к нашему университету. 

На текущий момент ЦОС СГУГиТ состоит из следующих основных элемен-
тов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель цифровой образовательной среды СГУГиТ 
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IT-инфраструктура – основу составляют системы обработки и хранения дан-
ных, автоматизированные рабочие места, коммуникационное оборудование, 
структурированные кабельные и локальные вычислительные сети, системы бес-
проводного широкополосного доступа, презентационное оборудование. 

ЭБС – электронные библиотечные системы и электронные образовательные 
ресурсы, позволяющие участникам образовательного процесса иметь удаленный 
доступ к необходимым ресурсам из любой точки мира, где имеется доступ к сети 
«Интернет» и содержат: 

 Электронный каталог Web ИРБИС-64; 
 ЭБС «Лань»; 
 ЭБС «Знаниум» ; 
 НЭБ «eLIBRARY.ru» ; 
 НЭБ «Национальная электронная библиотека». 
Удаленный доступ – подключение к удаленным компьютерам и сервисам, 

позволяющее пользователям, имеющим доступ к сети «Интеренет», работать 
точно также, как будто они находятся в университете. Преподаватели получают 
возможность работать с документами, программами и 1С: СГУГиТ, обучающи-
еся могут выполнять практические работы в специализированном программном 
обеспечении. 

Расписание – электронное расписание занятий. В начале 2021 года универ-
ситет завершил разработку единого электронного расписания занятий, в котором 
представлены все формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Теперь в рас-
писании видна полная информация, о группе, сотруднике, аудитории, форме обу-
чения. Пользователь может выполнять поиск по любым параметрам. Организо-
вано прямое взаимодействие электронного расписания на сайте с системой по 
разработке расписания в диспетчерской. Данную разработку выполнил студент 
СГУГиТ, обучающийся по направлению подготовки информационные системы 
и технологии (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Общий вид электронного расписания СГУГиТ 
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Сайт – корпоративный портал университета, который содержит достовер-
ную и оперативную информацию об образовательном процессе, позволяет осу-
ществлять взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и 
предлагает множество дополнительных сервисов. 

Почта – корпоративная электронная почта, позволяющая взаимодейство-
вать всем участникам образовательного процесса друг с другом, благодаря еди-
ной базе данных сотрудников и обучающихся, в том числе создавать группы для 
общей рассылки, организовывать чаты. 

Офис 365 – облачные ресурсы Офис 365 предоставляют доступ всем участ-
никам образовательного процесса к приложениям Word, Excel, PowerPoint и т.д. 
Проведение видеоконференцсвязи на базе Microsoft Teams. Создание и визуали-
зация единого расписания для всех участников образовательного процесса. Ис-
пользование системы тестирования на базе Microsoft Forms. Единая универсаль-
ная платформа для взаимодействия преподавателей и обучающихся. 

I-exam – единый портал интернет-тестирования позволяет выполнить 
оценку и мониторинг образовательных достижений обучающихся. Дополни-
тельно к этому СГУГиТ стал базовой площадкой для проведения Федерального 
интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), что позволит прово-
дить внешнюю объективную независимую оценку уровня подготовки бакалав-
ров, будет способствовать повышению престижа вуза, подтверждать качество 
подготовки выпускников и их готовность к осуществлению профессиональной 
деятельности. 

ZOOM – система видеоконференцсвязи. Позволяет проводить видеоконфе-
ренции и аудиоконференции, организовывать коллективную работу и общение, 
мгновенно взаимодействовать друг с другом в реальном времени, в том числе 
проводить крупные мероприятия с большим количеством участников, организо-
вывать защиты выпускных квалификационных работ и многое другое. 

1С: СГУГиТ – это электронный документооборот, единая база образова-
тельных программ и участников образовательного процесса, ядро всей цифровой 
экосистемы университета. 

Соцсети – социальные сети (YouTube), взаимодействие с обучающимися, 
информационные рассылки, обучающие видео, мощное и незаменимое средство 
коммуникации (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Взаимодействие в социальных сетях 
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Кабинет абитуриента – дистанционная подача заявлений от абитуриентов 
на поступление в университет, с интеграцией в единую информационную си-
стему 1С: СГУГиТ. Данный проект был внедрен в эксплуатацию приемной ко-
миссией в 2020 году (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Кабинет абитуриента СГУГиТ 
 
 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ [5]. 

Это также собственная разработка команды университета. Система состоит из 
личных кабинетов обучающихся и преподавателей. 

В личном кабинете обучающийся имеет возможность: 
 узнать новости; 
 воспользоваться электронными библиотечными ресурсами; 
 пройти анкетирование; 
 посмотреть расписание занятий; 
 скачать учебный план; 
 изучить рабочие программы дисциплин, практик; 
 связаться с преподавателями; 
 ознакомиться с результатами аттестаций; 
 распечатать зачетную книжку; 
 изучить осваиваемые компетенции; 
 сформировать электронное портфолио; 
 пройти обучение по всем дисциплинам образовательной программы; 
 связаться со службой поддержки; 
 заказать документы (справки). 
В личном кабинете преподаватель имеет возможность: 
 работать с курсами по своим дисциплинам; 
 узнавать актуальные новости; 
 связаться со службой поддержки; 
 загрузить учебные материалы по дисциплинам; 
 создать онлайн курсы для обучающихся; 
 посмотреть электронное портфолио обучающихся; 
 осуществлять проверку работ обучающихся. 
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ЭИОС СГУГиТ активно развивается, все больше обучающихся использует 
данную систему. На рисунке 5 приведена информация о динамике использова-
ния обучающимися ЭИОС. Один из подъемов, выделенный на рисунке, был свя-
зан с началом дистанционного обучения. Сейчас активно используют систему 
более 5000 обучающихся (рис. 5). 

 
Рис. 5. Количество обучающихся использующих ЭИОС СГУГиТ 

 
 
На рис. 6 представлена информация о количестве работ, загруженных обу-

чающимися в систему. Также заметный рост начался в период дистанционного 
обучения. И сейчас в системе загружено обучающимися более 300 000 докумен-
тов (работ). 

 
Рис. 6. Количество работ, загруженных обучающимися в ЭИОС СГУГиТ 
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Преподавателями университета размещено в ЭИОС СГУГиТ более 17000 об-
разовательных модулей для изучения. 

Для обеспечения информацией преподавателей, заведующих кафедрами  
и департамента образования о динамике образовательного процесса в системе 
формируется еженедельная статистика использования ЭИОС преподавателями 
университета. 

Динамичное внедрение данной системы в образовательный процесс и ак-
тивное ее наполнение и эксплуатация всеми участниками, отражается на надеж-
ности системы. Команда проекта постоянно дорабатывает систему, но в процессе 
эксплуатации происходили сбои в работе. На рис. 7 показано количество обра-
щений в службу поддержки и отмечены пиковые значения в момент сбоев в си-
стеме. 

 

 
Рис. 7. Количество обращений пользователей в службу поддержки ЭИОС 

 
 
Команда разработчиков и поддержки делает все возможное, чтобы подоб-

ных сбоев не повторялось. В рамках программы Цифровизации, с учетом по-
купки новых систем хранения данных, в ближайшее время ЭИОС и 1С:СГУГиТ 
будут переведены на новую платформу, которая повысит надежность и быстро-
действие данных систем. 

В 2021 году намечены основные пути развития цифровой образовательной 
среды университета: 

 разработка и запуск личных кабинетов сотрудников, для взаимодействия 
с кадровой службой (единая система авторизации для всех – преподаватели, со-
трудники, обучающиеся); 

 внедрение системы настройки аккаунта каждого из пользователей; 
 обновление системы портфолио преподавателя и обучающегося; 
 обновление кабинета абитуриента; 
 обновление модуля «Обучение» для преподавателей; 
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 обновление модуля «Электронное расписание занятий»; 
 обновление IT-инфраструктуры (в рамках программы Цифровизации за-

планировано и частично реализована: поставка беспроводных точек доступа для 
обеспечения широкополосным интернетом общежитий и помещений универси-
тета, проекторов, порядка 100 автоматизированных рабочих мест для преподава-
телей и обучающихся, нового сервера и системы хранения данных, коммутато-
ров различного уровня, 17 моноблоков для создания современной библиотечной 
среды). 

Цифровая образовательная среда СГУГиТ состоит из множества элементов 
и систем, что дает новые возможности в организации работы с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками, административно-управленческим пер-
соналом и внешними стейкхолдерами [6]. Такое разнообразие обязывает всех 
пользователей владеть современными цифровыми компетенциями и постоянно 
работать над расширением набора таких компетенций, и это один из ключевых 
вопросов в дальнейшем развитии цифровой образовательной среды современ-
ного университета. 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, одним 

из приоритетов модернизации системы высшего образования станет интеграция учебной  
и научной деятельности в образовательном процессе. С этой целью традиционные методы  
и практики обучения планируется пополнить новыми, одним из которых является метод про-
ектов. Ввиду того, что механизмы его реализации пока не нашли должной разработки в отече-
ственной практике многие начинания по внедрению метода проектов в образовательный про-
цесс часто терпят неудачу. В статье рассматривается использование метода проектного обу-
чения в высшей школе. Наряду с описанием распространенных ошибок применения метода 
проектов, приводятся примеры его успешной организации с обзором сильных и слабых сторон 
данной формы обучения. Сделаны выводы о целесообразности применения метода проектов 
в обучении и даны рекомендации по его воплощению. 
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Несмотря на многочисленные реформы и смену парадигм в системе отече-

ственного высшего образования перед ним по-прежнему стоит лишь одна глав-
ная задача – качественная подготовка инициативных специалистов, способных 
системно мыслить и действовать, принимать ответственные решения, анализи-
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руя их возможные последствия. В современных реалиях эта задача усложняется 
тем, что, в отличие от ситуации 20–25-летней давности, когда поступивший на 
первый курс обучающийся мало чем отличался от пришедшего в вуз годом ра-
нее, теперь каждый учебный год в вуз приходит абсолютно новый студент. 

Так, если в 1970–1991 гг. у преподавателей было 5–7 лет, а в 1992–2010 гг. 
3–4 года на то, чтобы адаптироваться к новым технологиям, стандартам, рабо-
чим программам, психике и уровню подготовки студентов, теперь этот вре-
менной интервал сократился до одного года. Только одно это кратно увели-
чило нагрузку преподавателя, не говоря об автоматизации и цифровизации об-
разовательного процесса, которые, в теории, должны были освободить его  
от рутинной работы, а на самом деле – поставили во главу обучения второсте-
пенные и третьестепенные задачи, сделав участников образовательного про-
цесса «заложниками» неверно расставленных приоритетов. Именно по при-
чине этих факторов в системе вузовской подготовки все чаще фиксируются 
системные сбои, из-за которых профессорско-преподавательский состав  
и обучающиеся не удовлетворены ни организацией учебно-образовательного 
процесса, ни его результатами. Возникшее ввиду внутренних и внешних при-
чин противоречие – несоответствие качества высшего образования запросам  
и ожиданиям общества, – побуждает вузы искать новые пути и формы органи-
зации образовательной деятельности. 

В ближайшей перспективе одним из приоритетных направлений модерни-
зации системы отечественного высшего образования должна стать интеграция  
в образовательном процессе учебной и научной деятельности. С этой целью  
в системе высшей школы, наряду с традиционными методами и практиками, пла-
нируется внедрить метод проектной подготовки (метод проектов) обучающихся, 
на который, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, делает ставку государство. 

Идея использования проектного метода в обучении не нова, в России  
и США ее зарождение пришлось на первую декаду XX века, однако впервые ме-
тодика проектного обучения была применена в зарубежной университетской 
практике, получив там широкое распространение к концу восьмидесятых годов 
[1]. Сегодня в ряде европейских вузов – университетов прикладных наук Ав-
стрии, Германии и Финляндии эта методика является основной образовательной 
технологией практико-ориентированного обучения, а выпускники таких вузов 
высоко ценятся как внутри страны, так и за рубежом. 

Понятие проектного обучения как методики преподавания было предло-
жено Алистаром Морганом «как деятельность, в результате которой студенты 
обучаются путем вовлечения в решение реальных задач, неся определенную от-
ветственность за организацию образовательного процесса» [2]. Он же выделил 
модели использования метода проектов в образовательном процессе: 

- упражнение – студент использует изложенные в научной литературе зна-
ния и методики в контексте изучаемого предмета; 

- элемент учебного процесса – междисциплинарный подход, который пред-
полагает решение как учебных, так и реальных задач; 
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- образовательная методика – междисциплинарный подход с решением ре-
альных проектных задач, в которых проектные цели превалируют над учебными. 

Характер проектного обучения в зарубежных вузах, в основном, определя-
ется как педагогическая инновация, объединяющая теорию и практику путем ре-
шения прикладных задач, акцентируя внимание на образовательных техноло-
гиях, с помощью которых обучающиеся получают знания и навыки, работая над 
изучением и решением комплексной проблемы [3]. Компонентами такого обуче-
ния являются: 

- содержательность (тематика проекта соответствует направлению подго-
товки обучающегося); 

- возможность приобретения ключевых общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций; 

- вовлеченность в образовательный процесс; 
- наличие открытого вопроса или проблемы, требующей решения; 
- необходимость самостоятельного поиска информации; 
- самостоятельность в реализации проекта; 
- постоянный мониторинг результатов проектной деятельности; 
- получение продукта, имеющего практическую ценность; 
- публичная защита результатов проекта. 
В отечественной педагогической практике встречаются положительные 

примеры применения проектного метода в вузе. Как правило они зависят от со-
держания изучаемых дисциплин и степени владения методом проектного обуче-
ния преподавательским корпусом. Проекты, которые могут использоваться в об-
разовательном процессе вуза, подразделяются на [4]: 

- исследовательские – научно-исследовательская работа с определением по-
нятийного аппарата; 

- информационные – сбор, анализ и обобщение информации, необходимой 
для получения каких-либо выводов, результатов; 

- творческие – развитие креативных способностей обучающихся; 
- прикладные – четко обозначенный результат деятельности, ориентирован-

ный на интересы (в том числе профессиональные) обучающихся. 
Вместе с тем, теоретико-методологическое обоснование и механизмы реа-

лизации метода проектов в нашей стране еще недостаточно разработаны, в связи 
с чем преподаватели вузов часто допускают ошибки в его реализации: 

- подменяют проектную деятельность докладами, рефератами, практиче-
скими занятиями и пр., отождествляя проектное обучение с проблемным; 

- предлагают обучающимся не вызывающие интереса или лежащие за рам-
ками их профессиональной деятельности проекты; 

- организуют процесс обучения как череду проектов, что снижает его эффек-
тивность, не позволяя устранить пробелы в знаниях, разобрать вопросы, незатро-
нутые в проекте, систематизировать процесс обучения; 

- осуществляют проектное обучение во внеаудиторное время, что приводит 
к перегрузке обучающихся и снижению успеваемости. 
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Исходя из собственного опыта организации работы с обучающимися по ме-
тоду проектов можно сделать заключение, что в качестве наиболее удачного при-
мера успешной организации такого обучения в вузе следует ориентироваться на 
подход, принятый в Московском политехническом университете [5]: 

1. Подготовка списка тем проектов с их кратким описанием, которые инте-
ресны обучающимся, преподавателям и, возможно, производственным партне-
рам вуза. Доведение списка проектов до обучаемых по каждой специальности / 
направлению подготовки. Выбор обучающимися проекта с возможностью пред-
ложить свой собственный проект (в этом случае заполняется специальная форма 
с описанием идеи, сроков и результата проектной деятельности), который может 
быть одобрен либо отклонен выпускающей кафедрой; 

2. Проведение встречи обучающихся и заказчиков (внешние проекты) или 
представителей кафедры-разработчика проектов (внутренние проекты), на кото-
рой студенты узнают подробности того, чем они будут заниматься, а также могут 
сменить ранее выбранную тему проекта на другую; 

3. Распределение обязанностей внутри проектной группы; 
4. Работа над выбранным проектом. Организация систематических встреч-

консультаций с куратором проекта от кафедры-разработчика; 
5. Публичная защита проекта, передача продукта проектной деятельности 

заказчику или кафедре. 
В таблице приведены преимущества и уязвимые места применения проект-

ного обучения в высшей школе [5, 6]. 
На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что внедрение 

проектного обучения является сложной кадровой, организационной и методиче-
ской задачей, требующей всестороннего осмысления, системных внутривузов-
ских решений и немалых ресурсов для развития человеческого капитала. Несо-
мненно и то, что в технических вузах ее решение требует существенной прора-
ботки вопроса о развитии материально-технической базы, достаточной для объ-
единения теоретической подготовки с практическими навыками. 

В заключение, в качестве рекомендаций по организации проектной деятель-
ности и формированию тем проектов, в том числе междисциплинарных, надле-
жит отметить следующее: 

- при выборе базовой дисциплины следует обращать внимание на ее объем, 
перечень формируемых компетенций, а также учитывать знания, которые необ-
ходимы для ее освоения; 

- междисциплинарность проекта может обеспечиваться как путем сотрудни-
чества различных подразделений вуза, так и увязкой преподаваемых в семестре 
дисциплин с базовой дисциплиной проекта; 

- в проекте предлагается организовать междисциплинарную составляющую 
с кафедрой иностранных языков – составление аннотации на младших курсах 
обучения; письменное изложение, выступление и защита проекта на иностран-
ном языке на старших курсах; 

- на 1–2 курсах бакалавриата / специалитета объем и сложность проектов не 
должны быть значительными, но, по мере перехода к продвинутому уровню обу-
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чения, их суть и требования к результатам должны возрастать, приближаясь  
к реальным инженерным задачам; 

- если студенты выполняют более двух проектов одновременно, эффектив-
ность проектного обучения будет снижаться; 

- на продвинутом уровне в качестве базовой дисциплины междисциплинар-
ного проекта рекомендуется выбирать темы научно-исследовательской работы 
студентов, сформированные на базе научных исследований и разработок кафедр 
и структурных подразделений вуза. 

 
Преимущества и недостатки проектного обучения 

Преимущества Недостатки (студенты) Недостатки (преподаватели) 
- вырабатываются навыки работы 
в команде: студент отвечает за 
свой фронт работы, учится взаи-
модействовать с участниками 
проекта; 
- в ходе выполнения проекта обу-
чающиеся начинают понимать ор-
ганизацию и взаимосвязь рабочих 
процессов изнутри, что способ-
ствует быстрой адаптации к ра-
боте в компании; 
- появляется возможность освоить 
новые технологии, проявить твор-
ческий подход в поиске решений, 
проверить разработки на реаль-
ном производстве; 
- появляется возможность попол-
нить индивидуальное портфолио 
– при прохождении собеседова-
ния для приема на работу наличие 
нескольких работающих проектов 
в резюме явно не будет лишним; 
- появляется возможность про-
явить и отточить лидерские каче-
ства в качестве руководителя 
мини-группы или всего проекта; 
- в ходе работы над проектом сту-
дент знакомится с интересными 
людьми, которые бы ему не встре-
тились при иной форме обучения 

- не всегда представи-
тель кафедры или заказ-
чика может правильно 
сформулировать и по-
ставить задачу проекта, 
из-за этого на поиск ин-
формации, необходи-
мой для решения за-
дачи, тратится много 
времени; 
- непродуманность орга-
низации образователь-
ного процесса – некото-
рые семестры перегру-
жены проектной рабо-
той, другие же практи-
чески свободны от та-
кого вида деятельности; 
- не всегда тематика 
проекта получается ин-
тересной, часто для его 
реализации нет необхо-
димости в изучении до-
полнительного матери-
ала, а, следовательно,  
и пользы от него не-
много; 
- не все руководители 
проектов (преподава-
тели, научные специа-
листы) обладают опы-
том выполнения прак-
тических проектов 

- учитывая то, что участие в про-
ектной деятельности в вузе не яв-
ляется обязательной учебной 
нагрузкой, обучающиеся и препо-
даватели, реализующие проект, 
испытывают перегрузки, что нега-
тивно сказывается на качестве 
проектной работы; 
- в сравнении с другими формами 
обучения метод проектов более 
трудоемкий как для обучаемых, 
так и для преподавателей; 
- при реализации обучения часто 
возникает «проблема безбилет-
ника», когда студент, внося мини-
мальный вклад в работу проект-
ной группы, получает преимуще-
ства, связанные с участием в про-
екте; 
- низкая самоорганизация обучаю-
щихся приводит к несоблюдению 
требований к срокам подготовки  
и сдачи отчетных материалов; 
- при увеличении числа участни-
ков проектной группы снижается 
результативность координации 
совместной деятельности обучаю-
щихся; 
- эффективность проектного обу-
чения может быть сведена на нет, 
если ранее обучаемые не вовлека-
лись в подобную образователь-
ную деятельность 

 
И последнее, ранее в нашем вузе у студентов старших курсов проводилось 

несколько семестровых курсовых работ (курсовые проекты), которые являлись 
элементом образовательного процесса, предполагающим решение учебной за-
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дачи, условия которой максимально приближались к реальной производствен-
ной ситуации. В настоящее время в вузе также есть положительные примеры во-
влечения обучающихся в научно-исследовательские проекты, выполняемые раз-
личными подразделениями университета. Из этого можно сделать вывод, что ряд 
преподавателей и научных сотрудников уже имеет опыт успешной организации 
проектного обучения, который необходимо систематизировать и умело популя-
ризировать среди остальных членов преподавательского коллектива, постепенно 
внедряя метод проектов в образовательный процесс. 
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ектов с учетом необходимости решения производственных задач в регионах. Приведены при-
меры реализации проектного обучения при освоении дисциплин, позволяющие продемонстри-
ровать освоенные компетенции в процессе обучения. 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 ап-

реля 2017 г. № 301 (с изменениями от 17 августа 2020г.) образовательная орга-
низация при проведении учебных занятий должна обеспечивать развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, приня-
тия решений и лидерских качеств, включая преподавание дисциплин в форме 
курсов, составленных на основе результатов научных исследований с учетом ре-
гиональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-
требностей работодателей [1]. 

Организация и осуществление образовательной деятельности в соответ-
ствии с нормативными документами Министерства науки и высшего образова-

mailto:gam0209@yandex.ru
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ния при реализации академической магистратуры возможна через проектное 
обучение. Проектное обучение в магистратуре – основной метод привлечения 
обучающихся к учебным, научно-исследовательским или профессиональным 
проектам, выполняемым как в рамках освоения образовательной программы и 
выполнения экспериментов по теме магистерской диссертации, так и при их уча-
стии в проектах кафедр и научных лабораторий университета. 

Начиная с 2013 года образовательная программа подготовки магистров по 
направлению 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование предусматривает 
проектную деятельность как обязательный элемент освоения профессиональных 
компетенций. В настоящее время разработка индивидуальных и групповых про-
ектов выполняется при освоении программы учебной практики и при изучении 
дисциплин «Методы создания и развития государственных геодезических се-
тей», «Проектная деятельность: создание модели квазигеоида на локальную тер-
риторию», «Проектная деятельность: создание геодинамического полигона», 
«Автоматизированный мониторинг уникальных объектов». 

Целью проектного задания при изучении автоматизированного монито-
ринга уникальных объектов является разработка и обоснование проектного ре-
шения мониторинговых исследований при создании и эксплуатации уникаль-
ного объекта. Задание основано на требованиях Федерального закона N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», предусматрива-
ющего необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) 
проектирования и строительства здания или сооружения [2]. Под научным со-
провождением разработки проекта понимается определение изменений земной 
поверхности (деформации поверхности) на участке строительства уникального 
объекта и прилегающих территориях на основе моделирования изменений харак-
теристик гравитационного поля Земли. Студентам предлагается разработать про-
грамму мониторинга уникального объекта на основе отечественного и мирового 
опыта и предложить автоматизацию процесса сбора, обработки и анализа инфор-
мации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, ди-
намические, деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зда-
ний и сооружений. Для определения деформаций земной поверхности, обуслов-
ленной созданием инженерного объекта, использована оценка гравитационного 
эффекта от перераспределения масс на земной поверхности. 

В пояснительной записке к проекту приводятся общие сведения об уникаль-
ном объекте, разработанная модель сооружения, результаты определения дефор-
маций земной поверхности, обусловленных поэтапным созданием объекта, ана-
лиз конструктивных особенностей объекта. На основе анализа возможных при-
родно-техногенных воздействий при строительстве и эксплуатации уникального 
объекта разрабатывается программа автоматизированного мониторинга с указа-
нием средств, методов и периодичности. Проект выполняется по вариантам, 
предложенным преподавателем или обучающимся. Разработанные проекты мо-
гут быть использованы для решения задач мониторинга объектов со схожими 
архитектурно-конструктивными решениями. 
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На рис. 1 представлены результаты определения деформаций земной по-
верхности по модели уникального объекта – телебашни «Skytree» (высота 634 м) 
в г. Токио, Япония. На рис. 2 представлены результаты определения деформаций 
земной поверхности по модели уникального объекта – станция метро Адмирал-
тейская (глубина 86 м), расположенная в городе Санкт-Петербург. 

 

 
а)                                                       б) 

Рис. 1. Уникальный объект – телебашня «Skytree»в г. Токио, Япония:  
а) модель блоков уникального объекта; б) результаты определения деформаций 
земной поверхности 
 
 

          
а)                                                                 б) 

Рис. 2. Уникальный объект – станция метро Адмиралтейская  
в г. Санкт-Петербург:  

а) модель блоков уникального объекта; б) результаты определения деформаций 
земной поверхности 
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На рис. 3 представлена схема установки датчиков для автоматизированного 
мониторинга на станции метро Адмиралтейская. 

 

 

Рис. 3. Схема установки датчиков для мониторинга на станции Адмиралтейская: 
1 – закладные струнные тензометры SJ-2200; 2 – струнные месдозы серии 11ХХ;  
3 – струнные месдозы серии 1911; 4 – акселерометры MS2002+ 
 
 
Проектное обучение направлено на использование знаний, умений и навы-

ков для решения научных и прикладных задач сферы профессиональной деятель-
ности. 

При изучении дисциплины «Методы создания и развития государственных 
геодезических сетей» магистранты заочной формы обучения предлагают темы 
проектных исследований с учетом решения профессиональных проблем отрасли 
и территории. В магистратуру начали поступать специалисты, которые, с одной 
стороны, повышают свой профессиональный уровень в процессе обучения,  
и, с другой стороны, получают возможность решить ряд профессиональных за-
дач. На рис. 4 представлен проект развития государственной геодезической сети 
на территории п. Охотск, позволяющий решить проблему создания единой коор-
динатной основы дальневосточного региона Российской Федерации. 

Итогом разработки любого проекта является его представление и защита  
в конце семестра. Подготовка доклада по презентации проекта позволяет сту-
денту выделить главное в своей работе, расставить акценты в полученных ре-
зультатах, обозначить особенности реализации проекта, дать конкретные обос-
нованные рекомендации. 

Защиты проектов проводятся с целью закрепления, расширения, углубления 
полученных теоретических знаний и применения полученных навыков и компе-
тенций в условиях выполнения конкретного проекта. Представление проекта 
проводится перед одногруппниками и комиссией, состоящей из руководителя 
проекта, руководителя магистерской программы и ведущего преподавателя ка-
федры космической и физической геодезии. По итогам обсуждения проекта сту-
денты получают оценку по 5-ти балльной шкале. 
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Рис. 4. Проект развития государственной геодезической сети  
на территории Дальнего Востока (п. Охотск) 

 
 
При реализации проектного обучения у студентов появляется возможность 

приобретения знаний, необходимых для выполнения технических и научных 
проектов, развития навыков получения конкретного результата в условиях огра-
ниченного времени, развития способности командной работы при решении задач 
сферы профессиональной деятельности. 

Реализация проектного обучения в магистратуре предполагает внедрение 
новых подходов к организации учебного процесса и самостоятельной работы, 
повышение требований к профессиональным компетенциям профессорско-пре-
подавательского состава выпускающих кафедр, расширение профессионального 
и научного кругозора руководителей проектной деятельностью, обеспечение его 
соответствующими методическими материалами. 
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The article discusses the functioning of the digital educational environment of the SSUGT, and 
defines its main directions of development and improvement. 
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В марте 2020 года было принято решение об организации контактной работы 

обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной инфор-
мационно-образовательной среде. В результате этого многие привычные средства 
коммуникации оказались недоступны. Вузам пришлось активно искать новые под-
ходы и решения для организации полноценного образовательного процесса. 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий эта за-
дача была успешно решена. За это время вузу удалось создать современную циф-
ровую образовательную среду. 

Термин «цифровая образовательная среда» описан в постановлении Прави-
тельства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О государственной информационной 
системе «Современная цифровая образовательная среда» [2]. 

Основными задачами и функциями данной системы являются: создание  
и обновление реестра онлайн-курсов; интеграция с образовательными платфор-
мами вузов; учет результатов обучения; оценка качества онлайн-курсов; форми-
рование рейтингов онлайн-курсов; создание портфолио обучающегося; обмен 
данными с внешними системами [3]. 

В данной статье этот термин будет использоваться в контексте функциони-
рования рассматриваемого университета. 

На текущий момент цифровая образовательная среда СГУГиТ [1, 4] состоит 
из следующих основных разделов: 

1) официальный сайт университета; 
2) электронно-библиотечные системы; 
3) расписание занятий; 
4) корпоративная электронная почта; 
5) облачные ресурсы Офис 365; 
6) портал интернет-тестирования i-exam.ru; 
7) удаленное подключение к компьютерам; 
8) сервисы для видеоконференций (ZOOM и другие); 
9) система электронного документооборота и управления учебным процес-

сом 1С:СГУГиТ; 
10) официальные группы и страницы СГУГиТ в социальных сетях; 
11) кабинет абитуриента; 
12) кабинет обучающегося; 
13) кабинет преподавателя; 
14) модуль «Олимпиада» для проведения различных олимпиад в онлайн-ре-

жиме; 
15) модули для организации информационной поддержки учебного про-

цесса (в разработке). 
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Разделы 11–15, в том числе личные кабинеты обучающихся и преподавате-
лей, – это собственная разработка университета, реализуемая группой сопровож-
дения информационных систем. Основное взаимодействие обучающихся и пре-
подавателей происходит с помощью модуля «Обучение», доступ к которому осу-
ществляется через их личные кабинеты. Данный модуль обеспечивает: 

− со стороны преподавателя: создание обучающих курсов, проверку работ 
и контроль успеваемости обучающихся по курсам; 

− со стороны обучающегося: прохождение курсов по дисциплинам, кон-
троль своей успеваемости. 

Создание обучающего курса преподавателем проходит в два основных 
этапа: загрузка учебных материалов (по типу: документ для изучения, контроль-
ная работа и т. д.); составление обучающего курса (по конкретной дисциплине, 
курсу и форме обучения) из ранее созданных материалов с определением по-
рядка его прохождения обучающимися. После сохранения обучающего курса у 
пользователя есть возможность его редактировать, но только до момента публи-
кации (после которой курс появляется в личных кабинетах обучающихся). Во 
время прохождения курса обучающиеся скачивают учебные материалы, изучают 
их, отправляют на проверку свои работы (файлы) и ждут ответа от преподава-
теля, который либо подтверждает работу (и ставит оценку), либо отправляет ее 
на доработку с указанием замечаний. Таким образом обучающийся проходит 
курс, результаты освоения которого он всегда сможет отследить в своем личном 
кабинете. Преподаватель же, в свою очередь, имеет возможность просмотреть 
данные об успеваемости каждого обучающегося по конкретному курсу. 

Для того чтобы организовать цифровое обеспечение ряда важных элементов 
информационной поддержки образовательного процесса, на сегодняшний мо-
мент разрабатываются следующие функциональные модули ЭИОС: 

− модуль «ФГОС» для управления федеральными государственными обра-
зовательными стандартами; 

− модуль «Компетенции» для работы с компетенциями (в том числе, со-
ставление матрицы компетенций); 

− модуль «РПД» для составления рабочих программ дисциплин. 
Далее рассмотрим подробнее каждый из них. 
С помощью модуля «ФГОС» будет осуществляться работа с образователь-

ными стандартами, которая разделена на следующие функциональные части: 
− работа с типами ФГОС: добавление, редактирование, удаление; 
− привязка специальности к типу ФГОС; 
− привязка ФГОС к определенному году набора обучающихся по специаль-

ности. 
Правильность работы с модулем «ФГОС» на всех трех этапах контролируют 

сотрудники департамента образования. 
Модуль «Матрица компетенций» предусмотрен для работы с компетенци-

ями и включает в себя два основных этапа: 
− добавление, редактирование, удаление компетенций; 
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− составление матрицы компетенций: привязка компетенций к дисциплине 
(в соответствии со специальностью, формой обучения и др.). 

С помощью модуля «ФГОС» реализуется создание и проверка рабочих про-
грамм дисциплин. Функционал модуля будет зависеть от роли пользователя  
в системе: преподаватель; заведующий кафедрой; представитель департамента 
образования и иных подразделений, которые проверяют РПД. 

При использовании данного модуля заведующий кафедрой будет: 
− назначать преподавателей на создание конкретных РПД; 
− проверять РПД преподавателей; 
− составлять матрицы компетенций, необходимые для создания РПД. 
Задачей преподавателя является заполнение рабочей программы по шаб-

лону. Часть данных, составляющих РПД, формируется системой автоматически, 
что экономит время преподавателей. Модуль «РПД» опирается на учебный план 
из программы «Звезда». 

Для департамента образования и иных ответственных подразделений преду-
смотрены инструменты проверки созданных рабочих программ (с возможностью 
отправлять РПД на доработку). После завершения проверки РПД ее можно рас-
печатать. 

В перспективах развития ЭИОС планируется создание специального модуля 
для работы с документами сотрудника (трудовая книжка, ИНН и т. д.), с возмож-
ностью создания заявлений (на смену ФИО и т. д.) по шаблону (то есть, необхо-
димо будет только заполнить пустые поля), поиск данных (телефон и т. д.) по 
нужному подразделению. 

Таким образом, в составе собственного проекта университета разрабатыва-
ются и совершенствуются личные кабинеты обучающихся, преподавателей, аби-
туриентов и сотрудников, а также различные модули по организации информа-
ционной поддержки образовательного процесса. Перечисленные элементы циф-
ровой информационной среды образуют на сегодняшний день цельную систему, 
которая имеет единый механизм авторизации. Это позволяет пользователю, име-
ющему несколько ролей в системе, переходить в другой функциональный мо-
дуль без повторной авторизации.  

Так, например, пользователь, если он обладает соответствующими правами 
доступа, может в пару кликов перейти из кабинета обучающегося в кабинет пре-
подавателя. 

Кроме того, для удобства пользователей предусмотрены настройки акка-
унта, основными из которых можно назвать: 

− сменить главный модель (модуль, в который пользователь попадает сразу 
после авторизации); 

− сменить пароль (с подтверждением по почте). 
Помимо создания новых модулей, входящих в ЭИОС, в настоящий момент 

идет работа по улучшению электронного портфолио обучающегося и модуля 
«Обучение», а также дорабатывается кабинет абитуриента с учетом опыта его 
использования в процессе прошлогодней приемной кампании. 
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Таким образом, в СГУГиТ формируется полнофункциональная цифровая 
образовательная среда, обеспечивающая информационную поддержку на всех 
этапах образовательного процесса. 
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The article describes the content of a research workshop “Criteria for assessing the quality 
of publications in the selection of scientific information”, focused on the teaching staff, graduate 
students and undergraduates. This workshop was developed during the course and internship pro-
gram “Research component in adult education”. The purpose of the workshop is to familiarize 
students with the system of criteria for evaluating a scientific publication to select the most rele-
vant ones in determining the current state of a certain scientific field and compiling a literature 
review. 
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Количество исследователей, журналов и статей значительно увеличилось за 

последние несколько лет, и критическая оценка для недавно вышедших статей 
(например, до того, как будет получено необходимое число цитирований) явля-
ется важной для объективного выделения инновационной, ценной, научно обос-
нованной информации из всего набора представленных результатов. Хотя меж-
дународное научное сообщество посредством процесса рецензирования разрабо-
тало систему контроля качества содержания журналов (статьи, как правило, про-
веряются и одобряются двумя экспертами в данной области), тем не менее сам 
процесс бывает более или менее строгим (особенно это можно сказать о статьях 
в трудах конференций) и читатели часто заинтересованы в необходимости попы-
таться получить дополнительную оценку качества статьи. 

Для выполнения такой оценки существует ряд критериев, опирающихся на 
текст самой публикации и ее дополнительные характеристики. Кроме непосред-
ственной оценки публикации, существует дополнительная информация, помога-
ющая слушателям более обоснованно подбирать журнал для подачи статьи, со-
действовать расширению сети профессиональных контактов. 

В декабре 2020 года группа преподавателей СГУГиТ проходила курсы по-
вышения квалификации и стажировку в Байкальском государственном универ-
ситете, в рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого» по 
программе «Научно-исследовательская компонента в обучении взрослых». Ее 
основной целью являлось формирование системы непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в обла-
сти цифровой экономики [1]. 

Итогом прохождения курсов повышения квалификации и стажировки явля-
лась разработка индивидуального проекта учебно-методической разработки 
научно-исследовательского семинара по выбранной самими слушателями теме. 
Одна из таких тем была сформулирована как «Критерии оценки качества публи-
каций при подборе научной информации». 

Целью разработанного семинара является освоение обучающимися системы 
критериев для оценки научной публикации для выбора наиболее актуальных  
и релевантных при определении текущего состояния определенной научной об-
ласти и составлении обзора литературы [2]. 
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Для достижения поставленной цели слушателям необходимо будет решить 
следующие задачи: 

− рассмотреть источники поиска научных публикаций; 
− разобрать набор критериев для оценки научной публикации; 
− разобрать набор критериев для оценки научного журнала; 
− формировать общую оценку для научной публикации по рассмотренным 

ранее критериям. 
Подразумевается, что в ходе семинара слушатели получат знания о крите-

риях оценки научных публикаций, освоят навыки поиска библиографических 
данных и овладеют умениями отбора наиболее актуальных и релевантных науч-
ных публикаций. Разработанная программа семинара рассчитана на научно-пе-
дагогический состав вуза, аспирантов, магистрантов очно-заочной формы обуче-
ния, с применением дистанционных образовательных технологий [3, 4]. 

Содержание семинара состоит из следующих разделов: сбор информации  
о научной публикации, критерии оценки научной статьи, критерии оценки науч-
ного журнала, формирование итоговой оценки публикации на основе рассмот-
ренных критериев [5]. 

В начале семинара слушателям кратко рассказывается о наиболее популяр-
ных сервисах для поиска научной литературы: Elibrary, Scopus, Publons, 
ResearchGate, Mendeley, GoogleScholar, ScienceDirect, Arxiv.org [6]. 

В ходе семинара рассматривается три основных аспекта при оценке научной 
публикации: научное качество, актуальность и ценность исследования. 

Критерии оценки текста публикации: 
− была ли четко сформулирована задача и выполнены соответствующие 

шаги для ее достижения; 
− ясно ли описаны, полученные в ходе исследования результаты 
− был ли подход исследования достаточно комплексным, учел ли автор все 

важные аспекты проблемы; 
− в чем оригинальность статьи, предлагаются ли в тексте новые идеи  

в определенной научной области; 
− можно ли продолжить исследование, способно ли оно стать основой для 

других работ; 
− соблюдается ли типовая структура статьи (введение, методы, результаты, 

обсуждение, заключение); 
− насколько актуальными и релевантными являются ссылки автора на дру-

гие публикации в выбранной области исследования, доступны ли цитируемые 
материалы для всех; 

− если статья основана на анализе данных, то правильно ли он выполнен, 
возможно ли повторить результаты. 

Международное научное сообщество также уделяет большое внимание ко-
личественным данным, формирующим «импакт-фактор» журнала, основанный 
на количестве цитирований, которые журнал получает в других публикациях по 
всему миру. Для этого используются различные сервисы (Elibrary, Scopus, 
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Publons, ResearchGate, Mendeley и другие) для библиометрии и рейтинговых 
списков журналов, но этот связанный с цитированием импакт-фактор не всегда 
будет однозначным показателем, например, для недавно зарегистрированных из-
даний [6]. 

Все критерии журнала можно разделить на три категории: 
− научное качество содержания; 
− релевантность; 
− доступность 
Научное качество содержания журнала, зависит от качества отдельных ста-

тей, а они в свою очередь от релевантности исследования и компетентности ре-
дакционной комиссии. 

Релевантность журнала – это степень его соответствия предполагаемым об-
ластям исследования. Наиболее важные аспекты журнала, которые следует учи-
тывать при оценке его релевантности: 

− актуально ли это для развития? 
− соответствует ли объем его содержания рассматриваемой теме? 
− подходит ли он для своей целевой аудитории? 
По определению, цель публикации в научном журнале – «обнародовать» ре-

зультаты некоторых исследований. Если статья в журнале будет недоступна  
в библиотеках или профильных сервисах, то ее публикация в таком случае будет 
пустой тратой усилий. Кроме того, вероятность поиска такой статьи потенциаль-
ным читателем почти равна нулю (за исключением статей в самых престижных 
журналах). Большинство статей обнаруживаются с помощью операции поиска  
в одном из библиографических (или индексных) журналов, баз данных или пу-
тем цитирования в другой статье. Кроме трудностей с поиском, заинтересован-
ный читатель в этот момент сталкивается с проблемой получения полного текста 
статьи, с которой он хочет ознакомиться.  

По этим причинам важно оценить доступность и видимость журнала по сле-
дующими аспектам: 

− издается ли журнал одним из крупных международных издательств или 
местным предприятием (с ограниченными каналами распространения); 

− географический охват (международный или только местный журнал); 
− язык журнала: английский в настоящее время широко признан универ-

сальным языком науки и означает, что публикации на других языках (француз-
ский или испанский) будут иметь более ограниченную читательскую аудиторию; 

− регулярность (периодичность) публикации: потенциальные читатели 
легко пренебрегают журналом с очень нерегулярным графиком выхода; 

− включен ли журнал в основные международные библиографические базы 
данных, чтобы читатели могли легко узнать о его содержании; 

− публикуется ли он как журнал открытого доступа. Все больше и больше 
статей, публикуемых в коммерческих журналах, теперь одновременно стано-
вятся доступными благодаря использованию протокола OAIMHP (Open Archives 
Initiative Metadata Harvesting Protocol), что дает возможность поиска в крупном 
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международном репозитории открытого доступа, например, Google Scholar  
и ResearchGate; 

− указывает ли издатель, в соответствии с какими положениями об автор-
ском праве публикуется его журнал (Многие журналы и репозитории открытого 
доступа автоматически включают лицензию, которая позволяет использование 
результатов при условии надлежащего цитирования оригинальной работы, как 
указано в одной из лицензий Creative Commons). 

Оценка результатов исследований – одна из сложных проблем, с которыми 
сталкиваются любые ученые, и для нее нет стандартного и уникального решения. 
Для комплексной оценки исследований в литературе используются несколько 
подходов, которые основаны на анализе цитирования, характеристики автора, 
журнала, контент анализе самой публикации. Рецензирование и анализ цитиро-
вания не полностью покрывают научную оценку исследовательских работ. По-
этому, чем больше показателей качества статьи, тем более объективной будет ее 
итоговая оценка актуальности, релевантности, важности для конкретной науч-
ной области. 

После обучения слушатели семинара смогут повысить заинтересованность 
в написании качественных научных публикаций, тем самым поднять уровень 
удовлетворенности своим трудом. 
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Учебное заведение несколько лет формирует у выпускника набор компетен-

ций, соответствующих выбранному обучающимся направлению подготовки. 
Большинство компетенций, связанных с практической деятельностью, нельзя 
сформировать без моделирования профессиональных процессов. Погружение  
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в реальный рабочий процесс позволяет получить актуальные практические 
навыки по профессии [2, 4]. 

Традиционный способ приобретения практических навыков – это производ-
ственная практика. Однако здесь, как правило, приходится сталкиваться с рядом 
проблем, таких как: поиск предприятия для прохождения практики; отсутствие 
у сотрудников предприятия заинтересованности и опыта в обучении практикан-
тов; малая продолжительность периода прохождения практики (менее 10 % от 
образовательного процесса). 

Другим, более современным и перспективным способом реализации прак-
тической деятельности является проектное обучение. Его преимуществом явля-
ется то, что данную образовательную методику можно применять в течение 
всего учебного процесса, это позволяет развивать практические навыки обучаю-
щихся последовательно и в достаточном объеме. Также можно отметить, что 
проектное обучение положительно влияет на мотивацию к обучению, так как у 
обучающихся появляется понимание, как можно применить полученные знания 
в реальной профессиональной деятельности. 

Проектное обучение – это особая организация учебного процесса, направ-
ленная на решение студентами реальных практических задач на основе самосто-
ятельного анализа информации [5]. У каждого проекта есть своя конкретная 
практическая цель, а у каждого обучающегося – своя роль и задачи. Руководите-
лями проектов могут быть преподаватели и сотрудники вуза, а также представи-
тели заинтересованных организаций (реального сектора экономики). 

Методы проектного обучения применяются в высших учебных заведениях 
[1, 3], в том числе и в СГУГиТ, достаточно давно. На кафедре инженерной гео-
дезии и маркшейдерского дела как проектную деятельность можно отметить раз-
работку проектов производства геодезических работ, разработку проектов гор-
ных и маркшейдерских работ и других. Так, в рамках дисциплины «Аэрология 
горных предприятий» обучающиеся разрабатывают проекты вентиляции шахт  
и карьеров, а для обучающихся специальности «Информационные системы  
и технологии» предусматривается проектирование корпоративных инфокомму-
никационных сетей. Опыт применения проектного обучения показывает поло-
жительные результаты, поэтому объемы внедрения данной образовательной ме-
тодики необходимо увеличивать. 

Рассмотрим процесс внедрения проектного обучения на примере дисци-
плины «Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело». Дисци-
плина изучается на 5 курсе обучающимися специальности «Горное дело». 

Цель освоения данной дисциплины – подготовка специалистов по вопросам 
обеспечения безопасных условий труда, ликвидаций аварий, пожаров и взрывов 
на горных предприятиях; получение навыков разработки необходимой техниче-
ской и нормативной документации по промышленной безопасности. 

Согласно действующему документу «Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных 
работ и переработке твердых полезных ископаемых» организации, эксплуатиру-
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ющие опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы и 
переработка полезных ископаемых, обязаны: 

– разрабатывать положения о производственном контроле; 
– разрабатывать системы управления промышленной безопасностью; 
– разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий; 
– организовать разработку мероприятий по недопущению аварий на опас-

ном производственном объекте на основе оценки опасности на каждом рабочем 
месте и объекте в целом [6]. 

Внедрение методов проектного обучения по дисциплине предусматривает 
разработку проекта «Промышленная безопасность при ведении горных работ  
в условиях угольной шахты «Распадская-Коксовая». На данной шахте ведется 
отработка запасов на мощных пластах, опасных по внезапным выбросам угля  
и газа, что вызывает особый интерес для исследований. 

Перед началом работ обучающимся выдаются: исходные материалы с опи-
санием условий разработки месторождения, задание на разработку проекта. 

Проектирование осуществляется согласно модели структуры горного пред-
приятия. Обучающимся назначены роли: главного директора, главного инженера, 
технического руководителя по охране труда и промышленному контролю, коман-
дира военизированного горноспасательного взвода, технического руководителя по 
добыче, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров и т. д. Вся группа раз-
делена на четыре команды согласно структуре предприятия: техническая служба 
по ОТ и ПК, маркшейдерский отдел, производственно-технический отдел и воени-
зированный горноспасательный взвод (как показано на рисунке). Руководитель ко-
манды получает задание и распределяет задачи по членам команды. 

 

 

Назначение ролей согласно структуре предприятия 
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На первом этапе работы обучающиеся 
− изучили условия работы горного предприятия; 
− ознакомились с должностными обязанностями согласно своим ролям; 
− определили категорию опасности производственного предприятия; 
− выявили опасные производственные факторы на рабочих местах; 
− прошли инструктаж и тестирование по вопросам безопасности и охраны 

труда. 
Далее каждая команда получила задание на разработку одного из разделов 

проекта. 
Техническая служба по охране труда и производственному контролю разра-

батывает «Общие требования безопасности к рабочим местам и производствен-
ным процессам в условиях работы на опасном производственном объекте», 
включая мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охраны окру-
жающей среды. Производственно-технический отдел отвечает за обоснование 
системы разработки и определение порядка отработки свиты пластов, обеспечи-
вающих наиболее безопасное ведение горных работ при отработке мощных пла-
стов шахты. Маркшейдерский отдел разрабатывает систему наблюдений за сдви-
жением земной поверхности, а также деформациями сооружений, вызванными 
подработкой, при отработке мощных пластов камерно-столбовой системой раз-
работки. Военизированная горноспасательная служба отвечает за разработку 
раздела «План ликвидации аварий». 

Проектирование выполняется поэтапно. Итоги каждого этапа обсуждаются 
на практических занятиях, где все участники проекта отчитываются о выполнен-
ных работах. После обсуждения результатов работы коллективом принимается 
решение об утверждении подготовленных материалов либо об их доработке,  
а также ставятся следующие задачи проекта. 

По итогам проектирования в конце семестра обучающиеся должны предста-
вить общий проект, содержащий все разделы, указанные в техническом задании 
на проектирование. Каждая команда будет защищать свой раздел проекта. Для 
оценивания проектной деятельности предлагается балльно-рейтинговая система, 
которая предполагает оценку работы каждого участника проекта за отдельные 
виды работ (его активность и долю участия) по десятибалльной системе. Со-
гласно набранным баллам обучающийся займет определенное место в рейтинге 
участников проекта, что будет являться основанием для получения оценки по 
дисциплине. 

Таким образом, внедрение проектной деятельности является хорошей воз-
можностью дать обучающимся необходимые практические навыки в создании 
проектных решений, навыки работы в команде, а также организации, распреде-
ления и планирования работ по проекту. 

Кроме того, метод проектного обучения положительно влияет на мотива-
цию обучающихся; повышает способность обучающихся к глубокому анализу 
информации; а также улучшает понимание организации реальной профессио-
нальной деятельности. 
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В реалиях современного развития общества все более повышается востре-

бованность второй ступени высшего образования – магистратуры. При двухсту-
пенчатом образовании студент, обучаясь в бакалавриате, получает базовые зна-
ния для уверенного выполнения определенной работы на производстве [1]. Даль-
нейшая учеба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические ком-
петенции, формирует основу для научной или управленческой карьеры. При про-
чих равных, специалисты кадровой службы с большей вероятностью сделают 
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выбор в пользу кандидата с магистерской степенью. Магистратура может быть 
использована и для освоения новой профессии. 

В СГУГиТ бакалавров по направлению 05.03.03 Картография и геоинфор-
матика готовят уже более 10 лет. Однако, как известно, по окончании бакалаври-
ата поступление в аспирантуру невозможно, а требуется наличие диплома маги-
стра. Возникает разрыв между бакалавриатом и аспирантурой, и как следствие, 
дефицит аспирантов по профилю Картография. 

В 2020 году, в связи с выходом ФГОС последнего поколения [2] была по-
ставлена задача обновить и усовершенствовать программу бакалавриата и разра-
ботать программу магистратуры, отвечающую современным тенденциям 
геопространственной индустрии. 

В области картографии, геоинформатики, географии, ДЗЗ были изучены: 
− федеральные государственные образовательные стандарты; 
− глобальные тематические исследования; 
− тренды развития программных и технических средств; 
− программы магистратуры других вузов, имеющих близкие направления 

подготовки; 
− требования к современным специалистам на основе размещенных вакансий; 
− требования и пожелания к выпускникам от профильных организаций, яв-

ляющихся потенциальными работодателями. 
Авторами был проведен анализ существующих образовательных программ по 

рассматриваемому направлению подготовки. В 2021 году подготовку магистров по 
направлению 05.04.03 Картография и геоинформатика осуществляют следующие 
российские университеты: Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Пермский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Российский технологи-
ческий университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Московский 
государственный университет геодезии и картографии, Нижневартовский государ-
ственный университет (табл. 1). Таким образом, за Уралом только 1 вуз осуществ-
ляет обучение по данному направлению подготовки. 

В соответствии с ФГОС 3++ образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает профессиональные компетенции, при этом также учитываются 
действующие профессиональные стандарты 01 «Образование и наука»,  
06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии, 10 «Архитек-
тура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, 25 «Ракетно-космическая 
промышленность» [3]. При формировании компетенций учитывался профессио-
нальный стандарт «Специалист в области картографии и геоинформатики»,  
в разработке которого кафедра картографии и геоинформатики участвует  
с 2020 года. Но на данный момент этот стандарт пока не утвержден, поэтому при 
разработке образовательной программы использовались трудовые функции 
стандартов, перечисленных во ФГОС. Также не разработаны примерные образо-
вательные программы по данному направлению подготовки. 

В результате нами были разработаны профессиональные компетенции, 
представленные в табл. 2. 

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Таблица 1 
Профили подготовки магистров по направлению подготовки  

05.04.03 Картография и геоинформатика 
Наименование вуза Наименование профиля 

Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова 

Геоинформационные и аэрокосмические ме-
тоды картографирования 

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет 

Геоинформационное картографирование 

Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет 

Математико-картографическое моделирование гео-
систем и комплексов 

Российский технологический универ-
ситет 

Аэрокосмическое зондирование, геоинформацион-
ные системы и комплексы 

Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет 

Компьютерные, аэрокосмические и телекоммуника-
ционные технологии географического картографи-
рования и моделирования 

Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии 

Картография и геоинформатика 

Нижневартовский государственный 
университет 

Картография 

Сибирский государственный универ-
ситет геосистем и технологий 

Геоинформационное картографирование и про-
странственное моделирование природных и техно-
генных геосистем 

 
Таблица 2 

Профессиональные компетенции. 
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный 

ПК-1 Способен проектировать, создавать и использовать различные виды картографиче-
ских произведений в аналоговой и цифровой формах 

ПК-2 Способен проектировать, создавать и использовать базы и банки данных и знаний, 
использовать инфраструктуры пространственных данных и знаний 

ПК-3 
Способен осуществлять координацию и технологическое обеспечение выполнения 
комплекса операций для целей создания топографических и тематических информа-
ционных продуктов и оказания услуг на основе данных ДЗЗ 

ПК-4 Способен применять данные геодезической съемки для пространственного модели-
рования природных и техногенных объектов 

ПК-5 
Способен выполнять эколого-географическое картографирование для решения за-
дач охраны окружающей среды, мониторинга природных ресурсов, обеспечения 
устойчивого развития территорий 

ПК-6 Способен разрабатывать и внедрять автоматизированные кадастровые системы 
комплексного и отраслевого типа и различного назначения 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-7 
Способен применять методы математико-картографического моделирования, гео-
информационного картографирования и пространственного анализа средствами 
геоинформационных систем для решения научно-производственных задач 

ПК-8 Способен проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 
сфере профессиональной деятельности 
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-9 Способен планировать, организовывать и руководить выполнением специальных 
работ в сфере профессиональной деятельности на основе научных исследований 

https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%9C%D0%93%D0%A3-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9C-%D0%92-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU874RU874&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_4PvetonvAhXnsIsKHbVlC9UQkeECKAB6BAgDEDQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRU874RU874&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_4PvetonvAhXnsIsKHbVlC9UQkeECKAB6BAgDEDQ
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Междисциплинарность программы позволяет выпускникам выбирать даль-
нейшее направление профессионального развития среди множества вариантов: 
научная карьера, работа в исследовательских группах, промышленных предпри-
ятиях, ритейле и административных учреждениях и многих других. Сейчас  
в России существует стабильный спрос на специалистов в области картографии 
и геоинформатики по внедрению и оценке эффективности технологий и инстру-
ментария геоинформационных систем, инструментов пространственного ана-
лиза, геомаркетинга с учетом возможностей передовых информационных техно-
логий. 
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В статье рассмотрены вопросы учебно-методической разработки научно-исследователь-

ского семинара по теме «Современный подход к средствам подготовки и издания научных пуб-
ликаций» для научно-преподавательского состава и аспирантов. Целью семинара является 
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информационно-технических средств. 
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master the full cycle of writing and publishing scientific publications using modern information and 
technical means. 

 
Keywords: workshop, scientific and methodological development, publication 
 
Научная публикация является важной составляющей развития научно-тех-

нического процесса, а также конечным результатом исследовательской деятель-
ности ученого, преподавателя, аспиранта и студента. В своих статьях авторы 
приводят результаты теоретических и практических исследований, которые  
в дальнейшем представляют определенную ценность для проведения других ис-
следований в данной области. Они также являются основой при составлении бу-
дущих научно-исследовательских проектов или создании новых направлений 
развития данной отрасли науки и техники. В своих публикациях авторы раскры-
вают со всех сторон сущность предмета своих исследований [1]. 

Публикация статей в научных журналах является неотъемлемой частью ра-
боты преподавателя, в задачу которого входит отслеживание последних иссле-
дований в специализированных научных журналах, а также издание статей  
в своей области профессиональной деятельности. 

Для аспиранта публикация статей является первым шагом в своей будущей 
научно-исследовательской деятельности, а также является выполнением требо-
ваний, предъявляемых ВАК при подготовке и последующей защите диссертаци-
онной работы. 

Участие студентов в проведении исследований способствует углублению 
изучения конкретной дисциплины, постановке задач исследований и их прове-
дение, анализу полученных результатов. Последующая публикация выполнен-
ных исследований для студента, как для потенциального ученого, является одной 
из ступенек к его научной карьере. Именно они очень актуальны в резюме при 
поступлении в магистратуру или аспирантуру, получении второго образования 
или участии в различных грантах и т.п. [2]. 

Каждая новая публикация дает возможность автору донести свои идеи, 
знания, результаты исследований до максимального числа заинтересованных 
коллег. Именно этой причиной часто обуславливается желание разместить 
статью в наиболее авторитетном журнале или издании с высоким импакт-фак-
тором. Чем выше рейтинг издания, тем большее количество специалистов 
ознакомится с размещенной там статьей. Безусловно, автор вынужден тратить 
немалые средства и прилагать значительные усилия для того, чтобы его статья 
появилась на страницах таких изданий. Однако это надежное вложение в науч-
ное будущее позволяет автору достичь более высокого уровня в профессио-
нальной деятельности. 

Проблематика подготовки публикаций была затронута на курсах повыше-
ния квалификации и стажировке «Научно-исследовательская компонента в обу-
чении взрослых», прошедших в Байкальском государственном университете [3]. 
Итогом курсов стало создание научно-исследовательского проекта, темой кото-
рого была выбрана разработка семинара: «Современный подход к средствам под-
готовки и издания научных публикаций» [4].  
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Знания, полученные в процессе прохождения данного семинара, будут спо-
собствовать личностному и/или профессиональному росту, повысят востребо-
ванность и актуальность для молодых ученых и преподавателей вузов. В резуль-
тате слушатель научится проявлять инициативность и творчество в процессе 
подготовки и продвижения результатов научных исследований в научном сооб-
ществе, которые будут способствовать росту его наукометрических (библиомет-
рических) показателей [5]. 

Целью разработанного научно-исследовательского семинара в реализации 
программы является освоение полного цикла написания и издания научных пуб-
ликаций при помощи современных информационно-технических средств.  

Для решения поставленной цели необходимо было рассмотреть следующие 
задачи: 

− научиться выполнять обзор научно-технической литературы; 
− изучить структуру написания научных статей; 
− освоить методы продвижения результатов научных исследований в науч-

ном сообществе. 
В процессе семинара слушатель получит: 
− знание структуры научных статей, библиометрических методов; 
− умения по подготовке статьи к публикации, распределению источников 

по типам академической литературы; 
− навыки выполнения обзора научно-технической литературы. 
Программа предназначена для профессорско-преподавательского состава  

и начинающих исследователей. 
Обучение предполагается в очно-заочной форме с применением дистанци-

онных образовательных технологий в форме обучающего семинара. 
Предполагаемые методы обучения: 
− словесные – лекция; 
− наглядные – презентации; 
− практические – упражнения, тестирование. 
План проведения семинара рассчитан на три занятия по 90 минут. Таким 

образом, общее время обучения составляет 4,5 часа. В каждом семинарском за-
нятии отводится время на организационные моменты, рассмотрение основной 
части; предоставление нового материала, вопросы слушателей, выполнение 
практической части, обобщение, заключение. 

В таблице представлен план одного из семинарских занятий. Содержание 
других занятий кратко представлено далее в тексте статьи. 

На первом семинарском занятии затрагиваются вопросы, касающиеся об-
зора литературы, а, именно: 

− осведомленность о нынешнем состоянии знаний в конкретной предмет-
ной области: основные эмпирические исследования, теоретические позиции, 
споры и прорывы, а также связи с другими смежными областями знаний; 

− обеспечение основы для дальнейшего авторского исследования [6]. 
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Семинарское занятие 1 

Пункт плана Содержание Время, мин. 

1. Орг. момент Приветствие (представиться). 
План занятия. 
Список литературы 

10 

2. Основная 
часть. 
Предоставле-
ние нового ма-
териала 

Вопрос 1. Характеристика и задачи обзора литературы. Типы 
обзора литературы 10 

Вопрос 2. Организация поиска научной литературы 10 
Вопрос 3. Последовательность подготовки обзора литературы 10 
Вопрос 4. Библиометрический анализ научной литературы 10 

Дополнитель-
ные вопросы 

Ответы на вопросы слушателей 5 

Практическая 
часть 

Поиск источников и подготовка обзора литературы для науч-
ной публикации 30 

3. Обобщение. 
Заключение 

Подведение итогов 5 

Всего  90 
 
Рассматривается поиск литературы как ключевой этап для подготовки ее об-

зора. В данном разделе обучающимся будет представлен метод эффективного 
поиска научной литературы. 

Приводятся основные этапы последовательности подготовки и написания 
обзора литературы: 

− определение темы исследования; 
− поиск ключевой литературы; 
− анализ литературы; 
− структурирование и написание собственно обзора литературы. 
Рассматривается библиометрический анализ эффективности научной работы, 

направленный на оценку результатов исследований и публикаций отдельных лиц и 
организаций. Дается понятие картирования науки. Рассматриваются библиометри-
ческие методы полезные для подготовки обзорных статей такие как: контент-ана-
лиз, метод совместной встречаемости ключевых слов, метод семантического спек-
тра, метод логико-смыслового моделирования, которые представляют количе-
ственные доказательства в субъективную оценку литературы [5]. 

На втором семинарском занятии рассматриваются: 
− элементы статьи с точки зрения международной структуры IMRAD; 
− цитирование в зависимости от типа научной работы и области исследова-

ния как обязательный компонент любой научной работы и одним из важных 
средств научной коммуникации. Приводятся основные ошибки цитирования. 
Представляются правила цитирования в зависимости от типа работы и того, как 
используется заимствованный материал; 

− зарубежные библиографические стили и стандарты. 
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В рамках третьего семинарского занятия рассматриваются следующие во-
просы: 

− основные этапы процесса подготовки к публикации результатов исследо-
вания с точки зрения требований к оценке и отбору в научных журналах при пуб-
ликации научных статей; 

− основные ресурсы международных наукометрических баз данных, пред-
назначенных для отбора целевых журналов; 

− критерии и определение недобросовестных журналов. Показано отличие 
добросовестных журналов от недобросовестных. Представлены основные крите-
рии недобросовестных журналов. 

В качестве формы проверки знаний и оценочных средств для осуществле-
ния контроля в конце курса семинарских занятий обучающимся будет предло-
жено тестирование по тематике семинара. 

Также обучающимся будет предложен перечень литературы для самостоя-
тельного изучения, закрепления изученного материала и подготовки к тестиро-
ванию. 

Для преподавателей вузов семинар поспособствует их личностному и/или 
профессиональному росту, повышению активности в написании научных статей 
и уровня удовлетворенности трудом. 
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Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» относится к обязательной 

части основной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль «Ин-



52 

формационные системы и технологии». Она читается на кафедре Прикладной 
информатики и информационных систем СГУГиТ во втором семестре. 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» является 
формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, определя-
ющих их способность применять естественнонаучные и общеинженерные зна-
ния, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования в профессиональной деятельности; разрабатывать 
алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области 
информационных систем и технологий. Одной из задач дисциплины является 
ознакомление с базовыми алгоритмами на графах. Для решения данной задачи и 
получения обучающимися соответствующих компетенций в состав дисциплины 
входит лабораторная работа «Представление графа в ЭВМ в виде матрицы смеж-
ности и списка ребер». 

В рамках данной лабораторной работы обучающиеся знакомятся с понятием 
графа и методами его описания, получают навыки построения матриц смежности 
и формирования структуры для хранения графа, выданного по варианту. 

Последние несколько лет количество обучающихся по направлению 
09.03.02 Информационные системы и технологии постоянно растет, что приво-
дит к необходимости разработки все большего количества вариантов заданий для 
практических и лабораторных работ [1–3]. 

Сложность составления комплекта вариантов заданий для лабораторной 
работы «Представление графа в ЭВМ в виде матрицы смежности и списка ре-
бер» заключается в том, что от преподавателя требуется корректно составить 
большое количество графов или матриц смежности для них, при этом количе-
ство вершин и ребер каждого графа должно быть достаточным для полноцен-
ного выполнения алгоритма нахождения кратчайшего пути (например, мето-
дом Дейкстры). Такая работа требует от преподавателя значительных времен-
ных затрат. 

Для автоматизации процесса формирования вариантов заданий по указан-
ной лабораторной работе была разработана программа, позволяющая строить 
графы, составлять их матрицы смежности и инцидентности. Результаты генера-
ции могут быть сохранены в виде изображений (для графа) или CSV документов 
(для матриц). Разработка программного обеспечения велась в среде Embarcadero 
RAD Studio на языке программирования C++. Пользовательский интерфейс про-
граммы показан на рис. 1. 

Разработанная программа позволяет генерировать ориентированные и взве-
шенные графы. Пользователь может задавать количество вершин, ребер, настра-
ивать внешний вид графа, меняя толщину линий, размер, обозначение и цветовое 
оформление его вершин. Графическое изображение графа можно сохранить  
в форматах BMP или PNG, а матрицы смежности и инцидентности – в табличном 
виде в формате CSV. 

Результат генерации взвешенного графа изображен на рис. 1, пример мат-
рицы инцидентности и соответствующего ей графа показан на рис. 2. 
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Рис. 1. Интерфейс программы  
для автоматизированной генерации вариантов графов 

 
 

 

Рис. 2. Результат генерации матрицы инцидентности  
и соответствующего ей графа 
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В программе реализована автоматизированная генерация графа и соответ-
ствующих ему матриц смежности и инцидентности. В других программных про-
дуктах аналогичного назначения пользователь, как правило, должен либо состав-
лять матрицу смежности, либо самостоятельно строить графическую схему 
графа. Генерация в программе выполняется без использования каких-либо шаб-
лонов, поэтому получаемые варианты отличаются своей уникальностью. 

В настоящее время разработанная программа «Генератор графов» исполь-
зуется в учебном процессе и проходит процедуру регистрации в Федеральном 
институте промышленной собственности. 

Ожидается, что в дальнейшем в программе будет улучшен алгоритм визу-
ального представления графов, а также добавлена возможность их ручного ре-
дактирования. 
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В настоящее время по учебному плану в 4 семестре у обучающихся по 

направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии проходит курсо-
вая работа по дисциплине «Моделирование систем». Основная цель курсовой ра-
боты заключается в разработке информационной системы анализа простран-
ственно-временного состояния техногенного объекта и выполнение вычисли-
тельного эксперимента на примере персонального варианта исходных данных 
[1]. Данная работа помогает обучающимся приобрести базовые навыки создания 
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программного обеспечения, а также формирует представление о проблемно-ори-
ентированном подходе в проектной деятельности [2, 3]. 

До 2020 года для выполнения работы обучающимся выдавался комплект из 
28 вариантов исходных данных (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример варианта задания, используемого до 2020 года 
 
 
В связи с небольшим количеством вариантов исходных данных обучаю-

щихся приходилось объединять в группы по два человека для совместного вы-
полнения курсовой работы. При этом вовлеченность обучающихся была нерав-
номерна, очень часто основной объем работ выполнялся одним из участников 
такой группы. Кроме того, продолжительное использование одного и того же 
комплекта вариантов заданий привело к появлению большой «базы» выполнен-
ных работ и возможности их заимствования у старших курсов. 

Перечисленные недостатки подрывают ценность и объективность результа-
тов проведения курсовой работы. В целом подобное положение дел не позволяет 
каждому обучающемуся полностью погрузиться в решение проблемы и написа-
ние программного обеспечения. 

Учитывая тенденцию к увеличению набора обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные систем и технологии (2018 год – 60 чел., 
2019 год – 85 чел., 2020 год – 90 чел.), возникла острая необходимость в разра-
ботке большего количества различных комплектов исходных данных. 

Решением данной задачи стало создание специализированного программ-
ного обеспечения «Vargen», представляющего генератор вариантов исходных 
данных с максимально возможным количеством неповторяющихся комбинаций. 

Разработкой данной программы занимался Центр трансфера технологий 
СГУГиТ, обеспечивающий привлечение заинтересованных обучающихся к про-
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ектной деятельности. Такой подход к решению проблемно-ориентированных за-
дач позволяет существенно повысить навыки обучающихся в области програм-
мирования, предоставляет им возможность участия в конференциях, конкурсах, 
выставках. В результате работы участники могут получить свидетельство о ре-
гистрации программы государственного образца, а также возможность начисле-
ния повышенной стипендиальной поддержки. 

Разработанное программное обеспечение «Vargen» является свободно 
распространяемым и выдается обучающимся на первом установочном заня-
тии (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2. Генератор варианта исходный данных – таблица высот марок 
 
 
Основные функции программы включают в себя: 
− генерацию уникального варианта заданий на основе порядкового номера 

обучающегося. Привязка к определенному номеру позволяет при утере вариа-
тивных данных в любой момент восстановить их в программе; 

− предоставление обучающемуся всех табличных и графических исходных 
данных, необходимых для выполнения курсовой работы; 

− возможность сохранения информации в современных форматах, таких 
как sqlite, csv, png. 

Комплект исходных данных, генерируемых программой, включает в себя: 
− таблицу высот марок (в нескольких форматах); 
− схему техногенного объекта и его описание; 
− точность измерений. 
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Рис. 3. Генератор варианта исходный данных – схема объекта 
 
 
На данный момент максимальное количество генерируемых вариантов со-

ставляет 100 штук, однако в алгоритме программы заложена возможность уве-
личения этого числа до 1000. Это обеспечивает решение основной проблемы, за-
ключающийся в нехватке уникальных исходных данных для выполнения курсо-
вой работы, а также минимизирует возможность появления «базы» готовых ра-
бот и, как следствие, заимствования работ среди обучающихся. 

В настоящий момент программа внедрена в учебный процесс и активно ис-
пользуется при выполнении курсовой работы обучающимися очной и заочной 
форм обучения. Авторами получено свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ № 2020662829, дата регистрации 20 октября 2020 г. 
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Элементы проектного обучения в образовательном процессе кафедры фи-

зики СГУГиТ присутствовали на протяжении всей ее истории, несмотря на объ-
ективные трудности, связанные с его использованием в курсе общей физики. Ка-
федра, будучи до сих пор общеобразовательной, как правило, имела дело с обу-
чающимися 1–2 курсов. При этом в последние два десятка лет, при постоянной 
смене одного поколения образовательных стандартов другим, существует непре-
рывная тенденция к сокращению учебной нагрузки по физике (как и по другим 
естественно-научным дисциплинам) с уменьшением как количества семестров, 
отводимых на освоение дисциплины, так и количества часов в семестре. Не стал 
исключением и переход к последнему поколению стандартов ФГОС 3++, сопро-
вождающийся в настоящее время в вузе так называемой «унификацией» учебных 
планов по различным направлениям подготовки. Параллельно, к тому же, воз-
растает и такой фундаментальный показатель, как количество обучающихся, 
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приходящееся на одного преподавателя. Все это никак не способствует созданию 
комфортных условий для внедрения проектного обучения. 

Тем не менее, для самого процесса обучения физике, в основе которого все-
гда должен лежать лабораторный практикум, концепция проектного обучения не 
является чем-то инородным. Напротив, существует целый ряд задач, которые мо-
гут быть реализованы командой обучающихся в виде проекта. Только речь здесь 
может идти, главным образом, о краткосрочных монодисциплинарных микро-
проектах, таких, как выполнение одной конкретной лабораторной работы по 
стандартному описанию командой обучающихся с представлением результатов 
в виде доклада [1, 2], либо о мини-проектах, предполагающих некую оптимиза-
цию или модификацию существующей лабораторной работы c целью повыше-
ния точности измерений или нахождения возможностей для измерения на имею-
щейся установке большего количества физических величин, проверки не преду-
смотренных стандартным описанием работы физических соотношений [3, 4]. Ре-
зультатом выполнения мини-проекта, уже содержащего, очевидно, элементы 
научно-исследовательской деятельности, являются доклады на студенческих 
научных конференциях разного уровня, что позволяет заинтересованным обуча-
ющимся сделать свой первый шаг в науке [5]. 

Наиболее интересные с точки зрения практической значимости полномас-
штабные проекты – мультидисциплинарные средне- и долгосрочные – также все-
гда реализовывались на кафедре, но в «штучных» количествах. На кафедре фи-
зики с 90-х годов прошлого века существовало Студенческое конструкторское 
бюро (СКБ), трансформировавшееся впоследствии в учебную лабораторию Фи-
зических и образовательных проблем микро- и нанотехнологий (ФОПМ), где от-
дельные способные и обладающие повышенным интересом к физике обучающи-
еся различных направлений подготовки (в основном, Института оптики и опти-
ческих технологий) имели возможность под руководством преподавателей 
участвовать не только в разработке и совершенствовании лабораторной базы для 
учебного процесса, но и в реальных научных исследованиях, в том числе, с гос-
бюджетным финансированием. В настоящее время профессорско-преподава-
тельский состав кафедры физики на 30% состоит из выпускников СГУГиТ, про-
шедших эту школу. Результатом такой проектной деятельности обучающихся 
являются серьезные научные публикации, например, разработанные новые лабо-
раторные работы внедряются в учебный процесс кафедры [6, 7]. 

Немаловажным компонентом научно-методической деятельности кафедры, 
представляющим большой интерес с точки зрения потенциальных мультидисци-
плинарных проектов, является разработка виртуальных аналогов классических 
натурных лабораторных работ и лекционных демонстраций [8]. Возможность за-
мены (либо частичной замены) лабораторного оборудования виртуальными ана-
логами в явном виде предусмотрена во всех утвержденных ФГОС 3++. Вирту-
ализация лабораторного практикума, конечно, порождает ряд проблем, ею 
нельзя злоупотреблять. Однако есть и ряд неоспоримых положительных факто-
ров, прежде всего это возможность дистанционного проведения лабораторных 
занятий, что особенно актуально, например, в условиях нынешней пандемии 
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COVID-19 [9], а также для заочной формы обучения. Компьютерные лаборатор-
ные работы разрабатываются на кафедре физики с 90-х годов прошлого века.  
В настоящее время эта работа ведется в сотрудничестве с кафедрой Прикладной 
информатики и информационных систем, осуществляющей подготовку бакалав-
ров по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. На дан-
ный момент разработанный комплекс насчитывает 27 программ для ЭВМ, 
например [10], на которые получены свидетельства о государственной регистра-
ции. В числе авторов некоторых из них – обучающиеся по вышеуказанному 
направлению подготовки, в ходе проектной деятельности которых созданы  
эти программы [11]. Программный комплекс находит применение не только  
в СГУГиТ – в 2020 году образовательным организациям среднего образования 
г. Новосибирска было передано 54 лицензии на использование данного про-
граммного обеспечения. 

Наибольшие перспективы для реализации полноформатного проектного 
обучения на кафедре связаны с планируемым в 2021 году началом подготовки 
собственных бакалавров по направлению 12.03.03 Фотоника и оптоинформа-
тика, профиль «Приборы квантовой электроники» [12]. Конкретные задачи для 
реализации обучающимися в виде проектов будут ставить работодатели-парт-
неры, которых кафедра планирует привлечь к реализации образовательной про-
граммы. В их числе – КТИ НП СО РАН, КТИ ПМ СО РАН, ИАЭ СО РАН, ИФП 
СО РАН, АО «НПЗ», АО «НЗПП с ОКБ» и другие. Помимо предприятий-парт-
неров, заказчиком для реальных проектов может выступать и сам университет, 
так как подготовка по указанному направлению требует серьезной дорогостоя-
щей лабораторной базы [13], либо, опять же, ее виртуальных аналогов. Частично 
проблему материальной базы, прежде всего, в плане виртуальных лабораторных 
комплексов, возможно решить в ходе реализации мультидисциплинарного про-
ектного обучения с привлечением в качестве членов команды обучающихся дру-
гих направлений подготовки уровня бакалавриата и магистратуры, таких как Ин-
формационные системы и технологии, Информационная безопасность, Прибо-
ростроение, Оптотехника, Стандартизация и метрология. 
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В настоящее время, в огромном потоке информации возникают новые зна-

ния, которые необходимо своевременно осваивать, чтобы адаптироваться к ме-
няющимся условиям жизни и успешно справляться с поставленными задачами. 
Конкурентным преимуществом владеют те организации, которые активно со-
здают и внедряют эффективные новшества. Научно-технический прогресс идет 
непрерывно, заставляя общество соперничать в творчестве и освоении новых 
навыков. 

Важной составляющей успеха университета является уникальность идей, 
оригинальность тематик проектов, нестандартный подход к организации различ-
ных мероприятий. Разработка инновационных идей подразумевает определение 
специфических черт будущих проектов и дальнейшее решение актуальных про-
блем нестандартными способами. В связи с этим важную роль приобретают та-
кие умения, как комплексный подход к решению проблем, критическое мышле-
ние, инициативность, творчество. Эти умения помогают сотрудникам организа-
ции переучиваться, находить себя в новых направлениях исследований  
и успешно осуществлять проектную деятельность. 

В сфере высшего образования определяются новые требования к образова-
тельному процессу и повышению квалификации специалистов научно-препода-
вательского состава. При этом существуют проблемы переориентации, преодо-
ления стереотипа мышления у преподавателя по организации процесса обучения 
и научно-исследовательской деятельности. С этой целью профессорско-препода-
вательский состав регулярно проходит курсы повышения квалификации.  
В 2020 году группа преподавателей СГУГиТ была направлена для прохождения 
дистанционных курсов повышения квалификации в Байкальский государствен-
ный университет, которые проходили в рамках Федерального проекта «Новые 
возможности для каждого» по программе «Научно-исследовательская компо-
нента в обучении взрослых». Их главная задача – формирование системы непре-
рывного обновления работающими гражданами своих профессиональных зна-
ний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой экономики [1]. 

Результатом прохождения курсов повышения квалификации явился итого-
вый индивидуальный проект учебно-методической разработки научно-исследо-
вательского семинара по теме: «Формирование умения использования основ кри-
тического мышления и методов генерации идей». 

Программа семинара нацелена на овладение основами критического мыш-
ления и методами генерации идей с целью повышения эффективности решения 
проблем, а также аргументированных разработок инновационных проектов  
в научно-исследовательской деятельности университета. 

Целью реализации программы научно-исследовательского семинара явля-
ется повышение профессионального уровня научно-педагогических и админи-
стративно-управленческих работников, в части применения технологии крити-
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ческого мышления и генерации идей, проявления инициативности и творчества 
в процессе подготовки результатов научных исследований. 

В результате прохождения семинара слушатель будет обладать знаниями, 
умениями и навыками в следующих аспектах: 

− основы критического мышления, его базовые элементы, методы и струк-
тура проведения мероприятий по генерации идей; 

− навыки анализа проблемы, ведение обсуждения и применение системного 
подхода для решения поставленных задач; 

− методы критического мышления (осмысления информации), анализ суж-
дений, взглядов, доказательств и принимаемых решений, а также самостоятель-
ная генерация новых нестандартных идей; 

− грамотное и аргументированное обоснование своих решений и мыслей. 
Разработка семинара планировалась для научно-педагогических и админи-

стративно-управленческих работников кафедры и вуза, аспирантов, магистран-
тов. Формой проведения занятия является – обучающий семинар, он рассчитан 
на очную форму обучения. Для проведения семинара предполагаются аудиови-
зуальные и практические методы обучения, то есть сочетание словесных  
и наглядных методов (презентация) и методы упражнений в форме тренинга, те-
стирование. Время прохождения семинара три часа. 

План проведения семинара: 
1) организационная часть рассчитана на десять минут и включает: привет-

ствие; представление плана занятий и перечня рекомендуемой литературы; 
2) в основной части семинара, рассчитанной на 70 минут, рассматриваются 

основные теоретические вопросы критического мышления и методы генерации 
идей, предусматривается время на вопросы слушателей и обобщение пройден-
ного теоретического материала; 

3) практическая часть рассчитана на 90 минут и проводится в форме тре-
нинга, на котором разъясняется формат встречи и обсуждается вопрос (про-
блема) одним из разобранных в основной части семинара методов генерации 
идей. После обсуждения проводится тестирование слушателей; 

4) обобщение результатов и подведение итогов является заключительной 
частью семинара, которая рассчитана на 10 мин. 

Рассмотрим краткое содержание основных рассматриваемых вопросов тео-
ретической части семинара. 

В первом вопросе рассматриваются основы критического мышления как 
способа воплощения идей. Разбираются понятие и задачи критического мышле-
ния. Поясняется для чего оно необходимо и почему, важно развивать в себе 
навыки самостоятельного критического мышления. Описывается метод про-
верки фактов «5W+H» и шесть важных навыков, которые развивают критическое 
мышление. Выделяются преимущества критического мышления [2, 3]. Критиче-
ское мышление – это один из способов мыслить, которым пользуются ученые  
и исследователи во всем мире, оно непосредственно связано с применением 
научного подхода (научного метода). Итогом овладения критическим мышле-
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нием станет гибкость ума, высокий уровень креативности, быстрая генерация 
идей и творческий подход к любому вопросу. 

Во втором вопросе рассматриваются базовые элементы критического мыш-
ления: утверждения, вопросы, проблемы, аргументы, предпосылки (допущения), 
вывод [2, 3]. Эти понятия разбираются с использованием примеров в форме лек-
ции-дискуссии. 

Третий вопрос посвящен формированию нестандартного мышления мето-
дами генерирования идей. Здесь выделяются этапы генерации креативной идеи. 
Кратко рассматриваются методы генерирования идей для решения нетипичных 
проблем и развития нестандартного мышления, новых концепций и свежих под-
ходов к привычным вещам: технология РКМЧП; позиционное обучение; страте-
гия Уолта Диснея; дебаты; метод фокальных объектов [2, 3]. 

Четвертый вопрос подробно рассматривает метод «Мозгового штурма» 
(Брейнсторминг) Алекса Осборна, как оперативный способ решения проблем. 
Излагается суть метода и его опорные принципы. Описываются основные пра-
вила, организация метода и процедура проведения, а также приемы, повышаю-
щие эффективность работы. Рассматриваются достоинства и недостатки метода 
[4]. 

Пятый вопрос посвящен разностороннему анализу сложных ситуаций, ко-
торые лучше рассматривать методом «Шести шляп» Эдварда де Боно. Излага-
ется суть метода. Описываются основные правила функции и задачи каждой 
«шляпы» и процедура проведения обсуждения. Рассматриваются достоинства  
и недостатки данного метода. 

Практическая часть проводится в форме тренинга, на котором на обсужде-
ние выносится вопрос (проблема). Слушателями выбирается метод обсуждения 
«Брейстроминг» или «Шесть шляп». Приведем пример обсуждения слушате-
лями темы: «Выбор способов картографирования экологических показателей на 
карте г. Новосибирска, на геопортале СГУГиТ» методом «Шесть шляп». Слуша-
тели делятся на шесть команд каждой из которых задается определенная задача 
в соответствии с выбранным цветом шляпы. Так, например, «Белая шляпа» про-
водит анализ карт с подобными показателями и выводит варианты известных 
карт на экран. Учитывает классический подход к выбору способов отображения 
показателей. Обозначает круг пользователей карт, нацеленность на потребителя, 
тенденции, возможности использования, оформление и восприятие содержание 
карты, грамотность отображения характеристик. Оценивает возможности геопо-
ртала, передачи показателей в комплексе и возможности синтеза характеристик. 
Предлагает, по ее мнению, лучший вариант. «Красная шляпа» выражает сомне-
ние в уместности предложенных способов отображения и дизайна карты, посчи-
тав это некрасивым и сложным для восприятия информации широким кругом 
потребителей. «Черная шляпа» обращает внимание на то, что придется изменять, 
если все-таки прогнозы не оправдаются. Насколько это трудоемко и затратно по 
времени. «Желтая шляпа» рассматривает положительные моменты и прогнозы. 
Предлагает популярные способы отображения показателей и варианты дизайна 
карты, которые легко поддаются чтению, интуитивному восприятию, являются 



67 

привлекательными и поддаются изменениям и доработкам. «Зеленая шляпа» пред-
лагает альтернативные решений проблемы как традиционных, так и инноваци-
онных, выдвигает новые идеи по поводу дизайна, эргономики, доступности по-
требителю. Например, использование в сочетании с современными мультиме-
дийными средствами и технологиями и т.д. «Синяя шляпа» следит, чтобы фан-
тазии не вышли за пределы бюджета, чтобы идеи не подвергались критике,  
а также не допускались переключения между шляпами [5, 6]. 

Такая дискуссия может быть применена, также при обсуждении научных 
статей. Этот вопрос можно разбить на несколько занятий с целью отработки 
участниками тренинга навыков мышления с разных точек зрения. 

После проведения тренинга осуществляется контроль полученных знаний  
с использованием оценочных средств в форме тестирования по темам «Базовые 
элементы критического мышления» и «Методы генерации идей». 

В результате прохождения семинара и изучения основ критического мыш-
ления ожидается повышение заинтересованности сотрудников при обсуждении 
инновационных вопросов деятельности кафедры, активизация участия в научно-
исследовательской и проектной деятельности университета, повышение мотива-
ции к выдвижению идей на различные конкурсы, снижение конфликтных ситуа-
ций связанных с односторонним обсуждением проблем. Позволит мобилизовать 
знания, опыт и творческие способности слушателей, проходящих обучение, 
успешно донести мысль до слушателя. Результатом использования методов кри-
тического мышления в своей профессиональной деятельности могут стать 
навыки использования теорий и концепций в качестве инструментов критиче-
ского мышления, навыки анализа и поиска решения проблемы, генерации идей, 
выдвижения и проверки гипотез, выбора оптимального варианта решения. 
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при глобализации образовательного пространства, рассмотрен модельный подход и систем-
ные критерии обеспечения развития цифровых компетенций обучающихся. 
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Формирование цифровых компетенций в условиях глобального образователь-

ного пространства, предполагающего объединение образовательных ресурсов, си-
стем, информационных компонентов образовательного пространства, является од-
ним из базовых компонентов для получения полноценного доступа к ресурсам об-
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разовательного пространства. При этом дисциплины и модули, формирующие циф-
ровые компетенции, должны присутствовать в процессе обучения не только на пер-
вом курсе – в каждой дисциплине должны проявляться элементы, развивающие 
компетентность студента в использовании цифровых ресурсов, усиливающие  
и расширяющие компетенции в области цифровых технологий. 

В общем случае возможно построение обобщенного критерия оптимизации, се-
мантика которого предполагает наполнение учебного плана дисциплинами, отвеча-
ющими требованиям системы ограничений и придающими экстремум всем крите-
риям организации учебного процесса. Таким критерием может являться критерий 

max1 1 2 2 3 3Q v Q v Q v Q= + − → ,                   (1) 

где vi - веса критериев, получаемые с помощью экспертных оценок. 
Критерий Q1 максимизирует суммарную значимость для профессиональной 

подготовки дисциплин, включенных в план, предполагает отбор на каждом шаге 
дисциплин с наибольшим значением коэффициента организации цифровых ком-
петенций и профессиональной значимости. 

Критерий Q2 максимизации тесноты межпредметной связи позволит достиг-
нуть комплексности и системности в цифровых знаниях обучаемых, а также до-
биться наибольшего значения эффективности обучения. 

В связи с заинтересованностью в конечном результате (в виде цифровых 
знаний специалиста-выпускника) необходимо вести отбор дисциплин таким об-
разом, чтобы остаточные знания обучаемого в области цифровизации на любом 
шаге принимали наибольшее значение. 

Для получения оценок весов критериев возможно применить метод попар-
ного сравнения с градациями в трехбалльной шкале, где каждый эксперт j 
(j=1..J), сравнивая попарно критерии kri, i=1..I, формирует матрицу 

, 1.. , 1..j jb b i I l Iil= = = , где представлениям «менее важен», «более важен», «экви-

валентны» соответствуют формальные баллы 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗 = �

0,при 𝑎𝑎𝑖𝑖 < 𝑎𝑎𝑖𝑖
0,5,при 𝑎𝑎𝑖𝑖 ≈ 𝑎𝑎𝑖𝑖
1,при 𝑎𝑎𝑖𝑖 > 𝑎𝑎𝑖𝑖

.                  (2) 

Элементы матрицы , 1.. , 1..j jb b i I l Iil= = =  можно нормировать (усреднять 

по числу экспертов): 1j j
il ilb b

J
= . В качестве обобщенного балла критерия удобно 

взять сумму 
1

Ij jb bi ill
= ∑
=

. Вектор относительных весов, приписываемых j-м экспер-

том всем рассматриваемым критериям, примет вид: 

, 1..j jv v i Ii= = ,        (3) 
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где 1

1 1

I jbilj lvi I I jbili l

∑
==

∑ ∑
= =

 и, согласно требованию нормировки, 1
1

I jvii
=∑

=
. 

Вектор *v  коллективного предпочтения (назначения весов) определяется из 
условия 

* *( , ) min ( , )
( )1 1

J Jj jv v v v
v v Ij j

ρ ρ=∑ ∑
∈= =

,          (4) 

где ( )v I  – множество всевозможных матриц парных сравнений I объектов. 
На практике определять коэффициенты относительной важности по трех-

балльной шкале удобно итерационным методом, модифицированным в сравне-
нии с описанной процедурой только последовательностью расчетной схемы. Для 
определения значений весов критериев были рассмотрены мнения группы из 

8J =  экспертов, оценивающих 3I =  объекта (критерия). Результаты групповой 
оценки (сравнения) суммированы и представлены в матрице E: 

Е = ‖eik‖ = �
8 ∙ 0,5 3 ∙ 1 6 ∙ 1
5 ∙ 1 8 ∙ 0,5 7 ∙ 1
2 ∙ 1 1 ∙ 1 8 ∙ 0,5

� = �
4 2 6
5 4 7
2 1 4

�,   (5) 

где элементы eik  – число экспертов, предпочитающих i-й критерий k-му крите-
рию; 2e Jii =  (любой элемент не менее предпочтителен самого себя). Например, 
по диагонали все эксперты присвоили значение 0,5, соответствующее эквива-
лентности критериев; элемент 2 131e = ⋅  (или 6 113e = ⋅ ) означает, что 6 экспертов 
отдали предпочтение критерию kr1 по сравнению с kr3 и т.д. 

После нормировки числом экспертов получена матрица нормированных 
оценок 1V v e Jik ik= = ⋅ , при этом 1v vik ki+ = : 

𝑉𝑉 = ‖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖‖ = �
0,5 0,375 0,75

0,625 0,5 0,875
0,25 0,125 0,5

�.     (6) 

Схема итерационной процедуры: 
1. Нулевое приближение весов 

( )(0) (0) (0) (0) (0)
1 2 3, ,kv v v v v= = ,   где 𝑣𝑣𝑖𝑖

(0)=1/I=1/3=0,33.             (7) 

2. Коэффициенты относительной важности в s -й итерации 

( )

( 1) 1

( )

1 1

, 1;

I
s

ik k
s k

i I I
s

ik k
i k

v v
v i I

v v

+ =

= =

⋅
= =

⋅

∑

∑∑
.        (8) 
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Итеративный расчет продолжается до тех пор, пока не выполнится условие 
останова: либо произойдет заданное число итераций, либо достигнута заданная 
точность. В качестве условия завершения расчетной процедуры принята точ-
ность вычислений 0,05 (после округления результатов наблюдается совпадение 
знаков). Вычисления представлены в таблице. 

 
Результаты расчетной процедуры 

Итера-
ции, si 

( )
1

sv  ( )
2
sv  ( )

3
sv  ( 1) ( )( )s sv vρ + −  

0 0,333 0,333 0,333  
1 0,361 0,444 0,194 0,180 
2 0,357 0,540 0,103 0,132 
3 0,331 0,617 0,052 0,096 
4 0,222 0,772 0,005 0,056 
5 0,189 0,809 0,002 0,049 

 
Таким образом, вектор весов (коллективное мнение) имеет вид  

)002,0;809,0;189,0(* =v ,  

согласно которому возможно расположить критерии в порядке убывания их зна-
чимости следующим образом: максимизации суммарной тесноты межпредмет-
ной связи, максимизации суммарной значимости дисциплин для профессиональ-
ной подготовки, минимизации утраченных знаний по дисциплинам специализа-
ции. 

Однако формирование обобщенного критерия не позволит получить инди-
видуальный учебный план с учетом выбора обучаемого, а лишь сформировать 
набор дисциплин, придающих компетентности студента в цифровых техноло-
гиях наилучшее значение. Решение такой задачи позволяет лишь сформировать 
оптимальный учебный план для всех студентов с похожими показателями коэф-
фициента забывания. Кроме того, отсутствие, согласно правилам кредитной си-
стемы обучения, верхней границы в количестве дисциплин, предлагаемых к изу-
чению, приводит к возможности неравномерного заполнения учебного плана. 
Это означает, что в первые семестры будут выбраны практически все дисци-
плины, не имеющие отношения к специализации, следовательно, последние се-
местры наполняются небольшим количеством дисциплин, имеющим достаточно 
высокий показатель уровня значимости в специализации. В то же время требо-
вания нелинейности, гибкости и альтернативности кредитной системы обучения 
предполагают возможность выбора дисциплин к изучению на каждом этапе 
учебного процесса. 

Следовательно, для формирования индивидуальной траектории обучения 
необходимо последовательно применять критерии оптимизации на каждом этапе 
проектирования процесса обучения с учетом выбора обучаемым набора дисци-
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плин, подлежащих изучению. Согласно ранжирования рассмотренных крите-
риев оптимизации на каждом шаге формирования индивидуальной траектории 
обучения следует: 

− в первую очередь отобрать из всего набора дисциплин лишь те, которые 
возможны к изучению в текущий академический период, то есть применить кри-
терий максимизации суммарной тесноты межпредметных связей; 

− затем полученный набор дисциплин ранжировать по критерию значимо-
сти для специализации, максимизировать суммарную значимость дисциплин для 
профессиональной подготовки, и предложить к выбору полученную последова-
тельность дисциплин; 

− из оставшихся дисциплин при наличии в списке дисциплин, завершаю-
щих обучение, отбираются те, которые могут располагаться на текущем времен-
ном отрезке обучения, минимизируются утраченные знания по специализации. 

Далее строятся возможные решения для оставленных в графе состояний. 
Полученные состояния системы также анализируются по значениям критериев 
оптимальности. Алгоритм построения решения выполняется до тех пор, пока не 
будут назначены все дисциплины к изучению или не будет заполнен весь объем 
учебного плана. 
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Обобщается годовой опыт применения модели Мак-Кинси по структурному описанию 

проблемы бизнес-кейса или виртуального проекта, которую студенты выбирали самостоя-
тельно в курсе «Проектный менеджмент». Приведена основная тематика кейсов и проектов, 
оценена глубина проработки проблем на основе среднего количества уровней пирамиды 
Минто, обобщены отзывы студентов о подходе консалтинговой фирмы Мак-Кинси. 
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The annual experience of using the McKinsey model is given. Students selected business cases 

or virtual projects in the "Project Management" course. They used the structural description of the 
problem. In this paper, the main theme of cases and projects are presented. The depths of problems 
study as the average number of levels of the Minto pyramid are assessed. The main issue we study is 
the feedback of students about the approach of the consulting firm McKinsey. 
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Бизнес-кейсы, которые сегодня легко ложатся в основу бизнес-проектов, 

применяются в образовательной практике уже давно. Такой способ постановки 
задачи наилучшим образом соответствует экономической практике, в которой 
нет достаточности, а только необходимость. Студент, приступая к решению 
кейса, должен представить ряд альтернативных решений задачи, который может 
включать изменение ценовой политики: начало ценовой войны, перемещение 
оборудования в цеху для освобождения места и организации более удобного ра-
бочего пространства, мотивацию работников на уменьшение процента брака, 
нахождение новых рынков для продуктов предприятия и прочее. Перечень того, 
что в каждом конкретном случае может прийти в голову, огромен. Со временем 
студенты легко справляются с задачей составить список альтернатив из трех-
пяти примеров. Это вызывает трудности только в самом начале. Но в любом слу-
чае очень важным становится теоретическая помощь в подборе и формулировке 

mailto:nizovkina@corp.nstu.ru
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элементов модели, на основе которой строится логика рассмотрения проблемы 
кейса, ее признание, восприятие, понимание целей и критериев решения про-
блемы, ее горизонтов и прочее. Именно для структуризации процессов творче-
ского решения кейсов или проектов применяется структурная модель описания 
проблемы, представленная в книге Барбары Минто [1]. 

В рамках учебного плана студентам давалось задание составить бизнес-кейс 
по повышению финансовых показателей предприятия, опираясь на теоретиче-
скую базу модели описания проблемы. Целью исследования было, как правило, 
определение проблемы предприятия, не дающей ему увеличить продажи, при-
быль, маржу, рентабельность и т.п. Студенты выбирали предприятие, чаще вир-
туальное, описывали номенклатуру, количество цехов, оборудование, давали 
краткое описание производственного процесса, режим работы, количество рабо-
тающих, информацию по качеству, «жалобы» управленцев, которые они считали 
важными для кейса. Согласно структурной модели Минто студенты должны 
сформулировать ответы на такие вопросы: 

− какова отправная точка, с которой мы начинаем рассмотрение ситуации? 
− как развивается ситуация? 
− какое событие нарушило равновесие, когда управленцы или работники 

предприятия поняли, что проблема существует и ее нужно решать? 
− что является нежелательным результатом в кейсе? 
− что является желаемым результатом? 
− каков основной вопрос кейса? 
− каково главное утверждение в кейсе (ответ на вопрос кейса)? 
− каковы 3–4 направления по расшифровке/конкретизации/развертыванию 

ответа с обоснованием возможности достижения желаемого результата? 
Студентам предлагался пример кейса с методическими указаниями. Опи-

сание предприятия выглядело следующим образом (сокращено): «Предприя-
тие ООО «Полет» представляет собой классическую организацию в сфере лег-
кой авиации. Предприятие имеет в своем составе летную школу со штатом ин-
структоров в количестве 7 человек и парком учебно-тренировочных воздуш-
ных судов из 20 единиц разного типа. Обеспечивает работу предприятия ин-
женерная служба, отвечающая за техническое обслуживание воздушных су-
дов, а также хозяйственный блок (транспортный цех, административно-хозяй-
ственный персонал). Кроме того, в составе предприятия есть служба ГСМ, ко-
торая отвечает за обеспечение горюче-смазочными материалами собственных 
нужд предприятия и реализует ГСМ для транзитных (т.н. «перелетных») бор-
тов. Общая численность персонала не превышает 100 человек. Суть проблемы 
состоит в том, что организация, вопреки ожиданиям инвестора, не переходит 
на самоокупаемость. Инвестор несет регулярные расходы на заработную 
плату, содержание имущества предприятия, развитие материальной базы и пр. 
Вместе с этим предприятие продолжает разрастаться: строятся новые произ-
водственные помещения, нанимаются новые кадры. Безусловно, рост пред-
приятия сопровождается ростом доходов, но рост доходов предприятия  
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не покрывает увеличивающихся расходов и не приводит к окупаемости инве-
стиций». 

Проблема, которую должен описать студент, является результатом сложив-
шейся ситуации. Заявление о существовании проблемы означает, что резуль-
таты, получаемые в данный момент, не соответствуют ожиданиям и отличаются 
от желаемых. Расхождение между тем, что есть, и тем, что мы хотим иметь, яв-
ляется результатом сложившейся ситуации, у которой много взаимосвязанных 
причин. Цель исследования формулируется не сразу, корректируется в зависи-
мости от возможности достижения, но в работе потом выносится во введение, 
например, «определить, что не дает организации выйти на самоокупаемость».  
В каждой выбранной ситуации имеется «отправная точка», представленная су-
ществующей структурой или процессом, а также «желаемый результат». Однако 
в результате неких действий обнаружилось возможное возникновение «Нежела-
тельного Результата». Между желаниями и реальностью существует расхожде-
ние, которое и является проблемой. Для ее решения необходимо определить при-
чины расхождения и необходимые для его устранения меры. Причины, как пра-
вило, скрываются в тех процессах, которые зафиксированы в качестве «отправ-
ной точки». Нам нужно ответить на три вопроса: 

1). Что происходит? Ответ такой: «В 2014-ом году инвестор принимает 
решение на базе аэроклуба строить многопрофильное авиационное предприятие, 
оказывающее услуги по обучению пилотов-любителей, аренде легких самолетов. 
Важной частью предприятия должна стать инженерно-авиационная служба, 
которая, в первую очередь, должна обеспечивать нужды летной школы,  
а помимо этого еще и оказывать услуги сторонним заказчикам, для чего нужно 
пройти специальную сертификацию. Кроме этого важным подразделением орга-
низации должна стать парашютно-десантная служба, которая будет заниматься 
подготовкой спортсменов-парашютистов и обеспечивать парашютные прыжки 
для курсантов кадетского корпуса. По состоянию на конец 2020-го года для 
функционирования предприятия инвестору необходимо вкладывать денежные 
средства на выплату заработной платы сотрудникам, на оплату счетов предпри-
ятия за коммунальные услуги, закупку расходных материалов и запчастей для 
техники, находящейся на балансе организации и прочие административно-хозяй-
ственные нужды. Помимо этого, осуществляется строительство новых производ-
ственных помещений и закупка техники. Средств не хватает. И инвестор, а также 
сотрудники, наконец, начинает это понимать». Событием, нарушившем равно-
весие является момент времени, когда инвестор и менеджмент предприятия осо-
знали и уяснили для себя, что проблема действительно существует. Теперь 
нужно, чтобы все понимали ее одинаково и действовали согласовано в направ-
лении решения этой проблемы. 

2) Что нас не устраивает? «Нежелательный результат: продолжение «бес-
контрольных вливаний» средств в предприятие инвестором. Предприятие раз-
растается и развивается, растет количество сфер деятельности предприятия, рас-
тет и доход, но он не покрывает текущие расходы». 
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3) Что мы хотели бы получить вместо этого? «Желаемый результат – это то, 
что мы хотели бы получить вместо этого: выход предприятия на самоокупае-
мость к концу года, а возможно и небольшую прибыль. Предприятию необхо-
дима методика, на основе которой можно будет в текущем режиме прогнозиро-
вать будущие показатели окупаемости». 

Как только мы ответим на эти вопросы, проблема будет определена, и мы 
сможем сформулировать «Вопрос кейса», а затем приступить к поиску «Решения 
кейса», которое, как правило, заключается в изменении структуры или процесса. 

«Использование привычных методов работы обеспечивает отрицательные 
показатели работы предприятия. Среднегодовая доходность предприятия от-
стает в среднем на 25 % от расходов предприятия. При этом растут и доходы 
предприятия, и его расходы. Как обеспечить выход на самоокупаемость и нара-
щивание маржинальности?» Вопрос может быть другим, например, является ли 
это предприятие эластичным по отношению к инвестиционным условиям, как 
определить эту эластичность? Насколько быстро получив инвестиции предпри-
ятие может развернуть свое производство (есть ли у него технологии и мощно-
сти?) и обеспечить прибыль, по какой методике это считать? 

«Главное утверждение (решение кейса): нужно устранить недостатки «про-
дуктовых (в данном случае это отдельные проекты)», кадровых и инвестицион-
ных процессов. 

1. Временно приостановить реализацию планово-убыточных проектов. Вре-
менная приостановка проектов с отдаленной перспективой выгоды позволит пе-
ренаправить финансовые и кадровые ресурсы на решение задач, тесно связанных 
с текущим получением прибыли (уже сегодня). Но для этого нужно проверить не 
являются ли эти проекты нашими «дойными коровами» на основе методик 
управленческого учета. Приложение краткого обоснования сокращения затрат 
на 10 %. Фактически это проверка того, не оседают ли инвестиции в отдельные 
продукты предприятия как «незавершенка». 

2. Выстроить более грамотную кадровую политику (привлечение квалифи-
цированных специалистов, в т.ч. кадровых военных, найм работников на низ-
коквалифицированный труд в целях разгрузки специалистов более высокой ква-
лификации, введение элементов управления персоналом). Отказ от «политики 
смежных обязанностей» позволит специалистам высокой квалификации сосре-
доточиться на возросших объемах по их основной деятельности и обеспечит бо-
лее высокое качество работы. Привлечение специалиста по работе с персоналом 
позволит решать кадровые вопросы более оперативно и квалифицированно,  
с учетом психологических особенностей разных людей, а также разгрузит руко-
водителей подразделений. Приложение расчетов по изменению затрат на содер-
жание кадров. 

3. Вывести показатели доходности из «догоняющих» и вкладывать средства 
в развитие предприятия по мере роста прибыли. Рост доходов предприятия от-
мечается и при текущей политике, что позволяет судить о потенциале предприя-
тия, поэтому даже если просто замедлить «бесконтрольное инвестирование»  
в предприятие, то это позволит вывести предприятие по его показателям из убы-
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точного в прибыльное уже в краткосрочной перспективе. Приложение расчетов, 
показывающих преодоление относительного отставания на 25 % прироста затрат 
от прироста доходов. 

Применение вышеуказанных мер позволит сделать шаг не только на пути к 
выходу предприятия на самоокупаемость, но и в недалекой перспективе даст воз-
можность наращивать «маржинальность». 

За год практики применения структурной модели описания проблемы Бар-
бары Минто в курсе «Проектный менеджмент» чаще всего использовалась тема 
запуска всевозможных онлайн-магазинов по продаже готовой продукции. Сту-
денческий проект обычно был рассчитан на 1–3 месячный тестовый режим про-
верки работы такой идеи для магазина. При этом не было ни одного реального 
проекта для реально работающего магазина. На втором месте по частоте предпо-
чтения выбора студентами проблемы для своего проекта была плохая работа 
консультантов в магазинах, основанная на статистике опроса покупателей. Ре-
зультаты социологических исследований покупателей на предмет качества ра-
боты консультантов показали, что люди избегают общения с ними. Студенты 
пытались решить эти проблемы для конкретной торговой сети. В любом случае, 
если бы исследование было не виртуальным, собственников торговой сети такие 
работы могли бы заинтересовать. На третьем месте оказались вопросы приведе-
ния в соответствие планов по производству и продажам в ситуациях, когда про-
изводственные мощности есть в наличии. Преобладание «торговых» проблем  
и отсутствие технологических производственных кейсов бросается в глаза. 
Успешное предложение производственной тематики, конечно, имело место. Рас-
сматривалась работа Новосибирского завода конденсаторов, который за послед-
ние семь лет сделал невероятное по преодолению практически полного развала 
завода, восстановился, стал современным и успешным предприятием. На пред-
приятии рассматривалась проблема повышения качества продукции. В резуль-
тате полученного опыта были сформулированы методические рекомендации по 
оформлению материалов на Бизнес-планерку 2021. 
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Повышение требований работодателей к качеству подготовки выпускников 

вузов обусловливает необходимость применения различных педагогических тех-
нологий для формирования набора профессиональных компетенций. Широкое 
применение при этом получила проектная технология обучения, которая может 
быть реализована в рамках изучения конкретной дисциплины [1]. К проектам, 
реализуемым в рамках образовательного процесса, предъявляется ряд требова-
ний, важнейшими из которых являются следующие [2–4]: 

- наличие заказчика, сроки реализации проекта, видимые результаты; 
- логика построения частей проекта; 

mailto:a.v.troeglazova@sgugit.ru
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- жизнеспособность проекта, определение перспектив его развития и реали-
зации в изменяющихся условиях; 

- возможность внедрения результатов; 
- ориентация на профессиональную деятельность студентов. 
Удовлетворению перечисленных требований соответствует следующая 

этапность выполнения студенческого проекта: 
- выявление проблемы, постановка цели и задач исследования; 
- выбор методов проведения исследований; 
- актуализация знаний, самообразование; 
- составление программы исследования; 
- проведение научных исследований; 
- обобщение полученных результатов; 
- внедрение проекта на производстве; 
- рефлексия, представление проекта, его экспертиза. 
Цель данной работы заключается в экспериментальной проверке реализа-

ции модели практико-ориентированного подхода к обучению студентов по дис-
циплине «Методы математической обработки результатов химического ана-
лиза». Были выделены следующие роли: 

- заказчик, инвестор – может быть одной или несколькими организациями; 
- команда преподавателей; 
- команда студентов; 
- эксперт. 
В настоящей работе в качестве заказчика выступала заводская лаборатория 

предприятия по производству катодной меди. Тематику проектов разрабатывала 
команда преподавателей при согласовании с представителями заводской лабора-
тории. Проекты были посвящены разработке и метрологическому обоснованию 
методик выполнения измерений массовых концентраций примесных компонен-
тов в сырье и полупродуктах технологического производства. В техническом за-
дании согласуются концентрационные диапазоны точностные характеристики, 
методы пробоподготовки и измерения интенсивности аналитического сигнала. 
Календарный план реализации проекта представлен в таблице. 

Реализация проектной технологии в образовательном процессе позволила 
сформировать и/или развить следующие компетенции у студентов химических 
специальностей: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, владение навыками работы с компьютером как 
средством управления информации; 

- владение способностью и готовностью осуществлять технологический 
процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для 
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции; 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных за-
дач, находить способы их решения и интерпретировать профессиональный (фи-
зический) смысл полученного математического результата; 
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- умение планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 
моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипо-
тезы и устанавливать границы их применения. 

 
Календарный план реализации студенческого проекта 

Этапы проекта Сроки  
выполнения Форма отчета 

Выбор темы исследования (из перечня), по-
становка цели и задач работы 1 неделя Описание выполнения работы в 

MS Word 
Проведение литературного обзора глубиной 
5-10 лет 2 неделя Описание выполнения работы в 

MS Word 
Составление программы исследования (тех-
нического задания) 3 неделя Описание выполнения работы в 

MS Word 
Планирование исследования с применением 
методов многофакторного планирования 3 неделя Описание выполнения работы в 

MS Word 
Подбор необходимых расходных материа-
лов, методик, приготовление реактивов 3 неделя 

- описание выполнения работы 
в MS Word; 
- лабораторный журнал  
(описание методик, расчеты) 

Проведение запланированного экспери-
мента и математическая обработка получен-
ных результатов 4–12 недели 

- описание выполнения работы 
в MS Word; 
- лабораторный журнал (рас-
четы) 

Оформление методики выполнения измере-
ний, отчета 13–14 недели Методика выполнения измере-

ний, отчет 
Внедрение методики выполнения измере-
ний в лаборатории предприятия 13–14 недели - 

Защита проекта 15 неделя Презентация 
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Статья посвящена использованию Web-квестов на уроках геометрии, раскрываются воз-

можности внедрения данной образовательной технологии в учебный процесс с целью повы-
шения качества образовательных услуг. Анализируются дидактические возможности приме-
нения Web-квест технологии в образовательном процессе. Предложен Web-квест для уча-
щихся 7 класса на примере изучения раздела по геометрии «Параллельные прямые». 
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The article is devoted to the use of web quests in geometry lessons, the possibilities of intro-

ducing this educational technology into educational process are revealed in order to improve quality 
of educational services. The advantages of using web quests in educational process are considered. 
An example of a geometry web quest for grade 7 students is provided. 

 
Keywords: thematic educational web quest, modern teaching technologies, geometry, distance 

learning 
 
События прошедшего учебного года показали учителям, что сама жизнь ста-

вит перед ними задачи эффективной организации обучения вне зависимости от 
их готовности и отношения к дистанционному обучению. Так, все педагоги были 
вынуждены перейти на дистанционное обучение, несмотря на  положительные 
или негативные последствия компьютеризации образовательного процесса. Од-
нако сегодня объективная реальность показывает, что цифровизация образова-
тельного процесса требует более детального и вдумчивого подхода к её реализа-
ции.  

В марте 2020 года Министерство просвещения Российской Федерации раз-
работало и направило в регионы методические рекомендации по организации ди-
станционного обучения. Обратим внимание, что подобное обучение трактова-
лось как взаимодействие учителя и обучающихся между собой на расстоянии, 

mailto:olesia144@mail.ru
mailto:olesia144@mail.ru
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отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое средствами 
интернет технологий или другими средствами, предусматривающими интерак-
тивность [8].  

В ходе опроса учителей  были выявлены основные проблемы, с которыми 
они столкнулись в практике внедрения цифрового обучения математике: 

• отсутствие методического опыта использования цифровых образова-
тельных ресурсов в учебном процессе по математике; 

• отсутствие взаимодействия «лицом к лицу»; 
• организационные, как то, отсутствие быстрого интернета; 
• ухудшение здоровья как у учителей, так и у школьников, а именно: 

зрения, головные боли, сильная утомляемость и др.; 
• отсутствие у школьников способности к самоорганизации и самодисци-

плине; 
• недисциплинированность обучающихся; 
• неспособность адекватно контактировать с учителем; 
• увеличение нагрузки на учителя и обучающихся; 
• не каждый школьник умеет поддерживать у себя мотивацию к самосто-

ятельной работе; 
• школьник лишен конкурентной среды обучения, где он мог бы сравни-

вать свои результаты с результатами других обучающихся; 
• слабость работы вспомогательных служб и др. 
Как и любое явление, технологии дистанционного обучения могут иметь 

как отрицательное влияние на учебный процесс, так и положительное. 
Так, к преимуществам можно отнести: 
• интеграция различных средств обучения; 
• возможность выстраивания индивидуальной образовательной траекто-

рии с каждым обучающимся; 
• возможность связи с личным опытом и пересечение со сферой возраст-

ных интересов обучающихся; 
• возможность наглядного представления информации и результатов дея-

тельности в разных формах; 
• учащиеся выбирают скорость освоения материала соответственно осо-

бенностям своего мышления и др. 
Заметим, что одной из возможностей для организации дистанционного обу-

чения являются образовательные Web-квесты на базе облачных технологий. Тех-
нология Web-квест имеет огромную популярность в образовании. 

Анализируя психолого-педагогическую и научно-методическую литера-
туру, посвящённую вопросам использования Web-квестов в учебном процессе, 
можно сделать вывод, что данная тема давно привлекала  к себе пристальное 
внимание зарубежных и отечественных ученых (Б.Додж, Т.Марч, М.В. Андре-
ева, Я.С. Быховский, С.В. Напалков, Н.В. Николаева, С.В. Миронова, О.Гапеева, 
Г.Гриневич, Г.Шаматонов, В. Шмидт и др.). 
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При этом необходимо отметить, что, проанализировав различные подходы 
к изучению феномена Web-квест технологии, и учитывая содержательное разно-
образие этого термина, приходится констатировать, что на сегодняшний момент 
в исследованиях нет единства точек зрения авторов в определении данного по-
нятия, скорее всего объяснение этому то, что Web-квест –относительно новая 
технология, роль и место которой неоднозначно определяется в образовании [1].  

«Под образовательным Web-квестом понимается образовательный сайт в 
сети Internet, в котором часть или вся информация, с которой работают учащиеся, 
находится на различных сайтах» [7]. 

В качестве примера такого способа организации обучения геометрии уча-
щихся 7 класса в условиях дистанционного обучения приведен Web-квест  по 
теме «Параллельные прямые», при разработке которого за основу был взят под-
ход, описанный С.В. Мироновой и С.В. Напалковым [7], по использованию те-
матических образовательных Web-квестов в процессе обучения школьников раз-
личным учебным предметам (таблица).  

 
 <Узнать> <Создать> <Оформить> 

А
рх

ив
ы

 

- как возникло понятие параллельные 
прямые? 
-зачем могли понадобиться людям 
параллельные прямые? 
- когда и как люди научились строить 
параллельные прямые? 
-когда и как люди сформулировали 
признаки  параллельности прямых? 
- кто из учёных математиков внёс 
вклад в изучение параллельных пря-
мых? 
- какие открытия совершили учёные, 
изучая параллельность прямых? 

- хронологию познания чело-
веком сущности и признаков 
параллельности прямых; 
- галерею учёных-математи-
ков, внёсший свой вклад  
в развитие теории параллель-
ности прямых; 
- библиографию научных тру-
дов, посвящённых различным 
признакам и свойствам парал-
лельных прямых 

Проекты «Истори-
ческий экскурс по 
теории параллель-
ных прямых» 
(лента времени, 
презентация), «Па-
раллельные прямые 
вокруг нас» (пре-
зентация) 

Те
ор

ия
 

- различные теоремы и аксиомы, свя-
занные с параллельными прямыми; 
- взаимосвязи изученных понятий 
темы «Параллельные прямые» друг с 
другом; 
- зависимости, отражённые в форму-
лировках утверждений, касающихся 
признаков параллельности прямых 

- тезаурус темы «Параллель-
ные прямые»; 
- опорный конспект темы 
«Признаки параллельности 
прямых»; 
- структурно-логическую 
схему системы понятий темы 
«Параллельные прямые» 

Проект «Анализ 
развития теории па-
раллельности пря-
мых» (презентация) 

П
ри

ло
ж

ен
ия

 

- встречается ли человек в быту (в по-
вседневной жизни) с параллельными 
прямыми? 
- в каких сферах производственной 
деятельности вероятнее всего чело-
веку приходится встречаться с парал-
лельными прямыми? 
- используются ли параллельные пря-
мые в архитектуре, живописи, скуль-
птуре? 

- карту приложений парал-
лельности прямых; 
- подборку прикладных задач, 
решаемых с использованием 
признаков параллельности 
прямых; 
- подборку прикладных задач, 
решаемых с использованием 
аксиомы параллельных пря-
мых 

Проект «Примене-
ние признаков па-
раллельности пря-
мых» (презентация) 
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Окончание таблицы 
П

ро
бл

ем
ы

 

- какие признаки параллельности 
прямых применяются при решении 
геометрических задач? 
- какие признаки параллельности 
прямых применяются при решении 
нестандартных задач по геометрии? 

- презентацию «Признаки  
параллельности прямых»; 
- анимационную презентацию 
«Аксиома параллельных пря-
мых»; 
- памятку «Что нужно знать 
для применения признаков 
параллельности прямых» 

Проект «Исследова-
ние использования 
признаков парал-
лельности прямых  
в нестандартных 
ситуациях» (иссле-
довательская ра-
бота, презентация) 

О
ш

иб
ки

 

- распространённые ошибки, допус-
каемые при решении задач на при-
знаки параллельности прямых; 
- заблуждения (недоразумения), свя-
занные с признаками параллельности 
прямых; 
- математические софизмы, связан-
ные с параллельными прямыми 

- банк математических оши-
бок по теме «Признаки парал-
лельности прямых»; 
- памятку «Так нельзя приме-
нять признаки параллельно-
сти прямых при решении гео-
метрических задач»; 
- плакат-предостережение 
«Осторожно, ошибка!» 

Проект «Ошибки  
и софизмы по при-
знакам параллель-
ности прямых» 
(творческая работа, 
презентация) 

   

Подобная технология позволяет работать над квестом либо индивидуально, 
либо в минигруппах (от 3-х до 5-ти обучающихся). 

Вообще говоря, Web-квест технология обеспечивает реализацию целей и за-
дач образовательного процесса и может быть применима на всех этапах обуче-
ния по геометрии. 

Основная цель Web-квестов – это разрешение учащимися конкретной про-
блемной ситуации. Как правило, в процессе выполнения Web-квеста обучающи-
еся пребывают в условиях неопределенности, предполагающих самостоятель-
ный анализ всевозможных вариантов решения поставленной перед ними про-
блемы, без непосредственного жесткого контроля со стороны учителя. 

Использование технологии Web-квеста способствует формированию у обу-
чающихся умений решения проблем, критического мышления, познавательной 
активности, коммуникационных навыков, умений самостоятельного освоения 
современных цифровых инструментов.  

Сказанное выше убеждает в необходимости и целесообразности использова-
ния технологии Web-квест при изучении геометрии в общеобразовательном учре-
ждении. Как уже было отмечено, тематика Web-квестов может быть всевозможной, 
а проблемные задания могут отличаться степенью сложности. В зависимости от 
изучаемого материала, результаты выполнения Web-квеста представляются в виде 
устного выступления, либо презентации, эссе, Web-страницы и т.п.  

Следует согласиться с точкой зрения, высказанной в работе Т.В. Карягиной, 
что «самостоятельная деятельность ученика, в какой бы форме она ни выступала, 
всегда имеет единое основание в процессе обучения – индивидуальное познание. 
Оно базируется на трех видах деятельности ученика: 

Деятельность по усвоению понятий, закономерностей или применению го-
товой информации в знакомых ситуациях; 

 <Узнать> <Создать> <Оформить> 
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Деятельность, целью которой является определение возможных модифика-
ций усвоенных закономерностей в измененных условиях ситуации; 

Деятельность, направленная на самостоятельное решение творческих за-
дач» [5]. 

Как видим, задания Web-квеста ориентированы на разный уровень подго-
товленности обучающихся, что позволяет учесть их приоритетные направления 
познавательных интересов, и способствуют углубленному изучению материала 
школьной программы по геометрии. 

В результате работы над Web-квестом происходит развитие коммуникатив-
ности, лидерских качеств обучающихся, повышается не только мотивация к са-
мому процессу получения знаний, но и ответственность за собственные резуль-
таты деятельности, более того, происходит развитие практических умений и 
навыков, что, несомненно, является эффективным способом закрепления ранее 
изученного материала в условиях дистанционного обучения геометрии. 

Итак, Web-квесты можно рекомендовать к включению как в структуру ди-
станционного обучения, так и в традиционные формы проведения занятий по 
геометрии. Однако недавнее повсеместное дистанционное обучение красноре-
чиво свидетельствует, что необходимо аккуратно подходить к трансформации 
педагогического и методического потенциала, накопленного веками отечествен-
ной наукой и школой, который, по-прежнему, способствует образованию и вос-
питанию всесторонне развитой личности. 

 
Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, номер гранта МК-
1442.2020.6, научное исследование: Проектирование Web-квест технологии в системе 
дистанционного обучения школьников по естественно-научным дисциплинам. 
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Анализируются олимпиадные задачи, которые можно решать как путем долгих однооб-

разных вычислений, следуя заданному алгоритму, так и аналитически. Обоснована возмож-
ность использования таких задач во внутривузовских олимпиадах технических вузов. 
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Организаторам математических олимпиад в технических вузах постоянно 

приходится решать вопросы содержания и специфичности олимпиадных задач, 
их количестве, а также критериев оценки трудности и разнообразии подходов  
к решению задач. Ответы на подобного рода вопросы организаторам олимпиад, 
чаще всего, приходится искать самостоятельно. Обычно, опыт работы других ву-
зов, в этом направлении, неприменим. Все зависит от того, с какой целью, про-

mailto:tvakhromeeva@gmail.com
mailto:tvakhromeeva@gmail.com
mailto:tvakhromeeva@gmail.com
mailto:tvakhromeeva@gmail.com


88 

водятся олимпиады. Обычно олимпиады по математике проводятся на 1 и 2 кур-
сах. Разумеется, участие в олимпиадах способствует повышению интереса к изу-
чению математики, получению более глубоких и прочных знаний. С другой сто-
роны, олимпиады позволяют отобрать студентов, способных вести научную, ис-
следовательскую работу в рамках вуза, понять особенности мышления наших 
студентов. Некоторые из них способны напрямую «прорываться» через сложные 
выкладки и получать результат, другие склонны к большим объемам вычисле-
ний, перебору вариантов. В идеале, хотелось бы найти и таких студентов, кото-
рые на основе анализа условий поставленной задачи, разобравшись в простых 
случаях, сумели бы построить модель, использовать аналитические зависимости 
и решить задачу. 

Приведем некоторые задачи, которые допускают различные подходы к ре-
шению и позволяют разобраться, кто из студентов к чему склонен. 

Рассмотрим для начала несколько несложных задач на числа Фибоначчи [1], 
которые обладают многими интересными и важными свойствами. Будем счи-
тать, что члены ряда Фибоначчи известны для достаточно больших номеров 
(можно пользоваться справочником). 

Задача 1. Найти сумму первых 30 членов ряда Фибоначчи с нечетными но-

мерами 
30

2 1 3 59
1

n
n

u u u−
=

= + ⋅ ⋅ ⋅ +∑ . Студент может выбрать их или вычислить, следуя 

алгоритму 

2 1, 1 22, 1n n nu u u n u u− −= + > = =                                        (1) 

и сложить, если есть калькулятор. Но может заметить, что 1 2u u= , 
3 4 2 57 58 56 59 60 58, , , ,u u u u u u u u u= − ⋅ ⋅⋅ = − = −  и, сложив их, получить  

30

2 1 60
1

591286729879n
n

u u−
=

= =∑ . 

Разумеется, легко записать результат для любого номера n: 

1 3 2 1 2n nu u u u−+ + ⋅ ⋅ ⋅ + = .                                              (2) 

Задача 2. Найти знакопеременную сумму чисел Фибоначчи: 

60 1 2 3 4 59 60S u u u u u u= − + − + ⋅ ⋅ ⋅ + − . 

Опять можно выбрать и сложить соответствующие числа на калькуляторе 
или, учитывая, что 1 2 3 4 51, 1, 2, 3, 4, ,u u u u u= = = = = ⋅ ⋅ ⋅  заметить: 

2 3 2 4 51 2 1 1, 1 3 1 5 1u u u u u= − = − = + = + = − = − . 
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Методом математической индукции покажем, что имеет место равенство 

2 4 2 2 1 1n nu u u u ++ + ⋅ ⋅ ⋅ + = − .                                         (3) 

Базу индукции мы установили. Пусть (3) верно для n > 2 . Покажем, что (3) 
верно и для n+1. 

( ) ( ) ( )
( )

2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

2 3 2 1 1

1 1
1 1.

n n n n n n

n n

u u u u u u u u
u u

+ + + + +

+ + +

+ + ⋅ ⋅ ⋅ + + = − + = + − =

= − = −
 

То есть (3) верно и для n+1. Используя равенства (2) и (3) получим: 

( )

( )

60 30 30
1

60 2 1 2 60 61
1 1 1

60 61 60 59 60 59

( 1) 1

1 1 1 365435296161.

n
n k k

n k k
S u u u u u

u u u u u u

+
−

= = =
= − = − = − − =

= − + = − + + = − + = −

∑ ∑ ∑  

Очевидно, используя (2) и (3) можно установить для любого n выражение 
знакопеременной суммы рядов Фибоначчи: 

( ) 1 1 1
1 2 3 4 1

1
1 ( 1) ( 1) 1.

n
n k n

n n k n
k

S u u u u u u u+ + +
−

=
= − + − + ⋅ ⋅ ⋅ + − = − = − +∑  

Замечание. На олимпиаде можно задать студентам вопрос: сходится ли ряд 
Фибоначчи? 

Многие достаточно сложные задачи с числами Фибоначчи удобно доказы-
вать методом математической индукции. Однако, часто студенты решают такие 
задачи, используя неполную математическую индукцию. 

Задача 3 (Региональная олимпиада в НГУ, 2019 год). Найти период повто-
рения последней цифры в последовательности Фибоначчи 

( )1 2 1 11, , 1 .n n nu u u u u n+ −= = = + >  

Если у студента есть под рукой таблица первых 200 чисел Фибоначчи, про-
сматривая ее, он «экспериментально» может установить, что период Т=60, и по-
считать это ответом. Но такой ответ нельзя считать решением в силу конечности 
таблицы. Хотя за работу с таблицей ему можно дать какое-то число баллов, при-
мерно 10 % , 20 % от числа баллов за задачу. 

Решение. Используем при решении задачи метод математической индук-
ции. Последняя цифра числа – это остаток от деления на 10, который однозначно 
определяется остатками от деления на 5 и на 2. Остатки от деления на 2 одина-
ковы у 1u  и 4u , у 2u  и 5u , т.е. повторяются с периодом 3. По индукции находим 

3 2 1 1 1 12 ,n n n n n n n nu u u u u u u u+ + + + + += + = + + = + и ( )3 mod 2n nu u+ ≡ .  
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Следовательно, остаток при делении на 2 повторяется с периодом 3. При 
делении на 5 замечаем, ( )6 13 mod5 ,u u≡  или ( )1 5 13 mod5 ,u u+ ≡  и ( )7 23 mod5u u≡  
или ( )2 5 23 mod5u u+ ≡ .  

По индукции, используя (1), получим: 

5 4 3 3 2 2 1 2 1

1 1 1 1 12( ) 4 3 5 3
n n n n n n n n n

n n n n n n n n n

u u u u u u u u u
u u u u u u u u u

+ + + + + + + + +

+ + + + +

= + = + + + = + +

+ + + = + + + = +
 

и, следовательно, ( )3 3 mod5n nu u+ ≡ . Тогда ( )4
20 4 5 3 mod5n n n nu u u u+ + ⋅≡ ≡ ≡ . 

Таким образом, остатки при делении на 5 повторяются с периодом 20. Легко 
проверить, что 20 =5·4= 10·2 наименьший период, так как 10 и 4 периодами не 
являются. 

Ответ: Остатки от деления на 10 повторяются с периодом НОК(3, 20) = 60, 
Т=60. 

Задачи с биномиальными коэффициентами. Еще один пример задачи, в ко-
торой студент может получить путем долгих и однообразных вычислений по за-
данному алгоритму, но может использовать и аналитику [2]. 

Задача 4 (Международная интернет олимпиада в 2019 году). 
Координатная плоскость разбита на единичные квадраты. В начале коорди-

нат находится 2х  точек, половина из которых начинает двигаться в положитель-
ном направлении оси Ox , а другая половина – в положительном направлении оси 
Oy . При достижении любой вершины квадрата каждая группа точек разделяется 
на две части – половина движется в положительном направлении оси Ox , а дру-
гая половина − в положительном направлении оси Oy . Известно, что через вер-
шину квадрата М(4;8) прошло 7920 точек. Чему равно значение х? 

Из условий задачи следует, что процесс происходит в 1-м квадранте плос-
кости Oxy . Процесс симметричен относительно биссектрисы 1-го координатного 
угла. 

На 1-м шаге деления точками заполняются вершины (1,0) и (0,1). На втором 
шаге точки заполняют вершины (0,2), (2,0), (1,1) и т.д. На каждом шаге точки 
заполняют вершины, расположенные на параллельных прямых, ортогональных 
биссектрисе первого координатного угла, образуя фронт. Чем дальше вершина 
от начала координат, тем меньше через нее проходит точек. Если в начале про-
цесса было 2х  точек и х N∈ , процесс закончится, если в каждой из заполненных 
вершин будет по нечетному числу точек. Если х – субстанция типа воды, пыли и 
т.п., или просто некоторое число, то процесс будет протекать сколь угодно долго, 
и все точки первого квадранта могут быть заполнены на некотором шаге. Самый 
простой, но и самый долгий способ решить задачу – решение «в лоб». Используя 
условия задачи, найти последовательно, какое количество точек проходит через 
каждую из вершин 45 квадратов в прямоугольнике с вершинами А(4,0), О(0,0), 
В(0,4), С(4,8). На последнем шаге находим количество точек, которое проходит 
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через вершину С(4,8). Эти величины будут зависеть от х, и мы приходим к урав-
нению 4952𝑥𝑥−12 = 7920 → 𝑥𝑥 = 16. 

Решим задачу, получив для вычисления 𝑥𝑥 в любой точке некую формулу. 
Заполним вначале квадрат А2(2,0), О(0,0), В2(0,2), С(2,2). 
В вершинах, через которые проходит фронт, степень двойки одна и та же. 
Рассмотрим матрицу коэффициентов при степенях двойки. Как и ожида-

лось, матрица симметрична относительно вспомогательной диагонали: 

1 3 6
1 2 3 .
1 1 1

 
 
 
 
 

 

Из условия задачи следует, что коэффициенты в заполненных точках на 
фронте равны сумме коэффициентов, стоящих слева и снизу заполняемого эле-
мента. Процесс напоминает свойства чисел Фибоначчи. Решим задачу, заметив, 
что в вершинах, которые образуют фронт, коэффициенты являются биномиаль-

ными коэффициентами , 1,2,3...; 0,1,2,...,kС n k nn = = ; n определяет степень 

удаленности фронта от начала координат. 
Доказать это утверждение методом математической индукции [ ]2 . 
Теперь решим исходную задачу. 
Через вершину С(4,8) проходит 2x kCn⋅  точек, где n=4+8=12, k=4. По усло-

вию,  

12 11 10 912 4 42 7290, 11 5 9 49512 12 1 2 3 4
x C C ⋅ ⋅ ⋅− ⋅ = = = ⋅ ⋅ =

⋅ ⋅ ⋅
; 

12 12 4495 2 7920, 2 2 , 16.x x x− −⋅ = = =  

Очевидно, при таком подходе, степень удаленности вершины С от начала 
координат не имеет решающего значения. Например, если в начале процесса в 
точке О(0,0) находилось 222 точек, то достаточно просто найти, сколько точек 
пройдет через вершину С(10,11). Через эту вершину пройдет 2x kCn⋅  точек, где 

n=10+11=21, k=10, т.е. 21 20 19 18...1222 21 102 2 70543221 1 2 3 4 5 ...10
C ⋅ ⋅ ⋅− ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 точки. 

Обычно задачи, которые можно решить или путем долгих однообразных вы-
числений или использовать аналитический подход, составляются таким образом, 
что студент физически в состоянии пройти первый путь, имея калькулятор. Если 
же в задачах 1, 2, 4 количество слагаемых увеличить до сотен, вряд ли кто начнет 
решать эти задачи в лоб. Такой подход позволяет выяснить склонности (предпо-
чтения участников). При оценке решения подобных задач нужно учитывать, как 
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студент решал другие задачи. Необычность, оригинальность, неожиданность ре-
шения поощряется, но и прямолинейный подход к решению задач во внутриву-
зовских олимпиадах технических вузов занимает свое место. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. – 5 изд. – М. : Наука, 1984. –144 с. 
2. Вахромеев Ю.М., Вахромеева Т.В. Об “эффективных” алгоритмах в задачах о процес-

сах // Актуальные вопросы образования. Современный университет как пространство цифро-
вого мыщления: материалы Международной научно-методической конф., 29 января – 2 фев-
раля 2020 г., Новосибирск : СГУГиТ. – 2020. –Т. 1. – С. 180-184. 

 
© Ю. М. Вахромеев, Т. В. Вахромеева, 2021 

 
 



93 

УДК 378.147 
DOI 10.33764/2618-8031-2021-1-93-96 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Валентина Павловна Вербная 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, ст. преподаватель кафедры высшей математики, тел. (383)343-25-78,  
e-mail: vv_1506@mail.ru 
 

В статье приводятся практико-ориентированные задачи различного уровня сложности 
для увеличения мотивации обучающихся по дисциплине «Математика» на первых курсах обу-
чения, которые помогают осваивать специальные дисциплины, преподаваемые на старших 
курсах. 
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Чтобы быть конкурентно способным на рынке труда, выпускники вузов 

должны обладать профессиональными компетенциями по основной специально-
сти, сформированными при обучении в вузе, которые не потеряют своего значе-
ния при изменении технологии производства или при смене рода деятельности. 

При описании процессов и явлений различной природы строятся математи-
ческие модели, а это требует знаний таких разделов математики, как линейная 
алгебра, например, при построении балансовой модели в экономике, теории ве-
роятностей и математической статистики при построении статистических и эко-
нометрических моделей в любой сфере деятельности, дифференциальные урав-
нения при построении математических моделей в физике, геодезии и других об-
ластях исследования. Без освоения этих знаний и основ фундаментальных наук 
невозможно получить профессиональную подготовку по специальности. 

Низкая мотивация обучающихся в изучении математики обусловлена тем, 
что дисциплина читается на первом и втором курсах университетов, а все специ-
альные дисциплины, связанные с будущей профессией, изучаются, как правило, 
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на старших курсах. Поэтому студенты не видят актуальности математических 
знаний в будущей профессиональной сфере деятельности [1]. 

Для развития познавательного интереса к изучению математики, активиза-
ции творческого потенциала обучающихся необходимо ввести в рассмотрение 
задачи прикладного характера, в максимальной степени учитывающие потреб-
ности специальных дисциплин [2]. Цель решения таких задач заключается в при-
обретении нового знания, с возможным переносом на другие предметы, т.е. пред-
метное знание должно выступать в роли средства для получения межпредмет-
ного или общепредметного знания [1]. Приведем примеры таких задач. 

1. Измерение балки можно провести тремя приборами. Вероятность того, 
что при измерении 1-ый прибор превысит допустимую ошибку, равна 0,01,  
2-ой – 0,05, 3-ий – 0,02. Найти: вероятность надежного измерения балки наугад 
взятым прибором. Для решения данной задачи требуется знание основных поня-
тий и формул теории вероятностей. 

Решение. 
В этом задании применяется формула полной вероятности. Вводятся гипо-

тезы: 
B1 – измерение проведено первым прибором; 
B2 – измерение проведено вторым прибором; 
B3 – измерение проведено третьим прибором. 
Находятся вероятности этих гипотез: 

( ) ( ) ( )1 2 3
1 1 1, ,
3 3 3

P B P B P B= = = , 

искомая вероятность будет равна 

( ) ( )1 0,99 0,95 0,98 0,973
3

P A = ⋅ + + = . 

2. Два объекта разделены препятствием. Требуется найти такие высоты 
x1 и x2, которые обеспечат непосредственную видимость при постройке с наимень-
шими затратами, если известны отметки рельефа, отметки препятствия и рассто-
яния от объектов до препятствия. Для решения данной задачи требуется знание 
раздела математики (функции нескольких переменных) и линейного программи-
рования (геометрический метод решения систем линейных неравенств). Данная 
задача помогает получить необходимые знания и навыки для дальнейшего изу-
чения дисциплины «Геодезия». 

3. Требуется определить кривую, по которой должен двигаться катер, чтобы 
накрыть подводное плавающее средство, если известны скорости движения 
обоих и расстояние между ними при погружении. Решение данной задачи сво-
дится к построению математической модели, представляющей собой систему 
двух дифференциальных уравнений и начального условия. Для ее реализации 
требуется знание раздела математики (дифференциальные уравнения). Данная 
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задача дает возможность приобрести навыки, необходимые при изучении таких 
дисциплин, как физика, математические модели физических процессов и других 

0 0

;

;

, .

T

dr v
dt
dr v
dt

r r

 =

 =


= =


θ

θ θ

 

4. Определить (в процентах) изменение спроса на вид товара, если его цена 
увеличится на 1 %. Функции спроса и цены прилагаются. Для начала необходимо 
вычислить производную функции спроса и, затем, эластичность спроса [3]: 

,Q
dQ PE
dP Q

= ⋅  

где Q – функция спроса, P – цена. Для решения задачи требуются знания раздела 
математики (дифференциальное исчисление функции одной переменной и его 
приложения). Полученные знания при решении этой задачи, помогут в изучении 
таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Математические методы в эко-
номике», «Теория игр». 

5. Определить время преступления, если в момент обнаружения тела его 
температура была 30 градусов, а спустя час 27. Предположим, что температура 
воздуха не менялась и оставалась равной 21 градусу. Для решения данной задачи 
строится математическая модель, включающая дифференциальное уравнение, 
которое описывает закон излучения Ньютона, и начальное условие: 

( )

0

;

, 0.

dx k x a
dt
x x t

 = − −

 = =

 

Для выполнения вычислений необходимо знание разделов математики 
(Дифференциальные уравнения и Численные методы). 

6. Известны высота и диаметр резервуара цилиндрической формы. Из круг-
лого отверстия, расположенного на дне резервуара, вытекает вода. Требуется 
установить зависимость между уровнем воды и временем истечения жидкости. 
Для решения задачи требуется знание раздела математики Дифференциальные 
уравнения. 

Задачи 3, 5 и 6 помогают получить необходимые знания и навыки для даль-
нейшего изучения дисциплины «Математические модели физических процес-
сов». 

Важным фактором в усилении мотивации изучения дисциплины у обучаю-
щихся является возможность применения полученных знаний в профильных 
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дисциплинах. Необходимым условием для этого является реализация межпред-
метных связей, благодаря которым обеспечивается прикладная направленность 
дисциплины. 

Навыки и способность решать подобные задачи потребуются при изучении 
геодезии, электротехники, теории взрыва, физики, экономической теории, управ-
лении производством, математических моделей физических процессов, теории 
обработки геодезических измерений и многих других дисциплин. 

Решение прикладных задач помогает обучающимся понять, в каких дисци-
плинах им понадобятся те или иные математические знания и осознать необхо-
димость изучения математики в процессе формировании профессиональных 
компетенций [4]. 

Для этого необходимо: 
– наладить тесную связь со специализированными кафедрами на предмет 

создания базы прикладных задач, необходимых для улучшения качества знаний 
бакалавров при изучении профессиональных дисциплин; 

– скорректировать учебно-методическое обеспечение математических дис-
циплин. 

Это позволит обеспечить математические дисциплины учебно-методиче-
скими материалами, которые лягут в основу качественного обучения бакалавров. 
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В статье рассматривается роль текстовых задач в подготовке к обучению в вузе. Развивая 
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лучают ценные навыки работы, которые им будут необходимы при обучении в вузе. Тексто-
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В условиях современного информационного мира появляются новые требо-

вания к выпускникам вузов – работодатели хотят видеть работников, которые не 
только являются высококвалифицированными в узкой профессиональной обла-
сти, но еще и имеют навыки и знания в смежных направлениях, а также владеют 
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информационными технологиями. Все такие навыки строятся на материале ба-
зовых предметов – математики, информатики. В информационном обществе без 
математики не обходится ни одна сфера. В любом учебном заведении этот пред-
мет – один из основных. Сейчас каждый выпускник должен иметь определенные 
математические знания независимо от будущей профессии. 

Работая с выпускниками школ, мы все чаще сталкиваемся с тем, что школь-
ники не умеют рассуждать и логически мыслить. Иногда даже небольшое видо-
изменение формулировки задачи ставит их в тупик. Трудности возникают и с 
прочтением задачи, и с пониманием условия, и с рассуждениями, приводящими 
к составлению модели, и, конечно, с решением. Очевидно, что когда такие пер-
вокурсники приходят учиться в вуз, они не могут в полном объеме освоить базо-
вые предметы, поэтому у них возникают проблемы со специальными предме-
тами. Чтобы этого избежать, необходимо начинать строить профессиональную 
траекторию еще в школе, на довузовском этапе, тогда и профессиональная под-
готовка будет более качественной. С этим связано и поручение Президента Рос-
сийской Федерации по обновлению учебных программ по математике и инфор-
матике в соответствии с запросами цифровой экономики [1]. 

В рамках школьной базовой математики особенное место занимает решение 
текстовых задач. Ведь именно они учат думать и рассуждать. Основная задача 
современного образования – научить школьников применять формулы, способы, 
навыки не механически, а обдуманно в любых задачах, даже нестандартных. 

Главное при решении текстовых задач – записать словесные условия при 
помощи математической символики в виде уравнений, неравенств, систем урав-
нений или систем неравенств. Как сейчас принято говорить, построить матема-
тическую модель задачи. Нужно вводить неизвестные и записывать связи между 
известными и неизвестными величинами в виде уравнений или неравенств (урав-
нения или условия связи). Текстовые задачи называют также задачами на состав-
ление уравнений. Уравнения связи, как правило, необходимы для формализации 
вопроса текстовой задачи в виде функции цели. 

В простейших случаях при решении практических задач обычно приходят  
к одному или нескольким уравнениям связи, из которых находят значения неиз-
вестных величин. Неизвестные при этом являются количественными характери-
стиками рассматриваемых величин. Уравнения же составляются на основе ана-
лиза реальных отношений, существующих между рассматриваемыми объектами 
текстовой задачи. Когда речь идет о величинах, подобных массе, объему, рассто-
янию, то для количественной характеристики обычно достаточно одного числа, 
поэтому для решения подобных задач могут быть использованы методы элемен-
тарной математики. Если в текстовых задачах присутствуют объекты сложной 
природы, для описания которых необходимо несколько и даже бесконечно много 
чисел, то для построения их математических моделей необходимо вводить ком-
плексные и гиперкомплексные числа, а уравнения связей описывать средствами 
дифференциального и интегрального исчисления, функциями комплексного пе-
ременного и многими другими методами современной математики. В конечном 
итоге, одна из причин развития современной математики – это построение и ана-
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лиз математических моделей разнообразнейших задач, возникающих в резуль-
тате практической деятельности человека, описываемых текстовыми задачами. 

Наиболее ответственный этап этого процесса – выбор неизвестных. Нельзя 
шаблонно выбирать в качестве неизвестных величины, стоящие в вопросе задачи, 
то есть в функции цели. Основное требование, которому должны отвечать выбран-
ные неизвестные, состоит в том, чтобы с их помощью можно было прозрачно запи-
сать сформулированные в условиях задачи соотношения. На пути к решению за-
дачи не должно смущать большое количество неизвестных. Вместе с тем надо 
стараться не вводить неизвестные, размерность которых не встречается в усло-
вии задачи и не может быть получена как комбинация элементов условия. 

Необходимо заметить, что удачные обозначения неизвестных позволяют 
легче проследить соответствие исходной текстовой задачи и математической мо-
дели этой задачи, поскольку по математической модели можно, как правило, 
легко восстановить исходную текстовую задачу. Иногда из полученной системы 
уравнений или неравенств требуется найти лишь одну неизвестную или некую 
комбинацию неизвестных, что может быть сделано далеко не всегда. 

Для одной и той же текстовой задачи может быть составлено несколько эк-
вивалентных математических моделей, сложность решения которых может су-
щественно различаться. Как правило, уменьшение числа вводимых неизвестных 
приводит к более сложной логике составления уравнений (условий) связи  
и наоборот. Возможно также «арифметическое решение текстовой задачи» – ре-
шение, в котором удается обойтись без составления уравнений и рассмотрения 
математической модели, что, как правило, приводит к усложнению логики рас-
суждений при анализе условий исходной текстовой задачи. 

После того, как задача решена, желательно делать проверку, обращая особое 
внимание на соответствие размерностей рассматриваемых величин. 

Работа с текстовыми задачами очень полезна, она позволяет научить школь-
ников: 

• анализировать текст задачи в частности и практические ситуации в целом; 
• рассуждать и объяснять суть задачи или ситуации; 
• математически формулировать практическую задачу; 
• логически выстраивать математическую модель; 
• подбирать математические методы для описания модели и решения; 
• анализировать полученные результаты не только на основе имеющихся 

знаний, но и на основе практического жизненного опыта, а также методов оценки 
в сочетании со здравым смыслом; 

• принимать решения в сложных нестандартных ситуациях. 
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The article considers such type of independent work of students as mini-projects. This activity, 
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При организации процесса образования необходимо постоянно повышать 

качество обучения, совершенствовать его и стремиться сделать более эффектив-
ным. Способствовать этому могут активные формы обучения, которые в сочета-
нии с традиционными формами обеспечат более глубокие знания и высокий уро-
вень понимания материала. 

Изучение материала предметов математического цикла, например, математи-
ческого анализа, не всегда интересно студентам, так как содержит большое количе-
ство теоретического материала – свойств, правил, теорем, формул. Конечно, есть 
студенты, которым хочется понимать, почему каждая конкретная формула именно 
такая, как она получена, и как она работает. Такие учащиеся с удовольствием вли-
ваются в олимпиадное движение. Подготовка к олимпиадам с преподавателями и 
участие в самих соревнованиях являются лучшим дополнением к традиционной 
форме обучения по схеме «лекции + практики + самостоятельная работа» [1]. 
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Но приходится признать, что основную массу студентов (и с каждым го-
дом их становится все больше) теоретический материал утомляет, постоянно 
звучат вызывающие вопросы типа «а зачем нам это надо?». На технических 
специальностях таких учащихся на потоке не меньше 60 %. При этом изучать 
математический анализ необходимо, так как он является обязательной базой 
для всех других предметов естественнонаучного цикла и спецпредметов тех-
нических направлений. Чтобы повысить интерес к предмету, надо не только 
проводить аналогии с жизненными ситуациями и примеры того, где материал 
пригодится в дальнейшем, но и вносить творческую компоненту в процесс 
обучения. Одним из способов этого добиться являются минипроекты. Под ми-
нипроектами понимается получение результата в рамках самостоятельной 
творческой работы по какой-то узкой теме, например, конкретному свойству, 
понятию или теореме. 

Работа с минипроектами имеет ряд преимуществ по сравнению с проектами: 
• разработка студентом своего минипроекта занимает меньше времени, что 

позволяет параллельно полноценно изучать остальной материал. Это особенно 
важно, так как самостоятельная работа проводится во внеаудиторное время; 

• это творческая работа, поэтому она более интересна, чем работа с боль-
шим проектом, которая подразумевает глубокий всесторонний подход с изуче-
нием соответствующей литературы и полным ее пониманием; 

• если в течение семестра обучающийся может в рамках одного предмета 
подготовить только один проект в силу больших временных затрат, то есть про-
работать одну тему, то минипроектов за семестр можно сделать несколько, улуч-
шив понимание уже нескольких тем и понятий; 

• работать над серьезным проектом в том объеме, как предполагается, мо-
гут далеко не все студенты, так как некоторым не хватает базовых знаний, спо-
собности рассуждать, анализировать и делать выводы, и не все готовы к полному 
погружению в трудоемкую работу с проектом. Задача же минипроекта всегда 
конкретная, понятная, легко воплощаемая, более творческая, требует значи-
тельно меньшего времени по сравнению с проектом, поэтому с минипроектом 
способны самостоятельно справиться студенты любого уровня знаний и способ-
ностей. 

Рассмотрим только несколько заданий, которые могут быть использованы 
как минипроекты в рамках тем математического анализа. 

Задание 1. Постановка задачи: Необходимо взять карту конкретного района 
России или мира, изобразить на ней линии уровня поля температур и направле-
ние градиента. Изучаемые понятия: скалярное поле, линии уровня, градиент и 
его смысл. Пример одного из таких проектов можно видеть на рис. 1 (слева – 
первоначальный вид карты, взятый на ЯндексПогоде, там же бралась информа-
ция о температурах; справа – результат работы). Техническое выполнение про-
екта не вызывает сложностей. За основу можно взять как бумажный вариант 
карты, так и электронный. Информация о температурах в любой точке мира до-
ступна, например, в ЯндексПогоде. 
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Рис. 1. Линии уровня поля температур и направление вектора градиента 
 
 
Задание 2. Постановка задачи: На основании геометрического смысла не-

определенного интеграла необходимо приближенно построить интегральную 
кривую, проходящую через конкретную точку, и сравнить с функцией, которая 
является результатом интегрирования. Изучаемые понятия: первообразная, не-
определенный интеграл и его смысл, угловые коэффициенты касательных. При-
мер такого проекта можно видеть на рис. 2: красная линия – ломаная, восстанов-

ленная по угловым коэффициентам касательных с шагом 
2
1 , представляющая со-

бой приближенное представление интегральной кривой для ∫ += Cxdxx
3

3
2 ; зе-

леная линия – график первообразной, проходящей через точку (0,0). 
 

 
Рис. 2. Интегральная кривая 
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Задание 3. Постановка задачи: На основании полученного разложения функ-
ции в ряд Фурье построить его изображение для различных значений n и срав-
нить с графиком исходной функции. Изучаемые понятия: ряд Фурье и его коэф-
фициенты. Пример такого проекта можно видеть на рис.3: приведены разложе-
ния для n = 1, 3, 7, 19, и график исходной функции. Процесс изображения разло-
жения в ряд Фурье с различным количеством слагаемых увлекает уже не одно 
поколение студентов, пронаблюдать «перевоплощение» тригонометрических 
функций в линейные, квадратичные и др. интересно многим. Кто-то рисует от 
руки, кто-то в графических редакторах, многие любят Mathcad, а некоторые, как 
результат проекта, приносят мультфильмы с изменяющимися кривыми, превра-
щающимися из обычных синуса и косинуса в линии других типов. Вот тут и про-
сыпается интерес, и приходит понимание, и тема «ряд Фурье» перестает быть 
скучной, трудной и непостижимой, сводящейся к рутинному вычислению инте-
гралов. 

 

 

Рис. 3. Приближение функции рядом Фурье 
 
 
Опыт показывает, что использование творческого подхода при работе сту-

дентов с минипроектами повышает интерес к предмету и помогает понять суть 
математических объектов за счет их наглядного представления. А значит, обуче-
ние с использованием такой работы более эффективно. 
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Одной из задач дисциплины «Методы математической физики» [1] явля-

ется формирование у обучающихся навыков составления и решения физиче-
ских задач математическими методами. Основу курса данной дисциплины со-
ставляют дифференциальные уравнения с частными производными и задачи  
с краевыми условиями, для решения которых обучающимся необходимо вла-
деть различными математическими приемами: нахождение производных 
функций нескольких переменных, нахождение первообразных функций, рас-
чет определенных интегралов от функций, относящихся к классу элементар-
ных. К сожалению, не все обучающиеся уверенно владеют навыками диффе-
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ренцирования и интегрирования, а некоторые из них не могут самостоятельно 
выполнять эти математические преобразования. Одним из контрольных зада-
ний в курсе Математической физики [1] является решение задачи Коши для 
одномерного волнового уравнения методом Даламбера, где нужно найти 

функцию ( );u x t  удовлетворяющую уравнению 
2 2

2 2 2
1 ; ; 0;u u x t

x v t
∂ ∂

= −∞ ≤ < ∞ >
∂ ∂

  

и начальным условиям при 0t =  0 0 0 1( ); ( ).t t
uu u x u x
t= =

∂ = = ∂ 
 

Если задана форма участка струны 0( )u x  в начальный момент времени, то 
решение сводится к нахождению полуволн отклонения, распространяющихся 
с одинаковой скоростью v влево и вправо от данного участка струны. Задачу 
можно решить как геометрическим построением бегущих полуволн, так и ис-
пользуя формулу Даламбера, которая позволяет получить аналитическое вы-
ражение для отклонения всех точек струны во все последующие моменты вре-
мени t: 

( ) ( ) ( )0 0 1
1 1[ ] .
2 2

x vt

x vt
u u x vt u x vt u d

v

+

−

= + + − + ξ ξ∫  (1) 

Эта же формула позволяет найти отклонение точек струны, если заданы 
начальные скорости 1( )u x всех этих точек, так называемая волна импульса, 
наиболее трудным вариантом задачи Коши является одновременное задание 
волн отклонения и импульса. 

Чтобы обучающиеся имели представление о распространении полуволн от-
клонения или импульса, очень полезно построить графики ( );u x t  для нескольких 
последующих моментов времени t. Большую практическую пользу здесь может 
оказать онлайн-платформа «Графики», которая позволяет строить графики функ-
ций одной или двух переменных, заданных в виде формулы, или параметриче-
ским способом. Одним из преимуществ данного ресурса является возможность 
сохранения и копирования графиков, что позволяет обучающимся строить  
и сравнивать графики для нескольких последующих значений переменной t. 

Рассмотрим пример выполнения задания для заданной начальной формы 
струны: 

0 0cos( ); 0.t t
uu x
t= =

∂ = = ∂ 
 Используя формулу Даламбера, решение задачи Коши получим в виде: 

( ) ( )1[cos cos ] cos( )cos( ).
2

u x vt x vt x t= + + − = ω  (2) 
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Графики общего решения (2) для двух-трех последующих значений пере-
менной t, при заданном значении фазовой скорости v = π (м/с), дают обучаю-
щимся возможность наблюдать собственные колебания заданного участка 
струны. 

В другом контрольном задании обучающимся нужно определить ампли-
туды стоячих упругих волн Ak и Bk закрепленной на концах струны [1]: 

2 2

0 02 2 2
1 ;0 ; 0; sin ; 0.t t

u u ux t u x
tx v t = =

∂ ∂ ∂
= ≤ ≤ π ≥ = =

∂∂ ∂  

Для вычисления амплитуд используется метод Фурье разложения по соб-
ственным функциям смешанной задачи: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

. cos sin sin , 1;2;3... ,k k k
k

u x t A akt B akt kx k
∞

=
= + =  ∑                (3) 

где амплитуды стоячих упругих волн Ak и Bk находятся из выражений: 

( ) ( )

( ) ( )

0

0

2 sin ;

2 sin .

k

k

A f x kx dx

B F x kx dx
ak

π

π


=
π


 = π

∫

∫
  

(4) 

Онлайн-платформа «Интегралы» позволяет вычислять численные значения 
определенных интегралов от заданных функций, и дает возможность графически 
проиллюстрировать геометрический смысл определенных интегралов в задан-
ном интервале значений переменной. 

Выполнение контрольных заданий по дисциплине «Методы математиче-
ской физики» необходимо для закрепления практических навыков нахождения 
значений определенных интегралов, а также освоения онлайн-платформы «Гра-
фики» и «Интегралы», с помощью которых полученные решения становятся бо-
лее понятными и доступными для подробного анализа [2]. 

Навыки, полученные обучающимися при освоении данных цифровых плат-
форм, могут быть полезны при изучении курсов специальных дисциплин, при 
оформлении курсовых проектов и выполнении научно-исследовательских работ. 
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В настоящий момент компьютерное тестирование, как наиболее техноло-

гичный и объективный метод оценивания образовательных достижений обучае-
мых, широко используется в учебном процессе СГУГиТ. Особую актуальность 
контрольные мероприятия в форме интернет-тестирования приобрели при пере-
ходе на дистанционное обучение в условиях эпидемиологической обстановки 
2020–2021 годов. 

На протяжении ряда лет СГУГиТ участвует в инновационных проектах 
Научно-исследовательского института мониторинга качества образования (НИИ 
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МКО), позволяющих оценить образовательные достижения обучаемых на всех 
этапах обучения. Проекты НИИ МКО представлены на едином портале интер-
нет-тестирования в сфере образования i-exam.ru [1]. Далее речь пойдет о возмож-
ностях портала, которые представлены в рамках проекта «Интернет-тренажеры 
в сфере образования». Указанные возможности портала авторы использовали в 
процессе преподавания математических дисциплин и считают, что полученный 
опыт может быть интересен и полезен также педагогам, преподающим другие 
дисциплины. 

Участие в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» позволяет 
студентам подготовиться к промежуточному, итоговому контролю и процедурам 
внешней независимой оценки качества знаний. Преподаватели активно исполь-
зуют интернет-тренажеры для проведения текущего и промежуточного кон-
троля. 

В рамках участия СГУГиТ в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образо-
вания» в период с 01.09.2020 по 24.02.2021 было проведено 1320 сеансов тести-
рования в студенческом режиме и 4476 сеансов тестирования в преподаватель-
ском. Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что преподаватели 
используют интернет-тестирование более активно, чем студенты. На наш взгляд, 
это обусловлено тем, что студенты знакомы с возможностями портала не в пол-
ном объеме. Многие преподаватели используют портал исключительно для про-
ведения контрольных мероприятий, и редко знакомят обучающихся с возможно-
стями, предоставленными студентам. Считаем, что использование возможностей 
портала в полном объеме происходит тогда, когда преподаватель знает о том, что 
студент может не только проходить тестирование по выданному преподавателем 
разовому логину и паролю, но и работать в личном кабинете, и рекомендует сту-
дентам активно использовать режимы «Обучение» и «Самоконтроль» [2]. 

До декабря 2020 года студенты, как и преподаватели, получали логин и па-
роль для входа в личный кабинет у организатора тестирования. В настоящее 
время студенты пользуются обновленным личным кабинетом, для активации ко-
торого при первом входе необходимо подтверждение посредством электронной 
почты. В обновленном личном кабинете студент получил возможность исполь-
зовать портал независимо от наличия договора, заключенного между НИИ МКО 
и образовательной организацией, при отсутствии такого договора студент может 
оплатить услуги НИИ МКО самостоятельно. 

В личном кабинете студента отражены все запланированные преподавате-
лями мероприятия – тестирования, в рамках участия в различных проектах: «Ин-
тернет-тренажеры в сфере образования», «Федеральный интернет-экзамен  
в сфере профессионального образования (ФЭПО)», «Открытые международные 
студенческие интернет-олимпиады» и других (рис. 1). 

Развернув вкладку «Педагогические измерительные материалы (ПИМ)», 
студент видит темы заданий теста, таким образом, он может заблаговременно 
подготовиться к прохождению контрольного тестирования, используя режимы 
«Обучение» и «Самоконтроль». В студенческом режиме «Обучение» предусмот-
рена возможность ознакомления с примерами решения заданий (рис. 2). 
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Рис. 1. Информация о мероприятиях, запланированных преподавателями  
в личном кабинете студента 

 
 

 

Рис. 2. Пример решения задания  
по теме «Линейные операции над векторами» 
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Кроме того, в ряде случаев у студента имеется возможность повторения от-
дельных тем посредством просмотра медиалекций. При наличии такой возмож-
ности в правом нижнем углу экрана видно соответствующее сообщение, а пик-
тограмма «Структура теста» снабжена изображением кадра. При нажатии на 
пиктограмму «Структура теста» открывается окно с указанием тем тестовых за-
даний. Темы, по которым возможен просмотр медиалекции, снабжены пикто-
граммой с изображением кадра, при нажатии на которую начинается воспроиз-
ведение медиалекции. 

При отсутствии в банке ПИМ единого портала интернет-тестирования мате-
риалов, удовлетворяющих запросам преподавателя, последний имеет возможность 
составить тест самостоятельно, используя в рамках проекта «Интернет-тренажеры 
в сфере образования» программный модуль «Тест-Конструктор 2.0» [3]. 

«Тест-Конструктор» предоставляет возможность разрабатывать и хранить 
педагогические измерительные материалы по любым дисциплинам, в том числе 
дисциплинам вариативной части ФГОС; осуществлять контроль за ходом тести-
рования, просматривать протоколы ответов студентов и рейтинг-листы по груп-
пам и направлениям подготовки; хранить результаты тестирования в личном ка-
бинете преподавателя [1]. 

Задания разработанного преподавателем теста по дисциплине должны быть 
распределены по разделам и темам. Каждое задание может быть представлено в 
нескольких вариантах. При генерации теста для конкретного обучающегося один 
из вариантов задания выбирается случайным образом. 

Составителю теста доступны следующие виды заданий: 
1) с выбором одного правильного ответа из предложенных; 
2) с выбором нескольких правильных ответов из предложенных; 
3) установление правильной последовательности в предложенной совокуп-

ности; 
4) установление соответствия между объектами двух множеств. 
Количество вариантов ответов может варьироваться в зависимости от за-

просов составителя теста. Как сами задания, так и варианты ответов могут со-
держать текст, изображения и формулы (кроме заданий с кратким ответом). Су-
ществует возможность включения видео в текст задания. 

По умолчанию созданные с помощью «Тест-Конструктора» педагогические 
измерительные материалы доступны только их составителю в личном кабинете 
преподавателя, при этом имеется возможность предоставления доступа к ПИМ 
всем сотрудникам образовательной организации (рис. 3). 

Материалы, составленные с помощью «Тест-Конструктора», могут исполь-
зоваться как для текущей (контрольные работы, опросы) и промежуточной (эк-
замены) аттестации, так и для проведения учебных и научных мероприятий – 
деловых игр, конкурсов, олимпиад. 

На данный момент сотрудниками СГУГиТ в «Тест-Конструкторе», создана 
91 база тестовых заданий, которые применялись для проведения текущего и про-
межуточного контроля по различным дисциплинам [4], а также для организации 
студенческой олимпиады по математике. 
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Рис. 3. Материалы, составленные в «Тест-Конструкторе 2.0», в банке ПИМ 
 
 
Подводя итог, отметим, что проект «Интернет-тренажеры в сфере образова-

ния», реализованный на портале i-exam.ru, предоставляет широкий спектр воз-
можностей для организации преподавания математических и других дисциплин, 
включая дистанционное проведение различных мероприятий. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

http://www.i-exam.ru (дата обращения 24.02.2021). 
2. Как пользоваться системой. Инструкция для студентов образовательных организаций 

[Электронный ресурс] // Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим 
доступа: https://i-exam.ru/sites/default/files/training/user_guide_stud_tren.pdf (дата обращения 
24.02.2021). 

3. Как работать с модулем «Тест-Конструктор 2.0». Инструкция для преподавателей  
и организаторов [Электронный ресурс] // Единый портал интернет-тестирования в сфере образо-
вания. – Режим доступа: https://i-exam.ru/sites/default/files/training/user_guide_tk_tren_2.0.pdf (дата 
обращения 24.02.2021). 

4. Максименко Л.А., Коробова О.А. Применение конструктора тестов при подготовке 
заданий для интернет-тестирования // Актуальные вопросы образования. Роль университетов 
в формировании информационного общества. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов 
в 2 ч. (Новосибирск, 29 января – 2 февраля 2018 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2018. – Ч.1. –  
С. 19–27. 

 
© Е. М. Крылова, В. Л. Неклюдова, 2021 

 

https://i-exam.ru/sites/default/files/training/user_guide_tk_tren_2.0.pdf


112 

УДК 372.851 
DOI 10.33764/2618-8031-2021-1-112-116 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СДО MOODLE  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИНИ-КОНФЕРЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 
Татьяна Викторовна Храмова 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 630058, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, кандидат технических наук, доцент кафедры высшей матема-
тики, тел. (913)929-41-00, e-mail: tvkhramova@gmail.com 

 
Изложена идея проведения мини-конференций в рамках преподавания математики  

в вузе. В качестве работ для представления могут быть использованы как творческие проекты, 
так и типовые задания. Приведена актуальность использования данной техники, и предложена 
схема реализации средствами СДО Moodle. 

 
Ключевые слова: проектная деятельность, электронные курсы, Moodle, e-learning 
 

APPLICATION OF INTERACTIVE TOOLS OF MOODLE CMS FOR HOLDING  
MINI-CONFERENCES WHEN STUDYING THE DISCIPLINE «MATHEMATICS» 

 
Tatyana V. Khramova 
Siberian State University of Telecommunications and Informatics, 86, Kirova St., Novosibirsk, 630058, 
Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Higher Mathematics, phone: (913)929-41-00,  
e-mail: tvkhramova@gmail.com 

 
The idea of mini-conferences when teaching mathematics at the university is presented. Both 

creative projects and ordinary tasks can be submitted as works. The relevance of the use of this tech-
nique is given and the scheme of implementation by means of the Moodle CMS is proposed. 

 
Keywords: project activity, e-courses, Moodle, e-learning 
 
Проектная ориентированность обучающего курса, несомненно, является со-

временным трендом в образовании [1, 2]. Кроме того, в процессе преподавания 
обязательно следует учитывать тенденции, основанные на внедрении актуаль-
ных технологий и методик, принципы построения моделей подготовки кад-
ров [3]. 

В данной работе предлагается метод использования инструмента, который 
позволяет внедрить работу с творческими мини-проектами в процесс изучения 
и, соответственно, преподавания математики. 

Как уже хорошо известно, процесс обучения с внедрением проектов пере-
ворачивается, меняется последовательность действий ученика, из формата “вы-
учил теорию, получил задание, решил задание” обучение переходит в формат 
“получил задание, отправился искать информацию, пришел с вопросами к пре-
подавателю, решил задание”. Сложность внедрения проектно-ориентированного 
подхода при изучении высшей математики определенно имеет место. Сказыва-
ется множество факторов: курс классической математики, материал насыщен 
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теорией и ориентирован на развитие абстрактного мышления, и “приземлять” 
этот высоко летающий курс очень непросто, на грани с противоестественностью. 
Выбор одной практической темы для проектной деятельности в рамках изучения 
семестрового курса крайне затруднен из-за насыщенности курса фундаменталь-
ными знаниями. В классическом варианте студенту предлагается выполнить не-
сколько типовых заданий для того, чтобы овладеть базовыми методами исследо-
вания и алгоритмами решения задач. В рамках неоклассического, проектно-ори-
ентированного подхода в процессе изучения дисциплины “математика” для сту-
дентов первого и второго курса факультета информатики и вычислительной тех-
ники направлений 09.03.01 и 02.03.02 была успешно реализована практика внед-
рения мини-конференций, которая заключалась в индивидуальной и командной 
работе над творческими заданиями, рецензировании работ других участников  
и обсуждении итогов. 

Прежде, чем перейти к технической части статьи – описанию структуры 
мини-конференций, обратим внимание читателя на то, как современный студент 
изучает типичный “математический” предмет. Перечислим только несколько 
бросающихся в глаза фактов, подтвержденных неформальными опросами на слу-
чай обвинения в голословности. 

Во-первых, как бы ни кощунственно это прозвучало, но учебник, как бумаж-
ный источник информации, потерял свою ценность. На начальном этапе обуче-
ния, если у студента возникает какой-то вопрос, то он не бежит в библиотеку,  
а достает смартфон и ныряет в просторы интернета. Причем ему не требуется 
иметь доступ к какому-то эксклюзивному источнику информации, достаточно 
просто сделать запрос, например, “что такое определитель” и перед ним откры-
вается масса вариантов ответа. Конечно, для того, чтобы в этом скоплении отве-
тов найти крупицу, которая нужна именно здесь и сейчас порой требуется 
наставник или учебник, возможно, даже бумажный, но это потом и только если 
другого варианта не останется. Таким образом, процесс обучения на начальной 
стадии разумно и эффективно сместить из области получения в область сорти-
ровки и структурирования информации, так как момент ее получения обесценен. 

Во-вторых, современный студент, не стесняясь и с энтузиазмом, использует 
калькулятор. Человек, как мы знаем, слаб, а на данный момент существует не-
сколько великолепных онлайн и оффлайн инструментов для решения даже таких 
очень сложных задач, как дифференциальные уравнения. Например, широко из-
вестный калькулятор wolframalpha.com или графический калькулятор 
desmos.com. Вы не можете быть уверены, что студент сам решил типовое задание 
из серии “вычислить что-либо”, если вы не видели, как он это сделал – всегда 
может оказаться, что решение просто переписано из калькулятора. Наличие та-
ких инструментов для современного студента – это как наличие циркуля и ли-
нейки для студента 80-х, бороться с этим бессмысленно, значит надо интегриро-
вать это в учебный процесс. 

В-третьих, о конспектах. Студент-“зумер” записывает только если это необ-
ходимо. Вам знакома ситуация, когда на вашей лекции на первом ряду сидит че-
ловек и фотографирует доску? Если преподаватель использует презентации и 



114 

предоставляет студентам доступ к файлам, то конспект на лекции пишут менее 
половины, а читает впоследствии около 15 %. Автор рассматривает конспекти-
рование (при наличии доступа к цифровому ресурсу) как знак внимания и пони-
мания серьезности происходящего, практически дань уважения лектору и пред-
мету. Мы не говорим о том, как полезно записывать (рефлексия, мелкая мото-
рика и пр.), речь о том, что у студента нет потребности это делать. 

Ну и в-четвертых, о восприятии. Наши студенты с младенчества находятся 
под интенсивным информационным ливнем. Видео- и аудиопоток льется на них 
со всех сторон. Они перематывают ленту в соцсетях и постоянно переключаются 
с одной темы на другую. Это как жить на территории стройки или в центре го-
рода ‒ со временем ты учишься фильтровать шумы и просто перестаешь слышать 
фоновые звуки. Как следствие, все, что говорится человеку, пока он не готов это 
слушать, не проходит тщательно сгенерированный им с детства информацион-
ный фильтр. И здесь имеет смысл снова вспомнить про обесценивание процесса 
получения информации: в большинстве случаев вас будут слушать, только если 
вы отвечаете на заданный вопрос, причем слушать будет только тот, кто спросил. 

Итого, имеем: обесценивание сбора информации и потребность в навыках 
ее структурирования, интеграция использования калькуляторов в процесс реше-
ния задач, необходимость писать и нежелание это делать, система фильтров вос-
приятия. 

Мини-конференции, внедренные автором в учебный процесс изучения 
курса “математика”, ориентированы на самостоятельную работу студентов груп-
пами или индивидуально. В процессе работы над задачей поощряется использо-
вание всех возможных ресурсов, калькуляторов и любых схожих по сути онлайн-
инструментов. В процессе проведения конференции студенты рецензируют ра-
боты друг друга, ответственность провоцирует студента на проявление исследо-
вательских навыков и развивает критическое мышление. 

Мини-конференция содержит следующие этапы: 
○ подготовительный, 
○ жеребьевка, 
○ выполнение и представление работы, 
○ рецензирование, 
○ подведение итогов. 
Участие студента проявляется следующим образом: 
• получение задания, 
• работа над заданием и оформление, 
• представление работы, 
• рецензирование работ однокурсников, 
• получение результатов (оценка качества работы и качества рецензий). 
Участие преподавателя заключается в следующем: 
• создание банка заданий, 
• организация жеребьевки заданий, 
• разработка требований к решению и оформлению, 
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• разработка критериев рецензирования работ, 
• настройка системы автоматического оценивания, 
• консультирование в процессе выполнения и оценивания работ, 
• арбитраж по итогам. 
Для реализации идеи мини-конференций была успешно использована си-

стема дистанционного обучения Moodle. Работая c СДО Moodle, у преподавателя 
есть возможность организовать электронный курс, реализовав тем самым ди-
станционную поддержку преподавания дисциплины [4, 5]. Кроме того, достига-
ется еще одна цель ‒ организация самостоятельной работы студентов. 

Для проведения конференций были использованы элементы “семинар”  
и “тест”. Далее приведено поэтапное описание процедуры. 

Начинается конференция с подготовительного этапа: преподаватель гото-
вит банк заданий и настраивает элемент “семинар”, вводя инструкции для пред-
ставления работ и критерии для проверки. Для формы оценивания в Moodle име-
ется несколько привычных и удобных вариантов. 

Затем следует этап жеребьевки: студент получает свое задание, активируя 
попытку в “тесте” – этот способ позволяет сделать распределение тем случай-
ным. 

После получения задания, на следующем этапе, студент начинает работать 
с элементом “семинар”, который переходит из фазы настройки в фазу сбора ра-
бот. На этом этапе студенту следует выполнить, оформить и представить зада-
ние. 

После представления работ “семинар” переходит в фазу оценивания: препо-
даватель назначает распределение рецензентов и рецензируемых, затем студен-
там предоставляется возможность ознакомиться с работами однокурсников  
и проверить их, используя критерии составленные преподавателем. Распределе-
ние рецензентов может быть произведено как автоматически, так и вручную. Ко-
личество рецензий на работы регулируется. 

Две фазы итогового этапа: оценка качества рецензий и окончание семинара. 
Здесь преподаватель может регулировать строгость оценки качества проверки 
рецензий и выбрать наиболее приемлемый вариант. После перехода в фазу “се-
минар окончен” студенты могут ознакомиться с баллами за свою работу. 

В качестве тем для заданий мини-конференций прекрасно подойдут следу-
ющие: 

• подобрать функцию, соответствующую требованиям; 
• составить интеллект-карту раздела, например “методы интегрирования”, 

“классификация дифференциальных уравнений” и пр.; 
• задать границы области (функции, как можно точнее); 
• способы оценки точности вычислений, описаний; 
• различные типовые задания, домашние работы. 
Вторая тема предлагает альтернативу классическому конспекту. 
Уже на первый поверхностный взгляд, для студентов работа с заданием  

в рамках мини-конференций позволяет структурировать имеющиеся знания  
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и понять их практическую значимость, а для преподавателя такое внедрение 
творческих проектов в образовательный процесс позволяет вдохнуть жизнь в су-
хие формулировки и спровоцировать студентов на творческую деятельность.  
В процессе работы студент самостоятельно ищет информацию, а к преподава-
телю обращается за консультацией, помощью в систематизации. Поощряется ис-
пользование любых технологий для решения задач при условии, что результаты 
будут обоснованы аналитически. Естественным образом происходит формиро-
вание команд единомышленников. Реализация мини-конференции через СДО 
Moodle позволяет автоматически обрабатывать результаты и учитывать их  
в балльно-рейтинговой системе. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования указывает на то, что учебный процесс должен строиться со-
гласно совокупности требований. Систематизация теоретических и практиче-
ских знаний, направленных на решение исследовательских и проектных задач, 
является одним из таких требований выполнения основной образовательной про-
граммы общего образования [1]. 
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции административ-
ному и педагогическому составу общеобразовательных учреждений приходится 
разрабатывать стратегические концепции обучения школьников, осуществлять 
мониторинг качества образования, реализовывать руководство процессом про-
ектирования в новых реалиях, в том числе следить за эффективностью реализа-
ции проектной деятельности. 

Опросы учителей показывают, что современные школьники не готовы ак-
тивно заниматься проектной дельностью, лишь малая часть обучаемых имеет до-
статочный (средний или высокий) уровень готовности к проектной деятельно-
сти. В своей практике учителю необходимо использовать современные техноло-
гии и методы обучения школьников и, конечно же, актуальные методики форми-
рования готовности обучаемых к проектной деятельности. С целью формирова-
ния готовности школьников к проектной дельности в данной статье опишем та-
кую современную образовательную технологию как Web-квест, которая позво-
ляет реализовать педагогические условия вышеописанного процесса. В частно-
сти, таким методическим средством выступает внедрение в образовательный 
процесс тематических образовательных Web-квестов [2], которые на заключи-
тельных этапах изучения учебной темы в полной мере позволяют систематизи-
ровать теоретические и практические знания, раскрыть исследовательские спо-
собности школьников, а также достигнуть цели проектной деятельности. 

В научно-методической литературе проектированию и проектной деятель-
ности посвящены труды С.В. Великановой [3], И.И. Измайловой [4], И.А. Колес-
никовой, М.П. Горчаковой-Сибирской [5], М.Б. Павлова [6], В.Н. Халамова,  
М.В. Космачевой, О.Г. Смирновой [7] и др. Исследователи делают вывод, что 
проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческо-созидательная 
групповая деятельность направленная, главным образом, на достижение практи-
ческого результата. В.И. Андреев [8], С.С. Бубнова [9], Л.И. Савва, А.Л. Солдат-
ченко [10] и др. в своих трудах уделили внимание описанию и трактовке такого 
понятия, как «педагогические условия», и сходятся в том, что педагогические 
условия – это совокупность внутренних особенностей и внешних объектов, ко-
торые определяют функционирование, развитие и решение поставленной про-
блемы. 

Мы же под взаимосвязанной совокупностью мер образовательного процесса 
будем понимать условия формирования готовности школьников к проектной де-
ятельности, которые при активном включении Web-квест технологий, в частно-
сти, с тематическими образовательными Web-квестами, будут способствовать 
обеспечению перехода школьников на высший уровень готовности к проектной 
деятельности. 

Переход на средний или высший уровни готовности к проектной деятельно-
сти достигается посредством построения индивидуальных траекторий развития 
познавательной активности школьников с использованием тематических образо-
вательных Web-квестов. Каждая траектория развития познавательной активно-
сти обучаемых, в частности, на уроках математики, может быть охарактеризо-
вана кортежем. Кортеж состоит из пяти элементов, т.к. зависит от типа урока 
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(Ti (1 ≤ i ≤ 5)); структуры (этапов) урока (Sj (5 ≤ j ≤ 15)); определяется интере-
сами школьника, соотносящимися с основными компонентами (Теория, Про-
блемы, Приложения, Архивы, Ошибки) тематического образовательного Web-
квеста (Ik (1 ≤ k ≤ 5)) [11]; организационной формы работы с Web-квестами 
(Fc (1 ≤ c ≤ 3)) (либо индивидуальная, либо групповая, либо фронтальная),  
а также спецификой планируемых результатов (Rd (1 ≤ d ≤ 5)). Кортеж такого 
типа обозначим «U» и запишем его: U = <Ti Sj Ik Fc Rd>. 

Кортежи траекторий развития познавательной активности школьников с ис-
пользованием тематических образовательных Web-квестов в дополнительном 
образовании школьников (D) и самообразовании (S) будут отличаться от кор-
тежа, формируемого на уроках. В дополнительном образовании на набор кор-
тежа будут влиять интересы школьников (Ik (1 ≤ k ≤ 5)), формы работы 
(Fc (1 ≤ c ≤ 3)), результат (Rd (1 ≤ d ≤ 5)). Тогда, кортеж такого типа обозначим 
«D» и запишем следующим образом: D = <Ik Fc Rd>. В процессе самообразования 
школьников набор останется прежним, но с уменьшением количества внутрен-
них критериев: интересы школьников (Ik (1 ≤ k ≤ 5)), формы работы 
(Fc (1 ≤ c ≤ 3)), результат (Rd (1 ≤ d ≤ 3)). Тогда, кортеж такого типа обозначим 
«S» и запишем следующим образом: S = <Ik Fc Rd>. 

Школьники, выбирая индивидуальные образовательные траектории в про-
цессе прохождения тематического образовательного Web-квеста, могут самосто-
ятельно формировать результат проектной деятельности [2]. 

В ходе наблюдения и экспериментальной работы было установлено, что при 
активном использовании в процессе обучения современных педагогических тех-
нологий, в частности, Web-квест технологий [12‒17], увеличиваются численные 
показатели обучающихся, перешедших с низшего на средний или высший 
уровни готовности к проектной деятельности. Следовательно, использование те-
матических образовательных Web-квестов является необходимым условием,  
а выбор индивидуальных образовательных траекторий школьниками в процессе 
прохождения Web-квеста является достаточным условием эффективной реали-
зации проектной деятельности. 

Более подробно ознакомиться со структурой и методическим наполнением 
тематического образовательного Web-квеста, а также его значимостью исполь-
зования в проектной деятельности, можно на научно-методических сайтах: 
http://matematikum.ucoz.ru/, http://edquest.ru/.  

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, номер гранта МК-
1442.2020.6, научное исследование: Проектирование Web-квест технологии в системе ди-
станционного обучения школьников по естественно-научным дисциплинам. 
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В реалиях сегодняшнего дня в качестве разумной альтернативы традицион-

ному обучению признается дистанционная форма. Дистанционное обучение, 
адекватно и гибко реагируя на различные изменения и требования окружающей 
действительности, подразумевает использование методов, средств, форм, специ-
фичных для такого формата, при этом оно призвано реализовывать те же обра-
зовательные цели, что и традиционное обучение. В последнее десятилетие ис-
следования дистанционного обучения были сосредоточены на различных его ас-
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пектах (технических, технологических, кадровых, методических, организацион-
ных), которые, так или иначе, затрагивают проблему качества и эффективности 
такого образования. 

Множество проблемных вопросов возникает вследствие того, что использо-
вание дистанционных образовательных технологий связано с повышением зна-
чимости самообучения и самоэффективности обучающихся. В то же время су-
ществует множество источников [1, 2] в которых достаточно обосновывается 
влияние формирующего оценивания на саморегуляцию и самоэффективность 
обучающихся. Поэтому при дистанционном обучении формативная оценка учеб-
ной деятельности студентов должна осуществляться с таким же уровнем внима-
ния и тщательности, как и при создании учебных материалов, ориентированных 
на поддержку обучающихся в самостоятельном освоении предметного содержа-
ния. В этом аспекте основной задачей систем управления обучением (Moodle, 
EDX и др.) является компиляция достаточного количества элементов дистанци-
онного взаимодействия и расширение его возможностей через установку различ-
ных плагинов, которые будут ориентированы не только на передачу информа-
ции, но и на оценивание студентов, в том числе и формативное. 

Значимость формативного оценивания в научно-педагогической литературе 
определяется его направленностью на совершенствование практики преподава-
ния и непосредственную поддержку обучающихся при их продвижении к обра-
зовательным целям. Важнейшим фактором, обуславливающим эффективность 
формативной оценки, является уяснение обучающимся разрыва между его акту-
альными образовательными результатами и их планируемым уровнем и, что осо-
бенно важно, его ответная реакция, проявляющаяся в конкретных действиях по 
устранению этого разрыва [3–5]. Роль педагога в этом процессе заключается  
в обеспечении активного включения обучающихся в оценочные мероприятия че-
рез разъяснение образовательных целей, критериев их достижения, организацию 
оценочного взаимодействия и обратной связи, делегирование части оценочных 
функций самим обучающимся через само- и взаимооценку. 

Формативное оценивание и при традиционном, и при дистанционном обу-
чении может осуществляться как асинхронно, так и синхронно. Асинхронное 
оценивание, как правило, предполагает проверку и оценку преподавателем ра-
боты студента вне их непосредственного взаимодействия. При этом работа сту-
дента оценивается обычно в баллах, то есть количественно. Такое оценивание 
нельзя в полной мере считать формативным, поскольку нельзя быть точно уве-
ренным, что каждый студент сможет полностью осознать, в чем состоит разрыв 
между целями изучения конкретного предметного содержания и его собствен-
ными результатами. Так, например, по результатам опроса, проведенного среди 
32 будущих учителей математики (студентов 2−3 курсов), 12,5 % респондентов 
при оценивании работ по математическим дисциплинам отметили, что, даже не-
смотря на то, что задания сопровождаются подробными критериями, они не все-
гда понимают, каких знаний и умений им не хватило для получения высшего 
балла. При оценивании работ по дисциплинам методического цикла такое же 
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мнение высказали уже 25 % опрошенных. Выход в этом случае преподаватели ви-
дят в подробном письменном отзыве, качественно характеризующем количе-
ственную оценку работы студента и играющем роль обратной связи. Однако, 
написание такого отзыва требует временных затрат, подчас превышающих время, 
затраченное на оценивание работы. Кроме того, нельзя быть уверенным, что 
предоставление письменной обратной связи автоматически приводит к понима-
нию обучающимися своих проблем, и они смогут использовать полученные ком-
ментарии в последующем обучении. Результаты исследований [6] доказывают, 
что устная обратная связь оказывает значительно большее влияние на студентов, 
чем письменная, поскольку письменные отзывы, опять же, часто неверно истол-
ковываются и неправильно понимаются. Дистанционные технологии помогут ре-
шить эту проблему: педагог может передать студенту устный комментарий  
в аудио-файле с помощью мобильного приложения или системы управления обу-
чением. 

Ценность синхронного оценивания заключается в возможности его осу-
ществления без временной задержки. Синхронное формативное оценивание по 
своей сути наиболее приближено к оценочному взаимодействию, которое харак-
терно для традиционного обучения в аудитории. Так, например, при проведении 
практических занятий по математическим дисциплинам в формате онлайн-кон-
ференции на платформе Zoom камеры телефонов студентов настраиваются та-
ким образом, чтобы при необходимости все присутствующие на занятии могли 
видеть то, что один из обучающихся пишет в своей тетради. При этом препода-
ватель может попросить прокомментировать решение, студенты могут обсудить 
и оценить решение одногруппника, продемонстрировать свои идеи. Таким обра-
зом создается эффект присутствия. В этой связи заметим, что, с одной стороны, 
существенным фактором повышения эффективности дистанционного обучения, 
является синхронное оценивание, с возможностью предоставления обучаю-
щимся разнообразных форм и видов обратной связи, с другой стороны, исполь-
зование информационных технологий позволяет найти более рациональный под-
ход к осуществлению контроля над учебной деятельностью студентов и ее оце-
ниванию. Не случайно, в последнее время появилось множество источников [7, 
8], обобщающих опыт использования современных технологий для целей фор-
мативного оценивания. 

Специфика использования современных технологий для организации раз-
личных видов формативного оценивания учебных достижений студентов зави-
сит от особенностей конкретной дисциплины, целей оценивания, вида оценоч-
ных материалов и заданий. Так, на этапе изучения нового материала в формате 
лекции хорошо зарекомендовал себя такой вид оценивания как блиц-опрос. Он-
лайн-опрос может проводиться с использованием сервисов видео-конферен-
ций, например BigBlueButton. Преподаватель выводит на экран вопросы, а на 
экране студентов появляются кнопки для выбора ответа. Подобный опрос 
можно организовать и с использованием мобильных приложений (Kahoot, 
Mentimeter и др.). Поскольку формативное оценивание подразумевает привле-
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чение обучающихся к процессу самооценки, то такие опросы могут состоять из 
трех частей: вопросы для самооценивания (я уяснил различие между…, я пони-
маю как …, я смогу… ), на которые можно ответить «да», «нет» или «затрудня-
юсь с ответом»; вопросы на проверку понимания материала лекции; вопросы на 
саморефлексию и повторную самооценку, ответы на которые могут быть пред-
ставлены в виде краткого эссе. 

Офлайн-тестирование, для которого существует множество возможностей 
(ресурсы Moodle, google-формы и др.) также можно провести в формате блиц-
опроса с жесткой привязкой его начала и окончания к временному промежутку 
в рамках лекции. Тем самым у студентов нет возможности подсказать друг другу 
или обратиться к учебным материалам, и, чтобы успешно пройти такое тестиро-
вание, им необходимо активно воспринимать материал лекции, обращаться  
к преподавателю за разъяснением непонятных моментов. 

Коллективное составление информационных карт по материалу только что 
прослушанной лекции можно быстро организовать, встроив на страницу курса  
в Moodle соответствующий модуль. Важно, чтобы работая над составлением ин-
формационной карты, студенты не только выделяли узловые понятия темы  
и устанавливали между ними связь, но и поясняли, почему то или иное понятие 
можно считать основным для этой темы, и в чем состоят связи между выделен-
ными понятиями. Таким образом, каждый обучающийся может проверить, все 
ли он усвоил из содержания лекции, правильно ли понял материал. В этом же 
аспекте можно успешно реализовывать коллективное заполнение модуля «Глос-
сарий» (Moodle). Такая работа, как правило, интересна обучающимся и, следова-
тельно, служит повышению учебной мотивации. 

Системы управления дистанционным обучением незаменимы при организа-
ции допуска к практическим и лабораторным занятиям. В этом случае, студентам 
можно предложить пройти тестирование или написать ответы на вопрос в форме 
эссе. При этом преподаватель может выбрать любой из вариантов: студенты мо-
гут проходить тестирование заранее в дни, предшествующие занятию; тестиро-
вание может быть организовано непосредственно в начале занятия, или можно 
комбинировать обе этих возможности. Например, преподаватель планирует 
только одну попытку для студентов ответить на вопросы теста заранее, а те сту-
денты, которые не смогут реализовать эту попытку, повторное тестирование про-
ходят уже в рамках занятия. 

Еще одной полезной возможностью, которая доступна на основе дистанци-
онных технологий, является совместная работа обучающихся над проектами, ве-
дение совместных конспектов, взаимооценивание через различные ресурсы си-
стемы Moodle или в Google классе. Например, в Moodle, имеется возможность 
сохранить и структурировать как групповые проекты, так и индивидуальные ра-
боты обучающихся, попутно осуществляется формирование электронных порт-
фолио студентов, которые в дальнейшем служат целям рефлексии и оценивания. 

В формативном оценивании качественная оценка часто важнее, чем ее ко-
личественное выражение, при этом студенты зачастую не желают выполнять ра-
боту, если она не подразумевает количественной оценки, которая будет учтена  
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в их рейтинге. И если, обучаясь лицом к лицу с преподавателем, студенты 
обычно не игнорируют выполнение заданий, которые не будут оценены коли-
чественно, при дистанционном формате такое нередко случается. Решение этой 
проблемы возможно в организации формативного оценивания, представляю-
щего собой систему, в которой этапы качественной и количественной оценки 
дополняют друг друга. Последовательная реализация такого подхода при ди-
станционном обучении позволит сформировать культуру оценочного взаимо-
действия и оценочной деятельности. А это особенно важно в аспекте практико-
ориентированной подготовки будущих учителей математики, поскольку любое 
учебное или оценочное мероприятие не только реализует цели обучения или 
оценивания, но и формирует у будущего педагога образцы его будущей про-
фессиональной деятельности. 

Статья подготовлена в рамках проекта № AP08956027 «Инновационные подходы к оце-
ниванию учебных достижений обучающихся в условиях обновления содержания математи-
ческого образования». 
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Минувший 2020 год ознаменовался для всего мира трагическими событи-
ями – пандемией вируса COVID-19, унесшим миллионы жизней. С другой сто-
роны, этот год систематизировал все те наработки авторов [1–3], ранее высту-
павших с заявлениями о необходимости применения дистанционного обучения. 
Все преподаватели, так или иначе, столкнулись с действительностью, в которой 
нет места очному обучению по причине опасности распространения вируса.  

В данной статье авторы раскрывают выводы, сделанные в ходе дистанцион-
ного преподавания дисциплин технико-правового профиля. 

Для авторов настоящей статьи также актуализировалась тема дистанцион-
ного обучения и результативности такого обучения в контексте преподавания 
различных дисциплин технико-правового профиля в сфере недвижимости: 
например, дисциплина «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» [4]. Именно эта дисциплина выбрана в качестве примера в связи с тем, что 
она является продолжающим курсом для дисциплины «Основы государственной 
регистрации недвижимости» [5] и предполагается, что магистрант, постигающий 
новую для себя дисциплину, уже имеет базовые знания. 

Дистанционное обучение имеет ряд недостатков, среди которых, по мнению 
авторов: 

− отсутствие личного общения (что порождает психологический барьер), 
− проблема аутентификации обучающегося при проведении лекции, 
− проблемы связи (интернет-площадок, их применения, бесперебойности 

интернет-соединения, сложности в работе вспомогательных устройств (науш-
ники, микрофоны и прочее) [6]. 

Отдельные сложности также вызывает проблема контроля, которая выдви-
гает на первый план: 

− вопросы готовности обучающегося к полностью самостоятельному по-
знанию в процессе подготовки, 

− аутентификации личности, 
− обилие Интернет-ресурсов с неактуальными данными при подготовке от-

ветов. 
Эта тематика методологически не нова и публикаций на эту тему и до 2020 

года было достаточно много. Но в контексте дисциплин технико-правового про-
филя в сфере недвижимости следует обозначить следующие тенденции: 

− лидеры обучения (лучшие студенты) при дистанционном и очном обуче-
нии, как правило, различные, 

− дистанционное обучение студентов-практиков по результату имеет схо-
жую эффективность, как и при очном обучении. 

Среди обучающихся при дистанционном обучении следует выделить не-
сколько групп (табл. 1). 

При дистанционном обучении наблюдаются следующие тенденции получе-
ния знаний по дисциплине «Регистрация прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» относительно темпов познания по дисциплине «Основы государ-
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ственной регистрации недвижимости» при очной форме обучения у тех же обу-
чающихся (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Группировка обучающихся по способам познания 
при дистанционном обучении 

 

Номер 
группы Описание Характеристика 

Первая Обучающиеся, получа-
ющие наилучшие ре-
зультаты при визуаль-
ном и аудиальном оч-
ном обучении, но не 
способные самостоя-
тельно постигать мате-
риал 

Психологические особенности этих обучающихся 
предполагают максимальное получение знаний от пре-
подавателя и небольшое – при самостоятельном обу-
чении (при соотношении до 90 % к 10 %). Некоторые 
из них используют только конспекты лекций для по-
вторения 

Вторая Обучающиеся, не адап-
тировавшиеся к темпу 
преподавателя (либо не 
имеющие возможности 
посещать занятия посто-
янно) и способные са-
мостоятельно постигать 
материал 

Эту группу можно разделить на две подгруппы: 
− имеющие иной темп восприятия, отличный от ско-
рости речи преподавателя (медленно/быстро, слабое 
восприятие «на слух», отталкивающийся от иных спо-
собов получения знания), 
− не имеющие возможности систематически посещать 
занятия (по болезни, в связи с транспортными и ми-
грационными сложностями, в связи с трудовыми или 
семейными сложными обстоятельствами). 
Обе подгруппы постигают лекцию в записи или изу-
чают материал самостоятельно, используя список ли-
тературы для изучения и задавая вопросы преподава-
телю лично. 
Такое обучение отличается от заочного тем, что ос-
новное время они посещают лекции, однако случа-
ются перебои 

Третья Обучающиеся, совме-
щающие работу про-
филя обучения и полу-
чение магистерской сте-
пени 

Это сотрудники Федеральной кадастровой палаты, 
Управления Росреестра, специалисты, работающие  
у кадастровых инженеров и в иных организациях по 
профилю обучения. Эти обучающиеся получают ос-
новные знания из практической деятельности, а лекци-
онный материал позволяет их систематизировать 

Четвер-
тая 

Обучающиеся, не имею-
щие возможности оч-
ного обучения и не спо-
собные самостоятельно 
постигать материал 

Эти относятся к первой или второй группе, но в силу 
особенностей мышления они не могут самостоятельно 
постигать материал 
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Таблица 2 
Эффективность обучения и тенденции получения знаний  

при дистанционном обучении дисциплине «Регистрация прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Номер 
группы 

Примерное коли-
чество обучаю-
щихся из общей 
массы (по оцен-
кам авторов), % 

Повторение  
(дистанцион-
ным интерак-

тивным  
методом) 

Новые  
знания  

(дистанци-
онным  

методом) 

Контроль  
прошлых  

тем (дистан-
ционным  
методом) 

Результаты  
(общий результат 

при дистанционном 
методе обучения  

весь семестр) 
Первая 60 На том же 

уровне 
Высокий 
уровень 

Снижается 
уровень Снижается уровень 

Вторая 15 Снижается 
уровень 

Снижается 
уровень 

Высокий  
уровень Высокий уровень 

Третья 10 Высокий  
уровень 

На том же 
уровне 

Высокий  
уровень На том же уровне 

Четвертая 15 Высокий  
уровень 

Снижается 
уровень 

Низкий  
уровень Снижается уровень 

 
Таким образом, наблюдается спад знаний у обучающихся, основным ресур-

сом познания дисциплины для которых является лекция, т.е. у 75 % обучаю-
щихся магистров очной формы обучения. У 25 % обучающихся знания не ухуд-
шаются, а у 15 % из них – такой способ получения информации вызывает пози-
тивный результат. 

Авторы не могут судить о распространении такого рода тенденций на все 
дисциплины, и суждение производится исходя из анализа эффективности ди-
станционного обучения технико-правового профиля на примере дисциплины 
«Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 2020 году. 

В то же время полученные результаты дают возможность судить о том, что: 
− к дистанционному обучению в действительности готово только 15 % обу-

чающихся; 
− дистанционный метод обучения, как правило, в конечном счете (не рас-

пространяется на промежуточные результаты) не сказывается на результаты обу-
чающихся, имеющих практику (работу) по специальности. 

Резюмируя обозначившиеся тенденции, авторы делают вывод о том, что ди-
станционное обучение требует пересмотра способов познания, в первую оче-
редь, у обучающихся в следующем порядке: психологический и мотивационный 
настрой, технологическое оснащение, готовность меняться самому и более от-
ветственно подходить к обучению, включая планирование свободного времени 
на самостоятельное изучение дисциплин. 
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Анализ особенностей выполнения производственных задач и хозяйственно-

договорных работ СГУГиТ показал недостаточную компетентность обучаю-
щихся по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры в обла-
сти проектной работы [3, 8, 12]. 

Учитывая высокие требования динамично развивающейся отрасли управле-
ния земельными ресурсами и объектами недвижимости [1, 2, 6, 9–11] выработка 
навыков проектной работы является важнейшей задачей для успешного станов-
ления выпускников СГУГиТ востребованными специалистами. 

Следовательно, непрерывная модернизация процесса обучения с примене-
нием технологий проектной работы является актуальным направлением исследо-
ваний. 

На наш взгляд, для эффективного развития проектного обучения в универси-
тете необходимо одновременное выполнение трех базовых элементов обучения: 

– наличие актуальных производственных материалов при выполнении прак-
тических и лабораторных работ [8, 13]; 

– активное вовлечение обучающихся в проекты и хозяйственно-договорные 
работы СГУГиТ; 

– обеспечение междисциплинарных связей между дисциплинами направле-
ния подготовки. 

На сегодняшний день, по направлению подготовки 21.03.02 Землеустрой-
ство и кадастры прослеживается явная разрозненность производственных мате-
риалов при освоении образовательной программы, что приводит к нарушению 
целостного восприятия области профессиональной деятельности выпускника 
(неявность междисциплинарных связей). 

Цель исследования – предложить модель использования производствен-
ных материалов в образовательном процессе, обеспечивающих целостность 
обучения и повышающих компетентность выпускников в области проектной 
деятельности. 

mailto:al.antonov98@gmail.com
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Задачи исследования: 
– выделить кластер профессиональных дисциплин, имеющих наиболее важ-

ное значение для реализации проектной деятельности в области земельно-иму-
щественных отношений; 

– предложить модель построения междисциплинарных связей с использова-
нием производственных материалов; 

– привести пример реализации проектной работы в реальных производ-
ственных условиях с учетом предложенной модели. 

На сегодняшний день, учебный план по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры содержит 65 дисциплин, из них, на наш взгляд, сле-
дует выделить 8 дисциплин, имеющих наибольшую производственную направ-
ленность: 

– фотограмметрия и дистанционное зондирование; 
– геоинформационные системы; 
– построение 3D-моделей местности для целей землеустройства и кадаст-

ров; 
– геодезия; 
– трехмерное лазерное сканирование для целей землеустройства и кадастра; 
– техническая инвентаризация объектов недвижимости; 
– основы кадастра недвижимости; 
– технология и организация землеустроительных и кадастровых работ. 
Для успешной работы в профессиональной среде необходимо обеспечить 

единство и структурность материалов и выполняемых работ, прежде всего, в рам-
ках образовательного процесса. 

Нами предлагается следующая образовательная модель (в рамках исследо-
вания рассматривалась исключительно практическая составляющая дисциплин). 
В качестве объекта работ рассматривается СГУГиТ, и прилегающая территория 
студгородка № 1 по этапам: 

1 В рамках изучения дисциплины «Геодезия» команды обучающихся фор-
мируют топографический план на территорию СГУГиТ, с отображением всех 
объектов недвижимости, коммуникаций, инфраструктурных объектов и пр.; 

2 «Геоинформационные системы» – команды обучающихся в программной 
среде MapInfo, QGIS, составляют базу данных объектов (на основании результа-
тов, полученных в этапе 1) [7]; 

3 «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» – обучающиеся под ру-
ководством преподавателя формируют полетное задание и подготавливают орто-
фотоплан на территорию студгородка №1 СГУГиТ. В результате обработки дан-
ных аэрофотосъемки, формируется цифровая модель рельефа, которая должна 
быть представлена в местной системе координат, применяемой для ведения еди-
ного государственного реестра недвижимости; 

4 «Трехмерное лазерное сканирование для целей землеустройства и ка-
дастра» – на основании обработки массивов точек, полученных в результате вы-
полнения этапа 3, выполняется описание объектов капитального строительства и 
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иных объектов недвижимости на территории объекта работ. Полученные резуль-
таты совмещаются с результатами этапов 1 и 3; 

5 «Построение 3D-моделей местности для целей землеустройства и кадаст-
ров» – на основании результатов этапа 4, в различных программных продуктах 
(SketchUp, AutoCAD, Autodesk Revit) команды обучающихся формируют внеш-
ние 3D-модели на территории студгородка № 1 СГУГиТ [4, 5, 14]; 

6 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости» – с учетом резуль-
татов, полученных на этапе 5, команды обучающихся формируют внутренние 
3D-модели объектов недвижимости; 

7 «Основы кадастра недвижимости» – учитываются результаты выполнения 
этапов 1–6, обучающимся необходимо сформировать межевые и технических 
планы в программных комплексах Полигон Про, Технокад-Экспресс; 

8 «Технология и организация землеустроительных и кадастровых работ» – 
моделируется полный технологический процесс передачи документов, получен-
ных в результате выполнения этапов 1–7, в органы государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации права. 

Предлагаемая модель междисциплинарных связей позволяет обучающимся 
получить навыки проектной работы, всестороннее исследование процесса полу-
чения различных характеристик, описывающих объекты недвижимости и необ-
ходимые профессиональные компетенции. 

В качестве примера реальной производственной задачи, для решения кото-
рой необходимо получение указанных навыков (этапы 1–8), в исследовании при-
веден объект реновации – «ДК Академия» (рис. 1), расположенный в г. Бердске 
(Новосибирская область). Работу выполнили команды обучающихся СГУГиТ  
в ноябре 2020 г. 

 

 

Рис. 1. Дом культуры «Академия» 
 



135 

Командами обучающихся были выполнены следующие виды работ: 
– размещение и координирование пунктов сети планово-высотного обосно-

вания; 
– аэрофотосъемка территории «ДК Академия»; 
– ортофотоплан на территорию объекта исследования; 
– натурное обследование объекта исследования; 
– формирование фотореалистичной 3D-модели «ДК Академия»; 
– выполнение тепловизионной съемки; 
– подготовка BIM-модели «ДК Академия» и прилегающей территории. 
Основные этапы командной работы обучающихся приведены на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Основные этапы выполнения проекта реновации «ДК Академия» 
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В результате выполненного исследования получены следующие основные 
результаты: 

– предложена модель интеграции производственных материалов и задач  
в процесс обучения по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и ка-
дастры; 

– приведен практический пример организации проектной работы с учетом 
предложенной модели. 

Для реализации предложенной модели необходимо: 
– создать рабочую группу по разработке модели: преподаватели, кадастро-

вые инженеры, муниципальные службы, проектировщики 3D-моделей и другие 
заинтересованные стороны; 

– внести соответствующие изменения в рабочие программы дисциплин, 
практик, учебный план. 
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В настоящее время обучающиеся живут в условиях постоянно увеличиваю-
щихся информационных потоков как в ежедневном ритме будничных дел, так  
и в процессе образования и получения новых знаний и умений. 

Таким образом, все более актуальным оказываются навыки быстрого вос-
приятия информации по различной тематике и дальнейшей ее сортировке и си-
стематизации. Одним из способов упрощения восприятия обучающимися боль-
ших объемов однородной и одностильной информации является переработка 
всего информационного потока в отдельные небольшие фрагменты (или клипы). 
Фрагментарное (клиповое) представление становится все более массовым явле-
нием в современном обществе и, тем самым, является видом защиты от инфор-
мационных перегрузок [1]. 

Обучающиеся с клиповым мышлением – это «поколение Z» («цифровые 
аборигены»), которое сформировалось в информационно-технологических, со-
циально-экономических и политических условиях, привязано к большому коли-
честву устройств, доверяет информации, публикуемой друзьями, а также реко-
мендациям блогеров и лидеров мнений. Российские социологи считают, что «по-
коление Z» в нашей стране появилось после 2000 года, потому что временные 
границы поколений «плавающие» и для разных стран они сдвинуты на пять-
шесть и более лет. 

В литературе выделяют следующие основные черты «поколения Z»: инфор-
мированность, высокий уровень технических знаний, максимально активное ис-
пользование Интернет, способность работы в команде, социальная ответствен-
ность. Принимая во внимание эти особенности, образовательным учреждениям 
необходимо модифицировать свои стратегии преподавания, при этом следует ак-
центировать внимание на предоставление информации, которая должна быть 
наглядной, интерактивной, доступной и, что наиболее важно, с включением тех-
нологий, социальных медиа и социальных сетей. Опрос, проведенный с обучаю-
щимися «поколения Z», показал, что это поколение предпочитает использовать 
электронные учебные материалы и хочет иметь доступ к большему количеству 
технологий в своих курсах. Кроме этого они считают, что технологии повышают 
качество преподавания и обучения [2]. 

Важно упомянуть, что хотя «поколение Z» занимается поиском в Интернет, 
но при этом оно не всегда может отличить ценную информацию от не имеющей 
ценности. Таким образом, требуется, чтобы университеты научили его критиче-
ски оценивать и обрабатывать все массивы информации, доступной в сети [3]. 

Ежегодно кафедра картографии и геоинформатики публикует несколько 
учебных пособий, и можно наблюдать тенденцию к увеличению их объема в пе-
чатных листах, из-за необходимости передавать все больший объем информации 
[4]. Учитывая описанные выше особенности очевидно, что обучающемуся «по-
коления Z» сложно концентрировать внимание на больших объемах текста учеб-
ного пособия. 

При использовании электронных учебных материалов эта проблема ча-
стично решается путем применения гипертекстовых ссылок и мультимедийных 
средств, но в бумажном варианте таких возможностей нет, поэтому актуальной 
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становится задача поиска таких форм представления информации, которые дали 
бы максимальный эффект с точки зрения восприятия обучающимися. При под-
готовке учебного пособия «Общая картография с основами маткартографии» ав-
торы старались максимально возможный объем текста представить в виде схем, 
графиков, таблиц и рисунков. Варианты преобразования текста по темам класси-
фикации карт, истории картографии, типам надписей на картах представлены на 
рисунке. 

 

 

Страницы из печатного варианта учебного пособия  
 
 
В итоге, по сравнению с предыдущим вариантом аналогичного учебного по-

собия, в два раза выросло количество иллюстраций, таблиц, графиков, при этом 
общий объем пособия сократился почти на треть практически без ущерба к объ-
ему теоретической информации. Использованный метод представления тексто-
вой информации также хорошо подходит для представления в виде презентаций 
при проведении лекций. В качестве недостатков можно отметить сложность пе-
реработки текстов в структурированное графическое представление и недоста-
точность методических материалов для выбора наиболее оптимального варианта 
представления. 



141 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Зятькова Л. К. Мультимедийные технологии и создание современных учебных карто-

графических произведений для высшей школы. [Текст] / Л. К. Зятькова, Е. В. Комиссарова,  
Т. С. Сизикова// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – №2/1. – С. 237–242. 

2. Cilliers, E.J.: The challenge of teaching Generation Z. PEOPLE Int. J. Soc. Sci. 3, 188–198 
(2017). 

3. Hernández de Menéndez, Marcela & Escobar, Carlos & Morales-Menendez, Ruben. (2020). 
Educational experiences with Generation Z. International Journal on Interactive Design and Manu-
facturing (IJIDeM). 14. 10.1007/s12008-020-00674-9. 

4. Молокина Т. С., Колесников А. А., Комиссарова Е. В., Ракунов В. А. Новый вид учеб-
ного картографического произведения для инновационных методов обучения в высшей 
школе / Актуальные вопросы образования. Современные тенденции формирования образова-
тельной среды технологического университет: Сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф. 
(Новосибирск, 3-7 февраля 2014 г.). – В 3-х частях. – Ч. 2. – Новосибирск: изд. СГГА, 2014.-  
С. 125-129. 

 
© Е. В. Комиссарова, А. А. Колесников, Я. Г. Пошивайло, 2021 

 



142 

УДК 378.24 
DOI 10.33764/2618-8031-2021-1-142-145 

 
ПРОВЕРКА ВКР: КОРРЕКТНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ,  
ПЛАГИАТ И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА 

 
Станислав Юрьевич Кацко 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, доцент кафедры прикладной информатики и информационных си-
стем, тел. (383)343-18-53, e-mail: s.katsko@ssga.ru 
 
Ирина Петровна Кокорина 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, 
e-mail: irusha2008@gmail.com 

 
Рассмотрены особенности использования понятий «корректное заимствование», «пла-

гиат», «оригинальность текста» в процессе проверки выпускных квалификационных работ  
в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований. Даны рекомендации по совершенствова-
нию системы проверки ВКР в вузе. 

 
Ключевые слова: корректное заимствование, плагиат, оригинальность текста, выпуск-

ные квалификационные работы, Антиплагиат 
 

CHECK OF GRADUATION QUALIFICATION WORKS: CORRECT QUOTATION,  
PLAGIARISM AND ORIGINALITY OF THE TEXT 

 
Stanislav Yu. Katsko 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information 
Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: s.katsko@ssga.ru 
 
Irina P. Kokorina 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cartography and Geoinformatics,  
phone: (383)361-06-35, e-mail: irusha2008@gmail.com 

 
The paper discusses the features of using the concepts of "correct quotation", "plagiarism", "text 

originality" in the process of checking the graduation qualification works in the "Antiplagiat" system. 
Recommendations for improving the verification system at the higher educational institutions are 
given. 

 
Keywords: correct borrowing, plagiarism, text originality, graduation qualification works, An-

tiplagiarism 
 
Проблема плагиата в научной и образовательной среде существует многие 

века. При этом нужно отметить, что с ростом информатизации сферы образова-
ния, увеличения доступности информации и скорости ее копирования, проблема 
использования неправомерных заимствований в учебных и научных работах 
только усугубляется. 
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Проблема плагиата очень многогранна. Нет ни одного учебного заведения, 
где бы этой проблемы не существовало. Большое количество авторов уделяет 
внимание различным аспектам плагиата в своих научных работах за последние 
годы [4–10]. 

В настоящей статье изложены основные проблемы относительно целена-
правленного использования обучающимися чужого текста под собственным ав-
торством в выпускных квалификационных работах (ВКР). При этом важно отме-
тить, что обучающиеся используют чужой текст не только, чтобы не выполнять 
работу самостоятельно, но и часто, чтобы добиться нужного процента ориги-
нальности работы. 

Можно выделить ряд основных проблем, существующих в области про-
верки работ обучающихся на наличие заимствований. 

1. Проверка работ обучающихся не проводится. 
В нормативной документации на федеральном уровне сказано, что «тексты 

выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных ква-
лификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются организацией в ее электронно-библиотечной системе орга-
низации и проверяются на объем заимствования». При этом «порядок размеще-
ния текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 
системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержа-
тельного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организа-
цией» [2]. О проверке других работ обучающихся в нормативной документации 
не сказано. Это не значит, что такие работы, как курсовые проекты и даже рефе-
раты, не должны проверяться. Наоборот, очень важно начать работу по обучению 
обучающихся навыкам корректного использования заимствований в учебных  
и научных работах. 

2. Проверка работ обучающихся проводится исключительно «по проценту». 
К сожалению, зачастую проверяющих (экспертов) интересует только про-

цент оригинальности текста работ обучающихся вместо определения того, явля-
ется ли работа оригинальным исследованием в целом и не содержит ли она не-
правомерные заимствования (плагиат). Но ведь любое исследование основано на 
анализе литературы и в работе может быть достаточно много цитат. При этом 
общий процент оригинальности снижается. Однако это не значит, что работа пе-
рестает быть оригинальным исследованием. 

Эта ситуация является следствием того, что проверяющие организуют свою 
работу согласно «Положению СГУГиТ о порядке проведения проверки письмен-
ных работ на наличие заимствований», утвержденному 23.12.2015. Согласно 
этому документу единственным критерием в приеме ВКР и курсовых работ к за-
щите является только процент оригинального текста. 

Чтобы искусственно повысить процент оригинального текста в работе обу-
чающиеся вынуждены свое исследование «разбавлять водой», заниматься пере-
фразированием текста и в некоторых случаях даже прибегать к попыткам «обма-
нуть» антиплагиат. 
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Для решения этой проблемы нужно корректно использовать систему обна-
ружения текстовых заимствований «Антиплагиат». Процент оригинальности не 
должен быть главным и единственным критерием оценки работы. Этот показа-
тель должен только помочь эксперту выполнить качественную оценку работы 
обучающегося и сделать два вывода: является ли работа оригинальным исследо-
ванием и отсутствуют ли в работе неправомерные заимствования (плагиат). 

3. Обучающиеся используют сервисы по повышению оригинальности, пы-
таясь обмануть систему «Антиплагиат». 

Для этого используются различные технические приемы. Однако система 
«Антиплагиат» продолжает совершенствоваться и все лучше распознает такие 
попытки обмана. При проверке очень важно, чтобы эксперт не только смотрел 
итоговые проценты, но и внимательно изучал полный отчет, который может по-
казать манипуляции с текстом. 

4. Использование локальных актов СГУГиТ, связанных с проверкой работ на 
заимствования. 

В СГУГиТ 23.12.2015 было утверждено «Положение о порядке проведения 
проверки письменных работ на наличие заимствований». В частности, в нем со-
держится пункт 3.12, в котором сказано, что «наличие плагиата в учебных и науч-
ных работах в объеме, превышающем установленные Положением процент 
(долю) заимствований, влечет за собой принятие отрицательного решения ее за-
щиты (публикации) и наносит ущерб репутации автора». Другими словами, по-
лучается, что наличие плагиата в объеме, не превышающем процент (долю) за-
имствований обозначает допуск работы к защите. Это абсолютно недопустимо! 
Нельзя принимать работу к защите, если доля неправомерных заимствований 
(плагиата) отличается от нуля. 

Также в Положении единственным критерием для допуска работ к защите 
является процент (доля) оригинального текста. Этот критерий не может быть 
единственным, нужна оценка работы экспертом. 

Таким образом, необходимо подготовить новое Положение с учетом смеще-
ния акцента с процента оригинальности к экспертной оценки работы. 

5. Отсутствие обучения экспертов, проверяющих работы в системе «Ан-
типлагиат». 

Важно проводить обучающие семинары с экспертами и практические заня-
тия с обучающимися. Экспертам необходимо объяснять, что проверка работ не 
состоит только в загрузке файла в систему «Антиплагиат» и выдачи справки с 
процентом оригинальности. Конечно, полноценная экспертная оценка требует 
временных затрат. В настоящее время в Нормах времени проверка ВКР на нали-
чие заимствований привязана к нормоконтролю. На 1 ВКР выделяется 0,75 часа. 
Ранее на нормоконтроль выделялось 0,5 часа на 1 ВКР, получается, что проверку 
одной работы в системе «Антиплагиат» нужно проводить за 0,25 часа. Для каче-
ственной экспертной проверки этого времени недостаточно. 

Обучающимся нужно показывать, как правильно использовать цитирования 
и акцентировать внимание на недопущение наличия плагиата в работах. 
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К сожалению, в СГУГиТ опыт совершенствования системы проверки работ 
обучающихся на наличие заимствований описан только в двух научных работах 
последних лет [1, 3]. При этом проблема плагиата во всех работах обучающихся, 
в том числе в выпускных квалификационных работах, усугубляется с каждым 
днем. Она требует активного обсуждения и принятия конкретных решений по 
совершенствованию системы обнаружения и противодействия плагиату в быст-
роменяющихся условиях. 
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В статье рассмотрены особенности проведения практических занятий по геодезии в ди-

станционной форме, на которых изучаются топографические карты, компьютерные про-
граммы по обработке пространственной информации и геодезические приборы. Описан опыт 
проведения учебной практики в дистанционной форме. Отмечается, что применение дистан-
ционных форм обучения оправдано в период пандемии и преимущественно подходит для про-
ведения курсов повышения квалификации. 
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The article discusses the features of conducting practical geodetic, where topographic maps, 

computer programs for processing spatial information and geodetic devices are studied in a distant 
form. The experience of conducting educational practice distantly is described. It is noted that the use 
of distance learning forms is justified during pandemic and is more suitable for conducting refresher 
courses. 
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В основе очной формы обучения лежит контактная работа студентов с пре-

подавателем, включающая в себя занятия лекционного типа, практические заня-
тия и групповые консультации или индивидуальную работу обучающегося с пе-
дагогическими работниками. В свою очередь контактная работа может быть 
аудиторной и внеаудиторной. 

Традиционно в вузах применяется аудиторная контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем, при которой освоение студентами образовательной 
программы происходит в помещениях вуза (аудиториях, лабораториях и т.д.) при 
непосредственном участии преподавателя. 
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Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в большей степени характерно для студентов заочников, а также спе-
циалистов, проходящих курсы повышения квалификации. Однако пандемия ко-
ронавирусной инфекции вынудила в течение нескольких месяцев 2020 г. прово-
дить контактную работу обучающихся и педагогических работников исключи-
тельно вне аудиторий, в том числе с использованием электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС). Вынужденный переход на дистанционное 
обучение заставил преподавателей и студентов налаживать взаимодействие пу-
тем использования различных информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, что на начальном этапе вызвало определенные трудности. Проведение 
внеаудиторной контактной работы по дисциплине «Геодезия» имеет ряд особен-
ностей, на которых и хотелось бы остановиться подробнее. 

Контактная работа обучающихся 1 курса по направлению подготовки «Гор-
ное дело» с преподавателем включает в себя аудиторные занятия двух видов: 
лекции и лабораторные занятия. Также рабочей программой в рамках самостоя-
тельной работы предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. За-
крепление теоретических знаний и практических навыков реализуется в ходе 
проведения учебной практики по геодезии, завершающей обучение на 1 курсе. 

Каждый из видов учебных занятий по-разному адаптируется к проведению 
в дистанционной форме. Наиболее эффективно при дистанционном обучении 
проводить лекции, предполагающие устное изложение материала в сочетании  
с объяснениями, доказательствами, обобщениями и демонстрацией слайдов. По-
скольку проведение лекций в аудиториях, как правило, сопровождается показом 
слайдов на экране, то переход к внеаудиторной работе не требует от преподава-
теля существенных изменений в подготовке к занятиям. Применение свободно-
распространяемых средств видеоконференций, например, Microsoft Teams, поз-
воляет в режиме реального времени проводить лекционные занятия, показывать 
презентацию, пояснять, при необходимости, сложные для понимания разделы. 
Возможность записи лекции позволяет обеспечить к ней доступ отсутствующим 
студентам или желающим повторить материал. 

Более сложно проводить в дистанционной форме лабораторные занятия по 
геодезии, являющиеся особой формой практического занятия. Лабораторные за-
нятия имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний студентов, 
привитие им навыков самостоятельной работы [1]. В ходе проведения лабора-
торных работ у студентов формируются практические умения и навыки обраще-
ния с различными приборами, инструментами, компьютерными программами, а 
также исследовательские умения. Как правило, в процессе лабораторных заня-
тий студенты проводят наблюдения, производят оценку точности измерений, 
анализируют полученные данные, делают выводы и обобщения. Применительно 
к дисциплине «Геодезия» лабораторные занятия условно можно разделить на три 
группы: 

– работа с топографической картой, 
– работа со специализированными компьютерными программами, 
– работа с геодезическими приборами. 
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При проведении занятий с топографической картой в дистанционной форме 
пришлось отказаться от использования чертежных инструментов (циркуля изме-
рителя, поперечного масштаба, геодезического транспортира), а обеспечивать 
работу с растровым изображением карты на компьютере. Для этого были разра-
ботаны рекомендации по измерению расстояний с помощью обычной линейки  
с экрана монитора компьютера и переводу полученных значений в метрическую 
систему. Такой подход обусловлен тем, что на 1 курсе студенты еще не владеют 
специализированными программами, в которых осуществляется привязка растра 
по углам рамки. Кроме непосредственной работы с картой, для студентов разра-
ботаны индивидуальные задания (по вариантам), позволяющие закрепить теоре-
тические знания, полученные при знакомстве с топографическими картами  
и планами на лекциях, а также в ходе самостоятельной работы. Выдача заданий, 
теоретических материалов и проверка выполненных работ осуществляется через 
ЭИОС СГУГиТ. 

Работа студентов со специализированными программами организуется пу-
тем удаленного подключения к компьютерам, которые включаются в компью-
терном классе инженером кафедры. В этом отношении, внеаудиторные занятия 
мало чем отличаются от аудиторных, а при наличии подробных методических 
указаний позволяют студентам самостоятельно решать поставленные перед 
ними задачи. Также, временным выходом является установка пробных версий 
программных продуктов на собственные компьютеры студентов. 

Наконец, наиболее сложными для проведения в дистанционной форме яв-
ляются лабораторные занятия с геодезическими приборами. В формате видео 
конференции возможно ознакомить обучающихся с внешним видом, устрой-
ством и основными частями геодезических приборов. Описание процесса прове-
дения поверок и измерений требует создания достаточно детальных презента-
ций, что является крайне трудоемким. Для подготовки к одному занятию может 
затрачиваться несколько часов. Это связано с тем, что при проведении занятий  
в дистанционной форме невозможно в режиме реального времени применить та-
кой вид наглядного метода, как показ, когда преподаватель демонстрирует ка-
кие-то конкретные действия при работе с приборами. Объяснение некоторых 
приемов и порядка их исполнения могут потребовать чрезвычайно много вре-
мени и потому малопродуктивно. Наиболее экономичным и эффективным сред-
ством обучения в этом случае является практический показ преподавателем со-
ответствующих приемов [1]. 

Именно поэтому было принято решение подготовить несколько видео-
уроков по работе с геодезическими приборами. Автором при поддержке лабо-
ратории медиаресурсов СГУГиТ было записано четыре видео-урока, в кото-
рых наглядно показаны приемы работы с оптическим теодолитом 2Т5К (рису-
нок). Данные уроки были размещены в открытом доступе на официальном ка-
нале СГУГиТ на видеохостинге YouTube [2]. Подобные видео материалы мо-
гут быть полезны не только студентам СГУГиТ, но и обучающимся других 
учебных заведений, что делает университет более узнаваемым в медиапро-
странстве. 
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Тем не менее, изучение геодезических приборов по учебникам, презента-
циям, видео-урокам не может заменить непосредственной самостоятельной ра-
боты обучающихся с приборами. Здесь уместно переформулировать устойчивое 
выражение «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» на «Лучше один раз 
потрогать, чем сто раз увидеть». Поэтому следует считать проведение лабора-
торных занятий в дистанционной форме исключительной, вынужденной и вре-
менной мерой. 

 

 

Фрагмент видео-урока по изучению теодолита 2Т5К на ресурсе YouTube 
 
 
Наконец, самым сложным является проведение учебной практики в дистан-

ционной форме. Очевидно, что профессиональные компетенции, связанные  
с умением осуществлять геодезические и маркшейдерские измерения, не могут 
быть в полной мере освоены студентами при прохождении практики в дистанци-
онной форме, и расчет должен быть на получение необходимых практических 
навыков работы с приборами на аудиторных занятиях в ходе обучения на следу-
ющем курсе. 

Практика по геодезии после первого года обучения подразумевает создание 
съемочного обоснования путем проложения теодолитного и нивелирного ходов, 
а также выполнение крупномасштабной топографической съемки. По результа-
там полевых измерений создается топографический план местности. Проведение 
учебной практики в дистанционной форме привело к отказу от выполнения по-
левого этапа работы, и заключалось в камеральной обработке полевых измере-
ний. Для этой цели были разработаны индивидуальные задания, содержащие 
первичные полевые измерения: отсчеты по горизонтальному и вертикальному 
кругам теодолита, расстояния между точками теодолитного хода, отсчеты по ни-
велирным рейкам, а также журнал тахеометрической съемки. Знакомство сту-
дентов с геодезическими приборами, выполнение основных поверок и пробных 
измерений было проведено в рамках лабораторных занятий еще до пандемии. 

Для объяснения порядка прохождения учебной практики: сущности измере-
ний, последовательности первичной обработки полевых материалов, а также вы-
полнения уравнительных вычислений были записаны две видео-лекции общей 
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продолжительностью 80 минут. Для обеспечения доступа студентов к видео ма-
териалам на видеохостинге YouTube был создан специальный канал – GeoNik 
[3]. Подготовленные материалы доступны всем желающим, в том числе студен-
там из вузов и техникумов. К настоящему времени видео ролик о проложении 
теодолитного хода просмотрело более 700 пользователей, что свидетельствует 
об интересе слушателей к подаче учебного материала. 

Для получения оценки за учебную практику от студентов требовалось сдать 
отчет и защитить его устно, для чего в режиме видео связи необходимо было 
ответить на 10–12 вопросов, составленных по всем разделам практики. 

Выделим основные преимущества и недостатки обучения в дистанционной 
форме. К преимуществам следует отнести: 

– возможность проведения занятий в период эпидемий или других катаклиз-
мов, не позволяющих студентам прибыть к месту обучения; 

– экономия времени и ресурсов, что актуально для студентов, проживающих 
далеко от учебного заведения (в пригородах); 

– возможность видеозаписи занятий, что позволяет прослушать лекцию от-
сутствующим по той или иной причине студентам; 

– разнообразие средств взаимодействия преподавателя и обучающихся (ра-
бота в режиме реального времени и off-line, использование ЭИОС, возможность 
представления учебного материала в различных формах). 

К недостаткам проведения лекционных и лабораторных занятий в дистан-
ционной форме можно отнести: 

– необходимость самодисциплины и самоорганизации, что не свойственно 
большинству обучающихся; 

– неполноценность проведения лабораторных занятий из-за невозможности 
непосредственной работы с приборами и оборудованием; 

– отсутствие живого общения, обезличивание обучающихся (преподаватель 
не ассоциирует с фамилией студента конкретного человека с его сильными и сла-
быми сторонами), что снижает роль индивидуального подхода при обучении  
и снижает воспитательную функцию преподавателя; 

– отсутствие должного контроля выполнения заданий, что открывает широ-
кие возможности студентам выполнять работы несамостоятельно; 

– повышенная нагрузка на преподавательский состав, который вынужден 
тратить значительное время на разработку соответствующих курсов, видео-уро-
ков и презентаций; 

– недостаточная развитость информационно-коммуникационной инфра-
структуры («медленный» Интернет, отсутствие на компьютере камеры или мик-
рофона и пр.). 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий регламентируется в СГУГиТ положением [4], которое допускает 
проведение учебных занятий без непосредственного взаимодействия преподава-
теля с обучающимися в аудитории. Однако, в приказе Минобрнауки России 
№816 от 23.08.2017 г. [5] говорится о перечне профессий, специальностей  
и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым 
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не допускается с применением исключительно электронного обучения. В про-
екте данного перечня 2013 г. [6] содержатся направления подготовки «Геодезия 
и дистанционное зондирование» и «Горное дело», однако, по неизвестным при-
чинам, федеральным органом исполнительной власти этот перечень до сих пор 
не утвержден. Во всяком случае, не может быть сомнений в том, что качествен-
ная подготовка выпускников по специальностям «Прикладная геодезия», «Гео-
дезия и дистанционное зондирование» и «Горное дело» не может быть обеспе-
чена без проведения аудиторных, и в особенности практических (лабораторных) 
занятий. Аудиторные занятия являются основной формой освоения содержания 
образовательной программы вуза, приобретения обучающимися фундаменталь-
ных знаний и базовых умений, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с квалификационными требованиями [7]. 

Здесь уместно привести слова президента России В.В. Путина, которые он 
произнес 3 июля 2020 г. на встрече с представителями рабочей группы по подго-
товке поправок в Конституцию: «Не может естественный, обычный способ по-
лучения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью 
подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое обще-
ние, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас 
нет таких планов – полностью подменить дистанционным обучением все, что 
происходит в сфере образования. Нет, конечно. Но развиваются технические 
способности, повышается все, что связано с интернетом, все, что связано с ди-
станционным обучением. То же самое, кстати, происходит в сфере здравоохра-
нения и во многих других сферах. Поэтому остановить здесь технический про-
гресс невозможно, бессмысленно и вредно, но, разумеется, подменять одно дру-
гим не следует» [8]. 

Сформулируем основные выводы: 
– применение дистанционного обучения целесообразно при проведении 

лекционных занятий или семинаров, и наиболее подходит для обучающихся за-
очной формы или специалистов, обучающихся на курсах повышения квалифи-
кации. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий оправдано в тех случаях, когда слушатели находятся в разных горо-
дах и достаточно мотивированы к получению новых знаний; 

– проведение лабораторных занятий по специальным дисциплинам (в том 
числе по геодезии) в дистанционной форме не позволяют студентам получить 
необходимые практические навыки работы с приборами, и потому может быть 
применимо исключительно в период эпидемий или катаклизмов природного или 
техногенного характера; 

– проведение лабораторных занятий на университетских компьютерах (пу-
тем применения удаленного доступа) вполне оправдано и может использоваться 
студентами старших курсов, владеющих первичными навыками работы со спе-
циализированными программами и готовыми к самостоятельной работе; 

– создание видео-уроков по работе с геодезическими приборами или видео-
лекций по определенным разделам дисциплины является эффективным сред-

http://duma.gov.ru/news/48045/
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ством обучения студентов, которые в удобное время и в удобном темпе могут 
воспроизвести учебный материал на своем компьютере и даже на смартфоне [9]. 

В заключение следует согласиться с автором статьи [10], который призы-
вает к разумному сочетанию обучения «от человека к человеку» с применением 
онлайн-образования, многообразных образовательных, педагогических, воспи-
тательных, управленческих, информационных и телекоммуникационных техно-
логий, на стремление к достижению необходимых синергетических эффектов, 
позволяющих обеспечить доступное и качественное образование. 
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Внедрение дистанционного образования выявило некоторые психолого-пе-
дагогические проблемы студентов и преподавателей. Это не только трудности в 
онлайн-контакте между педагогом и обучающимся, не только вопросы реализа-
ции такого формата обучения, но и вопросы здоровья студентов и преподавате-
лей. Внезапные перемены, вызванные пандемией Covid-19, поменяли внутрен-
нее состояние многих людей не в лучшую сторону. Студенты и преподаватели 
были лишены возможности посещать учебные заведения, так как были ограни-
чены в передвижениях. Образовательный процесс перешел от контактно-ауди-
торного в онлайн среду [1, 2]. Эпидемиологическая обстановка в мире создала 
новую реальность в сфере образования, физического и психического здоровья. С 
помощью анкетирования мы постарались изучить психологические реакции сту-
дентов в период вынужденного перехода на дистанционное обучение. 

Студентам были предложены вопросы, которые они должны были оценить 
по 10 бальной шкале. Свои физиологические реакции на стресс, психологическое 
состояние (тревожность, агрессивность, плохое настроение, раздражительность, 
ощущение беспомощности) они должны были перевести в баллы от 0 до 10. 

В исследовании приняли участие 60 респондентов, студенты архитектурно-
строительного колледжа и студенты второго курса НГАСУ (Сибстрин). Наибо-
лее значимые для студентов вопросы мы вынесли в таблицу. 

 
Тестовые задания на выявление стрессоустойчивости студентов  

в период дистанционного обучения 

№ 
Вопрос 

(Оцените по 10-бальной шкале вклад  
ваших отдельных проблем в общую картину стресса) 

Студенты 
колледжа 
(30 чел.) 

Студенты 
университета 

(30 чел.) 
баллы баллы 

1 Строгие преподаватели 5,1 6,0 
2 Большая учебная нагрузка 6,4 8,3 
3 Неумение правильно организовать свой режим дня 5,1 6,3 
4 Излишне серьезное отношение к учебе 5,0 5,0 
5 Страх перед будущим 6,2 6,7 
6 Как изменился уровень Вашего постоянного стресса в период 

дистанционного обучения 
Значительно уменьшился 
Незначительно уменьшился 
Не изменился 
Незначительно возрос 
Значительно увеличился 

 
 
7 
4 
3 
6 
10 

 
 
5 
7 
5 
5 
8  

7 В чем проявляется Ваш стресс, связанный с дистанционным 
обучением? (несколько) 
1.Ощущение беспомощности, невозможности справиться с 
проблемами 
2. Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания 
3. Раздражительность, обидчивость 
4. Плохое настроение, депрессия 
5. Страх, тревога 

(30 чел) 
 
 

5,3 
5,3 
3,7 
4,1 
4,1 

(30 чел) 
 
 

5,7 
6,2 
4,4 
4,8 
4,2 
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Окончание таблицы 

№ 
Вопрос 

(Оцените по 10-бальной шкале вклад  
ваших отдельных проблем в общую картину стресса) 

Студенты 
колледжа 
(30 чел.) 

Студенты 
университета 

(30 чел.) 
баллы баллы 

 6. Потеря уверенности, снижение самооценки 
7. Спешка, ощущение постоянной нехватки времени 
8. Плохой сон 
9. Нарушение социальных контактов, проблемы в общении 
10. Низкая работоспособность, повышенная утомляемость 

3,2 
5,8 
4,8 
3,7 
3,8 

3,2 
5,4 
4,3 
3,5 
5,0 

8 Какие приемы снятия стресса Вы практикуете? (несколько) 
1. Вкусная еда, сон 
2. Общение с друзьями или любимым человеком 
3.  Поддержка или совет родителей 
4. Хобби 
5. Физическая активность 

 
18 
20 
13 
17 
12 

 
14 
13 
7 
7 
7 

9 Отразилось ли дистанционное обучение на Вашем настроении? 
Да 
Нет 

 
19 
11 

 
17 
13 

10 Произошло ли изменение Ваших индивидуальных привычек  
в период дистанционного обучения (сон, распорядок дня, 
прием пищи и т.д)? 
Да 
Нет 

 
 
 

21 
9 

 
 
 

18 
12 

11 Какое обучение Вам больше понравилось? 
1.Традиционное 
2. Дистанционное 
3. Смешанное 

 
12 
8 
10 

 
10 
8 
12 

12 Вас посещал страх перед будущем, мысли о возможных не-
приятностях и проблемах (в период карантина)? 
Да 
Нет 

(30 чел) 
 

17 
13 

(30 чел) 
 

15 
15 

13 Как овлияло дистанционное обучение на Ваше здоровье? 
Положительно 
Отрицательно 

 
10 
20 

 
12 
18 

 
Как видно из проведенного исследования, дистанционное обучение отрица-

тельно повлияло на самочувствие и состояние здоровья большинства студентов. 
Некоторые отмечали увеличение учебной нагрузки и нехватку времени, повы-
шенную строгость преподавателей и страх перед будущим. Проблему усугубило 
неравенство между материально обеспеченными студентами и студентами, име-
ющими ограниченные возможности в покупке дорогостоящего компьютерного 
оборудования. Разная скорость интернета у студентов, проживающих в город-
ской и удаленной местности. Все это повлияло на настроение и стрессоустойчи-
вость преподавателей и студентов. 

Дистанционное обучение также оказало негативное влияние на качество 
знаний студентов. Это связано с тем, что для дистанционного обучения необхо-
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дима жесткая самодисциплина, а ее результат напрямую зависит от самостоя-
тельности и сознательности студентов. 

Одним из решений по увеличению качества образования и стрессоустойчи-
вости студентов и преподавателей в период дистанционного обучения было со-
здание тьюторской группы [3]. 

 

 

Рис. 1. Влияние дистанционного обучения на качество знаний 
 
 

 

Рис. 2. Повышение уровня знаний 
по дисциплине инженерная геодезия при поддержке тъюторов 

 
 
Из представленного исследования видно, что помощь тъюторов повышает 

уровень знаний обучающихся. Следовательно, повышает уровень стрессоустой-
чивости студентов и преподавателей. 

Стресс – это не то, что с нами случилось или может случиться, а то, как мы 
это воспринимаем. Значит необходимо научиться воспринимать возникающие 
проблемы не как стрессовые, а как проблемы, которые требуют решения [4]. 
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Вопрос внедрения дистанционного образования актуализировался в 2020 году, 
когда Правительством РФ был объявлен всеобщий карантин в связи с высоким 
риском распространения вируса COVID-19. Первоначально было предположе-
ние о том, что период карантина будет коротким, и никаких серьезных измене-
ний в структуре образовательного процесса не предвидится. Но период каран-
тина оказался длительным. Из-за этого в сжатые сроки учебные заведения по 
всей стране были вынуждены перейти с традиционных методов обучения к ме-
тоду «инновационному», то есть к дистанционному обучению [1–3]. 

Дистанционное обучение до 2020 года применялось в образовательных ор-
ганизациях в основном для студентов заочной формы обучения, слушателей кур-
сов повышения квалификации и реже для студентов очных форм (например, эле-
мент дистанционного обучения: тестирование). 

Как известно, дистанционное обучение – это образовательные технологии, 
реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников. 

При переходе на дистанционное обучение и студенты, и педагогические ра-
ботники столкнулись с проблемами реализации такого обучения. Анализируя 
дистанционное обучение студентов колледжей и университетов, можно выде-
лить следующие проблемы, с которыми им пришлось столкнуться. 

1. Недостаточное техническое оснащение (компьютеры, планшеты и т.д.). 
Основным моментом здесь является отсутствие или ограниченное использова-
ние технического оборудования. Например, возникает большая сложность ра-
боты за одним устройством при одновременном проведении занятий в разных 
учебных заведениях (школа и университет или школа и колледж), если в семье 
есть двое или более детей разных возрастных групп. 

2. Отсутствие технических возможностей из-за плохой или вообще «нуле-
вой» интернет-связи в местах проживания студентов. Эта проблема является 
острой и требует проработки и решения ее со стороны государства и местных 
властей. Известны случаи, когда студентам для выхода в интернет, чтобы полу-
чить или отправить задание, приходилось залезать на деревья, столбы, уходить 
от дома на высокие точки местности. 

3. Обеспокоенность родителей за своих детей и получение ими полноцен-
ных знаний, необходимых для формирования будущих высококвалифицирован-
ных специалистов. 

4. Проблема понимания, анализа и усвоения изучаемого материала. Напри-
мер, если дисциплина предполагает выполнение лабораторных или практиче-
ских работ с использованием специализированной техники или программного 
обеспечения (приборы в геодезии, физике; комплекс геоинформационных про-
граммных продуктов ArcGis в картографии и так далее). 

5. Сложность коммуникации студентов и преподавателей во время учебного 
процесса. Известны случаи, когда студент прислал свою работу, но преподава-
тель по каким-то причинам не проверил ее. Или наоборот, когда преподаватель 
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написал комментарий в дистанционной образовательной среде, а до студента 
этот комментарий не дошел. 

Анализируя собственные результаты работы при дистанционном обучении 
и отзывы коллег, можно выделить следующие проблемы, с которыми столкнулся 
преподавательский состав в различных учебных заведениях. 

1. Создание с «нуля» электронных курсов, разработка заданий для выполне-
ния в дистанционном формате, разработка подробных методических указаний. 

2. Возрастной состав преподавателей. Возрастным преподавателям при-
шлось обучаться работе с электронной образовательной средой, что вызывало 
множество проблем и дополнительных временных затрат. Для решения такой 
проблемы на кафедре инженерной геодезии НГАСУ (Сибстрин) была создана 
специальная команда тьюторов, которая помогала коллегам при разработке 
учебно-методических курсов. 

3. Слабая техническая оснащенность преподавательского состава, то есть не 
каждый преподаватель мог читать лекции и вести практические занятия из дома. 
Поэтому некоторым возрастным преподавателям приходилось ездить в колле-
джи и университеты. 

4. Значительная переработка учебных комплексов под дистанционное обу-
чение. 

5. Невозможность личного общения со студентами при проведении лабора-
торных и практических занятий с применением специализированной техники. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что при переходе 
от традиционной формы к образовательным технологиям с применением дистан-
ционного обучения проблемы возникают не только у студентов и их родителей, 
но и у преподавателей. Рассматривая всю сложившуюся ситуацию, объективно 
необходимо сказать о том, что качество образования в целом ухудшилось, так 
как дисциплинированность и ответственность студентов, за которую в очной 
форме частично отвечали кураторы и деканаты, легла, в основном, на самих сту-
дентов. Помимо этого, студенты и колледжей, и университетов освоили образо-
вательные технологии, в основном, на теоретическом уровне, практического 
опыта работы по различным дисциплинам они почти не приобрели. 

Тем не менее, дистанционное обучение сегодня стало неотъемлемым эле-
ментом в жизни студентов и преподавателей, без которого сложно представить 
образовательный процесс. 

Рассматривая перспективы дистанционного образования, следует сказать о 
том, что в любом случае, неважно в каком формате продолжится образователь-
ный процесс, нужно продолжать развивать следующие технологии дистанцион-
ного обучения: 

1. Записи лекций опытными и профессиональными преподавателями; 
2. Создание мастер-классов по дисциплинам, и прежде всего техническим; 
3. Разработку электронных учебных пособий; 
4. Разработку электронных учебников; 
5. Разработку тренажеров с приборами; 
6. Записи дополнений к лекциям по особым сложным темам. 
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Такие материалы должны находиться в открытом доступе, чтобы студенты 
в любой момент могли ими воспользоваться. Например, как это сделано в МГУ 
или в МФТИ, где записи лекций и семинарских занятий выложены в открытый 
доступ на платформе YouTube. 

Таким образом, дистанционное обучение никогда не сможет полностью за-
менить традиционное, но может способствовать его развитию и реализации об-
разовательных технологий, в особенности при изучении технически сложных 
дисциплин. 
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В статье исследуется возможность влияния академической прокрастинации на учебную 

мотивацию студентов, являющуюся движущей силой познания, личностного и профессио-
нального роста. Представлены основные теоретические положения академической прокрасти-
нации на данном этапе развития педагогической психологии. Сделаны выводы о необходимо-
сти популяризации феномена прокрастинации в учебной среде и организации целенаправлен-
ной работы по формированию личностной компетентности. 
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The article examines the likelihood of the impact of academic procrastination on the educational 

motivation of students, which is the driving force of cognition, personal and professional growth. The 
main theoretical provisions of academic procrastination at this stage of the development of educa-
tional psychology are presented. Conclusions about the need to popularize the phenomenon of pro-
crastination in the educational environment and the organization of purposeful work to develop per-
sonal competence are drawn. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена масштабной интенсифи-

кацией всех сфер человеческой деятельности, где важнейшим ориентиром ста-
новится выбор наилучшей траектории личностного и профессионального разви-
тия, создание «интеллектуальной стратегии», способствующей формированию 
профессиональной конкурентноспособной, гармонично развитой, психически 
здоровой, «осознанной» личности. В то же время существуют тормозящие соци-
альные и личностные факторы, одним из которых является относительно новое 
феноменологическое явление прокрастинации. 

В своем исследовании рассмотрим психолого-педагогические условия и 
факторы академической прокрастинации студентов, их влияние на учебную мо-
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тивацию. Существует ли корреляция между прокрастинирующими состояниями 
личности и учебной результативностью? Можно предположить, что исследуе-
мый феномен оказывает негативные последствия на профессиональную деятель-
ность человека, снижая его продуктивность и трудоспособность, при этом пере-
живания личной неудачи и неудовлетворенности результатами в профессиональ-
ной сфере неизбежны. 

В своем исследовании П. Стил [1] определяет прокрастинацию как добро-
вольную задержку намеченного курса действий человеком, несмотря на ожидае-
мые негативные последствия из-за нее. «Большой словарь психологии» Б. Г. Ме-
щерякова и В. П. Зинченко [2] видит «прокрастинатора» как человека, «склон-
ного к оттягиванию и откладыванию «на потом» выполнения различных, даже 
самых важных, актуальных дел и задач, а также принятия решений». 

Н. Милграм и др. [3] выделили основные типы прокрастинации. 
1. Бытовая или ежедневная прокрастинация жизни или промедление в семье 

(отсрочка ежедневных домашних обязанностей). 
2. Прокрастинация в принятии решений. 
3. Невротическое промедление (откладывание жизненно важных решений). 
4. Компульсивная прокрастинация (комбинация прокрастинирующего пове-

дения в семье и промедления в принятии решения). 
5. Академическая прокрастинация (откладывание занятия, подготовку к эк-

заменам и др.). 
Современные исследования сконцентрировались по нескольким направле-

ниям: прокрастинация и тревожные отношения; прокрастинация и мотивация от-
ношений; прокрастинация и преодоление стратегии взаимоотношений; академи-
ческое прокрастинационное исследование. 

Последние 5 лет изучение прокрастинации проводилось в рамках различных 
направлений, это – самоопределение, гендерный аспект, смысложизненные ори-
ентации, тревожность, перфекционизм, осмысленность жизни, целеполагание, 
самомотивация, учебная мотивация, эмоциональная устойчивость, ценностно-
мотивационное отношение, неуверенность в себе, отсутствие навыков планиро-
вания, самодисциплина, совладающее поведение, самоэффективность, самокон-
троль, планирование, успеваемость, эмоциональное состояние, копинг-страте-
гия, глубинные причины, стресс, тревога и страхи. 

Исследуемая нами проблема является одной из важных в педагогической 
психологии, поскольку результативность учебного процесса во многом зависит 
от учебной мотивации. Н.Ц. Бадмаева [4] видит мотивацию как главную движу-
щую силу деятельности человека, определяет его поведение во всех сферах 
жизни, в том числе и в учебной деятельности. На учебную деятельность оказы-
вает влияние множество личных и социальных факторов, в том числе и академи-
ческая прокрастинация. 

Одно из лучших художественных описаний прокрастинации можно встре-
тить у Льва Толстого в «Юности»: «Бывало, утром занимаешься в классной ком-
нате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, 
в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнет из окна 



164 

каким-нибудь весенним духом, покажется, будто что-то крайне нужно сейчас 
вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собой начинают дви-
гаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку 
и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно и с такою быстротою 
начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь за-
мечать блеск их. И час и два проходят незаметно» [5]. 

Несформированность учебных действий, слабые навыки самоорганизации, 
постоянная забывчивость и в целом общая поведенческая ригидность, являются 
сопровождающими условиями академической прокрастинации. Лишь те обуча-
ющиеся, что осознали борьбу сиюминутными желаниями и необходимостью по-
трудиться для будущих результатов добиваются гораздо большего. Желания 
(«хочу») всегда могут быть удовлетворены и не исчезнут во времени, а предпо-
чтения («надо») могут видоизменяться или пропадать. Смещение предпочтений 
в пользу настоящего выражается в неспособности осознать изменчивость пред-
почтений во времени. В этой связи прокрастинация «заставляет» выбирать 
«хочу» вместо «надо», поскольку на случай «искушения» отсутствует четкий 
план действий. 

Прокрастинирующая личность находится под влиянием «гиперболического 
дисконтирования», когда человек предпочитает меньшие и немедленные 
награды большим и более поздним. Если человек вынужден долго ждать 
награду, то лишается выделения необходимого количества дофамина (гормона 
удовольствия), который регулирует краткосрочную мотивацию и приятные ожи-
дания. Чем дольше ожидание, тем менее ценной представляется награда. В слу-
чае с прокрастинацией обучающемуся проще выбрать мгновенное вознагражде-
ние в виде отдыха сейчас вместо вознаграждения в будущем за выполнение дел 
(например, подготовка доклада на конференцию), которые он намеревается за-
кончить. 

Современные научные факты доказали отрицательное влияние выраженной 
академической прокрастинации на учебную деятельность студентов и положи-
тельное влияние на нее высокой учебной мотивации. Взаимосвязь между этими 
явлениями очевидна. Учебная деятельность есть длительный (не всегда осознан-
ный обучающимися) процесс, где время является наиболее важным ресурсом. 
Именно в учебной деятельности студенты сталкиваются с проблемами в тайм-
менеджменте при выполнении учебных заданий, что и проявляется в их откла-
дывании и даже невыполнении, что влечет за собой негативные последствия. 

Согласно данным исследований, прокрастинация является одним из наибо-
лее существенных факторов, приводящих к трудностям в обучении. От 46 до 95 
% обучающихся средних и высших учебных заведений считают себя прокрасти-
наторами. Большинство из них отмечают, что нуждаются в профессиональной 
помощи по преодолению прокрастинации [6]. В связи с этим многие зарубежные 
колледжи и университеты обеспечивают учащимся возможность посещения спе-
циальных занятий для борьбы с прокрастинацией и приобретения навыков адек-
ватного планирования учебной деятельности, а также расстановки приоритетов 
и распределения своего времени. 
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Установлено, что студенты с низкой самооценкой и внутренним неприня-
тием себя, экстравертированностью и импульсивностью более склонны к откла-
дываю дел на потом. Также выявлено, что студенты с низким уровнем самоорга-
низации и с мотивацией к избеганию неудач наиболее склонны к прокрастина-
ции [7]. 

К академической прокрастинации менее склонны студенты, в структуре 
учебной мотивации которых преобладают внутренние (учебно-познавательные, 
профессиональные) и позитивные (достижения успеха) мотивы [8]. 

Интересно отметить результаты одного из исследований, проведенных по 
данной теме: считается, что студенты склонны к прокрастинации при выполне-
нии письменных заданий, на выполнение которых требуется много времени – 
написание курсовых, дипломов, отчетов и т.д., по сравнению с подготовкой  
к экзаменам, зачетам и другим заданиям в устной форме [9]. 

По результатам другого исследования, проведенного на базе Санкт-Петер-
бургского педагогического университета выяснилось, что наибольшая распро-
страненность прокрастинации наблюдается у студентов-гуманитариев. Авторы 
связывают это с отсутствием интереса к выполнению учебных заданий у гума-
нитариев по сравнению со студентами технических направлений [10]. 

Результаты исследования Логачевой А.А. [11] показали, что, во-первых, 
прокрастинация есть противоположность нормальной саморегуляции; чем выше 
уровень прокрастинации, тем ниже уровень общей способности самоуправления, 
во-вторых, прокрастинация проявляется у людей с низким ценностно-смысло-
вым уровнем. 

Оценивая влияние прокрастинации на формирование учебной мотивации 
студентов, считаем необходимым включение в учебный процесс специальных 
практикумов, тренингов, позволяющих формировать стойкую готовность к до-
стижению успеха, уметь справляться с явлением гиперболического дисконтиро-
вания в учебной деятельности, формировать навыки активного преодоления 
трудностей и неудач. 
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Многие российские вузы приобрели опыт внедрения и использования ин-

формационных систем в дистанционном образовании. В 2020 году подобный 
формат образования в вузах был связан не только с информационными техноло-
гиями, но и с основным вопросом о том, как обеспечить доступ обучающихся  
к знаниям и информации. 

Развитие мультимедийных технологий в настоящее время идет быстрыми 
темпами. Существует множество вариантов реализации учебных процессов как 
в форме доступных через сети веб-страниц, так и «настольных» приложений, 
написанных на различных языках программирования [1]. В результате соедине-
ния информационных и мультимедийных технологий создается новая среда зна-
ний. Главными преимуществами, которой являются универсальность и мно-
гофункциональность. Благодаря этим свойствам и возможности выхода в гло-
бальную сеть Интернет для обучающихся становится легкодоступным такой вид 
образовательных ресурсов, как электронные учебные пособия – эффективное 
средство повышения качества получаемых знаний не только в дистанционном, 
но и в очном формате. 

Однако процесс внедрения и использования электронных учебных пособий 
приводит не только к позитивным аспектам, но и выявляет некоторые проблемы. 
Анализируя применения такого вида образовательных ресурсов, следует выде-
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лить основные специфические проблемы [2]. Во-первых, нарушение авторских 
прав на электронные учебные пособия. Существующие технические средства  
и правовые меры защиты коммерческой, интеллектуальной собственности не все-
гда эффективны или отстают за развитием информационных технологий в данной 
сфере. Во-вторых, отсутствие «живого» контакта преподавателя и обучающегося. 
Чтение лекций, передача и разъяснение информации преподавателем студентам  
в современном образовании выполняется с помощью онлайн-технологий. Необхо-
димо понимать, что электронные учебные пособия создаются для образовательного 
сопровождения, той контактной информации, которую дает непосредственно пре-
подаватель, а не для полного его замещения. В-третьих, недостаточный уровень 
подготовки и переподготовки преподавателей эффективно применять информаци-
онные технологии в системе образования. Лишь в немногих российских вузах су-
ществуют и открываются курсы повышения квалификации для преподавателей, по-
священные разработке новых мультимедиа-курсов и учебных пособий по различ-
ным дисциплинам. Поэтому при разработке и внедрении электронных учебных по-
собий для улучшения эффективности системы образования необходимо уделять 
особое внимание подготовке преподавателей [2]. 

В СГУГиТ ежегодно проводятся курсы повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, посвященные внедрению новых мультимедийных 
возможностей в процесс образования. Один из таких курсов по созданию электрон-
ного учебного пособия проходил в 2020 г. В результате чего началась разработка 
электронного учебного пособия по дисциплине «экология» для студентов, обучаю-
щихся по всем непрофильным направлениям подготовки бакалавров и специали-
стов СГУГиТ. В качестве платформы использовалась Turbosite – программа для со-
здания сайтов и электронных учебников. Она очень проста в обращении и не тре-
бует знания языков программирования. Разработанное электронное учебное посо-
бие работает в любом браузере и в любой операционной системе. 

Перед началом разработки электронных пособий, необходимо информацию, 
которая будет представлена, разбить на отдельные файлы по разделам, рисункам, 
видео и др. 

При создании любого электронного учебного пособия следует отметить от-
ношение к материалу, который планируется изложить. В случае если учебный 
материал излагается лично преподавателем, соответственно, он является авто-
ром учебного пособия. Если материал заимствован отдельными фрагментами из 
различных источников, и выполнено логическое построение учебного пособия, 
в этом случае необходимо указать статус, как автор-составитель. Данная инфор-
мация вводится в окне программы – «Параметры сайта» и далее будет отобра-
жаться на главной странице электронного пособия или сайта. 

После того, как содержимое пособия вынесено во внешние текстовые 
файлы, оно может свободно редактироваться. Так, в структуру электронного по-
собия по экологии, возможно, вставлять различные элементы мультимедиа эко-
логической тематики. В основном, это означает сочетание текста, звука, видео, 
графики или анимации. Такая форма представления наглядной информации позво-
ляет улучшить восприятие нового материала, включить в процесс запоминания  
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не только слуховые, но и зрительные центры [3]. Кроме того, в текстовой части воз-
можно вставлять внутренние и внешние гиперссылки с актуальной экологической 
информацией или нормативно-правовыми документами природоохранного законо-
дательства. Существенное достоинство электронных учебных пособий состоит  
в том, что преподаватель может быстро дополнять и изменять текстовый или иллю-
стративный материал при возникновении такой необходимости. 

Возможность создания тестов в электронном пособии после любого прой-
денного раздела позволяет проверить, насколько обучающийся усвоил информа-
цию и в случае необходимости – провести работу над ошибками. 

Еще одним из преимуществ электронного пособия является, то, что в его 
структуру можно включать практически все необходимые ресурсы. Содержимое 
организовано в системе каталогов, в соответствии с иерархией его глав, разделов 
и подразделов, экологическими словарями, справочными материалами, возмож-
ностью поиска. Все это намного упрощает образовательный процесс студенту, 
которому во время обучения в вузе предстоит находить с помощью поисковых 
систем информацию и работать с многочисленными электронными источни-
ками. Такие новые требования обуславливают знание и умение студентов ориен-
тироваться в сети Интернет, а также необходимость уметь работать с текстовой 
информацией. К сожалению, такими навыками обладают лишь немногие сту-
денты, и в основном на старших курсах. А имея выход в Интернет, студент-пер-
вокурсник может легко воспользоваться электронным учебным пособием по эко-
логии самостоятельно, без помощи преподавателя, находя ответы на интересую-
щие его вопросы. 

Таким образом, внедрение электронного учебного пособия по экологии  
с комплексом разнообразных мультимедийных возможностей (видеосюжеты, 
анимация, звук, иллюстрации, интерактивные задания и т. д.) будет способство-
вать организации более эффективного процесса обучения и повышению инте-
реса обучающихся. 
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В статье рассматривается процесс применения электронных образовательных ресурсов 

во время деловой игры в рамках геодезической практики студентов вуза. Отмечается специ-
фика подбора электронных образовательных ресурсов для поддержки деловых игр и опреде-
ляются ресурсы, наиболее часто запрашиваемые студентами во время игровых занятий. 
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The article discusses the process of applying electronic educational resources during a business 

game as a part of the geodetic practice of university students. The specifics of the selection of elec-
tronic educational resources to support business games are noted and the resources most often re-
quested by students during role-play classes are determined. 
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В данное время электронные образовательные ресурсы используются во 

всех образовательных программах высшего и средне специального образования. 
Их наполнение и уместность применения обсуждалась на многих профессио-
нальных педагогических научных и научно-методических мероприятиях. В дан-
ной работе речь пойдет о необходимости, достаточности, доступности и вариа-
тивности электронных образовательных ресурсов при проведении игровых об-
разовательных технологий в вузах. 

Игровые и имитационные технологии заняли свое достойное место в педа-
гогической практике. Примером таких технологий служат деловые и ролевые 
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игры. В процессе деловой игры вырабатываются востребованные в профессио-
нальной деятельности коммуникативные компетенции, студенты обучаются 
умению принимать производственные решения и также студенты получают мо-
тивацию к профессиональному самообучению. 

В НГАСУ (Сибстрин) во время изучения дисциплин: «Основы практиче-
ской геодезии», «Инженерная геодезия» в рамках геодезической практики про-
водится деловая игра: «Геодезические работы на строительной площадке». В за-
висимости от задач преподавателя, которые планируется решить, выбирается 
практическая ориентированная задача, по которой в дальнейшем и составляется 
сценарий деловой игры. На кафедре инженерной геодезии такие деловые игры 
проводятся уже несколько лет. 

Для обеспечения таких игр электронными образовательными ресурсами 
требуется определить, что необходимо студентам за короткое время посмотреть, 
вспомнить или даже изучить по дисциплине. Важно понять, как сформулировать 
задачи в процессе игры, чтобы студента направить к необходимым электронным 
ресурсам. 

В процессе проведения деловой игры «Подготовка горизонтальной пло-
щадки к строительным работам» студентам выдается техническое задание с ме-
стом предполагаемого строительства, требованиями к отчетной документации и 
исходными данными для конкретной задачи. Перед проведением деловой игры 
проводится вступительное занятие для ознакомления с процессом игры, опреде-
ления состава участников геодезической бригады. Далее студенты распределяют 
производственные должности между участниками и получают правила проведе-
ния игры. 

В процессе проведения деловой игры преподаватель является сторонним 
наблюдателем вместе с группой экспертов, отобранных заранее. После выдачи 
задания участника игры ни к преподавателю, ни к экспертам, ни к другим лицам 
не разрешено обращаться за консультациями. 

Для организации такой игры необходимо иметь электронные образова-
тельные ресурсы, которые позволят студентам выполнить игровое задание и 
отчитаться о результатах. Оценивается не только качество выполнения зада-
ния, но и скорость его выполнения, и правильная организация производствен-
ного процесса. 

Электронные образовательные ресурсы, которые требуются для выполне-
ния задания, сопровождают весь учебный процесс по геодезическим дисципли-
нам, поэтому не вызывают у студентов проблем с восприятием информации. 
Обычно студенты сразу заглядывают в электронные лекции по теме, которые 
расположены на учебном сайте. Зачастую используется электронный глоссарий, 
размещенный там же. Методические указания и учебные пособия используются 
реже, а наиболее востребованы мастер классы по конкретным геодезическим за-
дачам на строительной площадке. Крайне редко студенты ищут в интернет от-
веты на вопросы, которые у них возникли в процессе деловой игры, чаще всего 
это те, кто недостаточно хорошо учился в семестре и, поэтому, свободно пользу-



172 

ется электронными ресурсами, имеющимися в распоряжении каждого студента 
на кафедре инженерной геодезии. 

Таким образом, по нашему мнению, при проведении деловых игр у студен-
тов по геодезическим дисциплинам необходимо предварительно обеспечить воз-
можность электронного учебно-методического сопровождения таких образова-
тельных технологий. 
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В современном обществе востребованы специалисты, способные быстро 

ориентироваться в окружающем потоке информации и эффективно действовать 
в меняющейся среде. Поэтому перед высшими учебными заведениями стоит за-
дача подготовки выпускников в соответствии с актуальными требованиями 
рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (ФГОС ВО) последнего поколения показал преемственность компетент-
ностного подхода в реализации образовательных программ, а также связь с про-
изводством через поддержку профессиональных стандартов с их трудовыми 
функциями [1]. 

Опыт показывает, что для качественного освоения компетенций процесс 
обучения должен быть практико-ориентированным. Такой подход способствует 
приобретению выпускником практического опыта и более легкой адаптации при 
включении в рабочий процесс. 

Для организации практико-ориентированного обучения необходимы: пере-
ориентация преподавателя на новое мышление и подходы к обучению, повыше-
ние квалификации, соответствующее современному уровню знаний, развитие со-
трудничества с организациями по профилю обучения, развитие научно-исследо-
вательской, творческой и проектной деятельности обучающихся [2, 3]. 

Одним из важных моментов при реализации практико-ориентированного 
обучения является взаимодействие с производственными предприятиями и орга-
низациями. На кафедре картографии и геоинформатики в 2017 году создана 
учебно-исследовательская лаборатория «Спутниковый мониторинг Земли»,  
в рамках сотрудничества с группой компаний «Сканэкс» (г. Москва). На базе этой 
лаборатории ведется ряд дисциплин, направленных на создание карт различных 
типов на основе аэрокосмической информации: «Фонд космических снимков для 
создания карт», «Дешифрирование аэрокосмических снимков», «Аэрокосмиче-
ские методы в тематическом картографировании». 

Рассмотрим основные моменты разработки методического обеспечения дис-
циплины «Аэрокосмические методы в тематическом картографировании» 
направления подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика в соответствии 
с ФГОС 3++ и с учетом компетентностно-ориентированного подхода. 

Целью освоения данной дисциплины является формирование профессио-
нальных компетенций, определяющих готовность и способность, выпускников, 
освоивших программу бакалавриата по направлению 05.03.03 Картография  
и геоинформатика, профиль «Картография» к использованию знаний в области 
получения и обработки аэрокосмической информации на локальном, региональ-
ном и глобальном уровнях с целью изучения природной среды Земли [4]. 

К задачам дисциплины относятся: 
− овладение аэрокосмическими методами картографирования и моделиро-

вания, основанными на современных компьютерных технологиях обработки 
аэрокосмической информации; 



175 

− получение навыков использования технологии обработки данных 
аэрокосмических исследований Земли и практической деятельности в обла-
сти тематического картографирования по данным дистанционного зондиро-
вания [5]. 

Практические работы обеспечены лицензионным программным обеспе-
чением Scanex Image Processor. Scanex Image Processor является отечествен-
ным программным обеспечением и содержит базовые алгоритмы и методы об-
работки растровых данных аэроскосмических снимков для тематического де-
шифрирования. 

В целях поэтапного внедрения практико-ориентированного подхода к обу-
чению, по дисциплине «Аэрокосмические методы в тематическом картографиро-
вании» разработан образовательный курс, который включает: учебно-методиче-
ское пособие в печатном и электронном виде; лекции-презентации; обучающие 
видеоматериалы по работе с программным обеспечением Scanex Image Processor; 
темы исследовательских проектов; тестовые задания. 

Практико-ориентированное обучение по дисциплине «Аэрокосмические 
методы в тематическом картографировании» основано на процессе поиска 
решения сформулированных преподавателем типичных производственных 
задач. Задания ставятся так, что обучающиеся в процессе их выполнения об-
ращаются к пройденному теоретическому материалу, который важен для 
усвоения дисциплины. Преподаватель выступает в роли консультанта, кото-
рый принимает участие в обсуждении задачи, контролирует, подсказывает, 
где можно получить необходимую информацию. Итогом выполнения зада-
ний, является разработанный проект с пояснительной запиской и созданная 
тематическая карта [3]. 

Выполнение заданий обеспечивается, в том числе, учебно-методическим 
пособием 2021 года выпуска, которое состоит из теоретического и практического 
разделов. 

В теоретическом разделе пособия рассмотрены основы аэрокосмических 
методов в тематическом картографировании. Тематика разделов и их очередность 
обеспечивают поэтапное изучение теоретического материала для выполнения зада-
ний, что позволит обучающимся получить доступ к необходимой информации  
в структурированном виде. 

В практическом разделе представлено описание интерфейса и основных 
приемов работы с ПО Scanex Image Processor. Практические работы ориенти-
рованы на освоение технологий и методов подготовки и обобщения разно-
родных пространственных данных для выполнения тематического дешифри-
рования и создания тематических карт. В описании практических работ опре-
делены цели, обозначены задачи, поставленные перед обучающимся (по ва-
риантам) и описано содержание работы. Даны пошаговые инструкции для 
четкого понимания сути задания. В качестве примера приводятся типовые 
алгоритмы решения задач, но в ряде случаев подразумевается, что студенты 
могут решать задачу и своим способом. 
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Приведем пример типичных задач: 
− создание карты растительности с использованием вегетационного ин-

декса (мультиклассовой классификации); 
− создание карты температуры на основе термальных спектральных каналов; 
− создание цифровой модели рельефа по данным радарной съемки; 
− создание прогнозной тематической карты клещевого энцефалита аэрокос-

мическими методами. 
Для самоподготовки и самоконтроля обучающихся, пособие содержит во-

просы для защиты работ и тестовые задания по всему курсу дисциплины. С це-
лью получения независимой оценки качества пройденного материала, разрабо-
таны дополнительные тестовые задания для проведения предварительного те-
стирования перед экзаменом. Эти тестовые задания размещены на едином пор-
тале для Интернет тестирования i-exаm. 

Хочется отметить, что впервые был проведен эксперимент с апробацией ра-
бочего варианта учебно-методического пособия инициативной группой обучаю-
щихся в составе трех человек, которые самостоятельно выполняли задания в сво-
бодное от учебы время и вносили свои правки, замечания и рекомендации, кото-
рые для преподавателей были не очевидны. 

В комплект методического обеспечения дисциплины также входят обучаю-
щие видеоматериалы по работе в Scanex Image Processor. Они представляют со-
бой небольшие видеоролики, по изучению интерфейса программы и выполне-
нию типичных операций по обработке и дешифрированию аэрокосмических 
снимков. Данные видеоматериалы размещены на видеохостинге YouTube, до-
ступ к ним возможен по ссылкам, которые планируется разместить в электрон-
ной версии пособия, после описания принципов работы соответствующего ин-
струмента программы. При этом следует учитывать, что аудиовизуальная инфор-
мация плохо воспринимается, если обучающий ролик длится более трех минут, 
а также важно выкладывать качественные видеоматериалы с хорошим звуком и 
четким изображением [6]. 

По итогам выполнения исследовательского проекта, обучающиеся готовят 
доклады-презентации, которые представляют на семинарах, проводимых в рам-
ках дисциплины. Лучшие работы рекомендуются к представлению на студенче-
ских научных конференциях. 

Разработанный курс позволяет использовать все учебные материалы как для 
самостоятельной работы, так и в режиме дистанционного обучения с возможно-
стью удаленного доступа к программному обеспечению университета. 

Разработанное методическое обеспечение соответствует требованиям 
ФГОС, учебному плану и рабочей программе, целям, задачам курса, а также 
обеспечивает постепенный переход к практико-ориентированному обучению. 

Авторы выражают признательность руководству и сотрудникам компании 
ИТЦ «Сканэкс» за техническую и методическую поддержку в освоении техноло-
гии работы по созданию тематических карт, получаемых на основе данных аэро-
космической съемки [7]. 
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Научно-технический прогресс трех последних десятилетий и применение 

компьютерных технологий привели к созданию и развитию геоинформационных 
систем (ГИС). Одной из основных функцией ГИС является пространственный 
анализ геопространства. Для выполнения такого анализа необходимы модели 
объектов, поэтому второй основной функцией является моделирование объектов 
геопространства [1]. 

В последние годы в России и в мире наблюдается устойчивый интерес  
к трехмерному моделированию территорий [2–5]. В течение двух последних де-
сятилетий, наряду с традиционной информацией о территории, представляемой 
в виде топографических карт в аналоговой и цифровой формах, появились новые 
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цифровые геопространственные продукты, получившие название 3D-моделей 
(трехмерных видеосцен). Последние представляют собой трехмерные простран-
ственные модели реальных объектов территории. 

В СГУГиТ обучающиеся по специальности 21.05.01 «Прикладная геоде-
зия», специализации «Инженерная геодезия», 21.05.04 «Горное дело» специали-
зации «Маркшейдерское дело» изучают дисциплину «Моделирование и про-
странственный анализ в географических информационных системах». В рамках 
этой дисциплины обучающиеся знакомятся с источниками геопространственных 
данных, теоретическими основами, технологиями создания цифровых моделей, 
видеосцен средствами ГИС. После приобретения навыков работы с растровыми 
и векторными моделями обучающиеся создают ЦМР, трехмерные видеосцены  
и решают практические задачи в сфере профессиональной деятельности. 

Методическое обеспечение дисциплины представлено двумя учебно-мето-
дическими пособиями, монографией, учебными материалами для выполнения 
лабораторных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны владеть совре-
менными программными продуктами по созданию, обновлению и использова-
нию цифровых топографических и тематических карт (планов), моделей рель-
ефа, поверхности, местности, трехмерных видеосцен по материалам, получен-
ным из различных источников (архивные или цифровые картматериалы, матери-
алы аэрокосмических съемок, геодезии, видеоинформация, фототекстуры, стати-
ческие данные и др.). 

В настоящее время одной из наиболее эффективных инновационных форм 
учебного процесса является проблемно-ориентированное и проектно-организо-
ванное обучение. 

Проблемно-ориентированное обучение основано на процессе поиска и ре-
шения специально сформулированной проблемы или задачи. Такое обучение 
ориентировано на активизацию познавательной деятельности обучающихся, 
способности самостоятельного изучения литературы, формирования логиче-
ского мышления, развитие творческих качеств каждого обучающегося. 

Проблемная задача формулируется так, чтобы обучающиеся в поиске ее ре-
шения обращались к ранее прочитанному преподавателем теоретическому мате-
риалу, который требуется усвоить по программе дисциплины. Преподаватель 
выступает в роли консультанта, отвечает на вопросы и подсказывает на занятиях 
в каком направлении должны работать и двигаться обучающие, чтобы найти пра-
вильное решение поставленной задачи. Постановка проблемной задачи, близкой 
к реальной производственной или научной ситуации, позволяет обучающимся 
быстрее и легче включиться в реальную профессиональную среду. 

Рассмотрим несложные проблемные задачи. 
1. Какие критерии топографических объектов используются при их класси-

фикации в ГИС, и как это реализовано (на примере ГИС Панорама). Обучающи-
еся должны, прежде всего, ответить, какие объекты относятся к топографиче-
ским, каким нормативным документом это регламентировано. Далее нужно от-
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ветить в каком документе (модуле ГИС Панорама) и каким образом реализована 
классификация. 

2. Способы цифрового представления рельефа в России. Достоинства и не-
достатки каждого способа. Схемы подготовки и организации исходных данных 
ЦМР. Обоснование наиболее оптимального способа моделирования рельефа для 
территории Новосибирской области. Обучающиеся должны назвать наиболее 
распространенные способы цифрового представления рельефа в виде: векторных 
линий (горизонталей или иных изолиний с равным или неравным шагом); регу-
лярной матрицы высот земной поверхности; нерегулярной, так называемой TIN-
модели, включающей некоторую совокупность точек со значениями высот, по 
которым проведена триангуляция с учетом линий разрыва непрерывности. Обу-
чающиеся должны показать схемы организации исходных данных для ЦМР. 
Необходимо выявить достоинства и недостатки каждого вида модели. Это поз-
волит обосновать оптимальный способ моделирования рельефа для территории 
Новосибирской области. 

Несложные проблемные задачи следует ставить по одной каждому обучаю-
щемуся или двум обучающимся в виде самостоятельной работы, которые они 
должны быть выполнены к назначенной дате в течение семестра. 

В настоящее время в российском сегменте Интернет представлено большое 
количество информационных ресурсов, позиционирующих себя как геопорталы. 
Геопорталы – это веб-порталы, отображающие и предоставляющие доступ к гео-
графической информации посредством веб-сервисов [6]. В СГУГиТ кафедрой 
экологии и природопользования был выполнен анализ геопорталов, которые мо-
гут быть использованы в образовательной деятельности при подготовке специа-
листов по направлению «Экология и природопользование» [7]. 

Рассмотрим проблемную задачу, требующую больших знаний и времени для 
решения. Выполнить анализ региональных или муниципальных геопорталов 
(двух или трех). Для этого необходимо: 

– осуществить пространственное моделирование (построение буферных зон 
вокруг заданных объектов, районирование или зонирование территории, ранжи-
рование объектов или участков территории в соответствии с заданной шкалой 
параметров или классификацией, моделирование определенных зон); 

– создать новые цифровые слои объектов, строить точечные, линейные или 
площадные объекты, вносить атрибутивную информацию в свойства объектов и 
сохранять полученную информацию в различных форматах. 

Решение такой задачи потребует от обучающихся выполнения обзора-ана-
лиза геопорталов, опубликованных в сети Интернет, умения анализировать ин-
формацию, владения методами обработки геопространственной информации в 
ГИС. Обучающиеся могут приступить к решению такой задачи после выполне-
ния лабораторных работ (создание ЦМР, решение прикладных задач) средствами 
ГИС Панорама. 

Подобную проблемную задачу следует ставить нескольким обучающимся, 
работающим в команде. 
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Таким образом, проблемно-ориентированное обучение, основанное на про-
цессе поиска и решения сформулированной преподавателем проблемы или за-
дачи, должно активизировать познавательную деятельность обучающихся, спо-
собность самостоятельно изучать литературу, развивать творческие качества 
каждого обучающегося. На кафедре планируется создание перечня простых  
и сложных проблемных задач в виде дополнения к существующему методиче-
скому обеспечению дисциплин по цифровому моделированию местности. На 
наш взгляд это повысит качество усвоения учебного материала обучающимися. 
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Масштабное внедрение дистанционного обучения в систему высшего обра-

зования произошло в короткий срок, в середине учебного года. Сложившаяся си-
туация заставила преподавателей и обучающихся по-новому взглянуть на обра-
зовательный процесс с позиций его эффективности. Отдельные методы обучения 
оказались не применимы в рамках дистанта, особую сложность вызвало сниже-
ние мотивации к получению знаний у студентов из-за низкой самодисциплины, 
ощущение изолированности, снижение контроля со стороны преподавателя  
и ряда других причин. 

Перед преподавателем встала необходимость реорганизации учебного про-
цесса таким образом, чтобы поддерживать интерес студента к изучаемой дисци-
плине и добиваться высокой результативности ее освоения. В этом случае необ-
ходимо иначе использовать образовательные технологии и искать новые онлайн-
инструменты обучения. 

Одним из эффективных образовательных методов является метод проектов, 
но при реализации проектных технологий с использованием дистанционного 
обучения возникает вопрос, как организовать взаимодействие преподавателей и 
студентов, а также студентов между собой для решения поставленных перед 
ними задач? 

Такая возможность предоставляется при использовании доски Миро [1]. 
Доска Миро – разработка российских программистов, вышедшая на междуна-
родный рынок, это платформа для совместной работы распределенных команд. 

mailto:family_i@mail.ru
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Сервис имеет бесплатный доступ (до 100 участников) и расширенный – платный. 
Для начала работы необходима регистрация, но программу не нужно устанавли-
вать на компьютер или телефон, управлять доской можно прямо из браузера. 

Доска Миро представляет собой бесконечную белую доску, которая стано-
вится общим рабочим пространством. Доску можно использовать, как интерак-
тивный учебник, наполняя ее материалом занятия; с ее помощью реально прово-
дить вебинары; но одним из главных достоинств доски Миро, на наш взгляд, яв-
ляется поддержка командной работы – на доске можно организовывать занятия 
в группах. Преподаватель может ограничивать права участников, выбирая редак-
тирование, комментирование или только просмотр. Контент можно тегировать 
по уровням, и тогда разным участникам будут доступны разные материалы на 
одной и той же доске. При проведении онлайн занятий с использованием доски 
Миро можно выполнять проектные работы сразу с несколькими группами. 

Автор принимал участие в разработке проектной идеи в качестве обучаю-
щегося в рамках цикла «Проектное управление в решении задач национальных 
проектов: региональный аспект» (национальный проект «Экология»), организо-
ванного Российской академией народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Видеоконференции организовывались в программе Zoom. 
Работа над проектом проводилась с использованием ресурса доски Миро. 

Первоначально использовались такие возможности доски, как дискуссия, 
что позволило участникам (более 40) в качестве небольшого тренинга указать 
свои имена и привязать их к своим городам на виртуальных карточках, подго-
товленных организаторами. Далее участникам было предложено обозначить на 
отдельных карточках три основные, по их мнению, экологические проблемы на 
территории проживания. Информация была видна всем игрокам. Следующим 
этапом стал выбор каждым участником трех наиболее актуальных вопросов из 
всех с расстановкой рейтинга, что в дальнейшем помогло организаторам сфор-
мировать команды по общности интересов (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Выбор «проблемных зон» в экологии городов на доске Миро 
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Часть работ осуществлялась в Zoom, часть участники могли выполнить са-
мостоятельно в любое время. Далее проводилась работа команд над индивиду-
альными проектами. Каждая группа, руководствуясь выбранной проблематикой, 
разрабатывала свою проектную идею, формулировала цели и устанавливала за-
дачи, которые необходимо решить, а также определяла этапы реализации. На 
доске Миро были созданы колонки «Проблема», «Проектная идея» и «Образ бу-
дущего», и в них при необходимости добавлялись карточки задач. В карточках 
указывали дедлайн, исполнителей, ссылки и любую другую необходимую ин-
формацию по задаче. 

В группах работали специалисты, имеющие опыт управленческой работы  
и высокий уровень квалификации, тем не менее все они столкнулись с опреде-
ленными сложностями. Например, при формулировании проблемы зачастую 
вместо определения причин озвучивались последствия. Участники групп, имею-
щие узкий профессиональный интерес, периодически пытались «увести» про-
блематику в сферу своей деятельности. Одновременно с разработкой проектной 
идеи нужно было учесть многие факторы, к примеру, определить стейкхолде-
ров – заинтересованных лиц, не участвующих в проекте, разобраться в причинах 
возникновения проблемы и установить противоречия, мешающие ее устране-
нию. Организаторы, предвидя подобные трудности участников, заранее разме-
стили на доске Миро чек-листы с «подсказками»: наводящими вопросами, опре-
делениями и другими формами помощи. 

Результаты каждая команда представила в последний день цикла (рис. 2). 
Для оценки проектов, практически готовых к реализации после небольшой дора-
ботки, были приглашены эксперты. 
 

 
Рис. 2. Пример описания проблемы командой на доске Миро 
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Конечно, ресурсы доски гораздо шире, и желательно постепенное освоение 
всех предлагаемых инструментов платформы преподавателями. Полагаем, по 
описанной схеме можно проводить занятия с обучающимися, работать над про-
ектными задачами совместно со студентами и коллегами, в том числе, и в ди-
станционном формате. Разработка проектной идеи и определение основных эта-
пов ее реализации может проводиться на практических или лабораторных рабо-
тах и занять от нескольких недель до 1-2 месяцев. Проблематика может охваты-
вать вопросы одной дисциплины или нескольких. Организованные подобным 
образом занятия должны способствовать большей заинтересованности студен-
тов в освоении предметов, поиск решения проблемы заставляет углубляться  
в изучаемый материал. Это, с одной стороны, мотивирует обучающихся к само-
стоятельной деятельности, доска Миро доступна постоянно, вносить информа-
цию в нее можно в любой удобный момент, с другой, необходимо принимать 
условия коллективной работы, работы в команде. Ожидаемый результат внедре-
ния в образовательный процесс проектных технологий с использованием доски 
Миро – повышение эффективности освоения дисциплин и формирования про-
фессиональных компетенций у обучающихся. 
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Метод проектов (или проектное обучение) начал внедряться в теорию  

и практику российской педагогики в 1905 г. группой российских педагогов под 
руководством С. Т. Шацкого, и широко использовался после революции вплоть 
до 1931 г., когда постановлением ЦК ВКП(б) был осужден как «чуждый совет-
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ской школе». Второе рождение метода состоялось в 80-х гг. ХХ в. во многом 
благодаря работам профессора, доктора педагогических наук Евгении Семе-
новны Полат. Ее разработки были апробированы в процессе обучения школьни-
ков и студентов иностранным языкам [1], а затем распространены на высшее  
и среднее образование в целом [2]. 

Согласно определению, данному Е. С. Полат, метод проектов – «это сов-
местная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения воз-
никшей проблемы, проблемной ситуации» [2]. Метод проектов является ком-
плексным и объединяет в себе целый ряд методов и подходов, представленных 
на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Основные методические компоненты проектного обучения 

 
 
Процесс работы преподавателя и обучающихся над проектом включает  

в себя следующие этапы [4]. 
1) Подготовка проекта и планирование работы над проектом. На данном 

этапе преподаватель определяет для обучающихся тему, цель, порядок выполне-
ния и конечный результат проекта, консультирует их по вопросам планирования 
предстоящей деятельности. Обучающиеся разделяются по парам или группам 
(если предусмотрено парное или групповое выполнение проекта), определяют 
стоящие перед ними задачи, выполняют сбор исходных данных. 

2) Непосредственное выполнение проекта. Преподаватель консультирует 
обучающихся по выполнению различных действий, предусмотренных проектом, 
разрешает возникающие вопросы, осуществляет общее руководство, следит за 
соблюдением графика работ. 

3) Представление полученных результатов. Обучающиеся определяют 
форму визуализации конечных результатов (карта, презентация, доклад и т. п.), 
а преподаватель контролирует соответствие сути результатов заданию, а формы 
представления – нормам и правилам оформления, установленных ГОСТ и вузом. 

4) Оценка результатов и процесса выполнения проекта в целом. Обучаю-
щиеся формулируют выводы о том, какие этапы проекта вызвали у них наимень-
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шие и наибольшие затруднения; преподаватель оценивает проект и корректирует 
задание с учетом рефлексии обучающихся. 

Следует отметить гибкость метода проектов с точки зрения организации про-
цесса обучения. Проекты могут быть рассчитаны на единоличное, парное и груп-
повое выполнение; по продолжительности они могут занимать либо часть образо-
вательного процесса, либо весь период обучения (семестр, четверть и т. п.). 

Метод проектов можно охарактеризовать как высоко востребованный при под-
готовке обучающихся по многим направлениям, в том числе и тем, которые связаны 
с созданием и использованием географических карт различной тематики и назначе-
ния. Именно этот метод позволяет развить у обучающегося навыки пространствен-
ного мышления и воспитать из него уверенного пользователя картографической 
продукции, которая в настоящее время, благодаря развитию спутниковых и геоин-
формационных технологий, все шире входит в нашу повседневную жизнь [5]. 

Анализ современного опыта использования метода проектов при обучении 
географическим и картографическим дисциплинам, установил, что создаваемые  
в процессе обучения проекты могут быть разделены на 2 группы: исследователь-
ские (связаны с использованием готовых карт для получения новых знаний  
и осмысления этих знаний) и творческие (связаны с созданием карт обучающимися). 

Типичным примером исследовательского проекта является исследование 
территориальной структуры достаточно крупного населенного пункта путем 
анализа картографических источников. Суть проекта заключается в выявлении 
внутренней структуры города, особенностей функционального зонирования, за-
кономерностей размещения промышленных и инфраструктурных объектов, зе-
леных зон. В процессе учитываются и географические особенности территории, 
на которой расположен населенный пункт. Таким образом, проект предусматри-
вает комплексный анализ различных картографических материалов, которые  
в настоящее время могут быть легко найдены в Интернете (генеральные планы 
городов, схемы функционального зонирования, комплексные региональные ат-
ласы, обзорно-топографические и обзорные карты и пр.). В завершение проекта 
обучающимся предлагается составить свою, более рациональную схему плани-
рования города с учетом результатов выполненного исследования. 

Развитием вышеописанного проекта является проект, в котором обучаю-
щимся необходимо выбрать место для размещения какого-либо объекта (нового 
промышленного предприятия, нового жилого комплекса, новой автострады и т. 
п.). Такой проект также предусматривает обширный анализ разнородных дан-
ных, представленных преимущественно в виде картографических материалов, 
однако конечный результат в зависимости от уровня подготовки и специализа-
ции, обучающихся может варьироваться от элементарной картосхемы, на кото-
рой точкой, линией или полигоном показано место размещения проектируемого 
объекта, до серьезного картографического произведения, отображающего не 
только размещение объекта, но и его влияние на окружающую среду. Во втором 
случае проект уже переходит из категории «исследовательских» в категорию 
«творческих». Ниже будет описан пример реализации такого проекта. 

Реализация подобного проекта выполнялась при обучении студентов группы 
Д-Б414 (направление «Техносферная безопасность») РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
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мирязева по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую среду». Суть ра-
боты заключалась в выборе промплощадки под строительство нового промышлен-
ного предприятия, оценке воздействия этого предприятия на окружающую среду и 
картографической визуализации этого воздействия. Следует отметить, что предмет 
изучался в сжатом объеме (16 лекционных и 16 практических занятий), а сами сту-
денты ранее не пользовались ГИС. Тем не менее благодаря курсовой работе, преду-
смотренной в образовательной программе по данному предмету, всем студентам 
(кроме двоих) удалось успешно реализовать проект. 

Задание включало в себя: 
- определение назначения завода, 
- составление географического очерка территории, 
- выбор местоположения промышленной площадки, 
- построение местной розы ветров, 
- расчет концентрации и дальности переноса загрязняющих выбросов, 
- расчет концентрации загрязняющих веществ в воде ближайшего водоисточ-

ника (предполагалось, что в этот водосточник производится сброс сточных вод), 
- построение диаграммы загрязненности вод в ближайщем водоисточнике, 
- построение схемы загрязнения почв промплощадки тяжелыми металлами; 
- построение санитарно-защитной зоны вокруг промплощадки. 
Исходные данные включали в себя: публичную кадастровую карту Росре-

естра, региональные комплексные атласы, данные Росгидромета, представленные 
в открытом доступе, модельные данные для расчета концентраций загрязняющих 
веществ, нормативные документы для построения санитарно-защитной зоны. 

Работы выполнялись в QGIS. Результатом работы являлась серия цифровых 
картосхем и пояснительная записка, оформленные в виде курсовой работы в со-
ответствии с требованиями, принятыми в ГОСТ и вузе. 

Примеры полученных картографических произведений представлены на 
рис. 2 и 3. 

В процессе выполнения проекта наибольшие затруднения у студентов вы-
звал технический этап по установке и освоению QGIS. Следует заметить, что эта 
ГИС является свободно распространяемой, и представлена на сайте разработ-
чика в вариантах, подходящих для установки на компьютеры с различными опе-
рационными системами. С учетом того, что студенты находились на дистанци-
онном обучении и пользовались личной техникой с большим разнообразием опе-
рационных систем, была выбрана именно эта ГИС. Всего в группе было 28 сту-
дентов, из них 26 успешно выполнили и защитили свои проекты, 2 не приступили 
к выполнению работы. После защиты был проведен неформальный опрос сту-
дентов об их отношении к методу проектов. Из положительных моментов сту-
денты отметили чувство самостоятельности при сборе и систематизации матери-
ала, знакомство с новыми источниками информации, представленными в Интер-
нете, и освоение принципиально нового для них подхода, заключающегося  
в наглядной визуализации рассчитанных данных в географическом простран-
стве. Из отрицательных моментов были отмечены 2 фактора, тесно взаимосвя-
занных друг с другом: недостаточно времени на выполнение задания и затрудне-
ния при начале работы в ГИС. 
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Рис. 2. Картосхема воздействия проектируемого объекта  
на окружающую среду 

 
 

 

Рис. 3. Загрязнение тяжелыми металлами почв промышленной площадки 
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Продолжая тему творческих проектов помимо выбора места для промыш-
ленного объекта следует упомянуть и другие варианты проектов: 

- разработка маршрута перемещения по территории [4]. Проект может быть 
реализован с различных позиций (маршрут обхода туристических достоприме-
чательностей, маршрут объезда торговых точек, маршрут посещения клиентов 
фирмы и пр.), и в зависимости от уровня подготовки студентов может предусмат-
ривать различные уровни визуализации результатов: от элементарной карто-
схемы, составленной от руки на бумаге или в простейших графических програм-
мах типа Paint до полноценной реализации в ГИС; 

- составление картосхемы гипотетической территории [4]. В этом случае 
обучающимся дается текстовое описание территории (примерная форма и пло-
щадь, координаты крайних точек по 4 или 8 сторонам света, приблизительное 
размещение основных географических объектов внутри территории относи-
тельно друг друга и (или) сторон света). Как и в предыдущем случае, результаты 
также могут быть получены либо в виде традиционной бумажной картосхемы, 
либо с привлечением программ компьютерной графики и ГИС; 

- составление тематической карты или картосхемы [6]. Реализация данного 
проекта подразумевает наличие готовой общегеографической основы, предлага-
емой обучающимся в растровом или векторном виде (при наличии времени 
можно предусмотреть этап, на котором обучающиеся сами создают векторную 
основу). В качестве способа отображения предпочтительнее использовать спо-
собы картограмм или картодиаграмм, так как локализация исходных данных бу-
дет происходить по единицам административного деления, а сами исходные дан-
ные можно будет взять из открытых источников, публикуемых Росстатом. 

Таким образом, метод проектов предоставляет обширные возможности по 
развитию у обучающихся пространственного мышления и навыков комплексной 
обработки разнородной информации. Также он достаточно гибок и легко адап-
тируется под различный уровень владения обучающимися современной компь-
ютерной техникой и технологиями, что актуально с позиций дистанционного 
обучения. Однако следует отметить и недостатки этого метода, которые в целом 
можно свести к следующим позициям [2, 3]: 

- повышение умственной и психологической нагрузки на преподавателя  
и обучающихся. От первого требуются значительные временные и интеллекту-
альные затраты на поиск и верификацию исходных данных и проработку этапов 
выполнения проекта; от вторых – навыков комплексного использования разных 
типов данных, умения формализовать свои действия, делать обобщения, выводы, 
умозаключения; 

- риск «выпадения» обучающегося из учебного процесса в случае невыпол-
нения какого-либо этапа проекта. 

С учетом сказанного можно рекомендовать использование метода проектов 
при обучении географическим и картографическим специальностям в виде крат-
косрочных и среднесрочных (не более 1 семестра) проектов, и в виде парного 
или группового подхода, который, помимо учебной деятельности преподавателя, 
позволит задействовать и возможности обучающихся к взаимному обучению. 
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В статье рассматриваются задачи и особенности использования проектного обучения как 

в образовательном процессе в высшем учебном заведении в целом, так и в рамках обучения 
иностранным языкам. Автор указывает на достоинства данного метода и определенные труд-
ности, с которыми может столкнуться преподаватель в ходе его применения. Также анализи-
руются отдельные практические варианты использования проектного метода в процессе обу-
чения иностранным языкам. 
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implementing it. Some practical variants of using the project-based method are also analyzed in ap-
plication to teaching foreign languages. 
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В настоящее время неуклонно ширится круг научных исследований, посвя-

щенных проблематике использования проектного метода как в высшем образо-
вании в целом (например, [2–4; 12–14]), так и в процессе обучения иностранным 
языкам [1; 5–11; 15]. Этот интерес объясняется актуальными изменениями в рос-
сийском образовательном пространстве, связанными с новыми требованиями  
к профессиональной подготовке обучающихся с акцентом на практико-ориенти-
рованные технологии. В частности, исследователями отмечается, что примене-
ние метода проектного обучения способствует не только усвоению обучающи-
мися соответствующих знаний и умений по отдельной области знаний, но и фор-
мированию востребованных на современном рынке труда softskills как набора 
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«компетенций универсальности, эффективной коммуникации, управления, от-
ветственности и развитого критического мышления» [2, с. 37], «selfskills (спо-
собности к самомотивации и саморазвитию)» [4, с. 114], а также развивает твор-
ческое мышление и задействует межпредметные связи. Кроме того, как подчер-
кивает Л.Н. Гарас, «…данный метод позволяет достичь некого оптимального ба-
ланса в комбинаторике теоретических знаний и их практического применения», 
позволяя «активизировать интерес обучающихся к различным проблемам»  
и «обеспечить получение конкретного результата в виде образовательного или 
социально-культурного продукта» [3, с. 167]. 

В то же время ряд исследователей отмечает определенные трудности, свя-
занные с внедрением проектного метода в образовательную практику. Так,  
Т.В. Охотникова к недостаткам использования метода относит «различную сте-
пень ответственности участников проектной группы в зависимости от распреде-
ления ролей», «возможность решения проблем реализации собственных задач 
отдельными участниками проектной группы за счет более инициативных студен-
тов» [14, с. 317]. Н.Н. Лукашева и Е.В. Харченко указывают, что неэффективное 
применение метода проектов «…может привести к недооценке и недостатку тео-
ретической подготовки обучающихся» [12, с. 135]. Кроме того, с методической 
точки зрения, отмечаются такие сложности во внедрении проектной деятельно-
сти, как трудоемкость планирования проектной работы в рамках образователь-
ного процесса, слабое знакомство педагогического состава с технологическими 
особенностями использования проектного обучения [15, с. 187]. 

Среди основных задач данной образовательной технологии можно назвать 
формирование у обучающихся умений работы в команде, поиска, сбора и ана-
лиза информации, самостоятельного получения и применения новых знаний,  
а также расширение профессионального кругозора, развитие коммуникативной 
компетенции [12, с. 134]. 

Проекты могут различаться по времени реализации (краткосрочные, сред-
несрочные, долгосрочные), количеству участников (личностные, парные, груп-
повые), виду основной деятельности (аналитические, поисковые, прогностиче-
ские и т.п.) и другим основаниям. При этом вне зависимости от конкретного вида 
проекта его ключевыми характеристиками выступают «неповторимость; уни-
кальность; направленность на достижение конкретной цели; ограниченность во 
времени; необходимость координирования и реализации множества взаимосвя-
занных разнородных действий» [13, с. 151]. 

Что касается стадий проекта, то обычно выделяют три (подготовительная, 
технологическая, заключительная) или четыре (замысел, планирование, испол-
нение и оценка) фазы [13, с. 151]. В исследовании же З.М. Саламовой, П.М. Ра-
мазановой и А.Э. Азизхановой перечислены пять этапов реализации проекта: 
подготовительный, информационно-поисковый, операционно-действенный, де-
монстрационный и контролирующе-коррекционный, включающий рефлексию 
обучающимися «проектно-познавательной деятельности», «корректировку со-
держания проекта, способа его оформления» [15, с. 185]. Как видим, в данном 
случае второй, третий и четвертый этапы соответствуют фазе исполнения про-
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екта, а пятый – частично соотносится со стадией оценки, хотя, на наш взгляд, 
оценка реализации проекта должна содержать, наряду с элементом корректи-
ровки, также анализ сильных и слабых сторон проектной реализации для учета 
этих моментов в будущих проектах. К пятиэлементному делению проектной де-
ятельности прибегает и Е.В. Душинина, вычленяя подготовительный (организа-
ционный этап, а также этапы сбора информации, обработки информации, пре-
зентации и подведения итогов [6, с. 16]. Как представляется, пятичленный вари-
ант является наиболее удачным с операциональной точки зрения в условиях об-
разовательного процесса. Впрочем, количество этапов может быть и больше. 
Так, в работе Н.Ф. Ежовой их выделено семь только для стадии планирования 
проекта [7, с. 94]. 

Наконец, исследователями анализируется функциональная структура реа-
лизации проекта с выделением ролей информатора, генератора идей, техниче-
ского исполнителя, презентатора [15, с. 186]. Реальные участники проекта могут 
как отвечать каждый за свою функции, так и совмещать их в одном лице. От-
дельно стоит отметить роль преподавателя в проектной деятельности. Особенно 
велика она на инициирующей (подготовительной) стадии, когда педагог задает 
некие рамки-условия реализации проекта обучающимися. После усвоения по-
следними «правил игры» студентам предоставляется сравнительная свобода 
творчества, когда преподаватель в основном выступает в качестве консультанта, 
который, например, «…может подсказать источники информации <…> напра-
вить мысль студентов в нужном направлении для самостоятельного поиска» [1, 
с. 143]. На последнем этапе реализации педагог помогает обучающимся с анали-
зом результатов выполнения проекта. 

Переходя к рассмотрению особенностей использования проектного метода 
в процессе обучения иностранным языкам, отметим, что в данном случае иссле-
дователи акцентируют те же достоинства данной технологии, что и их коллеги, 
рассуждающие об образовательном процессе в целом: мотивирующую практи-
коориентированность, расширение предметных знаний, стимуляцию творческих 
способностей, актуализацию субъектности обучающихся, развитие их волевой и 
когнитивной сфер, умения работать в команде, коммуникативных способностей. 

К свойствам проектов, нацеленных на языковое обучение, Е.Н. Бобонова 
причисляет использование языка в условиях, максимально приближенных «к 
условиям реального общения с реальными людьми», самостоятельность обуча-
ющихся в рамках индивидуальной и групповой форм работы, выбор темы, инте-
ресующей учеников и не противоречащей условиям, в которых выполняется про-
ект, «подбор языкового материала, разновидностей заданий и ступенчатость де-
ятельности, соответствующей теме и цели проекта», наглядность в представле-
нии его результатов) [1, с. 145]. 

Для проектной деятельности в рамках обучения иностранным языкам в вузе 
характерна комплексность, подразумевающая использование как устной, так и 
письменной коммуникации, активизацию межпредметных связей, совмещение 
теоретического и практического знания с акцентом на профессионально-практи-
ческую ориентацию обучающихся, расширяющих свою коммуникативную ком-
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петенцию, включая ее речевую, языковую, прагматическую и социокультурную 
составляющие. 

При этом средства обучения могут быть как классическими («книги, разного 
рода справочники, видеозаписи, материалы научных журналов и статей и т.п.» 
[1, с. 143]), так и связанными с применением современных информационно-ком-
муникационных технологий, примером чему служит технология веб-квеста, «ко-
нечным продуктом» которого может выступать «доклад, выступление, презента-
ция, интернет-страница или веб-сайт и т. п.» [5, с. 103]. 

Наряду с веб-квестом исследователи предлагают множество иных форм по-
исково-проектного обучения. Так, Е.Н. Бобонова выделяет групповые проекты, 
в рамках которых каждый из участников обращается к отельному аспекту темы; 
исследование в форме социологического опроса с применением методов анкети-
рования и интервью; индивидуальный проект, основанный на работе с литерату-
рой и предназначенный «в основном для обучения иностранному языку для спе-
циальных целей» [1, с. 145]. 

Н.Ф. Ежова различает по наличию и степени выраженности исследователь-
ского элемента в проекте: «информационно-реферативные творческие работы», 
«проблемно-реферативные работы» с выделением «собственной трактовки по-
ставленной проблемы», «экспериментальные работы», «описательные работы, 
направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления»  
и не отвечающие критерию научности, наконец «творческие работы, выполнен-
ные с помощью корректной методики, имеющей собственный эксперименталь-
ный материал» [7, с. 94]. 

С.В. Левичева подразделяет проекты на внеаудиторную работу, включая ис-
следовательские игры, конкурсы, квесты, и аудиторную работу, где проект вы-
ступает «в качестве дополнительного ресурса (метода)» в основном курсе ино-
странного языка либо как «альтернативный способ организации основного 
курса», когда «весь необходимый языковой материал изучается в рамках кон-
кретного проекта с обязательными междисциплинарными связями» [11, с. 16]. 

Также возможно использование различных комбинационных методов, где 
проектность выступает одним из элементов, например, применение ассоциа-
тивно-проектного метода для расширения словарного запаса обучающихся [10]. 

Как видно из вышеприведенных классификаций проектов в рамках препо-
давания иностранных языков, в данной сфере понятие проекта оказывается 
весьма диффузным, с точки зрения смыслового содержания, и может, по мысли 
разных исследований, включать крайне широкий спектр конкретных форм обра-
зовательной деятельности – от написания реферата до проведения ролевых игр. 
Для определения специфики проектной деятельности, вероятно, более удачен 
функционально-процессуальный подход, в рамках которого сущностные харак-
теристики выявляются как набор необходимых процедур, включающих поста-
новку целей и задач, отбор формальных оценочных показателей для анализа и 
корректировки реализации проекта на каждом из его этапов. 

Из вышеизложенного следует сделать ряд выводов относительно использо-
вания проектных методов в рамках языкового образования в СГУГиТ. 
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Во-первых, нет сомнения, что метод проектов может и уже фактически при-
меняется на различных стадиях обучения языковым дисциплинам, в частности 
иностранным языкам. Так, фактически все обучающиеся СГУГиТ в рамках базо-
вого курса иностранного языка готовят краткосрочные индивидуальные проекты 
на страноведческие и иные интересующие студентов темы, что значительно по-
вышает личную мотивацию к процессу обучения. Также значительное количе-
ство обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
реализуют индивидуальные и групповые проекты, представляя их на научной 
студенческой конференции, проводимой в вузе. 

Во-вторых, считаем, что проектная деятельность при обучении иностран-
ным языкам должна быть расширена как весьма продуктивная педагогическая 
технология, позволяющая формировать и расширять коммуникативную компе-
тенцию обучающихся и актуализировать межпредметные связи, в том числе  
в рамках межнаправленческих (и межкафедральных) коллабораций. В этом 
плане перспективным представляется целенаправленное использование группо-
вой формы проектной деятельности на занятиях по иностранному языку с обу-
чающимися второго и третьего курсов бакалавриата и специалитета, уже присту-
пившими к практическому освоению будущей профессии, а также с магистран-
тами первого и второго года обучения. Что касается последних, то здесь одним 
из ключевых вариантов может выступать реализация проектов, связанных с ино-
язычной профессионально-ориентированной научной коммуникацией, напри-
мер, написание научной статьи на иностранном языке, а также коммуникация  
с зарубежным издательством для публикации данной статьи. 

В-третьих, обращение к проектной технологии требует увеличения как 
научно-методической работы (включая посещение курсов профессиональной пе-
реподготовки и проведение кафедральных методических семинаров), так и тех-
нической оснащенности структурного подразделения, которое отвечает за обу-
чение иностранным языкам. 

Все это позволит повысить качество образовательного процесса с целью 
подготовки в СГУГиТ выпускников, отвечающих требованиям российского со-
временного рынка труда. 
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В статье рассматривается вопрос применения инновационных технологий в учебном 

процессе, в частности, при обучении иностранному языку. Показано, что современный обра-
зовательный процесс в вузе обеспечивается взаимодействием его участников в общей инфор-
мационно-образовательной среде, интегрированной с операционной системой Windows  
и платформой Zoom для более эффективного осуществления образовательных целей. Что ка-
сается обучения иностранному языку, такие инновационные технологии как блог-технологии, 
средства асинхронной и синхронной интернет коммуникации, лингвистический корпус, элек-
тронные словари и переводчики имеют большой дидактический потенциал, помогая сформи-
ровать лексико-грамматические навыки при работе со специализированным текстом. 
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The article deals with the use of innovation technologies in the educational process, in particu-

lar, when teaching a foreign language. It is shown that the modern educational process is provided by 
the interaction of its participants through the electronic information and educational environment in-
tegrated with the Windows operational system and Zoom platform for more efficient implementation 
of educational goals. In teaching a foreign language such innovation technologies as blog technolo-
gies, means of asynchronous and synchronous Internet communication, linguistic corpus, electronic 
dictionaries and translators have a great didactic potential, helping to form lexical and grammatical 
skills when working with a specialized text. 
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Процесс образования во все времена носил амбивалентный характер. С од-

ной стороны, важным представлялось сохранить итранслировать уже накоплен-
ный опыт обучения, использовать оправдавшие себя методики и методы. Будучи 
направленным на решение таких задач, процесс образования выказывает свою 
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тенденцию к консерватизму в лучшем смысле этого слова. Однако с другой сто-
роны, обучение невозможно представить без выраженного стремления к но-
визне, к поиску, к использованию инноваций. Можно сказать, что преподаватель 
всегда находится на переднем рубеже «образовательного фронта», решая про-
блемы, возникающие внутри педагогической деятельностии принимая внешние 
вызовы, примером чего стал периодперехода на полное дистанционное обуче-
ние. И хотя данная мера была временной и в какой-то степени вынужденной,она 
сыграла роль не только «лакмусовой бумажки», выявив степень готовности ра-
ботников образования к новым условиям деятельности, но и явилась триггером, 
ускорившим и оптимизировавшим те инновационные процессы, которые уже на 
протяжении нескольких лет нарастали в образовательной среде. Важно подчерк-
нуть, что проблема использования инновационных технологий в образовании,  
не будучи новой сама по себе, в свете современных событий приобрела еще боль-
шую актуальность. 

Таким образом, можно сказать, что вопрос использования инновационных 
технологий в образовательной деятельности не может быть неактуальным по 
определению. Целью же данной статьи является раскрыть роль использования 
инноваций при обучении иностранному языку. Ставится более конкретная за-
дача – показать как компьютерные технологии помогают в формировании лек-
сико-грамматических навыков. 

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что принято считать инно-
вационными ресурсами при обучении иностранному языку. Строго говоря, курс 
иностранного языка ориентирован как на использование компьютерных техно-
логий общих для всей предметной зоны и всего образовательного процесса, так 
и на использование специфических технологий и ресурсов, необходимых для по-
лучения знаний, умений и навыков именно в ходе освоения иноязычных дисци-
плин. Преподаватели иностранного языка пользуются возможностями созданной 
в нашем вузе электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Вы-
кладка заданий для студентов, проверка работ, создание тестов, работа со сту-
дентами заочного и очно-заочного отделения, доступ к электронной библиотеч-
ной системе и осуществление многих других задач стало привычнойработой.  
К асинхронным видам взаимодействия между студентом и преподавателем при-
бавился мощный ресурс на базе пакета MicrosoftOffice, что дало возможность 
помимо асинхронных онлайн курсов и средств общения (например, Outlook, Mi-
crosoftForms, PowerPoint)осуществлять синхронное взаимодействие при прове-
дении лабораторных занятий и аттестации вMicrosoftTeamsс применением ши-
рокого спектра интерактивной работы, в частности посредством панели обмена 
контентом (Word-документы, презентации и видео врежиме реального времени, 
интерактивная доска). Платформа Zoom, как инструмент синхронного обучения, 
также помогает в осуществлении онлайн процесса общения в рамках проведения 
вебинаров. 

Теперь необходимо прояснить вопрос о том, какие инновационные техно-
логии имеют принципиальное значение в решении задач при обучении иностран-
ному языку и какие языковые навыки они помогают сформировать у студентов. 
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В зависимости от поставленных образовательных задач и от характера использу-
емых средств, исследователи выделяют несколько моделей взаимодействия 
между преподавателем и студентом с применением компьютерных технологий, 
из которых особый интерес вызывает интеллектуальная модель обучения, вклю-
чающая интерактивную мультимедиа, доступ к ресурсам сети Интернет, компь-
ютерную связь между всеми участниками образовательного процесса[1, с. 85]. 

Осуществление моделей реализуется посредством инновационных техноло-
гий. О некоторых из них, доступ к которым возможен на базе информационно-
образовательной электронной среды, речь шла выше. 

Важно обратить внимание на то, что компьютерные технологии различа-
ются по направлению своего дидактического потенциала, способствуя развитию 
тех или иных видов языковой деятельности. Рядом авторов были проведены ис-
следования по выявлению дидактических функций мобильных технологий при 
обучении иностранному языку [2–4]. Так, например, блог-технологии способ-
ствуют развитию письменной речи и социокультурных умений [3], а работа  
с интернет серверами даст хорошие результаты в выработке навыка аудирования 
и говорения [4]. Что касается технологий интегрированных синформационно-
электронными образовательными платформами, наиболее эффективны средства 
синхронной интернет коммуникации, позволяющие реализовать процесс дистан-
ционного обучения в полном объеме. 

Говоря об обучении иностранным языкам, нельзя не упомянуть такие тех-
нические возможности как электронные переводчики и электронные словари. 
Именно эти технологии, на наш взгляд, особенно важны для формирования лек-
сико-грамматических навыков работы с иноязычным текстом специализирован-
ного (технического) характера. Известно, что работа с техническим текстом 
начинается с понимания того, что слово может нести как общеразговорное зна-
чение, так и специализированное и, кроме того, осуществляться как термин. Ин-
тернет-переводчикиориентированы на частотность употребления конкретной 
лексемы, которая не всегда коррелирует с правильным ее переводом. Если, 
например, значение слова ‘beam’ совпадает в тексте астрономической тематики 
с его общеразговорным значением, то в тексте строительного характера перевод-
чик может дать ошибку, ориентируясь не на специализированное значение 
«балка», а на более частотный вариант, совпадающий с общеразговорным. Кор-
ректный перевод требует работы с контекстом и при необходимости обращаться 
к электронным словарям. Фактически каждый электронный переводчик снабжен 
возможностью прослушивания лексемы и даже отрывка текста (причем некото-
рые дают как британский, так и американский вариант произношения), что по-
могает студентам соотносить звуковое сопровождение лексемы с ее графи-
кой,вырабатывая правильное произношение. 

Электронные словари обладают хорошим дидактическим потенциалом  
с точки зрения выработки лексического навыка: это работа с многозначными 
словами, правильный выбор профессиональных терминов. Если ни переводчик, 
ни общий электронный словарь не дают правильного значения технической лек-
сики, существует возможность обратиться к специализированным электронным 
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словарям. Например, лексема ‘as-built’может быть найдена в академическом сло-
варе, но его тематическая организация довольно сложна для работы. Можно об-
ратиться к Мультитрану и там ограничить поиск определенной областью знаний. 
Так, обращение к данному словарю показывает, что ‘as-built’ в геодезии перево-
дится как «исполнительная съемка» [5]. Неплохой результат дает работа с та-
кими веб-сайтами как context.reverso.net и linguee.com, которые предлагают при-
меры использования конкретной лексемы. Необходимо, однако, принимать во 
внимание тот факт, что они не организованны тематически. 

Наконец, необходимо отметить, что такие инновационные компьютерные 
технологии как электронные словари и лингвистический корпус способствуют 
формированию как продуктивных (умение образовывать и употреблять грамма-
тические конструкции, различать их в устной речи и на уровне текста, использо-
вать грамматические явления в речи), так и рецептивных (корректная интерпре-
тация и перевод грамматических явлений, установление связей между элемен-
тами предложения) грамматических навыков. Следует, однако, учитывать, что 
тексты лингвистического корпуса ограничены в свободном доступе. 

В качестве заключения необходимо отметить все возрастающую роль инно-
вационных технологий в реализации учебного процесса. Конечно технология, 
даже самая эффективная, не заменит опыта и человеческой мудрости преподава-
теля, но прогресс и опыт должны идти рука об руку, и, следовательно, работники 
образовательной сферы должны быть готовы к современным вызовам и исполь-
зовать новые технологии для оптимизации обучения. Это в полной мере касается 
и преподавания иностранных языков. 
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The article substantiates the efficiency of using short animated films when teaching narrative 

speech in a RFL course. Some types of exercises based on the analysis of the film are offered. 
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Использование видеоматериалов на занятиях РКИ обоснованно считается 

эффективным в освоении языка [1–3 и др.], поскольку работа с анализом филь-
мов интересна и тем самым повышает мотивацию обучающихся, дает более глу-
бокое понимание текста диалогов за счет полного представления коммуникатив-
ной ситуации, технически удобно в процессе не только очного, но и онлайн-обу-
чения. 

В преподавании РКИ трудность представляет обучение студентов спонтан-
ной разговорной речи, особенно если говорить о таком типе речи, как повество-
вание. Проблема часто заключается в том, что перечень тем для неформального 
общения на занятии обычно исчерпан событиями повседневной студенческой 
жизни или тематикой учебного текста для обсуждения. Для формирования навы-
ков повествовательной речи предлагаем систему упражнений, основанную на ра-
боте с содержанием короткометражных анимационных фильмов. Мы для этой 
цели выбрали российский мультсериал «Смешарики» (реж. Д. Чернов и др.). Вы-
бор этого цикла фильмов обусловлен тем, что, во-первых, в нем много серий, 
объединенных одними героями; во-вторых, каждая история носит проблематич-
ный характер – это позволяет после просмотра выйти на обсуждение проблемы, 

mailto:ruslang@stu.ru
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затронутой в фильме; в-третьих, каждый герой обладает ярким характером, 
кроме того, поступки героев психологичны, а сам фильм лишен элементов буф-
фонады, и это позволяет обсуждать со студентами легко считывающиеся при-
чины поступков героев. 

Преимущество работы с короткометражными анимационными фильмами 
уже оценено [3] и состоит в следующем. В отличие от полнометражных фильмов, 
они представляют собой законченную историю, имея очень небольшую длитель-
ность – обычно около 5 минут. Это удобно, поскольку в течение занятия мульт-
фильм может быть предъявлен студентам несколько раз с остановками для ком-
ментариев трудных для понимания эпизодов. В отличие от текстов, которые сту-
денты читают и по которым они готовят пересказ, фильмы не предлагают обуча-
ющимся готовых лексических единиц и синтаксических конструкций для пере-
сказа содержания – студенты оказываются в ситуации, когда они должны сами 
извлекать из памяти слова и синтаксические конструкции для описания проис-
ходящего на экране. Эта ситуация максимально приближена к ситуации реаль-
ного общения. 

Представим типы упражнений, основанных на просмотре одной серии муль-
тсериала. 

На первом этапе, перед просмотром фильма, учащимся предлагается предтек-
стовое задание: ознакомиться со списком имен героев и новых слов и выражений, 
являющихся центральными, ключевыми при пересказе сюжета фильма, с контек-
стами употребления, например: «солнечное затмение, событие века; полное солнеч-
ное затмение – это событие века, потому что происходит очень редко». 

На втором этапе студентам показывается фильм: сначала без пауз, затем –  
с остановками, во время которых преподаватель иллюстрирует новые слова из 
предтекстового задания. 

На втором этапе студентам предлагается подготовить устный пересказ 
фильма. При подготовке пересказа студентам разрешается пользоваться слова-
рем, но записывать в тетрадь не связный рассказ, а отдельные слова в начальной 
форме. Когда студенты по очереди пересказывают содержание фильма, препода-
ватель фиксирует типичные ошибки. Практика показывает, что в сильных, хо-
рошо освоивших русский язык на начальном этапе группах часто встречаются 
следующие ошибки: 

1) разнообразные ошибки в выборе средств связи между предложениями в 
тексте: ошибочный выбор союзов, местоимений, наречий, вводных слов, связы-
вающих предложения, однообразие или полное их отсутствие. Например: «Они 
решили посмотреть на затмение Солнца. Потом они проверили будильники и по-
шли спать. Потом они не могли спать» (однообразие средств связи); «Они ска-
зали, они не хотят участвовать в празднике» (пропуск союза «что»); 

2) лексико-синтаксические ошибки как на уровне словосочетания, так и на 
уровне предложения, связанные чаще всего с переносом синтаксических кон-
струкций из родного языка на русский. Например, «Они хотели запустить ракету, 
но не успех». (в значении «но у них ничего не получилось / но это у них не полу-
чилось»); 
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3) на уровне лексики – выбор стилистически маркированных (чаще специ-
альных) слов вместо нейтральных, например: «У Нюши есть неправильная ин-
терпретация, что он говорит» ( в значении «Нюша неправильно его поняла / не-
правильно поняла его слова / неправильно поняла, что он сказал»). 

Кроме перечисленных видов ошибок, конечно, в каждом пересказе есть 
ошибки, связанные с неверным выбором слов («внешность ракеты была краси-
вая»). 

На третьем этапе преподаватель вместе со студентами проводит работу над 
типичными ошибками, объясняя, почему тот или иной вариант является непра-
вильным, предлагает свои варианты выбора слов и синтаксических конструкций. 

На четвертом этапе преподаватель предлагает студентам текст, представля-
ющий собой пересказ фильма, с пропусками. Преподаватель выбирает в зависи-
мости от задачи и от уровня группы, какие именно слова студенты должны са-
мостоятельно вставить в текст. Это могут быть и глаголы движения, и слова ка-
кой-либо тематической группы и т.п. После работы по заполнению пропусков 
преподаватель также помогает студентам сделать работу над ошибками. 

Наконец, на пятом этапе преподаватель предлагает студентам текст, пред-
ставляющий его собственный вариант пересказа содержания фильма. Цель ра-
боты с таким текстом – освоение новой лексики и новых конструкций, которые 
можно использовать в повествовательном типе речи (в тексте их можно выде-
лить, чтобы обратить на них внимание обучающихся). Ниже в качестве примера 
поместим один такой текст – пересказ анимационного фильма «Событие века» 
из цикла «Смешарики» (длительность фильма – 6,5 минут). 

«Однажды ученый Лосяш узнал, что скоро произойдет полное затмение 
Cолнца. Он побежал рассказать об этом друзьям. В это время друзья Крош и 
Ежик сидели рядом с домом и скучали, потому что им нечем было заняться. Но 
тут прибежал Лосяш и рассказал, что на следующий день рано утром будет пол-
ное солнечное затмение. Он добавил, что такое событие нельзя пропустить: оно 
бывает очень редко – раз в сто лет. 

Крош и Ежик решили посмотреть на солнечное затмение, и, поскольку оно 
ожидалось рано утром, решили пораньше лечь спать. Так они и сделали.  
Но мысль о том, что они увидят событие века, так их взволновала, что они никак 
не могли заснуть. 

Так прошло полночи. Друзья решили, что заснуть им поможет сильная уста-
лость, и начали бегать по поляне недалеко от дома. Они бегали и шумели, и это 
разбудило их соседа, старого ворона Карыча. Крош и Ежик объяснили ему, для 
чего они бегают и шумят, и ворон решил помочь им советом. Он сказал, что 
нужно лечь и представить себе, что едешь в поезде – тогда можно легко заснуть. 
Ежик заснул, но у Кроша заснуть не получилось. 

Тогда он разбудил Ежика и сказал, что скоро уже будет рассвет и что спать 
уже поздно: лучше сначала посмотреть на солнечное затмение, а уже потом 
пойти спать. 

Они сели под деревом и стали ждать рассвета, чтобы не пропустить событие 
века. Но друзья уже так устали, что не выдержали и заснули тут же, под деревом. 
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Солнце взошло, затмение началось и закончилось, а друзья мирно и крепко 
спали». 

В этом тексте преподаватель выделяет некоторые средства связи предложе-
ний и новые слова и выражения, которые планируется предложить студентам. 
Далее, на последнем этапе, студентам предлагаются коммуникативные упражне-
ния на усвоение новой лексики. 

Итак, короткие анимационные фильмы хорошо зарекомендовали себя в ка-
честве основы для упражнений, направленных на формирование у студентов 
навыка рассказа о событии (ведущий тип речи – повествование): во-первых,  
в них есть законченный сюжет, что делает их удобными для пересказа, во-вто-
рых, пересказ видеоряда создает для обучающихся необходимость самостоятель-
ного выбора средств выражения, которые не предъявляются студентам «в гото-
вом виде». Это обстоятельство приближает упражнения такого типа к реальной 
ситуации общения. 
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В статье рассматриваются понятия смешанного обучения как сочетания традиционной 

классно-урочной системы и технологий современного цифрового образования. Также описы-
ваются преимущества и недостатки использования методов смешанного обучения в учебном 
процессе. 
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В настоящий момент в образовательной системе принято активно использо-

вать различные информационные технологии. Особую актуальность приобрела 
цифровизация образовательного пространства. В связи с этим нельзя не упомя-
нуть о технологии смешанного обучения, где сочетаются современные цифро-
вые технологии и очное обучение с поддержкой преподавателя. 

Термин blended learning появился, когда в 1980-х годах перед компанией 
Boeing встала задача – как повысить квалификацию сотрудников без отрыва от 
производства. Решение было найдено – служащие слушали компакт-диски  
и смотрели видеофильмы во время рабочего процесса. Идея понравилась бизнес-
школам, которые посещают бизнесмены, не имеющие возможности уделять 
много времени очным занятиям. 

В то время могло показаться, что технологии будущего полностью заменят 
традиционную модель обучения. Действительно, зачем приходить на занятия, 
если можно послушать преподавателя онлайн? Зачем тратить время в библио-
теке, если гораздо проще найти информацию в Интернете? Зачем встречаться  
с преподавателем на семинаре, если можно «встретиться» на любой онлайн плат-
форме и все обсудить? 
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Но этого не произошло. Ни преподаватели, ни сами обучающиеся оказались 
не готовы отказаться от реального общения. Насколько бы ни было удобно ди-
станционное образование, оно не может дать такого развития социокультурных, 
речевых и коммуникативных навыков, какое предоставляет традиционное очное 
обучение. 

В нашей стране, в отличие от западных стран, смешанное обучение только 
зарождается. Немало поспособствовал этому период пандемии Covid19, когда 
преподаватели были поставлены перед необходимостью полностью перейти на 
удаленные ресурсы и вести занятия онлайн. Если раньше дистанционное обуче-
ние рассматривалось как вспомогательный и дополнительный способ в традици-
онной системе обучения, то в настоящий момент это основная и пока безальтер-
нативная платформа, где взаимодействуют все участники процесса обучения. Та-
ким образом, преподавателям и студентам представилась уникальная возмож-
ность оценить все плюсы и минусы, специфику дистанционного онлайн обуче-
ния. Не все методы, методики, законы и принципы, которые мы успешно приме-
няем офлайн, будут уместны и гармоничны при переходе в онлайн режим. 

Сейчас важно понять и принять то нужное, что было почерпнуто за месяцы 
дистанционного обучения, когда главным вопросом было сохранить качество об-
разования в условиях полного перехода на обучение с применением дистанци-
онных технологий. 

Возвращаясь к теме смешанного обучения, можно сказать, что это образо-
вательная система, сочетающая традиционное обучение с дистанционными ме-
тодами и электронным онлайн-образованием. 

Английский глагол blend переводится как «смешивать», и в этом и отражена 
суть модели. Обучающийся получает знания как в стандартной форме, коммуни-
цируя с одногруппниками и преподавателем, так и самостоятельно, при помощи 
современных информационных технологий. 

И это не привычные нам занятия, поскольку часть материала обучающийся 
осваивает дома в подходящем лично ему темпе. Это и не дистанционное обуче-
ние, где студент практически не имеет обратной связи с преподавателем и появ-
ляется в лучшем случае только для сдачи экзамена. Вместе с тем это и не обуче-
ние один на один с компьютером: необходимо быть составляющей группы и ра-
ботать вместе с ней. 

На данный момент не существует единой классификации моделей смешан-
ного обучения. Тем не менее, предполагается, что реализация этих типов обуче-
ния происходит на двух уровнях – в аудитории, то есть непосредственно в обра-
зовательном учреждении, а также на уровне личности обучающегося. 

Итак, рассмотрим шесть моделей смешанного обучения. Все они подразу-
мевают разные цели, задачи, потребности и объемы затраченных ресурсов. 

Face-to-Face Driver. Модель представляет собой традиционную работу, ко-
гда преподаватель выдает основной материал очно на занятии. Электронное обу-
чение может подключаться в качестве вспомогательного средства для закрепле-
ния материала. 
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Rotation Model (ротационная модель). Здесь традиционное очное и онлайн 
обучение чередуются. Обучающиеся могут самостоятельно пройти материал, 
воспользовавшись Интернет-ссылками, предоставленными преподавателем. По-
сле состоится очное обсуждение и закрепление. И наоборот – знакомство с темой 
в режиме очного аудиторного обучения с преподавателем и самостоятельный он-
лайн разбор пройденного. 

Flex Model (гибкая модель). Преимущественно используется какая-либо он-
лайн-платформа, преподаватель по мере необходимости оказывает помощь, ра-
ботая индивидуально, либо с небольшой группой. 

Online Lab (онлайн-лаборатория). Как правило, весь курс обучения рассчи-
тан на использование онлайн-платформы во время аудиторных занятий. Весь 
процесс осуществляется при непосредственном участии преподавателя. Такая 
программа может проводиться в рамках стандартного расписания. 

Self-Blend Model (модель «Смешай сам»). Обучающийся сам определяет, 
какой учебный материал следует дополнительно проработать онлайн за преде-
лами стандартной образовательной программы. 

Online Driver Model (превалирует дистанционное онлайн-обучение). В дан-
ной модели предполагается онлайн-обучение и удаленный контакт с тьютором. 
Тем не менее, преподаватель может провести дополнительные очные занятия. 
Модели в чистом виде обычно не используются, удобнее смешивать несколько 
моделей и адаптировать их на занятии ситуативно. 

Одной из задач технологии смешанного обучения является возможность по-
вышения эффективности изучения иностранного языка, поскольку среди явных 
плюсов можно отметить следующие: 

- гибкость образовательного процесса, в котором можно найти как вирту-
альное, так и живое общение; 

- развитие навыков самостоятельной работы и критического мышления  
у обучающихся; 

- индивидуальный режим изучения языка, когда студенты могут обращаться 
к пройденному материалу нужное количество раз в удобное для них время; 

- экономия времени, поскольку студенты самостоятельно проходят мате-
риал на онлайн платформе; 

- личностно-ориентированный подход, при котором учитываются индиви-
дуальные особенности студентов и каждому предоставляется возможность рас-
крыть свой потенциал. 

К минусам можно отнести низкий уровень компьютерной грамотности как 
преподавателей, так и студентов; низкая мотивация у обучающихся; тщательная 
проработка электронных платформ; дополнительное время на разработку видео, 
аудиоматериалов, тестов. 

Говоря о смешанной модели обучения, стоит сделать акцент на понятиях 
очного и дистанционного обучения. Очное обучение способствует развитию 
навыков общения и социализирует. Электронное обучение помогает ускорить 
процесс получения знаний, кроме этого, дисциплинирует и мотивирует. Как тео-



210 

ретики, так и практики педагогики небезосновательно полагают, что скоро две 
образовательные модели не смогут обойтись друг без друга. 
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Интернет-технологии в последние годы стали неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в высшей школе [1, 2]. Основными инструментами он-
лайн-образования являются электронная образовательная среда вуза (ЭИОС), 
другие системы управления обучением (такие, как Moodle) и корпоративные 
платформы (такие, как Microsoft Teams), электронные библиотеки, системы ин-
тернет-тестирования, а также мессенджеры и социальные сети. 

Важнейшую роль интернет-технологии играют и в организации научно-ис-
следовательской работы студентов. Они могут быть использованы как для созда-
ния информационной среды НИРС вуза [3], так и для проведения отдельных ме-
роприятий – научных конференций, конкурсов, олимпиад [3, 4]. 

Олимпиада по математике проводится в Сибирском государственном уни-
верситете геосистем и технологий ежегодно и неизменно привлекает большое 
количество участников (таблица). 

 
Количество участников олимпиады СГУГиТ по математике 

Год 2017 2018 2019 2020 
Количество участников 100 49 133 91 

mailto:neklyudova@ssga.ru
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До 2020 года олимпиада проходила в традиционной форме. Участникам 
предлагались задания, которые каждый из них должен был решить самостоя-
тельно и представить организаторам письменную работу. Полученная работа 
проверялась не менее чем двумя членами жюри. За каждое задание участнику 
начислялось определенное количество баллов, зависящее от сложности задания, 
а также от правильности и полноты представленного решения. 

В 2020 году, в связи с введенным в вузах Российской Федерации дистанци-
онным режимом обучения, членами оргкомитета олимпиады было принято ре-
шение об организации мероприятия в форме интернет-тестирования. 

В качестве платформы для проведения олимпиады был выбран Единый портал 
интернет-тестирования в сфере образования, i-exam.ru [6]. Учредитель портала, 
НИИ мониторинга качества образования, с 2010 г. проводит Открытые междуна-
родные студенческие Интернет-олимпиады с использованием технологии Феде-
рального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) по 
различным дисциплинам, в том числе и по математике. В Интернет-олимпиаде еже-
годно участвуют обучающиеся СГУГиТ [5], и именно она послужила примером ор-
ганизации студенческой предметной олимпиады в форме интернет-тестирования 
как относительно процедуры, так и по части методического подхода. 

Задания олимпиады по математике 2020 г. были составлены сотрудниками 
кафедры высшей математики СГУГиТ и размещены на портале i-exam.ru с помо-
щью программного модуля «Тест-Конструктор 2.0» в рамках проекта «Интернет-
тренажеры в сфере образования» НИИ МКО [7]. Все олимпиадные задания 
имели тип «задание с кратким ответом». В каждом из них необходимо было ре-
шить задачу и ввести полученный ответ в специальное поле на странице задания. 
Каждое задание было представлено в двух вариантах; при генерации теста для 
конкретного участника варианты всех заданий выбирались случайным образом. 

Накануне мероприятия участникам были разосланы подробные инструкции 
по прохождению теста. Во время тестирования обучающиеся имели возмож-
ность обратиться с вопросами к организаторам посредством электронной почты 
и мессенджера WhatsApp. 

Результаты тестирования были доступны как участникам, так и организато-
рам олимпиады сразу по его окончании. Однако итоги олимпиады были объяв-
лены после анализа решаемости заданий, назначения количества баллов за за-
чтенное задание в зависимости от его сложности и изучения протоколов ответов 
участников. 

Проверка олимпиадных работ не была автоматизирована полностью, но ис-
пользование возможностей Единого портала интернет-тестирования суще-
ственно снизило трудоемкость организации мероприятия и способствовало при-
влечению к участию в нем большого числа студентов, в том числе и находящихся 
за пределами России. 

При организации олимпиады на платформе Единого портала интернет-тести-
рования в сфере образования пришлось учитывать следующие его особенности: 

˗ участнику олимпиады не требуется предоставлять письменную работу; 
оценка за решенную задачу не может быть снижена из-за отсутствия решения 
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или проблем с его обоснованием. В конечном итоге, ответ может быть просто 
угадан или получен с помощью программных средств; 

˗ незначительная ошибка при, в целом, правильном решении может приве-
сти к неправильному ответу. В этом случае задание зачтено не будет; 

˗ участник олимпиады узнает результат тестирования сразу по его завер-
шении. Возможность скрыть результаты до подведения итогов олимпиады в рам-
ках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» не предусмотрена. 

Несмотря на связанные с перечисленными особенностями сложности, опыт 
проведения студенческой олимпиады с применением технологии интернет-те-
стирования можно считать успешным. В мероприятии приняли участие 59 сту-
дентов первого курса и 32 студента второго курса. Большая часть участников 
использовала практически все отведенное для тестирования время, составлявшее 
150 минут. Среднее количество зачтенных задач составило 4,3 для студентов 
первого курса и 5,6 для второго из 13 предложенных задач. В целом статистиче-
ское распределение решаемости задач в 2020 г. сходно с аналогичным распреде-
лением в предшествующие годы, когда олимпиада проводилась в традиционной 
форме. 

 

 
 
 
Технология интернет-тестирования может быть использована также при 

традиционном режиме обучения для проведения учебных и научных мероприя-
тий; в частности, при организации отборочных туров олимпиад и конкурсов с 
большим числом участников. При этом возможно сочетание традиционных ме-
тодов и интернет-технологий. Например, массового тестирования и выборочной 
проверки работ участников, набравших наибольшее количество баллов и претен-
дующих на победу. 
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В настоящее время в образовательной деятельности получили широкое рас-

пространение различные методические приемы, связанные с реализацией про-
ектного обучения. Под проектным обучением понимается формирование компе-
тенций обучающихся через их участие в проектной деятельности. Знания, полу-
ченные от проектной деятельности, долгосрочны, так как приобретаются путем 
решения реальной задачи. Обучающиеся при этом получают исследовательские 
и наблюдательные навыки, а также проявляют интерес к более углубленному изу-
чению материала для решения поставленной задачи [1]. 

Реализация проектного обучения для студентов первого курса направления 
подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика проводится посредством 
проведения конкурса «Точь-в-точь», в рамках научно-исследовательской работы. 
Конкурс посвящен вопросам освоения программ векторной и растровой гра-
фики, используемых для картосоставительских и оформительских работ. По ито-
гам голосования жюри, лучшие работы публикуются на сайте СГУГиТ, что спо-
собствует популяризации направления подготовки и привлечению абитуриентов. 
Членами жюри являются все преподаватели кафедры картографии и геоинфор-
матики. 

Целью проведения конкурса является закрепление знаний, умений и навы-
ков в области оформления картографических произведений, полученных в ре-
зультате изучения дисциплин «Компьютерная графика», «Картографическое чер-
чение» [2, 3]. 

Задачи конкурса: 
− совершенствование практической подготовки обучающихся; 
− формирование интереса у обучающихся к познавательной и научно-ис-

следовательской деятельности; 
− проверка способностей обучающихся к системному действию в опреде-

ленной ситуации, анализу и проектированию; 
− повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, раз-

витие способности эффективно решать поставленные задачи; 
− совершенствование навыков самостоятельной работы в решении опреде-

ленной задачи и инновационной деятельности. 
Смысл конкурса состоит создании в векторном графическом редакторе мак-

симально точной цифровой графической копии существующей растровой карты 
(отсканированной или размещенной в сети Интернет). Для этого обучающий дол-
жен выполнить следующие шаги: 

− создать структуру слоев файла, для того чтобы упорядочить картографи-
ческие объекты в соответствии с их типом, и с учетом возможностей дальней-
шего редактирования; 

− подобрать параметры стилей оформления, что позволит автоматизировать 
изменение внешнего вида однотипных элементов содержания; 
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− вычертить внемасштабные условные знаки карты или найти подходящие 
из имеющихся библиотек; 

− определить картографические шрифты для подписей объектов и зарамоч-
ного оформления карты, а также задать текстовые стили (именованные наборы 
атрибутов, которые содержат перечень установок (шрифт, кегль, начертание, вы-
равнивание, интервалы и т. д.)); 

− подобрать фотографии и другие иллюстративные материалы, макси-
мально приближенные к размещенным на исходной карте; 

− выполнить составление элементов карты, легенды и зарамочного оформ-
ления [4]. 

Участники конкурса самостоятельно выбирают исходную карту из предло-
женных организаторами вариантов для создания ее точной копии. На выполнение 
конкурсной работы отводится три месяца. С момента объявления конкурса обу-
чающийся может консультироваться с руководителем по вопросам, возникаю-
щим в ходе выполнения работы. 

Общее руководство мероприятием осуществляет организационный комитет, 
куда входят преподаватели, которые отвечают за материально-техническое обес-
печение, проводят голосование за лучшие работы, предоставляют информацию 
о проведении конкурса и публикуют результаты на сайте СГУГиТ и в социальных 
сетях. 

В условиях дистанционного обучения голосование осуществлялось с помо-
щью веб-сервисов Google Forms и Google Drive, на которых размещались сами 
конкурсные работы и форма для голосования [5]. Члены жюри, перейдя по ссыл-
кам, представленным в описании каждой работы, имели возможность удаленного 
доступа для изучения и оценки работ конкурсантов. В таблице представлены кри-
терии оценки конкурсных работ, разработанные организаторами данного кон-
курса. 

 
Критерии оценки картографического конкурса работ «Точь-в-точь»: 

Критерии оценки Максимальное количество баллов 
Общая (визуальная) оценка карты 10 
Разработка структуры слоев 10 
Разработка стилей оформления 10 
Использование картографических шрифтов 10 
Аккуратность и правильность прорисовки штрихо-
вых условных знаков 

10 

Аккуратность и правильность выполнения фоновых 
областей на карте 

10 

Стыковка контуров 10 
Зарамочное оформление карты 10 

Дополнительные баллы 
Использование настроек дополнительных функций 
программы ускоряющих процесс составления 

10 

Подбор иллюстративных материалов 10 
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Результаты голосования определяются автоматически, на основе выставлен-
ных членами жюри оценок, что позволяет избежать предвзятого отношения  
к участникам конкурса. 

 

        

Рис. 1. Пример визуализации результатов конкурса 
 
 
Награждение проводится после подведения итогов конкурса. Победители 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. На рис. 2 приведены исходные и ито-
говые варианты победителей картографического конкурса «Точь-в-точь». 

 

   

Рис. 2. Работы победителей конкурса «Точь-в-точь» [6] 
 
 
Проводимое мероприятие показало, что в процессе выполнения конкурсной 

работы «Точь-в-точь» от обучающихся требуются активные действия по выпол-
нению поставленной задачи. Решение этой задачи связано с самостоятельным 
поиском и изучением информации для получения новых знаний, с развитием 
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творческого мышления и с отработкой навыков составления и оформления кар-
тографических произведений, полученных в процессе изучения профильных 
дисциплин первого года обучения. Важно, что конкурсная работа в процессе вы-
полнения приобретает личную значимость для каждого обучающегося, способ-
ствует проявлению инициативы, и стимулирует к познавательной и научно-ис-
следовательской деятельности. 
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Введение 
Образовательный рынок за последний год претерпел ряд изменений. При-

чиной послужило начало пандемии, в результате чего образовательные учрежде-
ния в нашей стране перешли на дистанционное обучение. Совместное иследова-
ние ИТ-холдинга TalentTech и онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket 
показало, что рынок онлайн-образования вырастет к концу года на 12-13 %,  
а к 2023 году его объем составит около 60 млрд. руб. 

Основные технологии, получившие распространение – это платформы для 
организации видеоконференций (Google, Zoom или Discord), электронные учеб-
ники (Яндекс.Учебник, Московская электронная школа) [1]. 

В условиях высокой конкуренции на «белом» и «сером» рынках, где преоб-
ладают частные репетиторы, встает вопрос о необходимости повышения лояль-
ности потребителей [2], что в свою очередь зависит от уровня восприятия бренда. 
Бренд может быть классифицирован по ряду признаков, среди которых объект 
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брендирования будет обозначать сферу приложения усилий маркетолога для по-
вышения добавленной ценности компании. 

 
Методы и методология 

Рассмотрим HR-бренд, как одного из инструментов повышения эффектив-
ности компании [3]. HR-бренд состоит из внешнего и внутреннего бренда. К ха-
рактеристикам внешнего можно отнести: наличие карьерного сайта, официаль-
ного сообщества в социальных сетях, фирменное оформление вакансий, ско-
рость реакции на отклики соискателей, сообщение результатов собеседования. 

Внутренний бренд характеризует отношение сотрудников к компании и мо-
жет включать такие параметры как: наличие корпоративной культуры, системы 
карьерного роста, возможность обучения и развития, гарантированные социаль-
ные пакеты, а также выплаты компенсационного характера, стабильная зарплата. 

Компания Maximum.education на рынке образовательных услуг присут-
ствует с 2013 года. В своей работе организация применяет следующие форматы 
обучения: Blended (занятия в классе + вебинар), Online-вебинары (много учени-
ков – один преподаватель), Online мини-группы (все в эфире), Online 1 на 1 (пре-
подаватель и ученик). Для расширения продуктовой линейки и выхода на новые 
рынки организации важно сформировать такую репутацию, которая позволит не 
только экономить на издержках, связанных с высокой текучестью персонала, но 
и организовать процесс пассивного поддержания кадрового резерва. 

Компания представлена в четырех самых популярных социальных сетях: 
Ютуб, Фейсбук, Вконтакте и Инстаграм. На официальном сайте имеется пере-
чень основных вакансий, а также форма обратной связи с указанием электронной 
почты для отправки резюме. 

Для оценки силы внешнего бренда была использована методика BAV (Brand 
Asset Valuator), адаптированная для нужд компании. Согласно данной методике 
сочетание четырех основных составляющих бренда позволяет построить мат-
рицу брендов для организации и определить ее текущее положение в восприятии 
целевой аудитории [4]. Графически модель BAV может быть представлена в виде 
квадранта, где в первом секторе будут находиться новички, во втором – звезды, 
т.е. те бренды, у которых имеется высокий потенциал при правильном управле-
нии, в третьем – лидеры, а в четвертом – отмирающие бренды. 

Количество респондентов в случайной выборке составило 100 человек, куда 
вошли преподаватели и студенты старших курсов высших учебных заведений 
города Новосибирска. 

На вопрос «Знаком ли респондентам исследуемый бренд компании 
Maximum.education?» 52 человека ответили «Нет», 48 человек ответили утверди-
тельно. Следовательно, можно сделать вывод, что аудитория малознакома с дан-
ной компанией и не рассматривала ее для поиска работы. 

Далее аудиторию попросили оценить четыре блока утверждений по десяти-
бальной шкале, где 1 – полностью не согласен, 10 – абсолютно согласен. Первые 
два блока определяли силу бренда и включали вопросы на оценку дифференци-
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ации бренда и степени его соответствия. Второй блок отмечал уровень роста 
бренда, куда входили вопросы на оценку степени глубины знаний о бренде и 
уважения к нему. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса респондентов по модели BAV 

Составляющие 
бренда Вопросы на оценку 

Усредненный 
результат, 

баллы 

Общий  
усредненный 

результат, 
баллы 

Дифференциа-
ция бренда 

Бренд отличается от конкурентов в положи-
тельную сторону 7,2 

6,3 

Я могу прямо сейчас назвать основное отли-
чие бренда от конкурентов 7,9 

Я легко изображу компанию в виде человека 6,4 

Я не встречал в других компаниях тех возмож-
ностей, что предлагает Maximum.education 5,3 

Возможность получить работу в этой компа-
нии стоит потраченных усилий 4,8 

Соответствие Ценности компании полностью удовлетво-
ряют моим требованиям 6,1 

4,8 
Исчезновение вакантных должностей в данной 
компании повлияет на мои профессиональные 
ожидания 

4,2 

В поиске работы я в первую очередь отдам 
предпочтение данной компании 4,3 

Уважение Работа в данной компании хорошо вознаграж-
дается, но включает высокие требования 4,5 

4,7 
Я разделяю ценности этой компании 4,9 

Знание Я часто встречаю информацию об этом бренде 
в СМИ и рекламе 3,2 

3,9 Я имею четкое представление о бренде и его 
ценностях 4,4 

Я знаю, что получу, если выберу работу в ком-
пании 4,1 

 
Согласно общим усредненным результатам, почти все баллы имеют низкие 

значения, что позволяет отнести бренд компании к звездам (рис. 1, 2). У бренда 
Maximum.education имеется высокий потенциал для развития. 

Более точное представление об уровне восприятия бренда может дать атри-
бутивное позиционирование, которое использует от шести до десяти критериев 
оценки эффективности. 
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Рис. 1. Составляющие бренда Maximum.education  
согласно модели BaV, баллы 

 

 

Рис. 2. Матрица брендов и положение Maximum.education 
 
 
Уровень лояльности к HR-бренду также может показать пирамида дина-

мики бренда, включающая пять ступеней. Переход от низшей ступени к более 
высокой формирует сильную привязанность сотрудников за счет более конку-
рентной позиции на рынке образовательных услуг [5]. 

Работа была продолжена только с теми людьми из выборки, что были зна-
комы с указанным брендом. Результаты приведены в табл. 2. 
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Рис. 3. Атрибутивное позиционирование HR-бренда Maximum.education 
 
 

Таблица 2 
Пирамида динамики HR-бренда исследуемой компании 

Составляющие  
пирамиды 

Уровень реальной 
конвертации HR 

бренда, % 

Уровень ожидаемой 
конвертации HR 

бренда, % 

Подпись 
бренда, % 

Тесная связь (1/8)×100=12,5 50 -37,5 
Преимущество (8/18)×100=44 50 -6 

Функциональность (18/39)×100=46 60 -14 
Актуальность (39/48)×100=81 80 +1 
Присутствие (48/100)×100=48 70 -22 

 
Выводы 

Рекомендации по продвижению HR-бренда: 
− публикация в печатных и интернет СМИ, а также в социальных сетях ре-

кламных материалов о возможных вакансиях; 
− подготовка интервью руководителя с последующей публикацией в соци-

альных сетях; 
− организация видео конференций и видео экскурсий для желающих позна-

комиться со спецификой работы в компании с возможным последующим трудо-
устройством. 
 

Заключение 
Рассмотренный метод исследования внешнего бренда образовательных 

учреждений был успешно реализован в учебной и научно-исследовательской де-
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ятельности со студентами старшего курса СГУГиТ по направлению 38.03.01 
Экономика и 38.03.02 Менеджмент по дисциплинам: «Управление изменени-
ями», «Цифровая экономика». В процессе работы над проектом по разработке 
плана мероприятий по внедрению HR бренда студенты освоили соответствую-
щие базовые, образовательные и профессиональные цифровые компетенции [6]. 
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