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Современные федеральные образовательные стандарты высшего образова-
ния обязывают университет при разработке основных образовательных про-
грамм учитывать существующие профессиональные стандарты. Трудовые функ-
ции, содержащиеся в профессиональных стандартах, участвуют в формировании 
профессиональных компетенций. К моменту появления образовательных стан-
дартов ФГОС 3++, большинство профстандартов в области наук о Земле не были 
разработаны. Поэтому перед СГУГиТ встала задача инициировать и принять ак-
тивное участие в разработке таких профстандартов как «Специалист в области 
картографии и геоинформатики», «Специалист в области прикладной геодезии», 
«Специалист в области геодезии», «Специалист в области аэрофотогеодезии». 

На первом этапе нами, совместно Акционерным обществом «Роскартогра-
фия», была сформирована рабочая группа, изучены «Методика разработки про-
фессиональных стандартов» Агентства стратегических инициатив и Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Национального агентства разви-
тия квалификаций [1, 2] и предложен проект функциональной карты и первич-
ного списка знаний, умений и компетенций. На втором этапе разработки прово-
дились опросы профильных предприятий региона для уточнения перечня и фор-
мулировок знаний, умений и ключевых компетенций. Сфера картографических 
и геоинформационных услуг затрагивает десятки и сотни предприятий малого  
и среднего бизнеса, имеющих свои особенности в организации производства, 
технологические процессы, трудовые функции работников, поэтому разработка 
профессионального стандарта велась с учетом мнения профессиональных объ-
единений – ГИС-Ассоциация, Союз геодезистов и картографов Сибири и Урала 
и других, крупных предприятий отрасли. 

Основной целью профессионального стандарта является актуальное и объ-
ективное описание характеристик деятельности, вне зависимости от того, какие 
размеры, форму собственности, организационную структуру и штатное расписа-
ние имеет конкретное предприятие [3]. 

При разработке профессионального стандарта кроме текущего уровня учи-
тывались и перспективы развития описываемого вида профессиональной дея-
тельности, используемых технологий и технических решений, форм организации 
производственных процессов и требований к работникам. 

При разработке профессионального стандарта сотрудники кафедры учиты-
вали, что на основе этого документа в дальнейшем работодатели смогут форми-
ровать требования выпускникам системы профессионального образования,  
а профильные вузы использовать для корректировки и разработки образователь-
ных программ. 

В процессе разработки стандарта мы основывались на методе функциональ-
ного анализа, то есть на формулировке выполняемых функций профессиональ-
ной деятельности, а не на конкретные должности [4]. 
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Общим принципом формирования профессиональных стандартов является 
то, что они опираются на структурные элементы и основные виды экономиче-
ской деятельности отрасли. К базовым видам картографической деятельности 
изначально относятся процессы сбора, составления, редактирования и обновле-
ния картографической информации. Развитие информационных технологий пре-
образовало эти процессы, но многие фундаментальные принципы остались без 
изменений.  Совсем другое можно сказать про отрасль геоинформатики, где про-
гресс постоянно добавляет новые инструменты, алгоритмы, преобразовывает 
процессы обработки и хранения пространственных данных. При этом, поскольку 
практически все современные карты создаются и редактируются в геоинформа-
ционных системах можно считать, что отрасли картографии и геоинформатики 
стали неразрывно связаны. В связи с этим в стандарте были подробно рассмот-
рены виды деятельности по созданию и ведению баз данных, геоинформацион-
ных систем, геопорталов. 

С точки зрения издания карт были учтены такие направления как создание 
тактильных карт на основе современных геоинформационных и аддитивных тех-
нологий. Большое внимание было уделено изданию цифровых карт в виде пуб-
ликации их на геопорталах, специализированных сетевых сервисах, электронных 
носителях. 

Учитывая значительно выросший объем данных дистанционного зондиро-
вания различных видов (в том числе и из открытых источников) были расширены 
трудовые функции, связанные использованием спутниковых снимков, данных  
с БПЛА. Также гораздо большее значение для обработки и хранения картогра-
фической информации стали иметь базы пространственных данных (в том числе 
и использующие функции распределенного хранения и обработки простран-
ственной информации), что было учтено в стандарте. С точки зрения ближайшей 
перспективы, наряду с понятием пространственных данных, было введено поня-
тие пространственных знаний, которые только начинают использоваться в гео-
информационной отрасли. 

С трудовым функциям выпускника СПО (5-й уровень квалификации) были 
соотнесены создание и обновление картографической и геоинформационной 
продукции на основе существующих картографических материалов, данных гео-
дезической съемки, результатов дешифрирования спутниковых и аэроснимков 
по разработанным руководящим документам, заполнение и обновление инфор-
мации в базах пространственных данных, выполнение операций пространствен-
ного анализа по разработанным руководящим документам, подготовка к изда-
нию в аналоговом формате и публикация в электронном формате картографиче-
ской и геоинформационной продукции. В этих функциях было учтено разнооб-
разие существующих исходных материалов для создания карт и атласов, различ-
ные виды картографических произведений и упрощение использования функций 
пространственного анализа в современных геоинформационных системах (кото-
рые работник данного уровня может использовать по инструкциям, предостав-
ленным технологом или главным инженером). 
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Выпускник бакалавриата (6-й уровень квалификации) должен уметь проек-
тировать картографическую и информационную продукцию, базы простран-
ственных данных, ГИС, геопорталы и разрабатывать руководящие документы по 
составлению картографической и геоинформационной продукции (редакцион-
ные указания), наполнению и ведению баз пространственных данных, ГИС, ге-
опорталов, по контролю качества картографической и геоинформационной про-
дукции, ГИС, баз пространственных данных и обеспечивать его проведение. 

Для выпускника магистратуры (7-й уровень квалификации) были предло-
жены следующие трудовые функции: планирование и организация картографи-
ческого производства, процессов создания и использования ГИС, геопорталов  
и баз пространственных данных, совершенствование производственно-техноло-
гического процесса при решении задач в области картографии и геоинформатики 
с учетом современных достижений техники и технологий. 

Таким образом, обеспечивается иерархический порядок выполнения задач 
типового предприятия – проектирование картографической и геоинформацион-
ной продукции, ее создание и ведение и управление всеми производственными 
процессами. 
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Построение индивидуальной траектории обучения студента кредитных техно-

логий – задача не тривиальная. По отношению к традиционной, для стран бывшего 
союза, системе обучения, разнообразие и, соответственно, сложность создания 
учебного плана, который при кредитной системе теряет свою монолитность и рас-
падается на независимые траектории обучения каждого студента, возрастает про-
порционально количеству студентов. Причем эта пропорция отнюдь не линейная. 

В предположении, что процесс получения некоторой специальности (специ-
ализации) есть процесс овладения «языком», присущим некоторому универсаль-
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ному специалисту  данной специальности (специализации), можно применить 
модель Саймона, полученную на основе анализа процесса изучения иностран-
ного языка. Саймон предположил, что главными факторами, определяющими 
эффективность процесса обучения, являются исходный уровень непонимания 
языка и продолжительность обращения к изучаемому предмету. 

Таким образом, в предположении существования универсального препода-
вателя (который преподает все дисциплины специальности) можно применить 
модель Саймона к исследованию процесса обучения. 

Модель Саймона включает два дифференциальных уравнения с двумя пере-
менными, двумя параметрами и одним условием, а именно: N(t) – текущий уро-
вень взаимного непонимания между ЛПР и экспертом; h(t) – текущее значение 
частоты общения; A – параметр (коэффициент), определяющий скорость измене-
ния уровня непонимания; B - параметр, определяющий скорость изменения ча-
стоты общения; Hкр(N) – ограничение по критической частоте общения при дан-
ном уровне непонимания.  

Кривые траекторий познавательного процесса взаимодействия для различ-
ных наборов исходных значений факторов модели отражают динамику измене-
ния процесса взаимного непонимания от частоты совместной работы, в соответ-
ствии с рисунком.  

 

 

Траектория процесса познавательного взаимодействия 
 
 
Анализ траектории (рисунок 1) позволяет получить достаточно полное 

представление об особенностях процесса взаимодействия участников познава-
тельного процесса. 

Так, например, при хорошем начальном уровне взаимопонимания (точка 1), 
даже при сравнительно низкой частоте общения удается снизить уровень непо-
нимания практически до нуля, не вызывая у сторон отрицательных эмоций. Если 
же уровень непонимания очень высок (точка 2), а частота общения низкая, ред-
кие контакты с обучаемым навряд ли принесут желаемый результат и система 

N(t) 

0 

Hкр(N) 

2 3

1

4

h(t) 
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останется практически на том же уровне непонимания. Кривая из начальной 
точки 3 характеризует настойчивую совместную работу, которая, несмотря на 
возникающие трудности (и вследствие этого отрицательную начальную мотива-
цию), в конце концов приводит к успеху. Траектория процесса, соответствую-
щего начальной точке 4, характеризует высокую частоту общения, за счет чего 
уровень непонимания снижается практически до нуля. 

 Представленная модель не может в полной мере отразить все особенности 
процесса обучения, однако позволяет однозначно утверждать возможность воз-
никновения ситуации, когда обучаемый не может выполнить учебный план  
в установленные сроки. Идеальной в смысле достижения желаемого результата 
является лишь ситуация 1, когда обучаемый обладает достаточно высоким уров-
нем положительной мотивации. Однако ситуации 3 и 4 могут привести к желае-
мому результату за период времени, превосходящий предполагаемый.  

Таким образом, в системе необходимо не только учитывать период обуче-
ния, предполагаемый учебным планом, но и предусмотреть возможность увели-
чения временного интервала обучения. Как правило, в бакалавриате число пери-
одов обучения (семестров) 8R  . Однако необходимо предусмотреть возмож-
ность существования дополнительных периодов. 

Формально описать задачу формирования индивидуальной траектории обу-
чения можно следующим образом.  

Каждая дисциплина должна быть назначена в строго определенный семестр, 
то есть каждой изучаемая дисциплине i  должен быть сопоставлен семестр j . Ко-
личественной характеристикой каждой дисциплины является кредит, так назы-
ваемая унифицированная единица знаний, ik  – количество кредитов дисциплины 
i .  

Отрезком, после которого анализируются результаты, является семестр, как 
достаточно крупная и понятная единица. При кредитной системе обучения каж-
дая дисциплина изучается в течение одного академического периода (семестра). 
В таком случае дисциплины, назначенные в данном семестре, должны быть изу-
чены и сданы в этом семестре. При переходе на следующий семестр студент вы-
бирает новые дисциплины к изучению.  

Каждой дисциплине из множества исходных данных поставим в соответ-
ствие номер. Состояние дисциплины можно охарактеризовать следующим обра-
зом (1):  

 
1,если дисциплина i назначена к изучению в семестре

0,в противном случаеij

j
d


 


 .             (1) 

 
Процесс построения индивидуальной траектория обучения представляет со-

бой получение студентом специализации. Специализация представляет собой 
набор дисциплин из циклов А, В и С, которые студент за время обучения в вузе 
должен выучить. Тогда индивидуальным учебным планом будет являться неко-
торое подмножество множества D. 
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Можно предположить, что для формирования образовательной программы 
имеется значительно превышающий необходимое количество набор дисциплин 
и модулей, предлагаемых для изучения – дистанционные технологии предпола-
гают альтернативность решений и вариативность планов. Тогда процесс форми-
рования индивидуального учебного плана есть ситуационно-управляемый про-
цесс, регулируемый критериями, обоснованными и формализованными в данной 
конкретной ситуации – возможен выбор дисциплин, наиболее легких по количе-
ству кредитов, а значит, не вызывающих сложностей при усвоении, или же 
наоборот, наиболее громоздких, но дающих компетентностное видение модуля, 
и т.д.  

Для построения решения задачи синтеза необходимо ввести дискретную 
единицу – один семестр, т.к. семестр представляет собой логически завершен-
ный период обучения. Это связано с тем, что при кредитной системе обучения 
каждая дисциплина изучается в течение одного академического периода (одного 
семестра). Поэтому при переходе на следующий семестр обучающийся, изучив 
предметы предыдущего семестра и сдав по ним экзамены, может выбирать новые 
дисциплины для изучения в новом семестре. В связи с организационной особен-
ностью учебного процесса обучение происходит пошагово, оптимальное обуче-
ние на каждом шаге позволяет добиться оптимального результата всего про-
цесса, следовательно, при решении задачи формирования траектории обучения 
необходимо руководствоваться принципом оптимальности Беллмана. 

Обязательным условием завершения обучения является получение студен-
том установленного количества кредитов.  

Для перевода студента с курса на курс учитывается его средний балл (GPA), 
представляющий собой средневзвешенную оценку уровня достижений обучаю-
щегося по выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на 
цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по дисциплине к общему количе-
ству кредитов за текущий период обучения). Значение проходного балла (GPA) 
устанавливает вуз, т.е. LGPA . Если средний балл студента меньше установлен-
ного значения, то он не переводится на следующий курс и ему предлагается за-
ново изучить дисциплины, которые он не сдал или сдал не достаточно хорошо. 

Дисциплины учебного плана характеризуются параллельностью или после-
довательностью изучения, однако во всех случаях для достижения запланиро-
ванных ожидаемых результатов при формировании компетенций предполага-
ется, что дисциплины взаимосвязаны. Теснота связей между дисциплинами мо-
жет быть задана таблично, причем матрица, соответствующая значениям коэф-
фициентов, есть произвольная по причине возможной обратной связи. Значение 

ija  есть доля знаний, привносимых дисциплиной j для изучения дисциплины i. 

Каждой дисциплине учебного плана может быть присвоен коэффициент 
профессиональной значимости (или вес данной дисциплины) ijW  по отношению 

к какой-либо специализации jSp . При этом одна и та же дисциплина для различ-

ных образовательных программ дает в совокупности с изучаемыми другими раз-
ные значения компетентности обучающихся. Коэффициент важности дисци-
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плины для профессиональной подготовки определяется экспертами по шкале от 
0 до 1. 

Допустимым учебным  планом считается учебный план,  в котором выпол-
няются требования: 

1. Обязательным условием завершения обучения является получение сту-
дентом установленного количества кредитов по компонентам: обязательному и 
по выбору, не менее M кредитов теоретического обучения 

 

1

N

i
i

k M


 ,      (2) 

 
ik  – целое число кредитов по дисциплине i. 

2. Количество кредитов по циклу общеобразовательных дисциплин (ООД – 
GER) составляют Mgermin - Mgermax кредитов, т.е.  

 

germin germax
1

M M
N

i
i

k


  , )(GERООДi .    (3) 

 
3. Количество кредитов в один семестр ограничено снизу Mmin_s 
 

min_s
1

M
N

ij
i

k


  ,     (4) 

 
где ijk  – количество кредитов дисциплины i  в семестре j . 

4. Дисциплины цикла А и В являются обязательными дисциплинами, поря-
док их изучения известен заранее. 

 

1

0
R

ij
j

d


 , A Bi D   .           (5) 

 
5. Для изучения дисциплины i  в семестре j необходимо, чтобы были изу-

чены все учебные дисциплины. Следует отметить возможность неполного соот-
ветствия в случае, когда коэффициент тесноты связи между некоторыми дисци-
плинами принимает значение, несущественное для формирования знаний по спе-
циальности. Таким образом, 

 

1 1 1

N R N

il lk jk il
l k l

i a d p a
  

     ,    (6) 

 

где 
1,

0,jk

если k j
p

если k j

  
 есть переменная, семантика которой предполагает возмож-

ность изучения дисциплины i в семестре j только в случае, когда предшествую-
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щая дисциплина l изучена в более раннем семестре; δ=0,1 – коэффициент воз-
можной погрешности. 

6.  При формировании учебного плана в семестре j необходимо выбирать 
дисциплины, изучение которых наиболее целесообразно с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучаемого, описываемых значением коэффициента забыва-
ния λ.  

 

   
1 1 1

1
N R N

il lk il
l k l

i a d a k j
  

                        (1) 

 
Таким образом, модельный подход при проектировании образовательных 

программ в условиях дистанционного обучения позволяет организовывать учеб-
ный проценсс с соблюдением вариативности и альтернативности обучения, не 
нарушая логики и непротиворечивости образовательного взаимодействия. 

 
© Е. В. Кухаренко, Н. И. Пустовалова, 2021  
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Одним из приоритетных направлений модернизации системы высшего об-
разования, связанных с социальным заказом общества, является информаци-
онно-технологическая готовность выпускников, владеющих средствами цифро-
вых технологий, информационно-графической и электронной культурой.  

Различным аспектам процессов проектирования, разработки и внедрения, 
цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс посвящены ис-
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следования В.А. Богуш, С.Н. Вачковой, Е.В. Елисеевой, С.Н. Злобиной,  
Н.Г. Ивановой, М.Д. Коршунова, Х.М. Эшпулатовой и др. 

А.Н. Рубенко считает, что использование цифровых ресурсов в учебном 
процессе выступает условием, обеспечивающим новый уровень качества обра-
зования. В такой ситуации студент имеет возможность раскрыть собственный 
творческий потенциал вне зависимости от его территориального нахождения, со-
стояния здоровья и других факторов [3]. 

Е.В. Елисеева и С.Н. Злобина под информационными технологиями в выс-
шей школе понимают технологии, основанные на нововведениях: организацион-
ных (оптимизация условий образовательной деятельности), методических (об-
новление содержания образования и повышение его качества) и управленческих. 
Инновационные технологии позволяют студентам эффективно использовать 
учебно-методическую литературу и материалы, усваивать профессиональные 
знания, развивать проблемно-поисковое мышление, формировать профессио-
нальное суждение, активизировать научно-исследовательскую работу, расши-
рить возможности самоконтроля полученных знаний [2]. 

Х.М. Эшпулатова под цифровым образовательным ресурсом понимает ис-
точник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкаль-
ную, видео, фото и другую информацию, направленную на реализацию целей  
и задач современного образования и представленную на любом электронном но-
сителе [4]. 

В то же время С.Н. Вачкова считает, что к цифровым образовательным ре-
сурсам относятся не только образовательные ресурсы сети Интернет, но и элек-
тронные учебники, образовательные программы, электронные библиотеки [1]. 

В настоящее время существует большое количество цифрового инструмен-
тария: Google-формы, Kahoot, Online Test Pad, Master - test, Canva, OBS Studio, 
Socrative, Mentimetr, СДО Moodle, Google Classroom, Google Meet, Discord, 
Videomost, Padlet и др. 

В табл. 1–4 представлено назначение и область применения цифрового ин-
струментария на примере дисциплины «Основы кибербезопасности» при про-
верке и контроле знаний, создании электронных образовательных ресурсов, ис-
пользовании систем дистанционного обучения, организации и проведении заня-
тий в вузе. 
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Таблица 1 
Назначение и область применения цифрового инструментария на примере  
дисциплины «Основы кибербезопасности» при проверке и контроле знаний 

Название цифрового  
инструмента 

Назначение и область применения Примеры использования 

Проверка и контроль знаний 
Google-формы 
(https://www.google.ru/intl/ 
ru/forms/about/) 

Проведение опросов, получение 
обратной связи, сбор отзывов, про-
ведение тестирований и викторин 

Разработка онлайн - теста 
по теме «Источники зара-
жения мобильных 
устройств» 

Master-test (https://master-
test.net/) 
 

Бесплатный интернет сервис, поз-
воляющий создавать интерактив-
ные тесты и проводить онлайн те-
стирование 

Создание интерактивного 
теста по теме «Управле-
ние личностью через 
сеть» 

Kahoot 
(https://kahoot.com/) 

Игровая образовательная плат-
форма для электронного обучения, 
создания интерактивных презента-
ций, тестов и опросов 

Создание онлайн–викто-
рины по теме «Кибертер-
роризм и кибервойны» 

 
Таблица 2 

Назначение и область применения цифрового инструментария  
на примере дисциплины «Основы кибербезопасности» при создании  

электронных образовательных ресурсов 

Название цифрового  
инструмента 

Назначение и область применения 
Примеры использования 

по дисциплине 
Создание электронных образовательных ресурсов 
Canva 
(https://www.canva.com/ru 
_ru/) 

Онлайн-платформа для дизайна, со-
здания презентаций, плакатов, ин-
фографики 

Создание инфографики 
по теме «Антивирусная 
защита» 

OBS Studio  
(https://studio-obs.ru/) 

Бесплатная программа для трансля-
ции через YouТube, Hitbox, Twitch, 
записи видео с экрана монитора со 
звуком 

Запись видеолекции по 
теме «Классификация ин-
тернет-зависимостей» 

Socrative 
(https://www.socrative. 
com/) 

Онлайн-инструмент, для создания, 
поиска и распространения тестов, 
опросов, викторин, а также для про-
ведения тестирований 

Разработка опросника по 
теме «Настройки без-
опасности почтовых про-
грамм» 

Mentimeter 
(https://www.mentimeter. 
com/) 

Онлайн-ресурс, позволяющий со-
здавать опросы, голосования, интер-
активные презентации в режиме ре-
ального времени 

Создание интерактивной 
презентации по теме «Ос-
новы сетевого этикета» 
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Таблица 3 
Назначение и область применения цифрового инструментария  

на примере дисциплины «Основы кибербезопасности» при использовании  
систем дистанционного обучения 

Название цифрового  
инструмента 

Назначение и область применения 
Примеры использования 

по дисциплине 
Использование систем дистанционного обучения 
СДО Moodle  
(https://moodle.org/) 

Виртуальная обучающая среда для 
организации тестирования, анкети-
рования, семинаров, вебинаров, 
лекций, а также  аттестации 

Разработка дистанцион-
ного курса по теме «Борьба 
с утечками информации» 

Google Classroom  
(https://classroom.google. 
com) 
 

Платформа для создания заданий, 
их оценки, организации онлайн–
общения с обучающимися 

 Разработка заданий по 
теме «Реальная и виртуаль-
ная личность» 

 
Таблица 4 

Назначение и область применения цифрового инструментария  
на примере дисциплины «Основы кибербезопасности»  

при организации и проведении занятий 

Название цифрового  
инструмента 

Назначение и область применения 
Примеры использова-
ния по дисциплине 

Организация и проведение занятий 
Google Meet  
(https://meet.google.com) 

Платформа для проведения видеокон-
ференций, удаленных собеседований, 
вебинаров, тренингов 

Проведение онлайн–
встречи по теме «Общие 
сведения о безопасности 
ПК и Интернета» 

Discord 
(https://discord.com/) 

Бесплатный мессенджер с поддерж-
кой VoIP, видеоконференций, предна-
значенный для использования различ-
ными сообществами по интересам 

Организация голосовой 
конференции по теме 
«Угрозы информации» 

Videomost 
(https://www.videomost.c
om/) 

Масштабируемая программная плат-
форма, обеспечивающая до 1000 
участников конференций на 1 сервере, 
позволяющая проводить видеоконфе-
ренции 

Проведение видеокон-
ференции по теме 
«Польза и вред компью-
терных игр» 

Padlet 
(https://ru.padlet.com/) 

Онлайн - инструмент для совместной 
работы в виртуальном пространстве 
(на виртуальном холсте), позволяю-
щий: организовать коллективный моз-
говой штурм, отобразить результаты 
информационного поиска обучаю-
щихся по теме, организовать рефлек-
сию 

Создание виртуальной 
доски по теме «Пла-
гиат» 

 
Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов при 

изучении дисциплины «Основы кибербезопасности» в вузе способствует разви-
тию нестандартного мышления студентов, умений работать со средствами ин-
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формационных технологий, реализации творческого потенциала обучающихся. 
Использование цифровых технологий актуально для сегодняшней системы выс-
шего образования и оправдано практическим значением. 
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В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) состояние 
информационной безопасности в области образования характеризуется недоста-
точной эффективностью научных исследований, направленных на создание пер-
спективных информационных технологий, низким уровнем внедрения отече-
ственных разработок и недостаточным кадровым обеспечением в области ин-
формационной безопасности, а также низкой осведомленностью граждан в во-
просах обеспечения личной информационной безопасности [1].  

Наибольшей опасностью развития информационных технологий является 
разрастающаяся проблема обеспечения информационной безопасности на всех 
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уровнях – от личной до государственной. Комплекс законодательных и органи-
зационно-правовых мер в данной сфере направлен на снижение риска негатив-
ного влияния, которое может получить ребенок в сети Интернет [3]. 

Защита интересов личности ребенка, в том числе, путем законодательного 
регулирования обеспечения его безопасности в сети Интернет, является одним 
из основных национальных приоритетов российского государства. Комплекс за-
конодательных и организационно-правовых мер в данной сфере направлен на 
снижение (или исключение) риска, связанного с негативным влиянием получае-
мой ребенком Интернет информации [4, с. 53]. 

Различные аспекты влияния Интернет-пространства на развитие подраста-
ющего поколения, проблемы создания условий для их информационной безопас-
ности рассмотрены в работах Э.И. Атагимовой,  Е.А. Брылевой, В.Б. Звонов-
ского, М.Г. Мацкевич, Д.Ю. Меркуловой, Э.П. Печерской, В.А. Плешакова, И.М. 
Рамазановой, О.С. Ростовой,  О.Ю. Рыбакова, О.С. Рыбаковой и др. 

Все вышесказанное указывает на необходимость обучать студентов основам 
кибербезопасности и в вузе. Одним из наиболее эффективных направлений овла-
дения данной дисциплиной является геймификация. 

Геймификация в образовании – это использование игры и игрового мышле-
ния с целью привлечения внимания к товарам, услугам или IT-сервисам [2,  
с. 114]. Данный подход позволяет обеспечить: формирование заданных компе-
тенций, повышение заинтересованности обучаемых в решении учебных задач, 
развитие soft-skills. 

Различным вопросам геймификации в образовании посвящены исследова-
ния А.И. Говорова, М.М. Говоровой, А.С. Доколина,И.С. Григорьева, Н.И. Ису-
повой, А.К. Колесниковой, Л.В. Курзаевой, Н.А. Лобачевой, О.В. Орловой, О.В. 
Пшеничной, Е.В. Соболевой, А.Н. Соколовой, Т.Н. Суворовой, Е.О. Самойло-
вой, Н.В. Титовой, Е.В. Черновой, Г.Н. Чусавитиной,Ю.М. Шаева и др. 

А.К. Колесникова, О.В. Пшеничная и Е.В. Чернова выделяют следующие 
игровые элементы геймификации: тайна, действие, задача, риск, неопределен-
ность, видимость прогресса, эмоциональный контент [3, с. 47]. 

Структура любой игры состоит из: конфликта, персонажей и правил взаи-
модействия. Конфликт делает игру, схожей с реальностью. Хорошо прописан-
ные персонажи, стороны конфликта мотивируют на разрешение проблемной си-
туации. Правила взаимодействия должны четко и однозначно определять как от-
ношения между персонажами, так и их отношение к конфликту. 

Для проведения занятий с элементами метода геймификации преподаватель 
может применять как различные сайты (code.org, kahoot и др.), которые исполь-
зуют легкоузнаваемые образы героев различных игр/фильмов, так и собственные 
игры. 

Использование геймификации при изучении дисциплины «Основы кибер-
безопасности» поможет решить следующие задачи: 

– актуализировать полученные теоретические знания в области кибербез-
опасности; 
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– научить студента принимать решение в ситуации нехватки или противо-
речивости информации; 

– мотивировать студента на исследование сложного вопроса. 
Авторами данной статьи была разработана собственная игра, которая поз-

волит познакомить студентов с основами кибербезопасности. Ее суть заключа-
ется в пошаговой разработке программы для обеспечения безопасности какой-
либо организации. Организацией являлась сама группа, внутри которой прини-
мались различные решения: делегирование полномочий, распределение обязан-
ностей.  

Задания были даны следующие:  
– разбор электронных писем, которые содержали как фишинговые ссылки и 

спам, так и полезную информацию;  
– отражение кибератак, поступающих как извне, так и изнутри организации.  
Преподаватель может выступать как в качестве наставника, так и в качестве 

еще одной внешней угрозы, познакомив студентов с таким понятием, как соци-
альная инженерия. В ходе игры могут быть использованы мобильные телефоны 
с камерами (можно, например, использовать не электронную почту для отправки 
писем, а QR-код). 

Было разработано несколько уровней с повышением сложности атак, кото-
рые нужно отразить. Цель игры – пройти все уровни.  

Результаты проведения игры: заинтересованность участников в учебном 
процессе, усвоение нового материала на высоком уровне, получение заниматель-
ного опыта. Геймификация послужила дополнительным средством мотивации 
студентов. 

В табл. 1 представлены способы осуществления геймификации при изуче-
нии дисциплины «Основы кибербезопасности». 

 
Таблица 1 

Способы осуществления геймификации при изучении дисциплины  
«Основы кибербезопасности» 

Способ  
геймификации 

Сущность способа 

Геймификация ауди-
торного занятия или 
онлайн-курса по осно-
вам кибербезопасно-
сти 

Адаптация системы оценивания (очки опыта XP вме-
сто стандартных оценок или баллов), смена языка за-
нятия (использование терминологии геймеров), моди-
фикация структуры занятия (разделение группы сту-
дентов на «лиги» или «гильдии», которые выполняют 
«квесты» и зарабатывают XP) 

Интерактивное обуче-
ние основам кибер-
безопасности 

Создание системы заданий или курса по кибербезопас-
ности, в котором изучение нового материала организо-
вано с использованием игровых элементов 
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Использование элементов геймификации в образовательном процессе вузе 
не означает отказ от таких традиционных источников информации, как лекции и 
учебники. Геймификация является важным дополнением к учебному процессу и 
дает студенту возможность закрепить полученные теоретические знания на 
практике. 
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Введение  

С началом XXI века человечество вступило в эпоху цифровизации. Как и 
все сферы общества, образование также подверглось цифровой трансформации. 
Вопросы, касающиеся информационных технологий в сфере образования, нашли 
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свое отражение в литературе. А.Ф. Павлова [1] на основе опроса, проведенного 
среди студентов вузов из регионов европейской части России, рассматривает 
особенности применения электронных технологий в дистанционном обучении и 
определяет специфику перехода на дистанционный формат обучения. Также от-
мечается, что наряду с традиционными формами обучения глобальное развитие 
приобретает дистанционная форма, которая, возможно, со временем полностью 
вытеснит традиционную. Я.К. Светоносов [2] затрагивает такую важную тему, 
как внедрение цифровых инструментариев в область образования. Делается ак-
цент на риски, возникающие при использовании цифрового пространства вуза. 
Ю.В. Ваганова [3] делится опытом дистанционного обучения в период пандемии, 
возникшей в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Рассказывает о 
трудностях, возникших по причине смены уже привычного образовательного 
процесса. Д.Л. Тютикова [4] отражает такие вопросы, как история развития ди-
станционного обучения, положительные и отрицательные стороны «новой» 
формы обучения. Также автор указывает на возможность совмещения дистанци-
онного и очного обучения. 

Особенности формирования готовности использовать информационные 
технологии и информационной культуры бакалавров-экономистов исследуют 
А.В. Сопит, С.В. Прокопов, В.И. Козлов, Ю.В. Дильман [5]. Авторы доказали, 
что наиболее эффективными с названной позиции являются занятия-практикумы 
по решению проектных задач. 

Однако в литературе не нашел отражение вопрос, касающийся обучения ма-
гистрантов-педагогов использованию информационных технологий в професси-
ональной деятельности. 

Цель статьи: выделить виды работы, направленные на обучение магистран-
тов-педагогов использованию информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности.  

Материалы и методы исследования: анализ литературы; моделирование 
условий обучения магистрантов-педагогов использованию информационных 
технологий в профессиональной деятельности. Опытная работа проводилась  
в рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» с обучающимися магистратуры направления 44.04.01 Педагогиче-
ское образование в СГПИ филиал ПГНИУ в 2019/2021 годах. 

Результаты 

В соответствии с компетенциями, сформулированными во ФГОС ВО, у ма-
гистров-педагогов должны быть сформированы знания об информационно-ком-
муникационных технологиях, их месте, роли, инструментах и функциях; способ-
ность и готовность использовать информационные технологии (далее-ИТ) в про-
фессиональной деятельности. 

В процессе исследования выделены следующие виды работы.  
Во-первых, изучение теоретического материала. Сначала проводится вы-

равнивание знаний студентов по вопросам информационных технологий и их ис-



24 

пользования в педагогической деятельности. Данная работа проводится в начале 
курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности». По-
следующая работа на курсе направлена на обучение магистрантов-педагогов ак-
тивному использованию ИТ в профессиональной деятельности. Разбираются 
следующие вопросы: 

– актуальные направления и проблемы использования ИТ в практической 
деятельности и для профессионального совершенствования педагога; 

– учебно-методическое и научно-методическое обеспечение программ про-
фессионального образования (в том числе и исследования по теме магистерской 
диссертации). 

Во-вторых, включение студентов в работу с онлайн-курсами и ресурсами, 
используемыми для дистанционного обучения. Была организована работа сту-
дентов с открытыми онлайн-курсами на платформе Stepik и разработанным  
в СГПИ филиале ПГНИУ курсом в Moodle, ресурсами для проведения онлайн- 
конференций, групповой деятельности. 

Студенты-магистранты посещали и анализировали занятия, проводимые  
в режиме онлайн-лекции, а также самостоятельно проводили фрагменты таких 
занятий со студентами, обучающихся на бакалавриате, на материале магистер-
ского исследования. 

В-третьих, проведение самоанализа владения компетенциями с постановкой 
задач самосовершенствования, оформление портфолио как подтверждения вла-
дения компетенциями, проектирование дальнейших образовательных маршру-
тов. 

В-четвертых, практикум по разработке элементов основных и дополнитель-
ных образовательных программ с использованием ИТ для проведения педагоги-
ческого эксперимента по теме магистерской диссертации.  

В-пятых, групповой проект по разработке элементов для онлайн-курса «Ин-
формационные технологии в образовательной организации» в Moodle на 16 ча-
сов. Проект предусматривает составление структуры онлайн-курса; формирова-
ние содержания и разбиение его на блоки; планирование мини-лекций на 12–15 
минут с использованием видео-лекций (1), текстового представления материала 
(2–3); составление тестовых заданий контроля материала видео-лекции и тексто-
вого материала; разработка одного семинара, форума. 

Групповые проекты выносятся на защиту. При выполнении и защите разра-
ботанных элементов онлайн-курса студентам требуется продемонстрировать 
владение компетенциями. 

Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
направлен на получение следующих образовательных навыков. 

ОР-1. Студент разрабатывает с использованием ИТ учебно-методическое 
обеспечение программ (в соответствии с направленностью магистерской про-
граммы). 

ОР-2. Студент осуществляет теоретико-методологическую рефлексию ак-
туальных проблем использования ИТ в своей предметной области. 



25 

Группировка видов работы и контроля по образовательным результатам 
представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Виды заданий и контроль сформированности образовательных результатов 

Образовательный 
результат 

Виды заданий Контроль 

ОР-1 Практикум по разработке эле-
ментов основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм; выполнение группового 
проекта 

Защита заданий прак-
тикума и группового 
проекта.  
Итоговый контроль 

ОР-2 Обучение на онлайн-курсах; са-
мооценка владения компетен-
циями; анализ посещенных за-
нятий; изучение теоретического 
материала 

Подготовка и защита 
практико-ориентиро-
ванного реферата; 
прохождение теста 
«Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти»; самооценка ком-
петенций. 
Итоговый контроль 

 
Проведение текущего и итогового контроля в процессе изучения дисци-

плины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», само-
оценка студентами компетенций в начале и конце курса показывают, что выде-
ленные образовательные результаты (табл. 1) всеми магистрантами направления 
«Педагогическое образование» успешно осваиваются. 

Обсуждение и выводы 

Стремительное введение информационных технологий во все сферы дея-
тельности человека, их быстрое обновление и устаревание ставит задачу не про-
сто дать студентам определенный набор знаний и умений, но и сформировать у 
них готовность применять обновленные ИТ в новых условиях; анализировать и 
оценивать их преимущества и риски использования. ИТ должны стать средством, 
используемым для решения задач профессиональной деятельности и приобрете-
ния новых знаний, опыта, компетенций. 

Подготовка кадров, способных ориентироваться в использовании ИТ, явля-
ется приоритетной задачей системы образования. 

Выделенные виды работы в обучении магистрантов-педагогов использова-
нию информационных технологий в профессиональной деятельности являются 
актуальными. Для их освоения необходимо овладеть методами компьютерного 
сбора и обработки информации, которые применяются в профессиональной дея-
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тельности; научиться анализировать информационное обеспечение учреждения, 
а также информационные процессы; принять решение о применении информа-
ционных технологий в своей деятельности с целью повышения профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. 
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Дистанционное образование появилось в XVIII веке. «В 1728 году Калеб 
Филипс подал в бостонскую газету объявление о наборе студентов для изучения 
стенографии в любой точке страны путем обмена письмами. Это послужило 
началом образования на расстоянии» [1]. В семидесятых годах XIX века были 
образованы первые школы заочного обучения в США. В конце XIX века универ-
ситет Чикаго сал первым учебным заведением США с дистанционной формой 
обучения на основе созданной в университете программы дистанционного обу-
чения. 

В связи с развитием телевизионного вещания в пятидесятых годах XX века 
стали популярны телевизионные курсы по разным направлениям обучения. В 
шестидесятых годах XX века дистанционное обучение получило поддержку 
ЮНЕСКО. «В 1963 году премьер-министр Англии Г. Вильсон объявил о созда-
нии «эфирного университета», который предполагал объединить все учебные за-
ведения, использующие дистанционное образование. В 1969 году в Англии был 
создан Открытый университет (Open University)» [1], который популярен и по 
сей день. 

С появлением компьютеров и всемирной сети Интернет дистанционное обу-
чение вышло на глобальный уровень. В 1997 г. была разработана стандартная 
платформа, с помощью которой предоставлялись курсы обучения, а также име-
лась возможность управления этими курсами (компания Blackboard). Появилась 
возможность получать не только первое высшее образование, но и второе, про-
ходить курсы переподготовки или повышения квалификации для любого основ-
ного или дополнительного образования, прохождения различных образователь-
ных тренингов, вебинаров и онлайн-занятий [2]. 

Одной из форм организации дистанционного обучения является МООС 
(Massive Open Online Course) – обучающий курс с массовым интерактивным уча-
стием и применением технологий электронного обучения при открытом доступе 
через Интернет. 

В России дистанционное обучение было узаконено Приказом [3] Министер-
ства общего и профессионального образования РФ, и представляется как процесс 
взаимодействия обучающегося и преподавателя (учащегося и учителя) на рас-
стоянии. При этом сохраняются все присущие обучению компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обучения), а также приме-
няются специфические технические средства (интернет-технологии или другие 
интерактивных средства) [2]. 

В настоящее время в связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции многие вузы РФ перешли на смешанную форму обучения с использова-
нием дистанционных технологий [4]. Наш вуз не стал исключением. 

Первая часть весеннего семестра проходила в очном формате обучения, вто-
рая половина семестра и сессия – в дистанционном. Хорошим инструментом 
проведения дистанционного обучения студентов стала созданная в нашем учеб-
ном заведении электронная информационно-образовательная система ЭИОС. 
Преподаватели в спешном порядке создавали учебные материалы для студентов 
и выкладывали их в ЭИОС.  
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Изучение дисциплины «Математика» в группах БК-11, 12 в дистанционном 
формате проходило в целом успешно. Результаты первой (очной) аттестации и 
второй (дистанционной) аттестации были примерно одинаковыми. Хотя были 
некоторые студенты, которые в дистанционном формате расслабились и решили 
«отдохнуть». Сессия в дистанционном формате проводилась по «Математике» в 
виде тестирования на сайте i-exam с последующим оформлением письменных 
решений теста и проверкой этих решений через ЭИОС. Подготовка к тестам про-
водилась с помощью личных кабинетов студентов на сайте i-exam. 

В осеннем семестре формат обучения в нашем вузе примерно копировал 
формат обучения весеннего семестра. Тот же поток БК-21, 22 сначала осваивал 
очный формат обучения, затем следовал дистанционный формат. Результаты 
первой (очной) и второй (дистанционной) аттестаций были очень похожими. По-
прежнему были студенты, которые в дистанционном формате расслабились и ре-
шили «отдохнуть». 

Зимняя сессия проходила в дистанционном формате с помощью тестов на 
сайте i-exam с последующим оформлением письменных решений теста и провер-
кой этих решений через ЭИОС. Личные кабинеты студентов на этом сайте ока-
зали существенную помощь в подготовке к экзамену по «Математике». Резуль-
таты сессии в целом совпали с результатами весенней сессии. 

Особенность учебного года 2020/2021 – это изменение учебного плана в сто-
рону увеличения часов практических занятий при одновременном пропорцио-
нальном уменьшении лекционных часов. В связи с этим при изучении «Матема-
тики» основной целью ставилось формирование у обучающихся практических 
навыков при решении конкретных математических задач с использованием тео-
ретических знаний. 

Все практические занятия начинались в обязательном порядке с ответов на 
контрольные вопросы с помощью выставленных курсов лекций. Эти ответы поз-
воляли студентам самостоятельно решить внеаудиторные задания, зная некото-
рые стандартные подходы к решению подобных задач. Большинство студентов 
справились с решением таких задач. Некоторые студенты использовали под-
сказки преподавателя в Чате во время проведения дистанционных практических 
занятий. 

Для анализа освоения картографических дисциплин в дистанционном фор-
мате предлагается дисциплина «Картоведение». Возьмем для примера две раз-
ные группы, одна из них изучала дисциплину в очном формате (некоронавирус-
ный год), другая группа – в дистанционном, притом, что количество человек в 
группе было одно и то же. В результате анализа двух аттестаций можно сделать 
выводы, что дистанционный формат на изучение профессиональных дисциплин 
действует не очень благоприятно, так как результаты не аттестации возросли в 
два раза. Причин может быть несколько:  

– студент устраивается на работу и просто не успевает делать практические 
работы; 

–расслабленное состояние студентов, из-за того, что не нужно никуда выхо-
дить из дома, вследствие этого, кажется, что делать ничего не нужно. 
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Для реализации практических занятий возникла необходимость оператив-
ного создания методических указаний по выполнению практических работ с ори-
ентированием на дистанционное обучение, которые выполняются с примене-
нием сети Интернет. При очном обучении эти работы выполнялись методом уст-
ного контрольного опроса с использованием традиционных печатных атласов. В 
данной ситуации возникла необходимость поиска карт в Интернет для закрепле-
ния знаний по картографическим способам отображения объектов и явлений 
(рис. 1). Тема «Картографические способы отображения объектов и явлений» яв-
ляется одной из основных тем картографии, поэтому изучается и повторяется на 
протяжении всех лет обучения [5, 6]. 

 
Способ значков Способ линейных знаков 

  

Рис.1. Картографические способы отображения 
 
 
Также использовался обратный метод, нужно было на тематический карте в 

рамке, обозначенной преподавателем, указать «название картографического спо-
соба отображения» объекта либо явления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Определение картографического способа отображения 
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Разобраться с вопросом «Назначения карт» помогло задание по разработке 
условного знака для карт одной тематики, но предназначенных для разных поль-
зователей. В табл. 1 указаны варианты заданий, в табл. 2 указаны решения. 

 
Таблица 1  

Варианты заданий 

1 вариант. Условный знак «Ко-
суля» для учебной карты живот-
ного мира для начальной школы  

Условный знак «Косуля» для зоогеогра-
фической карты для высшей школы 

2 вариант. Условный знак «Горно-
стай» для учебной карты живот-
ного мира для начальной школы  

Условный знак «Горностай» для зоогео-
графической карты для высшей школы 

 
Таблица 2 

Разработка условных знаков 

  
1 вариант 

 
По итогам двух семестров обучения можно сделать вывод, что при правиль-

ной организации дистанционного обучения в вузе освоение общеобразователь-
ной дисциплины «Математика» возможно на достаточно хорошем уровне. Фор-
мирование компетенции ОПК-4 (способность осуществлять поиск, хранение, об-
работку и анализ информации из различных источников и баз данных, представ-
лять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий) при дистанционном формате обучения особенно ак-
туально, так как такая форма обучения предполагает большую долю самостоя-
тельной работы студента в процессе обучения. Важно предоставить студенту до-
статочный список возможных источников требуемой ему информации. 

К плюсам дистанционного обучения можно отнести:  
1. Уменьшение расходов вуза на содержание учебного заведения; 
2. Более комфортные условия для студентов и для преподавателей (сокра-

щение времени на то, чтобы добраться до вуза); 
3. Все учебные материалы доступны студентам в электронном виде (не 

нужно ходить в библиотеку или читальный зал); 
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4. Общение студентов с преподавателями возможно онлайн (на онлайн за-
нятиях, в чате или по электронной почте); 

5. Компьютерная среда, порожденная высокими технологиями (обучающи-
еся современного поколения научились пользоваться компьютером раньше, чем 
ходить, или говорить) – это неотъемлемое и необходимое средство для обучения 
современного поколения. Лекции они воспринимают лучше в форме презента-
ций, что очень удобно для преподавания не только естественнонаучных, но и 
картографических дисциплин. Практики им тоже удобней воспринимать, когда 
практические действия показываются на экране монитора. Тем более, когда речь 
идет о картах, их элементах содержания, картографических способах отображе-
ния, все эти вопросы воспринимаются лучше наглядно, чем, если про них просто 
рассказывать [7–9]. 

6. Возможность обучаться студентам, проживающим в других государ-
ствах, и не имеющим разрешения выехать на место учебы. 

К сложным и проблемным моментам дистанционного обучения можно от-
нести: 

1. Отсутствие возможности детального объяснения тех или иных вопросов 
обучающимся со слабой подготовкой (для решения этой проблемы можно ис-
пользовать общение в чате); 

2. Наличие неустойчивого Интернета у обучающихся и преподавателей в 
отдельных районах проживания; 

3. Необходимость наличия компьютеров у обучающихся (для решения этой 
проблемы можно использовать хороший смартфон); 

4. Наличие специализированного программного обеспечения для выполне-
ния работ по картографическим дисциплинам, этот вопрос решается путем под-
ключения через удаленный рабочий стол; 

5. Нет возможности реально увидеть, чем занимается обучающийся на лек-
циях и практических занятиях, это решается путем активизации рабочего стола 
каждого студента; 

6. Сложность оценивания выполнения практических работ конкретным обу-
чающимся, решается путем выдачи персональных вариантов каждому обучаю-
щемуся; 

7. Возможность использования исходных материалов только в цифровом 
формате, так как картографические материалы в печатном (аналоговом) виде 
ограничиваются только домашней коллекцией карт и атласов. 

8. В результате высвободившегося (по их мнению) времени обучающиеся 
начинают трудоустраиваться, тем самым обучение становится для них не важ-
ным. Эта проблема решается выдачей большего объема индивидуальных зада-
ний; 

9. Лекционный материал (который есть у преподавателя) гораздо быстрее 
расходуется, нежели при очном обучении, так как большая часть обучающихся 
все-таки лучше пишут лекции при очном, чем при дистанционном обучении, ко-
гда лекционный материал скачивается обучающимися из ЭИОС.  Лекционный 
материал можно использовать на практических занятиях, если все практические 
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занятия начинаются с контрольных вопросов, на которые требуются письменные 
ответы; 

10.  Некорректное поведение обучающихся по отношению к свободному 
времени преподавателя от работы (некоторые студенты считают, что преподава-
тель обязан ответить студенту в любое удобное для них время суток), решается 
путем корректной организации рабочего времени самим преподавателем и рас-
становкой приоритетов. Эта проблема решается путем изначального установле-
ния правил дистанционного общения с обучающимися (у преподавателя – 36-
часовая рабочая неделя [10]). 
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В качестве основных документов, устанавливающих нормативно-правовую 

базу подготовки обучающихся, являются федеральные государственные образо-
вательные стандарты, представляющие собой «совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основных образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию» 
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[1, 2]. ФГОС ориентирован на решение задач формирования единого образова-
тельного пространства. Государственный контроль их выполнения с точки зре-
ния обеспечения уровня подготовки специалистов реализуется на основе оценки 
степени выполнения требований к структуре, условиям реализации и результа-
там освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП). 

12 августа 2020 года был утвержден ФГОС ВО 05.03.03 Картография и гео-
информатика. В связи с этим возникла задача обновить образовательную про-
грамму, которая была разработана в 2015 г. и реализовывалась 6 лет с неболь-
шими ежегодными изменениями [2]. 

Далее, в таблице, представлены результаты сравнения ФГОС ВО 3+ и ФГОС 
ВО 3++ по направлению подготовки «Картография и геоинформатика».  

 
Сравнительный анализ ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ 

 по направлению подготовки «Картография и геоинформатика» 

ФГОС 3+ ФГОС 3++ 
1.     Формы обучения и срок получения образования 

Очная (4 года, 60 з.е. в год) 
Очно-заочная  (4,5–5 лет, не более 75 з.е. в год) 

Очная (4 года, не более 70 з.е. в год) 
Очно-заочная (4,5–5 лет, не более 70 з.е. в год) 
Заочная (4,5–5 лет, не более 70 з.е. в год) 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения 
2.     Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности 
 организации и службы различного ведомствен-
ного подчинения, занимающиеся картографией, 
геоинформатикой, геоинформационным картогра-
фированием, геодезией и аэрокосмическим зонди-
рованием земной поверхности; 
 органы власти и управления субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований; 
академические и ведомственные научно-исследо-
вательские организации;  
 общеобразовательные организации, профессио-
нальные образовательные организации и образова-
тельные организации высшего образования;  
 природоохранные подразделения производ-
ственных предприятий и организаций;  
 средства массовой информации; общественные 
организации 

01– образование и наука (в сфере научных иссле-
дований в области географической картографии и 
геоинформатики). 
06 – связь, информационные и телекоммуникацион-
ные технологии (в сферах: разработки информаци-
онных ресурсов; разработки технической докумен-
тации в области информационных технологий; ин-
формационных технологий; программирования). 
10 – архитектура, проектирование, геодезия, топо-
графия и дизайн (в сфере кадастра). 
25 – ракетно-космическая промышленность (в 
сферах: оказания космических услуг на основе ис-
пользования данных дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса; применения геоинформаци-
онных систем для решения задач государствен-
ного и муниципального уровня) 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 
 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, 
социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 
национальном, региональном и локальном уровнях, их связи, взаимодействия и функционирование, 
изучаемые посредством создания карт, серий карт и атласов геосистем разных иерархических уровней 
и их компонентов, цифровых баз и банков данных и геоинформационных систем;  
 картографические произведения и геоинформационные системы, создаваемые как модели окружа-
ющей действительности на основе сбора, систематизации и целенаправленной обработки простран-
ственной информации об объектах Земли, других планет и космического пространства, тематической 
интерпретации результатов съемок местности, материалов дистанционного зондирования Земли, ста-
тистических данных и других источников 
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Продолжение таблицы 
ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

2.3 Виды/типы профессиональной деятельности 
 научно-исследовательская; 
 проектно-производственная; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая 

 научно-исследовательская; 
 культурно-просветительская; 
 проектно-производственный; 
 организационно-управленческий 

2.4 Содержание программы бакалавриата 
Разрабатывается и реализуется исходя из: 
 потребностей рынка труда; 
 научно-исследовательских и материально-тех-
нических ресурсов организации. 
Формируется в зависимости от видов учебной де-
ятельности: 
  научно-исследовательской и (или) педагогиче-
ской в академической программе бакалавриата; 
 практико-ориентированной и (или)  прикладной 
в прикладной программе бакалавриата 

Формируется с ориентацией на: 
 область (области) профессиональной деятельно-
сти и (или) сферу (сферы) профессиональной дея-
тельности выпускников; 
 тип (типы) задач и задачи профессиональной де-
ятельности выпускников; 
 при необходимости – на объекты профессио-
нальной деятельности выпускников или область 
(области) знания 

3 Требования к структуре программы бакалавриата 
3.1 Структура программы бакалавриата 

3 блока: 
блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
блок 2 «Практики»; 
блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

3.2 Объем программы бакалавриата 
Разделение в программах академического/прикладного бакалавриата: 

блок 1 – 195–204/177– 89 з.е. 
блок 2 – 27–39 з.е./42–57 з.е. 
блок 3 – 6–9 з.е. 

блок 1– не менее 160 з.е. 
блок 2 – не менее 20 з.е. 
блок 3 – 6–9 з.е. 

3.3 Содержание блоков структуры программы бакалавриата 
3.3.1 Блок «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть: 
  является обязательной для освоения обучающи-
мися вне зависимости от профиля программы; 
  включает модули по философии, истории, ино-
странному языку, безопасности жизнедеятельности; 
  объем определяется организацией самостоятельно. 
Вариативная часть: 
  определяет направленность программы бака-
лавриата (профиль); 
  объем определяется организацией самостоя-
тельно 

Обязательная часть: 
  обеспечивает формирование универсальных, 
общепрофессиональных, обязательных професси-
ональных компетенций. 
  предписывает изучение модулей по философии, 
истории (истории России, всеобщей истории), ино-
странному языку, безопасности жизнедеятельно-
сти; 
  
Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 

3.3.2 Блок «Практики» 
3.3.2.1 Типы практик 

Учебная практика: 
  практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 
 Производственная практика: 
  практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; 
  научно-исследовательская работа. 

  
При разработке программ бакалавриата организа-
ция выбирает типы практик в зависимости от вида 
(видов) деятельности, на который (которые) ори-
ентирована программа бакалавриата 

Учебная практика: 
  ознакомительная практика; 
  технологическая (проектно-технологическая) 
практика; 
  научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно- исследовательской 
работы). 
Производственная практика: 
  технологическая (проектно-технологическая) 
практика; 
  научно-исследовательская работа. 
Организация вправе выбрать один или несколько 
типов учебной и (или) производственной прак-
тики, установить дополнительный тип учебной и 
(или) производственной практики 
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Окончание таблицы 
ФГОС 3+ ФГОС 3++ 

3.3.2.2 Объем практик 
Регламентированы ФГОС: 27-39 з.е. в академиче-
ской программе; 42-57 з.е. в прикладной 

Устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно 

3.3.3 Блок «Государственная итоговая аттестация» 
Включает: 
  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4 Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
4.1 Перечень формируемых компетенций 

Формирование компетенций: 
  общекультурные; 
  общепрофессиональные; 
  профессиональные 

Формирование компетенций: 
 универсальные; 
  общепрофессиональные; 
  профессиональные (определяются организа-
цией самостоятельно в виде обязательных и реко-
мендуемых) 

Профессиональные компетенции определяются 
направленностью программы бакалавриата; 
перечень компетенций может быть дополнен с 
учетом ориентации программы бакалавриата на 
конкретные области знания и (или) вид (виды) де-
ятельности 
  

Профессиональные компетенции формируются на 
основе профессиональных стандартов, анализа 
рынка труда, обобщения зарубежного опыта, про-
ведения консультаций с ведущими работодате-
лями, объединениями работодателей отрасли; 
разделение на обязательные и рекомендуемые про-
фессиональные компетенции 

 
Основным отличием последнего варианта ФГОС является изменение обще-

образовательных компетенций (ОК) на универсальные компетенции (УК). Эти 
компетенции формируют общие принципы, которые применяются для абсо-
лютно всех уровней высшего образования. Общепрофессиональные компетен-
ции (ОПК) подразумевают основы профессиональной деятельности, как пра-
вило, для всего направления подготовки. Профессиональные компетенции (ПК) 
формируются на основе содержания профессиональных стандартов (ПС) соот-
ветствующих профессиональной деятельности выпускников. При этом подразу-
мевается логическая связь результатов обучения студента по этим ПК и теми за-
дачами, которые он будет решать в своей будущей профессиональной деятель-
ности [3]. 

Проанализировав различия ФГОС ВО 3++ и предыдущего стандарта по 
направлению подготовки «Картография и геоинформатика» с точки зрения  
структуры и содержания основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП), а также новых требований к результатам освоения, можно за-
метить, что при ее разработке во многом учитывалось мнение будущих работо-
дателей.  

Полное отсутствие обязательного перечня формируемых в результате обу-
чения ПК требует от образовательной организации и ее профильных структур-
ных подразделений проведения постоянного мониторинга требований как обще-
государственного, так и регионального рынка труда, регулярных консультаций с 
потенциальными работодателями и встреч с недавними выпускниками с точки 
зрения выявления недостатков.  
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Отсутствие утвержденного профессионального стандарта в области карто-
графии и геоинформатики, приводит к сложности с токи зрения формирования 
оптимального содержания ОПОП [4].  

В то же время новые ФГОС ВО 3++ способствуют более тесному взаимо-
действию и преодолению разрывов между образовательными организациями и 
работодателями, постоянной актуализации структуры и содержания дисциплин 
при подготовке бакалавров, что в дальнейшем позволит упростить и ускорить 
адаптацию на рабочем месте.  
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За последние несколько лет особое место в образовательном дискурсе за-
няла тематика модернизации образовательного процесса, предполагающая внед-
рение форматов освоения проектных навыков. Задача освоения студентами но-
вых компетенций и навыков, позволяющих им реализовывать комплексные про-
екты и инициативы, широко принимается и поддерживается преподавателями и 
работодателями. Государство стало главным катализатором серьезных и быст-
рых изменений в системе образования, и уже с 2016 года был взят курс на рас-
ширение практик массового проектного обучения как в школах, так и в вузах. 
Сразу же возникли проблемы: у кого и как учиться тому, как менять организаци-
онную модель в образовательных организациях; где взять людей, умеющих обу-
чать в проектном формате; где найти партнеров, которым нужны результаты про-
ектной деятельности студентов и школьников. И самый сложный вопрос: где 
взять специалистов с индустриальным и предпринимательским опытом и экспер-
тизой, которые могли бы направить студентов и преподавателей, не допустив 
упрощения проектной деятельности сведя их до проведения лабораторных ра-
бот. 

В источнике [1] представлен опытный результат работы команды едино-
мышленников, объединенных идеей внедрения проектного обучения и ментор-
ства (наставничества) над проектами в российскую систему образования, на при-
мере подготовки школы наставников проектного обучения в Инновационном 
центре «Сколково». В команду проекта вошли представители не только универ-
ситетов, но и институтов инновационного развития (Фонда «Сколково» и 
Агентства стратегических инициатив), их опыт дает возможность другим уни-
верситетам и колледжам двигаться по этому пути быстрее, не повторяя уже со-
вершенных ошибок. Ими предлагается две классификации проектов: по ведущей 
деятельности, которая осуществляется в этих проектах, и по продуктовому ре-
зультату, который получается на выходе (таблицы 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Классификация по ведущей деятельности проекта 

Тип проекта Ведущая деятельность Комментарий 
Исследовательский  Исследование Порождение нового востре-

бованного (и практического) 
знания 

Инженерно-конструктор-
ский  

Конструирование Создание нового инженер-
ного продукта или техноло-
гии 

Организационный Организационное проектиро-
вание 

Создание новой практики, 
бизнеса, управляющей струк-
туры 

Стратегический  Стратегическое проектирова-
ние 

Создание программ, инфра-
структур, отраслей и т.п. 

Арт-проект Художественное творчество Создание нового образа, ху-
дожественного продукта 
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Таблица 2 
Классификация по продуктовому результату проекта 

Вид проекта Результат 

Научно-исследовательский  Знание 
Опытный /НИОКР Объекты/опытные образцы 
Технологический  Технология 
Инфраструктурный  Инфраструктура, схема отрасли 
Предпринимательский  Компания, бизнес, рынок 
Инновационный  Инновация (прохождение полного цикла) 

 
В СГУГиТ на кафедре картографии и геоинформатики проектное обучение 

происходит в рамках многолетнего сотрудничества с навигационной компанией 
Here Technologies – это международная технологическая компания, которая за-
нимается разработкой картографического контента, предоставляет данные о ме-
стоположении, а также сопутствующие услуги частным лицам и компаниям. 
Комплексная платформа, которая решает проблему фрагментированных и раз-
розненных источников данных в совместной среде, позволяя предприятиям мо-
нетизировать свои самые ценные активы: а именно данные.  

За время сотрудничества нашими студентами был выполнен ряд проектов, 
ориентированных на профессиональную деятельность картографа, которые учат 
работать в команде, распределять роли внутри команды и принимать командные 
решения [2], таких как: 

– визуализация геоданных в Нere Studio; 
– различные Mapatonы – соревнования, при которых выполняются картогра-

фичекие работы (построение и коррекция дорожного графа); 
– проект «Mapilari» – сбор полевых данных с последующей верификацией в 

программном комплексе MapCreator. 
В связи с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции, мно-

гие объекты инфраструктуры претерпели значительные изменения. В связи с 
этим в ноябре 2020 стартовал проект по проверке и обновлению базы данных в 
картографическом браузере Map Creator. 

Сотрудниками компании выли проведены предварительные проверочно-
аналитические работы по выявлению необходимых объектов и зон для проверки 
на местности. Вследствие чего, были сформированы сообщения на карте «Map 
Alerts» – список специальных точек на карте, в которых необходимо проверить 
существование объекта в реальности для каждого региона. Для осуществления 
данной задачи были привлечены студенты СГУГТ кафедры картографии и гео-
информатики, в процессе реализации проектного обучения, в рамках сотрудни-
чества компании HERE Technologies.  

Среди участников были распределены районы города Новосибирска. Каж-
дому студенту необходимо было в закрепленной за ним зоне проверить все не-
обходимые объекты из списка, отображаемого на дисплее компьютера, либо ори-
ентируясь на карте. Для того, чтоб вызвать зафиксированную компанию, в про-
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граммном комплексе, на панели инструментов необходимо выбрать «Ваши ком-
пании».  

Далее из списка созданных компаний, необходимо выбрать ту, на которой 
работает данное академическое сообщество. После этого автоматически, в про-
граммном комплексе выпадает список Map Alert (оповещений на карте) для про-
верки в г. Новосибирске (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Список Map Alert 
 
 
Далее, при выборе одной точки для проверки, появляется прикрепленное к 

ней информационное меню, с описанием задания. Студенту необходимо было 
проверить в официальном источнике, статус объекта, после чего выбрать дей-
ствие из предложенного списка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Выбор действия из предложенного списка 
 
 

После верификации данных в официальном источнике, участник может 
внести сообщение, изменяя информацию на панели «Категория места». Данная 
панель всплывает при нажатии на объект (рис. 3). 

Внести изменения можно по следующим параметрам: 
 Название места 
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 Категория места 
 Тип / сеть 
 Адрес 
 Контактная информация 
 Другие атрибуты 

 

 

Рис. 3. Меню «Добавить описание места» 
 
 

После принятия решения, возможны 3 варианта выбора. 
1. «Проверено» – в случае, если место существует и его атрибуты видны. 
2. «Я добавил или обновил вручную» – в случае, если были внесены изме-

нения вручную. 
3. «Место не существует» – в случае, если это место не существует и должно 

быть удалено. 
После выбранного действия, данное сообщение пропадает из списка для 

проверки и уходит на применение в отдел модерации изменений на карте.  
А пользователь, видит сообщение о том, что его изменения приняты.  

Таким образом, в процессе работы были проверены все сгенерированные 
оповещения на карте и применены данные о статусе объектов. Также в качестве 
инструмента для контроля успеваемости участников сотрудником компании, раз 
в неделю формировалась статистика по количеству решенных Map Alerts  для 
каждого участника. 

Учитывая описание выполненных проектов, в рамках сотрудничества с Here 
Technologies, можно расширить классификацию проектов по ведущей деятель-
ности, наши проекты относятся к прикладным, ведущая деятельность – картогра-
фическая, к результатам можно отнести: готовый картографический продукт, об-
новленную базу данных, отработанную технологию обновления картографиче-
ской продукции. 
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В настоящее время в вузах в большинстве базовых дисциплин предусматри-
вается выполнение обучающимися проектных заданий, в том числе курсовых ра-
бот, проектов производства геодезических работ и технических отчетов [1].  
В связи с этим применяется практико-ориентированный подход к обучению, под 
которым понимается процесс освоения обучающимися образовательной про-
граммы с целью формирования профессиональных компетенций за счет выпол-
нения практических задач.  

Основные функции практико-ориентированного обучения: 
– ориентация на предметную функциональную профессиональную деятель-

ность; 
– практическое применение знаний и умений при решении определенных 

задач; 
– формирование междисциплинарного характера обучения; 
– внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения; 
– формирование у обучающихся профессионального опыта в ходе выполне-

ния практических занятий и различных видов практик; 
– создание условий для постепенного повышение уровня профессиональ-

ных компетенций. 
Достоинства практико-ориентированного обучения: 
– обучающиеся проводят исследования, формируют свое мнение, объяс-

няют и синтезируют информацию разными способами, находят свои собствен-
ные ответы; 

– проектное обучение повышает у обучающихся желание учиться и быть 
оцененными; 

– проектное обучение способствует формированию у обучающего творче-
ского мышления. 

Таким образом, проектное обучение представляет собой учебно-производ-
ственный эксперимент, который представляет собой с одной стороны – метод 
обучения, а с другой – средство практического применения усвоенных знаний и 
умений [2]. 

Такой подход обучения дает возможность обучающемуся: 
–  самостоятельно выполнять поставленную задачу, максимально используя 

свои возможности;  
– проявлять знания и умения для достижения поставленной цели;  
– решать интересную проблему практического характера, которая имеет 

прикладное значение. 
Цель проектной деятельности заключается в поиске способов решения про-

блемы, а задача – достижение цели.   
 Для лабораторно-практических занятий преподавателю необходимо учиты-

вать определенные требования при применении способа практического обуче-
ния: 

– готовность обучающихся к проектной деятельности; 
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– интерес у обучающихся к поставленной задаче; 
– получение обучающимися новых знаний при выполнении данного про-

екта; 
– практическая значимость и направленность проекта; 
– творческий подход к постановке задачи проекта [2].  
Завершается проектная работа подготовкой презентации с представлением 

полученных результатов и защитой проекта.  
В настоящее время развитие новых технологий создает в системе образова-

ния применение новых способов и методов организации учебного процесса, од-
ним из которых является дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение предполагает взаимодействие обучающихся друг 
с другом и со средой обучения посредством разнообразных мультимедийных 
технологий через сеть Интернет [3]. Ранее дистанционное обучение отождеств-
ляли только с заочным обучением. В настоящее время, в связи со сложившимися 
условиями (пандемией), очное и заочное обучение осуществляется дистанци-
онно (рисунок 1) [4].  
 

 
Рис. 1. Схема дистанционного обучения  

с применением различных мультимедийных технологий 
 
 
Модель дистанционного обучения предполагает использование современ-

ных информационных технологий (ЭИОС) для совместного взаимодействия, 
обучающегося и преподавателя. Преподаватель размещает в электронной учеб-
ной платформе методические материалы (для выполнения задания по вариан-
там), консультирует, дает рекомендации обучающемуся по данному проекту и 
контролирует процесс выполнения работы [5]. В дистанционной форме обучения 
лекционные и лабораторно-практические занятия проводятся в формате on-line 
при использовании электронной площадки Microsoft Teams.  

Внедрение такой системы обучения вызывает ряд трудностей: 
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– представление преподавателем учебного материала наиболее понятного 
для обучающихся; 

– представление информации отдельными частями для обучающихся; 
– представление доступного и понятного содержания материала обучающимся.  
Таким образом, учебный процесс в дистанционной форме становится более 

трудоемким.  
Сложность, с которой сталкивается преподаватель при дистанционном обу-

чении, заключается в отсутствии непосредственного контакта с обучающимися, 
при индивидуальном подходе. Сложность такого подхода состоит в объяснении 
материала в режиме on-line большому количеству обучающихся по проектному 
заданию, которое, как правило, выполняется по вариантам с использованием спе-
циальной программы [6, 7]. Поэтому обучающийся вынужден прилагать больше 
усилий для освоения профессиональных дисциплин. Таким образом, самостоя-
тельная работа обучающегося становится главным источником в получении 
практических навыков и умений.  

В связи с этим, мы предлагаем для реализации информационно-компетент-
ностной методики проведения лабораторно-практических занятий в группах за-
очного обучения в условиях дистанционного обучения, для улучшения процесса 
объяснения нового материала, привлекать 1–2 обучающихся из числа производ-
ственников, работающих в данной сфере профессиональной деятельности, а в 
группах очного – выпускников НГТГиК, продолжающих обучение в вузе. В этих 
случаях преподаватель сначала подробно объясняет им решение поставленной 
задачи. Затем, эти обучающиеся, в on-line режиме, создают свой микроколлектив 
для общей работы над проектом. Далее, на основе полученных знаний и умений, 
а также своем производственном опыте, они объясняют данный материал своим 
одногруппникам (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель взаимодействие преподавателя и студента 
 
 
При возникновении, по ходу решения задачи, вопросов обучающиеся обра-

щаются к преподавателю. Такой метод передачи информации будет носить вее-
рообразный характер, предполагающий связь одного студента с одним препода-
вателем (обучение «от одного к другому») или одного студента с другим студен-
том (обучение «от одного к многим»).  В проектной деятельности предложенный 

(обучающиеся) 

 

Группа 

(обучающиеся) 

Студент 
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метод позволяет формировать навыки и целенаправленности совместного реше-
ния задачи, анализа и оценки результатов собственного труда. Мотивация само-
стоятельной учебной деятельности обучающегося может быть усилена тем, что 
преподаватель, принимая его работу по выполненному проекту, учитывает ход 
ее выполнения (объяснения лабораторно-практической задачи) с другими обуча-
ющимися, и оценивает ее на «отлично». 

Данный опыт, в условиях   дистанционного обучения, на кафедре инженер-
ной геодезии и маркшейдерского дела хорошо зарекомендовал себя на практике 
при проведении лабораторно-практических занятий по дисциплинам «Инже-
нерно-геодезические изыскания», «Прикладная геодезия» по созданию проектов 
камерального трассирования, опорных и геодезических разбивочных сетей, а 
также сетей для наблюдения за деформациями различными способами.  

Достоинство предложенного метода обучения состоит в том, что его можно 
использовать как для дистанционной, так и очной формы обучения. 

В нашем случае, этот метод показал свою полезность при формировании 
личностного развития обучающихся, через повышение мотивации их деятельно-
сти, воспитание личных деловых качеств, а также развитие творческих способ-
ностей, необходимых или в будущей профессиональной деятельности.  
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Еще пятьдесят лет назад ценились специалисты узкого профиля. Информа-

цию трудно было получить, а технологии на производствах не модернизирова-
лись десятилетиями. Обычно, специалист работал на одном месте всю жизнь. 

В конце XX века представление о профессионализме изменилось. В настоя-
щее время «узкие» (специальные) знания можно быстро получить в Интернет. 
Обновление технологий происходит постоянно, также меняются формы занято-
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сти. Поэтому категория «узкий специалист» перестает быть преимуществом и 
даже начинает мешать развитию карьеры человека на рынке труда. 

«Hard-skills» – это «жесткие», специальные, технологические знания, уме-
ния и навыки, востребованные только в определенной сфере. «Soft-skills» – это 
«мягкие» или «гибкие» компетенции, которые можно применять в различных 
профессиональных областях [1, 2].  

Из примеров отличие «Hard-skills» от «Soft-skills» очевидно. «Hard-skills» – 
это то, что должен уметь только специалист в выбранной области. А вот «быстро 
скорректировать ход работ» необходимо уметь и программисту, и фотограммет-
ристу, и маркетологу, и владельцу бизнеса, и слесарю. В таблице приведены при-
меры «жестких» и «мягких» навыков в рамках дисциплины «Фотограмметрия». 
 

Примеры «Hard-skills» и «Soft-skills» 

Hard-skills Soft-skills 

умение написать программный код 
в среде MathLAB 

способность с минимальными затратами времени 
и сил освоить работу в новой программе 

выполнение ортотрансформирова-
ния снимков в программе Photomod 

умение в конструктивном диалоге согласовать 
техзадание на производство работ и сдать работу 

заказчику 

составление технического проекта 
на производство аэрофотосъемоч-

ных работ 

проведение анализа ситуации на местности и 
быстро скорректировать ход работ из-за измене-

ний внешних условий 

 
Перечень «Soft-skills» очень большой и регулярно обновляется. Можно вы-

делить несколько групп и ключевые умения в каждой из них.  
Первая группа. Коммуникативные навыки: 
– уметь слушать и слышать; 
– устанавливать контакт и организовывать диалог с разными людьми; 
– оказывать влияние и вести эффективные переговоры; 
– понятно и убедительно говорить, писать, владеть различными форматами 

делового общения и др. 
Вторая группа. Социальные навыки: 
– гибко переключаться между ролями; 
– устанавливать связи и позиционировать себя в сообществе; 
– работать самостоятельно и в команде; 
– управлять конфликтами; 
– соблюдать трудовую этику и др. [1, 2]. 
Третья группа. Навыки саморегулирования: 
– умение управлять своим временем, ресурсами; 
– глубокое знание себя, своих особенностей и умение эффективно социали-

зироваться в различной среде с учетом этих обстоятельств; 
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– адаптивность к изменяющимся условиям; 
– способность учиться, «разучиваться» и переучиваться и др. 
Четвертая группа. Управленческие и исследовательские навыки: 
– анализировать и прогнозировать; 
– создавать и модернизировать системы; 
– принимать решения; 
– способность мыслить нестандартно; 
– уметь распределять задачи и синхронизироваться с другими членами ко-

манды и др. [1, 2]. 
Современные работодатели чаще всего уделяют внимание именно «Soft-

skills». Это объясняется тем, что получить узкопрофессиональные умения сейчас 
быстрее и дешевле, чем развить широкие, гибкие компетенции. «Soft-skills» 
обеспечивают эффективную работу специалистов. Поэтому важно знать, что это 
такое «Soft-skills», и как развивать их у обучающихся. Эту задачу возможно ре-
шить, используя различные подходы к образовательному процессу. 

Можно выделить следующие виды образовательных технологий: 
– личностно-ориентированные технологии обучения; 
– обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах; 
– модульная технология обучения; 
– тестовая технология (технология контроля и диагностики);  
– проблемная технология обучения; 
– компьютерная технология обучения; 
– игровая технология [3]. 
Совокупное использование указанных технологий позволяет дать толчок к 

развитию у обучающихся многих из вышеперечисленных навыков, наиболее 
востребованных у работодателей. Одним из вариантов комплексного примене-
ния нескольких видов образовательных технологий может быть проведение про-
межуточного контроля знаний в форме интеллектуально-образовательной игры. 

Квиз (от англ. «quiz» – викторина) – это интеллектуальная командная вик-
торина, состоящая из нескольких раундов. В игре может использоваться мате-
риал как для закрепления определенной темы, так и на повторение пройденного. 
Квиз – командная игра.  

Команды придумывают себе название и выбирают капитана, который будет 
записывать ответы на вопросы квиза. Капитанам выдаются, заранее подготов-
ленные бланки для ответов. Команды, получив вопрос, обсуждают его, после об-
суждения капитан записывает ответ на листе бумаги, на котором заранее указы-
вает название своей команды. Затем команды передают свои ответы ведущему. 
Преподаватель подсчитывает правильные ответы на вопросы и выставляет баллы 
каждой команде. Баллы для команд начисляются за верные ответы на вопросы 
викторины. Подсчет баллов проходит в перерывах. Правильные ответы показаны 
участникам, после сдачи бланков всех команд [4]. 

Пример интеллектуально-образовательной игры «Базис-квиз». Квиз состоит 
из семи раундов. Раунды отличаются друг от друга по наполнению и содержа-



53 

нию. После каждого раунда, кроме седьмого, повтор вопросов. Два перерыва: 
после 3 и 6 раундов. 

Схема раундов: 
‒ 1 раунд. РАЗМИНКА: 6 вопросов с 4 вариантами ответа по 30 секунд об-

суждения каждый. Вопросы на абсолютно разные темы – на эрудицию, логику и 
удачу. За правильный ответ – 1 балл; 

‒ 2 раунд. ЛОГИКА: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждый. За пра-
вильный ответ – 1 балл; 

‒ 3 раунд. ВИЗУАЛЬНЫЙ РАУНД: 6 вопросов по 30 секунд обсуждения 
каждый. За правильный ответ – 1 балл; 

‒ 4 раунд. ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каж-
дый. На каждый вопрос можно сделать ставку, дописав с ответом цифру 1. Если 
ответ правильный, то добавляется 1 балл, если нет – то 1 балл отнимается. Если 
нет ставки, ответ – 0 баллов; 

‒ 5 раунд. ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 6 вопросов, все ответы на которые чем-то 
объединены, по 60 секунд обсуждения каждый. За правильный ответ – 1 балл; 

‒ 6 раунд. ХАРДКОР: 3 вопроса по 120 секунд каждый. За правильный ответ 
– 2 балла; 

‒ 7 раунд. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каж-
дый. На каждый вопрос можно сделать ставку, дописав с ответом цифру 1 или 2. 
Если ответ правильный, то результат +1 или +2 балла, если нет – то минус 1 или 
минус 2 балла. Вопросы не повторяются. 

Результат обучения с использованием игровой технологии можно отобра-
зить в виде квадранта компетентности (рис.1). Компетентность – это соответ-
ствующие знания и навыки в какой-то области. Эти знания и навыки человек где-
то приобрел и может их использовать [5]. 

 

 

Рис. 1. Квадрант компетентности 
 
  

Когда человек даже не знает, что он не знает, то это неосознанная некомпе-
тентность. Осознанная некомпетентность – это означает, что теперь человек 
знает, что чего-то не знает. Осознанная компетентность обозначает, что человек 



54 

теперь осознает после соответствующего обучения, что он знает, умеет пользо-
ваться, применять и т.д. Неосознанная компетентность обозначает, что человек 
неосознанно пользуется своими знаниями и навыками [5]. 

Результат интеллектуальной командной викторины покажет обучающе-
муся, в какой части квадранта он находится в соответствии со своим уровнем 
знаний и поможет сделать соответствующие выводы и, самое интересное, прак-
тически в любом варианте повысит мотивацию к получению и закреплению но-
вых знаний. 

В заключение можно сказать, что: 
– «Soft-skills» – надпрофессиональные навыки, определяющие, как человек 

работает; 
– «Soft-skills» – это кроссфункциональные навыки, которые в современном 

мире требуются вне зависимости от того, в какой профессии вы работаете. 
– основные «Soft-skills» – это навыки общения, позитивного мышления и 

управления; 
– ценность «Soft-skills» – заключается именно в том, что они не автоматизи-

рованы и вряд ли буду автоматизированы в ближайшем будущем; 
– «Soft-skills» невозможно научить, но им можно научиться. 
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С введением эпидемиологических ограничений в России  стал актуальным во-

прос о том, как качественно реализовать практическую составляющую преподавае-
мых дисциплин. В НГАСУ (Сибстрин) для студентов, проходящих курс «Инженер-
ная геодезия» был организован смешанный формат обучения. Если ранее организа-
ция процесса взаимодействия преподавателя и студента в информационной среде 
была тенденцией по применению современных методов и технологий, то в настоя-
щее время данный процесс стал необходимостью.  

Реализация процесса электронного взаимодействия подразумевает активное 
использование элементов информационной среды, технологий, интерактивных ме-
тодов и т.д.  Поэтому возникает вопрос, каким образом реализовать процесс обу-
чения студента и при этом подготовить его как высококлассного специалиста 
при реализации обучения в смешанном формате.  

В основе организации смешанного обучения лежат следующие принципы. 
Основные принципы смешанного обучения [1]: 
1) Изменение аспектов учебного процесса, с целью расширения путей реше-

ния задач, организации большей свободы действии; 
2) Синхронизация процесса взаимодействия аудиторного и дистанцион-

ного формата; 
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3) Интеграция учебно-методической основы и процесса взаимодействия со 
студентом в электронную среду. 

В отличие от классического варианта проведения лекции,  в настоящий мо-
мент данный процесс реализуется в формате вебинара на онлайн платформе уни-
верситета в среде ЭИОС [2], для студентов находящихся на дистанционном обу-
чении и “аудиторно” для всех остальных студентов. Для эффективного освоения 
лекционного курса, а также ее практической части, студентам предложено обра-
тится к интернет-порталу geo-s.sibstrin.ru [3]. Данный ресурс разработан зав. ка-
федрой инженерной геодезии Солнышковой О.В. и создан при содействии твор-
ческой мастерской студентов нашей кафедры. На данном портале размещаются  
базовые методические пособия, курс лекций, презентации, видеотека курса лек-
ций. Для знакомства с геодезическими приборами, на портале также размещена 
серия мастер-классов наших преподавателей по инструментальной части курса 
«Инженерная геодезия», в том числе электронные методические пособия, вклю-
чающие различные видео, аудио демонстрационные материалы, а также трена-
жеры-симуляторы для освоения основных принципов работы с геодезическими 
приборами.  

Взаимодействуя с данным ресурсом, наряду с классическими источниками 
информации, студенты получают базовые навыки и опыт работы с современ-
ными геодезическими приборами хоть и номинальный, в том числе с теми, кото-
рые не рассматриваются в программе общего курса и  получают представление 
о  сфере их применения в строительстве и других областях. 

В рамках совершенствования подхода, наряду с приоритетным направле-
нием использования средств активных и интерактивных форм обучения студен-
тов в организации образовательного процесса, должны использоваться не-
сколько подходов для формирования компетенций у обучающихся различных 
групп в комплексе. 

1. С применением практико-ориентированного подхода (возможность осво-
ения инструментальной части курса в соответствии с учебным планом в очном 
формате). 

2. C применением элементов проблемно-ориентированного подхода (при-
менение системы обуславливающей проецирование реальных производствен-
ных задач реализуемых с помощью геодезического обеспечения и поиск путей 
их решения). 

Реализация процесса повышения качества практико-ориентированного под-
хода осуществляется путем организации факультативов и кружков по изучаемой 
дисциплине с целью более глубокого погружения в предмет и формирования у 
студентов таких компетенций, которые бы отвечали требованиям реальной стро-
ительной площадки [4]. Ранее в процессе проводилось общее знакомство с при-
борной частью работ и базовые сведения о назначении, устройстве и принципе 
работы этого прибора. 

Проблемно-ориентированный подход должен включать полный спектр 
наиболее часто решаемых задач на строительной площадке и поиск путей их ре-
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шения через обсуждение темы, способов и методов их реализации для каждой 
отдельно взятой задачи.  

Решая поставленные задачи, студенты, знакомятся с различными исход-
ными геодезическими данными, необходимыми для проведения широкого круга 
практических задач, таких как закрепление съемочной основы, вынос осей,  со-
ставление технических планов зданий,  и т.д.   

Комплексный подход по более глубокому изучению приборной части и тех-
нологии решения производственных задач направлен на повышение уровня го-
товности студентов к будущей профессиональной деятельности. Далее в таблице 
1 представлены основные элементы, доступные студентам при реализации сме-
шанного формата обучения. 
 

Таблица 1 
Основные элементы практической части дисциплины «Инженерная геодезия» 

№ работы Основные аспекты реализации обучения дисциплине 
Очно Дистанционно 

Практическая 
работа 1  

Освоение аудиторное, методиче-
ский сопроводительный материал и 
презентация.  
Чертежи выполняются классиче-
ским способом с помощью масштаб-
ной линейки, циркуля, линейки, ка-
рандаша 

Освоение онлайн с использова-
нием электронных ресурсов, ма-
стер-классов. 
С использованием различных 
программных средств 

Практическая 
работа 2  Освоение аудиторное, методиче-

ский сопроводительный материал и 
презентация. 
Способы выполнения: аудиторно с 
использованием  инструментария 
для выполнения  
  

Освоение онлайн с использова-
нием электронных ресурсов, ма-
стер-классов и  электронных  тре-
нажеров. 
Большее количество вариантов 
для выполнения 

Практическая 
работа 3 
Практическая 
работа 4 
Практическая 
работа 5 
Практическая 
работа 6 

Освоение аудиторное, методиче-
ский сопроводительный материал и 
презентация. 
Способы выполнения: аудиторно в 
рабочей тетради  с использованием  
инструментария для выполнения 

Освоение онлайн с использова-
нием электронных ресурсов, ма-
стер-классов. 
Способы выполнения: c использо-
ванием ПК и  ПО (Компас 3D, 
AutoCAD) и  ПО Credo.DAT 

Практическая 
работа 7 

Инд. Зад.1  Освоение внеаудиторное, освоение онлайн с использованием электрон-
ных ресурсов, электронных методических пособий и бумажных изданий. 
Способы выполнения с применением ПК и базовых расчетных комплек-
сов Excel,  с помощью различного ПО  Компас 3D*, AutoCAD* в том 
числе специализированного геодезического – Credo.DAT  

Инд. Зад.2 

 
Анализируя представленные данные, отметим, что степень эффективности 

смешанной формы обучения будет зависеть не только от качества подаваемого 
материала в онлайн-формате так и от степени ее доступного изложения. 

Далее в табл. 2 приведем данные по применению группами обучающихся 
специализированных технологий смешанного обучения. 
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Таблица 2 
Данные по применению группами обучающихся  

специализированных технологий смешанного обучения 

Группы 
студен-
тов 

Способ освое-
ния ауди-
торно, % 

Способ освое-
ния дистанци-

онно, % 

Информационные 
технологии (специ-
альное ПО), % 

Видео материалы, и 
интерактивные эле-

менты, % 
224 72,0 

 
28,0 

 
55,0 56,0 

291 58,0 49,0 
211 

37,5 
 

62,5 
 

62,0 

75,0 
212 55,0 
213 60,0 
219 48,0 
 
Анализируя полученные результаты, отметим, что объем учебного матери-

ала, реализованного в смешанном формате, обусловлен периодом начала огра-
ничений и отражен в колонках 2 и 3 таблицы 2. Первые 2 группы демонстрируют 
взаимодействие и способ подачи материала для студентов строительных направ-
лений для курса, проводимого в 2 семестрах. С 3 по 6 группу показана статистика 
по 1 семестровому курсу студентов направления «Архитектура». Отметим, что 
более 56 % процентов студентов были готовы к применению специализирован-
ных информационных средств и программного обеспечения с целью выполнения 
поставленных задач при реализации практической части курса. Использование 
интерактивных материалов и элементов – более 60 % показывает возможность 
реализации некоторых компонентов курса в дистанционном формате. 

Для формирования профессиональных компетенций будущих выпускников 
строительных и архитектурных направлений по дисциплине «Инженерная гео-
дезия» необходимо использовать сбалансированный подход с применением сме-
шанной формы обучения для всех студентов c применением практико-ориенти-
рованного и проблемно-ориентированного подходов, в том  числе посредством 
участия в различных дополнительных занятиях – кружках, направленных на бо-
лее глубокое освоение дисциплины, что позволит таким выпускникам-специали-
стам, быть более подготовленными и  востребованными на рынке труда. 
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В статье раскрываются понятие цифрового высшего образования и структура его техно-
логической платформы, включая основные компоненты платформы. Рассматриваются основ-
ные формы технологий реализации образовательных программ в цифровом образовании на 
основе онлайн технологий. В качестве результатов организации сетевого партнерства приво-
дятся примеры использования онлайн-курсов, размещенных на платформах различных обра-
зовательных и иных организаций, при реализации образовательных программ. 
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The article reveals the concept of digital higher education and the structure of its technological 

platform, including the main components of the platform. The main forms of technologies for the 
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considered. As the results of the organization of network partnerships, examples of the use of online 
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implementation of educational programs. 
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По сей день совершенствование образовательного процесса в высшей школе 

остается главной проблемой социально-экономического развития общества. Ос-
новной целью высшей школы является подготовка компетентного, гибкого, спо-
собного к интенсивной и эффективной профессиональной деятельности, а также 
имеющего оптимальный уровень адаптации в условиях научно-технического 
прогресса, владеющего опытом решения востребованных на мировом рынке про-
фессиональных задач специалиста. 

Феномен цифровизации в системе высшего образования активно внедряется 
и трансформирует традиционный способ подготовки высококвалифицирован-
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ных специалистов различных областей. Сам процесс обучения во многом тоже 
подвергается изменениям. Цифровые технологии, главным образом, повлияли на 
учебную деятельность тем, что она стала выходить за рамки лекционных ауди-
торий. Среди других трансформаций можно отметить, что в образовательном 
процессе, в рамках обучения, учащиеся получаются свободу, которая дает воз-
можность доступа к информационным ресурсам независимо от пространства и 
времени. Кроме того, субъекты образовательной деятельности могут взаимодей-
ствовать как в синхронном, так и асинхронном режиме. Таким образом, с каж-
дым годом увеличивается глобализация образовательного пространства и сферы 
научных исследований, что повышает академическую мобильность. 

К обозначенным выше плюсам так же можно назвать: возможность состав-
ления и выбора образовательной траектории, повышенный уровень комфортных 
условий для обучения и др. 

 Цифровое высшее образование включает два направления развития. Пер-
вое – подготовка кадров для цифровой экономики на основе формирования циф-
ровых компетенций, определяющих способность выпускников использовать и 
разрабатывать современные цифровые технологии и платформенные решения 
для различных отраслей социальной сферы и экономики информационного об-
щества. Второе – цифровое преобразование технологии и организации традици-
онного обучения путем масштабного внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений в сферу высшего образования, позволяющих эффективно 
вести образовательную деятельность в условиях расширения доступа к каче-
ственному образованию, персонализации и беспрерывности его получения в те-
чение всей жизни, приспособление к современным экономическим и финансо-
вым ограничениям. Ключевым является второе направление развития цифрового 
высшего образования, являющееся предметом, который будет рассмотрен в дан-
ной статье. Цифровизацию высшего образования следует рассматривать си-
стемно. На основе новой технологической платформы цифрового образования, 
предоставляющей возможность реализации образовательных программ с приме-
нением исключительно электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий (ЭО и ДОТ), которую можно сокращенно назвать как EdTech  
[1, 2]. Основными составляющими данной платформы являются: 

– онлайн-курсы или массовые открытые онлайн-курсы (МООК), дающие 
возможность организовать учебный процесс без непосредственного участия пре-
подавателей одновременно для сотен тысяч студентов в любой точке мира; 

– система управления обучением, (СУО или LSM) позволяющая выстроить 
персональные траектории образования, обеспечить их управление и проводить 
оценку результатов обучения для всего разнообразия новых форматов образова-
ния; 

– экосистема для поддержки цифрового образования, которая включает тех-
нологии производства нового содержания профессионального образования, в 
частности онлайн-курсов; системы анализа больших объемов данных (Big Data) 
для обработки результатов и настройки учебного процесса под конкретного обу-
чающегося; социальные сети для преподавателей, обучающихся и работодателей; 
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– материальная база цифрового образования, обеспечивающая «физиче-
ский» доступ для сотен тысяч обучающихся к новым возможностям образования, 
включая компьютеры, планшеты, смартфоны, специальные центры «co-learning» 
и др. 

В наше время ФГОС ВО, в первую очередь по инженерным специальностям 
и направлениям подготовки, не могут позволить себе вести осуществление про-
грамм обучения, применяя только ЭО и ДОТ на базе вышеуказанной платформы. 
В реальности сейчас наиболее распространены в системе высшего образования 
так называемые технологии «смешанного» обучения. Они объединяют формы 
опосредованного (онлайн) и контактного взаимодействия преподавателей и обу-
чающихся в ходе осуществления программ обучения. 

При всем вышеуказанном, программы образования так же могут включать 
отдельные дисциплины (Модули), которые реализуются при помощи онлайн-
курсов без контакта с преподавателем на открытых онлайн-курсах (МООК) и 
расположенных на порталах иных образовательных или других организаций, 
включая организации-партнеров при создании сетевых программ. По онлайн 
технологиям (онлайн-практики, текущий и промежуточный контроль, онлайн 
лекции и т.п.) также могут реализовываться отдельные учебные занятия и кон-
троль результатов по дисциплинам (модулям) 

На основе опыта использования электронных ресурсов и сведений из лите-
ратурных источников можно выделить некоторые положительные моменты ис-
пользования электронных ресурсов [5, 6, 9]: 

– студент сам выбирает в каком темпе ему учиться. Для него индивидуально 
выбирается скорость изучения, в зависимости от личных обстоятельств; 

– гибкость обучения – студент сам выбирает время, в которое ему удобно 
заниматься обучением, а также курс; 

– доступность обучения для любого человека – студент самостоятельно вы-
бирает место, в которое он хочет поступить и может не опираться на свое место-
положение; 

– технологичность образовательного процесса – в процессе обучения ис-
пользуются самые новые открытия и достижения телекоммуникационных и ин-
формационных технологий. 

В качестве недостатков можно выделить: 
- отсутствие систематичности и системности в учебном процессе; 
- отсутствие надлежащего контроля знаний. 
Таким образом, особенностью онлайн-курсов является способность работо-

дателей воссоздать единую систему взглядов на практическую сферу труда со 
стороны профессионального образования. Цифровизация высшего образования 
подразумевает под собой наличие модели цифрового университета, которая 
включает в себя ряд основных функций по становлению и эволюции самой си-
стемы: 

 создание цифровых сервисов и организация научных центров, изучаю-
щих приоритетные направления; 
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 анализ и обработка научных данных и новостей; 
 обработка индивидуальных достижений обучающихся и их интеллекту-

альной деятельности; 
 анализ личностных качеств обучающихся для создания индивидуального 

курса обучения. 
Данные функции взаимосвязаны друг с другом, то есть, обрабатывая дости-

жения интеллектуальной деятельности обучающегося, отбирается список пре-
тендентов для работы в научных центрах, тем самым система сама себя обеспе-
чивает организационными ресурсами. Также цифровые сервисы направлены на 
информирование учащихся и их формирование индивидуального курса обуче-
ния. Обработка научных и образовательных данных вместе с личностными по-
казателями позволяет резервировать рабочие места для выпускников, прогнози-
ровать необходимость создания новых образовательных направлений, расши-
рять саму систему за счет привлечения новых лиц, которых направили на пере-
квалификацию или у которых отсутствует физическая возможность находиться 
в учебном заведении [3–8].  

Текущие реалии показывают масштабность онлайн-курсов современных 
университетов, а также первые трудности этой системы, которые заключаются в 
том, что на широком пространстве выбора оптимального направления уже име-
ется огромный список предоставленных факультативов от почти 1000 учебных 
заведений по всему миру, а самих курсов насчитывается более 10000. Решением 
проблемы на территории Российской Федерации есть создание единой базы дан-
ных онлайн-курсов, с удобным интерфейсом, упрощающим выбор факультатива, 
направления, платформы, правообладателя, языка и даты. Также, информацион-
ный ресурс (online.edu.ru), обеспечивает надежность образовательного процесса 
за счет обязательной оценки качества и рейтинга курса [9]. 
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В течение последних трех лет сотрудниками кафедры картографии и геоин-

форматики СГУГиТ проводилась игра «Цифровая Земля» для обучающихся 
направления подготовки «Картография и геоинформатика» и в рамках профори-
ентационной работы для учащихся с 7 по 11 классов общеобразовательных школ. 
Игра позволила повысить и закрепить уровень знаний и навыков по географии и 
картографии, полученных в результате изучения предметов профиля «Науки о 
Земле» на младших курсах и на уроках географии в школе [1]. 

Дистанционный формат обучения предоставляет широкий спектр возможно-
стей и перспектив для совершенствования образовательных систем. Использование 
возможностей дистанционного обучения приводит к качественным изменениям в 
области образования, что, в свою очередь, стимулирует необходимость разработки 
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новых подходов и методик преподавания. Проведение мастер-класса «Цифровая 
Земля» в дистанционном формате вызвана необходимостью своевременного реаги-
рования на внедрение современных тенденций в образовании [1, 2]. 

Проведение мастер-класса, который будет служить популяризации карто-
графии, планируется в рамках профориентации на базе кафедры картографии и 
геоинформатики СГУГиТ. 

Мастер-класс раскрывает вопросы современной картографии с учетом 
научно-технического прогресса, вызвавшего значительные изменения в жизни 
человечества и предоставившего большие возможности для создания и исполь-
зования картографических произведений. Мастер-класс ведут преподаватели и 
обучающиеся старших курсов кафедры. 

Кроме того, в рамках данного мероприятия участники смогут узнать о 
направлениях подготовки, реализуемых Институтом геодезии и менеджмента 
СГУГиТ, формах обучения, условиях поступления, перспективах, которые от-
крывает для абитуриентов обучение в университете.  

Цель мастер-класса – получение учащимися знаний о современной карто-
графии. 

Задачи мастер-класса: 
– выработка умений и навыков использования «Виртуального глобуса» ком-

пании Google; 
– решение различных задач, связанных с ориентированием по картам; 
– расширение кругозора, знакомство с интересными явлениями современ-

ной картографии. 
Формат проведения – дистанционный. 

Мастер-класс «Цифровая Земля» будет включать просмотр небольшого тео-
ретического материала (устно, используя презентацию, аудио- и видеоматери-
алы) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Примеры слайдов презентации 
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Видеоинструкции записываются при помощи программы записи с экрана. В 
данном случае была использована OBS Studio. Полученные видеоматериалы поз-
волят участникам мастер-класса смотреть и параллельно выполнять задания в 
удобном для себя темпе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Запись видеоинструкций при помощи OBS Studio 
 
 
Требования: курс является общеобразовательным, рассчитан на широкую 

аудиторию слушателей. Программа мастер-класса представлена в таблица. 
 

Программа Мастер-класса «Цифровая Земля» (из расчета на два  
академических часа) с использованием технологий дистанционного обучения 
№ Наименование мероприятия Время Пояснения 
1. Представление преподавателей, ведущих 

мастер-класс, целей мастер-класса, общего 
порядка его проведения 

2–5 
мин. 

Обучающиеся узнают, о чем будет ма-
стер-класс, чем закончится, что они 
должны будут сделать 

2. Краткая самопрезентация кафедры карто-
графии и геоинформатики СГУГиТ 

2–5 
мин. 

Обучающиеся узнают о том, в каких науч-
ных направлениях работает кафедра, с ка-
кими предприятиями сотрудничает 

3. Изложение теоретического материала 
(устно, используя презентацию, аудио- и 
видеоматериалы) об истории развития кар-
тографии, тенденциях создания и использо-
вания различных картографических произ-
ведений (видеозапись или онлайн) 

15–20 
мин. 

Обучающиеся получат знания об истории 
развития картографии, особенностях со-
здания карт в древности, а также о совре-
менном состоянии науки, перспективах, 
возможностях создания и использования 
новых видов картографических произве-
дений 

4. Видеоинструкции (OBS Studio). Объясне-
ние и раздача исходного материала, зада-
ний с подробным описанием хода работ в 
Google Earth, выполнение заданий 

40–50 
мин. 

Обучающиеся приступают к выполне-
нию заданий (индивидуально или в 
групповой форме) 

5. Подведение итогов 10 мин. Преподаватели мастер-класса рассказы-
вают о других возможностях про-
граммы Google Earth. Работа над ошиб-
ками 
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По итогам обучения слушатели мастер-класса должны знать: 
‒  историю развития картографии, как очень древней науки; 
‒  особенности составления современных карт с помощью геоинформацион-

ных систем; 
‒  перспективы развития картографии и геоинформатики; 
‒  возможности использования новых видов картографических произведе-

ний (веб-карты, мультимедийные, анимационные карты, 3D картографирование, 
геоинформационные системы и т. д.); 

‒  осуществлять просмотр в режиме виртуальной модели (прогулки по тер-
ритории выдающихся зданий, музеев и пр.). 

Также слушатели мастер-класса приобретут следующие умения и навыки: 
‒  умение осуществлять просмотр фото и видеоматериалов в программе; 
‒  создание, сохранение и воспроизведение видеотуров; 
‒  умение работать со структурой тематических слоев; 
‒  нахождение по координатам объектов на местности и определение коор-

динат объектов; 
‒  измерение расстояний в различных единицах измерений; 
‒  создание профиля местности. 
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верситета среди целевых групп, используя возможности социальных сетей. Приводятся ре-
зультаты реализации ведущими университетами стратегии продвижения вуза в таких социаль-
ных сетях, как Facebook, ВКонтакте, Instagram. Делается вывод о важности вести планомер-
ную работу по использованию ресурсов социальных сетей в системе продвижения универси-
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The article substantiates the need to form a positive image of the university among target groups 
of the public, using the capabilities of social networks. The results of the implementation of the 
university promotion strategy by leading universities in social networks such as Facebook, 
VKontakte, and Instagram are presented. The conclusion about the importance of conducting 
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Сегодня современный университет является полноправным участником ры-

ночной экономики, и должен предпринимать определенные действия для про-
движения на рынке образовательных услуг. Целями продвижения образователь-
ных услуг являются: удовлетворение потребностей гражданина в получении об-
разования, поддержание и развитие кадрового потенциала университета, обеспе-
чение экономики страны высококвалифицированными специалистами. 

Востребованность специальностей и направлений подготовки технических 
вузов Российской Федерации пока находится на низком уровне, поэтому назрела 
острая необходимость популяризации технического образования среди абитури-
ентов, тем более, что среди работодателей постоянно растет спрос на специали-
стов с высшим техническим образованием.  

Государство демонстрирует заинтересованность в развитии научных иссле-
дований и инновационных разработок, которые проводятся на базе технических 
университетов и постоянно увеличивает контрольные цифры приема на бюджет-
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ные места. Таким образом, университетам технической направленности нужно в 
кратчайшие сроки решить задачу повышения привлекательности среди абитури-
ентов, что обуславливает поиск новых путей для формирования имиджа пре-
стижного вуза. 

На сегодняшний день очевидны тренды в выборе абитуриентами дисциплин 
ЕГЭ, а, следовательно, и последующего выбора вуза и направления подготовки 
для поступления (табл. 1): 

 самым популярным предметом по выбору на протяжении многих лет яв-
ляется обществознание, а самым непопулярным – география; 

 увеличилось количество выпускников, которые выбрали дисциплины 
естественнонаучного цикла – химию и биологию. 
 

Таблица 1 
 Статистика выбора предметов ЕГЭ в 2020 году 

Предмет 
Общество-
знание 

Литера-
тура 

Инфор-
матика 

Геогра-
фия 

Матема-
тика про-
фильная 

Физика История Химия 

Число экза-
менуемых 
(чел.) 

292701 46755 83610 17000 362000 139574 102330 81700 

 
Рассмотрим использование различных инструментов, основанных на воз-

можностях сети Интернет в системе продвижения технического университета. 
Основную роль в информационном сопровождении вуза играет сайт универси-
тета. Строго регламентируется его обязательный раздел «Сведения об образова-
тельной организации». Однако возможности интернета, сегодня не ограничива-
ются своевременным наполнением сайта университета и продвижением его в по-
исковых системах.  

Одной из главных тенденций развития Интернета, которые прослеживаются 
на протяжении нескольких последних лет, является лавинообразный рост попу-
лярности социальных сетей. Социальные сети активно используются для про-
движения того или иного субъекта или объекта. В этих условиях тема использо-
вания социальных сетей как инструмента продвижения университета, как эле-
мента рыночной экономики становится крайне актуальной [1–4]. Социальная 
сеть – это сайт, который является площадкой для взаимодействия между людьми, 
группами людей и организациями, техническую сторону взаимодействия при 
этом обеспечивает программная составляющая сайта.  

Перечислим самые крупные социальные сети в нашей стране: 
1. ВКонтакте. Самая популярная российская социальная сеть, руководство 

которой осуществляется из головного офиса, который расположен в го-
роде Санкт-Петербург. Сайт доступен более чем на 90 языках и особенно попу-
лярен среди русскоязычных пользователей. По данным на июнь 2020 года, ауди-
тория превышает 97 миллионов человек.  

2. Facebook. Крупнейшая социальная сеть в мире. Facebook входит в пятерку 
наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На начало 2020 года месячная аудитория 
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сети составляла 2,6 миллиарда человек. Каждый день в эту социальную сеть за-
ходит более 1,7 млрд. человек, пользователи оставляют более 6 миллиардов 
«лайков» и комментариев и публикуют более 300 миллионов фотографий.    

3. Instagram. Приложение для обмена фотоизображениями и видеозаписями 
с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, при-
менять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других 
социальных сетей. На 2020 год число активных аккаунтов составляет более 1,2 
млрд. человек, из них 500 млн проявляют активность ежедневно. 

Основными темами публикаций в аккаунтах университетов являются:  
 результаты научных исследований и разработок университета, информа-

ция о конкурсах, грантах, олимпиадах и др.; 
 информация о научных, культурно-массовых и других мероприятиях, про-

водимых в вузе, или в которых участвуют представители университета; 
 достижения в учебной, научно-исследовательской деятельности студен-

тов; 
 культурно-массовые мероприятия, которые проводит или в которых 

участвует университет; 
 информация для абитуриентов; 
 новости партнеров. 
Количество подписчиков у аккаунтов технических университетов варьиру-

ется в широком диапазоне. Наибольшей совокупной аудиторией в социальных 
сетях на сегодняшний день обладает Университет ИТМО (табл. 2). Для сравне-
ния, Гарвардский университет представлен в таких социальных сетях, как: 
Facebook (6,2 млн. подписчиков), Instagram (1,8 млн. подписчиков), LinkedIn, 
SoungCloud, Twitter (1,2 млн. читателей), YouTube (1,54 млн. подписчиков). 

 

Таблица 2 
Сводная статистика количества подписчиков страниц  

технических университетов в социальных сетях на март 2021 года 

Социальная 
сеть 

МГТУ им. 
Баумана 

МИСиС  ИТМО ТПУ НГТУ СГУГиТ 

Facebook 
  

2210 27632 5674 5784 1550 7 

Instagram 15300 16400 14300 11800 8332 242 

ВКонтакте  44438  30297 49380 26637 16102 3051 

 
Современный технический университет, как говорилось ранее, занимается не 

только образовательной, но также научной, производственной и инновационной де-
ятельностью. Таким образом, технический университет взаимодействует с множе-
ством целевых групп, таких как сотрудники университета, абитуриенты и обучаю-
щиеся и их представители, партнеры, работодатели, органы власти и другие (рис. 1).  
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Рис. 1. Связи университетов с различными социальными группами  
 
 
Продвижение в социальных сетях, прежде всего, решает задачу информиро-

вания целевых социальных групп. Присутствие в социальных сетях способствует 
формированию имиджа Университета как современного вуза, понимающего 
необходимость взаимодействия с целевыми социальными группами через удоб-
ные им каналы. Для каждой из этих групп необходимо свое позиционирование и 
индивидуальный подход, как на сайте университета, так и в социальных сетях.  

СГУГиТ представлен в наиболее популярных социальных сетях, но количе-
ство подписчиков невелико: Facebook (7 подписчиков), Instagram (242 подпис-
чика), ВКонтакте (3051 подписчик), Youtube (197 подписчиков), Twitter (не пред-
ставлен). Наибольшее количество подписчиков СГУГиТ имеет в социальной 
сети ВКонтакте – более 3051 человек. Аудитория в основном состоит из студен-
тов и выпускников. 

В 2020 году руководство университета начало делать некоторые шаги по 
повышению присутствия СГУГиТ в социальных сетях, но пока вуз находится 
только в самом начале этого пути. 

Можно выделись следующие основные этапы продвижения вуза в соцсетях. 
1. Анализ целевых социальных групп. 
2. Изучение характеристик соцсетей. 
3. Определение основной цели продвижения. 
4. Анализ стратегии и активности конкурентов. 
5. Анализ статистики. 
В заключение хочется отметить, что рынок уже отреагировал на такое явле-

ние, как социальные сети. Довольно часто в объявлениях на бирже труда теперь 
можно встретить вакансию: специалист по продвижению в социальных сетях 
(SMM-менеджер).   

В основные обязанности SMM-специалиста входит: 
 анализ рынка, потенциальной аудитории и конкурентов; 
 разработка стратегии по продвижению университета в социальной сети; 
 создание и развитие профилей (групп) в социальных сетях; 
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 генерация и оформление контента: текст, фото, видео, инфографика и про-
чее; 

 привлечение подписчиков, увеличение аудитории; 
 формирование лояльности к бренду; 
 обратная связь с подписчиками; 
 мониторинг эффективности продвижения страниц. 
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В статье рассматриваются современные тенденции в области дистанционного образова-
ния. Приводятся примеры внедрения технологий дистанционного обучения за рубежом (США 
и Европе). Подробно описывается процесс дистанционного обучения, реализуемого в 
СГУГиТ, представлены как положительные, так и отрицательные аспекты дистанционного об-
разования. Описан опыт дистанционного обучения с позиции иностранного студента.  
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The article examines current trends in distance education. Examples of implementation of 
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implemented in SSUGT, is described in detail; both positive and negative aspects of distance 
education are presented. The experience of distance learning from the perspective of a foreign student 
is described. 
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В настоящее время во всем мире в образовательной деятельности вузов ши-

роко практикуется применение дистанционного образования. Дистанционное об-
разование – это способ получения образования с помощью применения инфор-
мационных технологий без очного присутствия обучающегося в учебном заведе-
нии. Процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимся осуществ-
ляется на расстоянии. При выполнении образовательной деятельности обучаю-
щемуся предоставляется дистанционный доступ к учебно-методическим матери-
алам. Оценка освоения пройденного материала (контрольные работы, зачеты, эк-
замены и т. д.) также проводятся дистанционно [1, 2]. Обучение в дистанционном 
формате имеет свои плюсы и минусы. К плюсам дистанционного образования 
можно отнести: 

 стоимость обучения. Она, как правило, намного ниже, чем стоимость оч-
ного обучения; 

 снижение трудозатрат на организацию учебного процесса. Единожды раз-
работанный курс может применяться для обучения большого количества студен-
тов; 
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 применение информационных технологий. В учебном процессе использу-
ются различные учебные платформы, ресурсы и программное обеспечение для 
повышения качества подачи материала; 

 более комфортные условия обучения. Обучающийся осваивает дисци-
плину из дома или любого удобного для него места; 

 возможность изучения материала в любое удобное для студента время. 
Недостатком дистанционного образования являются: 
 отсутствие возможности полного контроля учебного процесса со стороны 

преподавателя; 
 отсутствие живого общения преподавателя и обучающегося, а также 

между обучающимися; 
 определенные технические требования к оборудованию (качество связи, 

мощность ПК и т. д.) [3]. 
Дистанционное образование начало развиваться в середине 60-х годов про-

шлого века в США. Первыми технологию дистанционного образования приме-
нили колледжи с техническим уклоном. Дистанционное обучение осуществля-
лось с помощью телевидения. Для этого были разработаны специализированные 
курсы, ориентированные на работников технологических компаний. Работа над 
этими курсами привела к тому, что в 1984 году был создан Национальный техно-
логический университет. С годами Национальный технологический университет 
расширился и к 1991 году представлял собой консорциум, состоящий из инже-
нерных школ. В 90-х годах прошлого века по различным программам Националь-
ного технологического университета дистанционно обучались около 1000 сту-
дентов. Многие студенты, получившие степень магистра, отмечали, что если бы 
не дистанционное образование, то они никогда не смогли бы получить соответ-
ствующую степень по изучаемым ими программам.  Методика обучения, приме-
няемая в этом вузе, легла в основу модели дистанционного образования в других 
технологических вузах. Финансирование вуза осуществляется за счет работода-
телей, которые оплачивают обучение своих работников, так как каждый работо-
датель заинтересован в высоком профессионализме сотрудников. За шесть лет 
функционирования вуза, он заработал около 13 миллионов долларов. Другим 
примером дистанционного образования в США являются местные телеканалы, 
которые транслируют видеоматериалы по различным курсам. Так, например, те-
леканал PBS проводит дистанционное обучение для учеников начальных клас-
сов.  Военнослужащие США во время военной службы продолжают свое обра-
зование с помощью дистанционных технологий. Дистанционное образование 
позволяет военнослужащим получить дополнительное образование и быть вос-
требованными специалистами после окончания военной службы.   

В Европе впервые дистанционное образование было применено в конце 60-
х годов в Великобритании. Данная система была схожа с заочным образованием 
в СССР. Главная особенность заключалась в том, что обучение студентов прово-
дилось в домашних условиях. Обучающиеся студенты могли продолжать свою 
трудовую деятельность и одновременно учиться. К каждому студенту подбира-
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лись уникальный подход и методика обучения. В 70-х годах прошлого века по 
всей Европе наблюдалась тенденция к увеличению доли образовательных про-
грамм, реализуемых в дистанционном формате. Причиной этому было открытие 
дистанционных курсов в престижных вузах Европы. На сегодняшний день около 
70 учебных центров входят в структуру Национального Университета Дистанци-
онного Образования (Universidad Nacional de Educación a Distancia) в Испании, 
одного из самых лучших учебных заведений Испании. Девять из которых нахо-
дятся в других странах Европы.  

В Российской Федерации дистанционное образование начало свое развитие 
в начале 90-х годов прошлого века [4]. В 1994 году прошла первая международ-
ная конференция по развитию дистанционного образования в России.  На данный 
момент в различных вузах России с помощью дистанционных технологий про-
водится обучение по множеству направлений. Занятия проводятся по програм-
мам бакалавриата, магистратуры и специалитета [5]. Заочное и дистанционное 
образование по программам магистратуры проводятся, в основном, по специаль-
ностям информационных технологий и управления. Заочная магистратура по 
программам природопользование и экология проводится лишь в Сибирском гос-
ударственном университете геосистем и технологий.  

К сожалению, по сравнению с вузами Российской Федерации дистанцион-
ное образование в вузах Азербайджанской Республики пока еще не функциони-
рует. Также отсутствует заочное обучение по магистерским программам. Это в 
свою очередь негативно влияет на: 

 профессиональную переподготовку специалистов; 
 повышение профессиональных навыков и умений специалистов; 
 повышение теоретических знаний; 
 возможность без отрыва от производственной деятельности обучаться по 

соответствующему профилю. 
Учитывая все эти негативные факторы специалисту, работающему в кон-

кретной области, приходится выбирать вуз в других странах для заочного обуче-
ния по программам магистратуры.  

Как специалисту, работающему несколько лет в сфере геоинформационных 
систем, мне необходимо было углубить свои знания в данной области и получить 
магистерскую степень по данному профилю.   

Конечно, в странах западной Европы и в США реализуются программы, ко-
торые предоставляют возможность обучаться дистанционно и получать степень 
магистра по геоинформационным технологиям, однако у них имеются опреде-
ленные недостатки: 

 высокая стоимость обучения; 
 занятия проводятся только на английском языке; 
 легализация диплома после его получения.  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий является 

одним из ведущих технических вузов Российской Федерации. Заочная магистра-
тура в вузе проводится по двум программам: геодезии и дистанционному зонди-



76 

рованию, землеустройству и кадастру. Изучив каждую программу детально, 
мною была выбрана программа «Геодезия и дистанционное зондирование» по 
профилю «Геодезическое обеспечение устойчивости развития территорий». Обу-
чение проводилось с помощью электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС). ЭИОС – это совокупность информационных, телекоммуникаци-
онных технологий и соответствующих технологических средств, предназначен-
ных для накопления, систематизации, хранения и использования электронного 
образовательного ресурса, с применением технологий электронного и дистанци-
онного обучения, позволяющих обеспечить качественную информационную и 
учебно-методическую поддержку учебного процесса [6, 7].  

Разработанная в СГУГиТ ЭИОС предоставляет: 
 вне зависимости от географического расположения студента доступ к 

учебно-методическим материалам; 
 возможность коммуницирования между преподавателем и студентами; 
 доступ к электронным ресурсам и электронным библиотекам; 
 регистрацию динамики изменения учебного процесса; 
 организацию личного портфолио для каждого студента с добавлением вы-

полненных работ; 
 возможность проведения аттестации студента; 
 все необходимые документы для получения стипендии и подтверждения 

обучения в вузе. 
Для каждого студента на платформе создается логин и пароль для безопас-

ного пользования системой. Важно отметить, что дистанционное образование в 
СГУГиТ является заочным. Студент один раз в год должен обязательно присут-
ствовать на экзаменах для прохождения аттестации. Данная система очень хо-
рошо зарекомендовала себя при пандемии коронавируса.  

Пандемия коронавируса очень негативно сказалась на всех сферах челове-
ческой деятельности включая и образование. Дистанционное образование в та-
ких чрезвычайных ситуациях является очень востребованным и практически не-
заменимым для обучения и проведения аттестации студентов.  

Созданная в СГУГиТ ЭИОС показала свою высокую эффективность при 
пандемии коронавируса. По причине пандемии коронавируса зарубежные сту-
денты в том числе я не смогли приехать в Российскую Федерацию для прохожде-
ния государственного экзамена. С помощью данной электронной платформы:  

 велась подготовка к государственному экзамену; 
 проводилась проверка выполненной работы; 
 при получении положительной оценки студент допускался для сдачи гос-

ударственного экзамена. 
Подводя итоги можно сказать, что дистанционное образование в Российской 

Федерации и в мире набирает все большую популярность. Дистанционные ме-
тоды и технологии обучения активно развиваются и за время пандемии получили 
еще большее свое развитие. Такие платформы как ЭИОС являются просто неза-
менимыми при реализации дистанционных программ обучения в высших учеб-
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ных заведениях. Создание и совершенствование подобных платформ необхо-
димо, особенно с учетом текущего положения дел в мире. Сибирский государ-
ственный университет геосистем и технологий по праву может считаться одним 
из лидирующих вузов РФ, реализующих дистанционный формат обучения. 
Именно благодаря реализуемым здесь подходам к образовательной деятельности 
я смог успешно освоить все навыки и компетенции по магистерской программе.   
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The article deals with the peculiarity of the final certification in the period of distance learning. 
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В начале третьего тысячелетия происходит переход к информационному об-

ществу, расширяются сферы, охваченные цифровизацией, информация и знания 
становятся основными производительными силами.  Изменяется и стратегия об-
разования, важнейшая черта которой – широкое использование информацион-
ных технологий. 

В 2020 году все ощутили на себе глобальные изменения из-за пандемии 
COVID-19. Удаленное обучение затянулось, и пришлось выполнять выпускные 
квалификационные работы (ВКР) удаленно, с применением современных компь-
ютерных технологий. Защита ВКР, выполненных по программам бакалавриата и 
магистратуры, проводилась также дистанционно. Это стало возможным благо-
даря быстрому прогрессу в области информационных технологий, что позволяет 
использовать персональные компьютеры, компьютерные обучающие про-
граммы и различные приложения для общения студентов с руководителями и 
представления ВКР государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Все документы и материалы, необходимые для проведения ГЭК, формиру-
ются на основе приказа Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры» от 29 июня 2015 года N 636 (с изменениями от 27 марта 2020 
года). 

Для приема ВКР создается комиссия, возглавляемая председателем. Пред-
седатель утверждается Министерством образования и науки Российской Феде-
рации не позднее 31 декабря, предшествующего года проведения государствен-
ной итоговой аттестации. Он не должен быть сотрудником высшего учебного 
заведения (вуза), является ведущим специалистом в соответствующей области 
профессиональной деятельности. Члены комиссии (не менее 5 человек) и секре-
тарь утверждаются приказом ректора университета не позднее, чем за месяц до 
даты начала государственной итоговой аттестации. В комиссию включаются 
специалисты  (50 ) в соответствующей области профессиональной деятельно-
сти, не работающие в вузе, и работники университета, относящиеся к профессор-
ско-преподавательскому составу [1]. 

Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой ат-
тестации, формулируется перечень тем ВКР (из которых студенты выбирают ин-
тересующую их). После чего, создается проект приказа, где указывается тема ра-
боты, преподаватель, осуществляющий руководство по этой теме и студент, вы-
полняющий работу. На основании этого проекта, деканат формирует приказ об 
утверждении тем ВКР и назначении руководителей, утверждаемый ректором. 
Все обучающиеся ставят электронные подписи в листе ознакомления с приказом 
и заполняют заявления на имя заведующего кафедрой с указанием темы работы, 
ФИО руководителя и своих контактных данных. В 2020 году обучающиеся за-
полняли заявление дистанционно, заверяя его электронной подписью. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-
ственного аттестационного испытания руководитель университета (ректор или 
проректор по УР) утверждает распорядительным актом расписание государ-
ственного аттестационного испытания, в котором указываются даты и время 
проведения защит ВКР [1]. В итоге список подготовленных документов, необхо-
димый для проведения итоговой аттестации следующий:  

 приказ министерства о назначении председателя; 
 приказ руководителя вуза о создании ГЭК и апелляционной комиссии; 
 приказ руководителя вуза об утверждении тем и руководителей ВКР;  
 заявления обучающихся об утверждении темы ВКР; 
 лист ознакомления обучающихся с приказом об утверждении тем и руко-

водителей ВКР; 
 расписание итоговой аттестации; 
 листы ознакомления с расписанием обучающихся и членов ГЭК. 
Материалы, представляемые государственной экзаменационной комиссии:  
 ВКР со всеми приложениями, после проверки электронной версии работы 

на уникальность текста в университетской системе антиплагиат, по критериям, 
установленным локальным нормативным актам (ЛНА) университета; 

 отзыв руководителя ВКР о работе студента в период подготовки работы. 
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Дополнительно к этим материалам секретарь ГЭК создает ведомость засе-
дания ГЭК, в которой указывается: ФИО защищающегося, количество страниц 
ВКР, тема работы по приказу, ФИО руководителя и его оценка, средний балл за 
время учебы, результат проверки в системе «Антиплагиат». В отдельной графе 
член ГЭК записывает свои вопросы и проставляет оценку за защиту. По этой ве-
домости в дальнейшем заполняются протоколы защиты ВКР.   

Большинство документов и материалов в период удаленной работы созда-
ются в электронном виде и заверяются электронной подписью. 

Для таких ответственных мероприятий, как защита выпускных квалифика-
ционных работ, можно использовать такие платформы как Zoom, Teams и Skype. 
Для защиты ВКР на кафедре картографии и геоинформатики использовалась 
платформа Teams (рис. 1), в которой предусмотрены такие функции как 

 чаты, напоминающие функцию мессенджера, где коллективы могут объ-
единяться в группы, обсуждая актуальные вопросы, пересылать различные 
файлы и т. д.;  

 вызовы – обычная голосовая связь для общения, разбора важных момен-
тов и т. д.;  

 собрания – так называются видеозвонки (видеоконференции), в которых 
может принимать участие от двух человек до нескольких тысяч человек. Здесь 
же предусмотрено множество дополнительных возможностей: демонстрация 
экрана, общий доступ и далее по списку; 

 совместная работа – совмещение с офисным пакетом Office (пользователи 
могут одновременно работать в документах Word, таблицах Excel, запускать 
презентации PowerPoint и т. д.) [2]. 

 

 

Рис. 1. Программа Microsoft Teams, предназначенная для конференц-связи 
 
 

Применяя платформу Teams для защиты ВКР, необходимо сначала создать 
команды, участвующие в заседаниях ГЭК. В такую команду включаются обуча-
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ющиеся, члены ГЭК и руководители выпускных квалификационных работ, пла-
нируется время защиты, и вся команда извещается о заседании. Также указыва-
ется конкретное время для выступления. В платформе Teams можно размещать 
файлы с текстом ВКР и презентацией защиты. 

Перед каждым днем защиты на почту членам ГЭК отправляются полные 
тексты ВКР в формате PDF со всеми приложениями. 

Прежде чем начать защиту работ, проверяется наличие интернета и каче-
ство связи. Если интернет слишком медленный, то связь между несколькими 
людьми может прерываться или быть некачественной (пропадать звук, возни-
кать эффект заикания и проч.). На связи для проведения дистанционной защиты 
ВКР обязательно присутствует государственная экзаменационная комиссия, 
которая слушает доклад по представленной презентации, оценивает ВКР и за-
щиту (доклад, ответы на вопросы, презентация). 

В закрытом заседании (обучающиеся отключаются) государственная экза-
менационная комиссия дает свое заключение о защите выпускных квалифика-
ционных работ в показателях оценки ВКР по уровню сформированности ком-
петенций обучающимися. После этого, студенты опять включаются в Teams, и 
секретарь комиссии зачитывает протоколы заседаний по каждому обучающе-
муся. Протоколы заседания ГЭК заполняются после каждого дня защиты и ре-
зультаты вводятся в Информационную базу 1С: Предприятие. 

Плюсы и минусы проведения защиты ВКР в режиме онлайн неравны, от-
рицательные стороны можно сформулировать следующим образом: 

 для студентов и преподавателей система новая и были сомнения, сможет 
ли эта система сработать, а это вызывало стрессовые ситуации; 

 могут возникнуть технические неполадки и тогда график проведения за-
щиты диплома дистанционно может быть сорван. Время же для каждого сту-
дента строго нормировано (не более 20 минут); 

 могут мешать окружающие люди, поэтому необходимо предупредить их 
о том, что на определенное время намечено прослушивание устной речи; 

 затраты времени на подготовку и проведение ВКР выше, чем при очной 
форме обучения; 

 нельзя редактировать документы онлайн.  
Плюсы такого формата защиты выпускной квалификационной работы: 
 родные стены помогают, атмосфера защищенности поможет справиться 

с фактором волнения; 
 можно выступать, используя заготовленный текст доклада, заранее за-

планировать вопросы от членов ГЭК и подготовить письменные ответы на них.  
В результате можно сказать, что формат удаленной защиты ВКР с помо-

щью платформы Teams себя оправдал и может быть использован в процессе 
обучения, так как позволяет объективно оценить освоение компетенций обуча-
ющимися. 
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электронной системы, так и структуры базы данных для хранения всей актуальной информа-
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подразделения университета, указаны основные недостатки стандартного документооборота 
и описана актуальность современного электронного документооборота. 
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На современном рынке программных продуктов для оптимизации докумен-
тооборота существует несколько распространенных и используемых повсеместно 
программных решений. Одним из таких решений является разработка 1С, направ-
ленная на эффективное ведение управленческого, бухгалтерского, торгового 
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учета, для динамического роста компаний и получения высокого результата со-
трудников в масштабах целой организации. Однако, если рассматривать универ-
ситет как организацию, имеющую сложную структуру в состав которой входит 
множество подразделений, то становится заметным, что помимо основного доку-
ментооборота существует и ряд небольших внутренних подсистем, направленных 
на взаимодействие более мелких подразделений с основной системой [1, 2]. 

Рассмотрим структуру документооборота связанного с НИР на примере од-
ного подразделения университета, а именно на примере кафедры прикладной ин-
форматики и информационных систем (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура основной отчетности по НИР кафедры 

 
 

Как видно на рисунке 1, одним из показателей в структуре отчетности по 
НИР является количество публикаций сотрудников. Это могут быть как личные 
публикации, так и публикации в соавторстве с обучающимися, которые рабо-
тают с сотрудниками университета в научных лабораториях. Как правило, это 
обучающиеся, занимающиеся научной деятельностью под кураторством одного 
или нескольких сотрудников одного подразделения [3]. 

Анализ и учет публикаций каждого сотрудника неразрывно связан с его от-
четностью, будь то общий кафедральный отчет по НИР или список индивиду-
альных трудов преподавателя [4]. 

Исходя из такого огромного объема данных и сложной структуры заполне-
ния информации о деятельности сотрудников, при работе с внутренними систе-
мами документооборота университета возникают следующие трудности: 
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 отсутствует возможность заполнять удаленно данные в системе 1С; 
 отсутствуют пользователи с разграниченными правами (на данный мо-

мент используется один общий пользователь на кафедре); 
 отсутствует единый генератор отчетов;  
 отсутствует единая база данных с информацией по работе преподавате-

лей; 
 отсутствует информационный ресурс, в виде сайта кафедры с актуальной 

информацией о ее деятельности; 
 отсутствует модуль выгрузки актуальной информации на сайт. 
Предлагается разработать электронную систему, которая позволит упро-

стить работу подразделений (кафедр), связанную с отчетностью НИР, а также с 
работой обучающихся. 

Основные особенности электронной системы: 
 общая БД для хранения актуальной информации с интеграцией 1С; 
 выгрузка выборки данных на сайт по кафедре; 
 связка деятельности обучающихся и преподавателей; 
 возможность внесения информации индивидуально через свою авториза-

цию; 
 формирование отчетов по выгрузке информации из БД; 
 удаленное внесение информации.    
Создание цифрового ресурса как инструмента оптимизации документообо-

рота и информации СГУГиТ представляет собой не только  интеграцию актуаль-
ной информации из 1С организации, но и связку между такими элементами циф-
ровой среды подразделений на примере кафедр, как сайт данного подразделения, 
база данных с индивидуальными данными сотрудников кафедры и как система для 
формирования отчетов по актуальной и достоверной информации из системы [5]. 

 В связи с этим для создания современной электронной среды необходимо 
разработать новые методические и технологические решения в области сервер-
ных и распределенных информационных систем, связанных с документооборо-
том в целом.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряже-
нием Правительства РФ от 28 июля 2017 г. [Электронный режим]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yL VuPgu4bvR7M0.pdf. 

2. Бугакова Т. Ю. Внедрение проектной деятельности обучающихся в образовательный 
процесс через научные подразделения вуза // Актуальные вопросы образования. Современные 
тренды непрерывного образования в России. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов в 
3 ч. (Новосибирск, 25–28 февраля 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Ч. 2. – С. 157–160.  

3. Мусихин И. А. Современное высшее образование: новые вызовы – новые решения // 
Актуальные вопросы образования. Современные тенденции формирования образовательной 
среды технологического университета. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Ново-
сибирск, 3–7 февраля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. – С. 29–36.  

4. Мусихин И. П., Жарников В. Б. Современное высшее образование, его проблемы и 
тенденции развития // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 161–168.  



86 

5.  Бугакова Т. Ю. НИР – неотъемлемая часть обучения студентов вуза // Актуальные во-
просы образования. Роль университетов в формировании информационного общества. Между-
нар. науч.-метод. конф. : сб. материалов в 2 ч. (Новосибирск, 29 января – 2 февраля 2018 г.). – 
Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Ч. 1. – С. 105–108. 

 
© Е. Ю. Воронкин, А. А. Шарапов, 2021 

  



87 

УДК 378:004.4 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Татьяна Юрьевна Бугакова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, заведующая кафедрой прикладной информа-
тики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: bugakova-tu@yandex.ru 
 
Артем Андреевич Шарапов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информаци-
онных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: sharapov_artem@mail.ru 
 

В экстремальных условиях обучения 2020 года использовались элементы разных дистан-
ционных технологий: on-line обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение, мо-
бильное обучение. В статье рассмотрены все перечисленные технологии и сделан вывод,  
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В результате экстренного переноса обучения в дистанционный формат в 

условиях пандемии, 80 % образовательных учреждений России были вынуждены 
в кратчайшие сроки адаптироваться к обучению в режиме on-line. В критической 
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ситуации оказались и школы, и вузы. Отсутствие единой цифровой платформы, 
отсутствие технических возможностей, неподготовленность педагогов и обучаю-
щихся к такому режиму работы можно назвать экстремальными условиями обра-
зования 2020 года. Учебным учреждениям приходилось в кратчайшие сроки при-
менять все возможные дистанционные технологии обучения, которые были до-
ступны в этих условиях [1–4].  

В разных информационных источниках применяются термины онлайн-обу-
чение, дистанционное обучение и др. Какие же технологии использовались на 
самом деле?   

Наиболее популярными и распространенными дистанционными технологи-
ями в настоящее время являются: онлайн-обучение, дистанционное обучение, 
мобильное обучение, смешанное обучение.  

Онлайн-обучение – это спланированный учебный процесс в электронно-об-
разовательной информационной среде (ЭИОС), который поддерживается хорошо 
структурированными, иллюстрированными, понятными для обучающегося мето-
дическими материалами и комплексом контрольно-измерительных материалов. 
Это формат исключительно электронного обучения, сопровождаемый вебина-
рами, видеолекциями, электронными учебно-методическими пособиями.  

Перечислим основные характеристики on-line обучения. 
1. Модель обучения – исключительно электронное обучение в среде ЭИОС. 
2. Темп освоения материала – задается преподавателем в зависимости от 

успеваемости обучающихся или сроков прохождения курса. 
3. Количество обучающихся – до 35 человек, от 36 до 99 человек, от 100 до 

999 человек, более 1000 человек. 
4. Педагогическая технология – лекционный курс, практико-ориентирован-

ный курс, научно-исследовательский курс, курс для организации командной дея-
тельности. 

5. Цель оценивания в курсе – итоговая аттестация обучающихся, контроль-
ный срез знаний, текущая аттестация, выявление отстающих обучающихся. 

6. Роль преподавателя – взаимодействие с обучающимися в режиме ви-
деоконференции, консультативное присутствие преподавателя в режиме on-line, 
самостоятельное обучение без присутствия преподавателя в режиме on-line. 

7. Роль обучающегося – читает материал самостоятельно, слушает вебинар 
или лекцию, занимается практической подготовкой, работает с преподавателем в 
режиме вопрос-ответ, находится в формате группового обсуждения вопросов с 
другими обучающимися. 

8. Синхронизация взаимодействия – только асинхронное, только синхрон-
ное, смешанный формат взаимодействия. 

9. Обратная связь – автоматизированная чрез ЭИОС, по видеосвязи или в 
чате с преподавателем, через других обучающихся. 

Оn-line обучение – это прежде всего когнитивный и социальный процесс, а 
не просто процесс передачи информации посредством Интернет. 

В случае дистанционного обучения все или большая часть учебного про-
цесса осуществляется с использованием современных информационных и теле-
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коммуникационных технологий в условиях территориальной разобщенности 
преподавателя и обучающихся. 

Характерными чертами дистанционного обучения являются: 
– гибкость – обучаемые в системе дистанционного образования работают в 

удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе; 
– модульность – каждый курс создает целостное представление об опреде-

ленной предметной области. Преподаватель в дистанционном обучении – это ко-
ординатор учебной деятельности обучающегося и менеджер его учебного про-
цесса; 

– контроль качества обучения – используются дистанционно организован-
ные формы: экзамены, собеседования, практические занятия, курсовые и проект-
ные работы, тестирующие системы; 

– технологии и средства обучения – это совокупность методов, форм и 
средств взаимодействия обучающегося с преподавателем в процессе самостоя-
тельного, но контролируемого учебного процесса. 

Смешанное обучение представляет собой форму получения знаний, при ко-
торой используются стандартные методы преподавания и компьютерные техно-
логии. Одни предметы изучают в аудитории в формате off-line, другие дистанци-
онно с помощью дистанционных форм передачи знаний. 

Мобильное обучение – электронное обучение, основанное на использовании 
мобильных устройств, не ограниченное местоположением или изменением ме-
стоположения обучающегося. Обучающийся имеет непрерывный доступ к обра-
зовательным ресурсам, может взаимодействовать с преподавателем, и другими 
обучающимися через мобильные приложения. Мобильное обучение является 
разновидностью дистанционного обучения. 

Рассматривая характеристики дистанционных технологий можно сделать 
вывод о том, что в экстремальных условиях 2020 года, например, в СГУГиТ, ис-
пользовались только некоторые элементы on-line, дистанционного и мобильного 
обучения. Ни одна из этих технологий обучения не присутствовала в полной мере 
и объеме. Объясняется это не столько отсутствием технического или программ-
ного обеспечения, и даже не отсутствием опыта и навыков участников образова-
тельного процесса, сколько отсутствием методической базы, лежащей в основе 
любой из перечисленных технологий [5, 6]. Именно этот факт в большей степени 
влияет на качество обучения студентов. Доступность, структурированность и по-
нятность методического материала – вот основа качества дистанционных форм 
обучения. Возникает вопрос: готовы ли мы к таким формам обучения? За про-
шедший год мы получили большой опыт и навыки работы с цифровыми плат-
формами, адаптировались к методикам преподавания в режиме on-line. Однако, 
разработка методической основы on-line курса – это сложный процесс, отнимаю-
щий очень много времени. Кроме того, даже полностью разработанный on-line 
курс, в той или иной мере, требует постоянного «апгрейда», что в условиях за-
груженности преподавателей становится непосильной задачей. Именно поэтому 
полностью дистанционный формат обучения в наших образовательных учрежде-
ниях включая и вузы, и школы на сегодняшний день просто невозможен. 
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Тем не менее достоинства применения дистанционных технологий неоспо-
римы: 

– теперь можно смело проводить конференции онлайн-технологиями вла-
деют все! Это устраняет проблему географической рассредоточенности участни-
ков. 

– причин отсутствия студента на паре становится не так много! 
– преподаватель может работать дистанционно, даже если он находится на 

больничном! 
Какие технологии показали себя наилучшим образом в экстремальных усло-

виях при переходе на дистанционный формат в СГУГиТ? 
Опрос преподавателей вуза показал, что примерно 90 % из них используют 

цифровую платформу Microsoft Teams (рис.1).  
 

 

Рис. 1. Интерфейс платформы Microsoft Teams 
 
 

Эта платформа дает широкие возможности работы не только в режиме ви-
деоконференции, но и в режиме электронно-информационной образовательной 
среды в целом. Здесь есть все функции для работы: формирование групп участ-
ников, общение с ними в режиме видеосвязи и в чате, платформа для выгрузки, 
проверки заданий, контроля посещаемости, электронные журналы и многое дру-
гое [7–9].  

Подводя итог, можно сказать, что современное образование перешло на но-
вый этап технологического развития. И хотя переход на полностью дистанцион-
ный формат обучения не будет возможным еще длительное время, однако эле-
менты on-line обучения неоспоримо вошли в образовательный процесс, что от-
крывает новые методические и педагогические подходы в обучении нового поко-
ления. 
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В статье описаны особенности проведения курсовой работы по дисциплине «Моделиро-
вание систем» у обучающихся по направлению 09.03.02 Информационные системы и техноло-
гии. Описаны достоинства и недостатки компьютерной программы, используемой в настоя-
щий момент для проведения курсовой работы. Представлены ожидаемые результаты разра-
ботки новой версии программного обеспечения для анализа пространственно-временного со-
стояния техногенного объекта, которое будет в последствии внедрено в учебный процесс для 
дистанционного проведения курсовой работы у обучающихся по направлению 09.03.02 Ин-
формационные системы и технологии. 
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Согласно учебному плану направления подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии курсовая работа по дисциплине «Моделирование си-
стем» проводится у обучающихся второго курса в весеннем семестре. В зависи-
мости от формы обучения (очная, заочная) задание на курсовую работу суще-
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ственно различается. У обучающихся очной формы основная цель работы со-
стоит в разработке информационной системы анализа пространственно-времен-
ного состояния техногенного объекта и выполнение вычислительного экспери-
мента на примере персонального варианта исходных данных. В рамках данной 
работы обучающимся необходимо самостоятельно написать программное обес-
печение, реализующее модель обработки непрерывно-дискретного потока дан-
ных, предназначенную для определения состояния анализируемого техноген-
ного объекта. Согласно рабочей программе дисциплины на выполнение курсо-
вой работы выделено 48 часов, при этом весь процесс написания программного 
обеспечения курируется преподавателем. 

Дистанционная форма проведения курсовой работы предполагает, в основ-
ном, самостоятельную работу обучающихся, что влияет на скорость и качество 
их работы. Разработка полноценной информационной системы анализа про-
странственно-временного состояния техногенного объекта становится в таких 
условиях весьма сложной задачей [1, 2]. В связи с этим, основной целью курсо-
вой работы у обучающихся заочной формы обучения является исследование ал-
горитма работы информационной системы анализа пространственно-временного 
состояния техногенного объекта, а также выполнение вычислительного экспери-
мента на примере персонального варианта исходных данных. Такая работа пред-
полагает использование уже готового программного обеспечения, которое реа-
лизует математическую модель обработки непрерывно-дискретного потока дан-
ных. 

В настоящее время для дистанционного проведения курсовой работы по 
дисциплине «Моделирование систем» у обучающихся заочной формы обучения 
используется программного обеспечение СКНИС v1.8 (Система контроля назем-
ных инженерных сооружений). Данная программа (рис. 1) написана на языке 
программирования Delphi в 2009 году автором статьи Бугаковым П. Ю., зареги-
стрирована (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2010614034, 22 июня 2010 г.) и внедрена учебный процесс [3, 4]. 

К настоящему моменту выявлены следующие ее основные достоинства: 
 наличие функционала по обработке непрерывно-дискретного потока дан-

ных, необходимого для выполнения курсовой работы любой сложности; 
 поддержка нескольких форматов входных данных; 
 наличие многооконного пользовательского интерфейса; 
 наличие видеоинструкции. 
Вместе с достоинствами данная программа обладает недостатками: 
 привязка к устаревшим Active-X библиотекам; 
 отсутствие обновлений в алгоритмах обработки непрерывно-дискретного 

потока данных; 
 наличие ошибок в программном коде; 
 достаточно сложный пользовательский интерфейс; 
 неинформативные таблицы и графики. 



94 

 

Рис. 1. Главное окно программного обеспечения СКНИС v1.8 
 
 
Перечисленные недостатки делают необходимым разработку новой инфор-

мационной системы анализа пространственно-временного состояния техноген-
ного объекта. В связи с этим в Центре трансфера технологий совместно с обуча-
ющимися в рамках проектной деятельности идет работа над созданием такого 
программного обеспечения. Разработка осуществляется в среде Microsoft Visual 
Studio 2019 на языке программирования C#. К настоящему моменту написано 
около 60 % программного кода, включая классы по обработке и визуализации 
данных. 

Разрабатываемая программа будет иметь следующие характеристики: 
 использование алгоритмов обработки непрерывно-дискретного потока 

данных на основе обновленной методики (автор: зав. каф. ПИиИС Буга-
кова Т.Ю.); 

 поддержка форматов входных данных sqlite, csv, png; 
 совместимость с генератором вариантов исходных данных Vargen, разра-

ботанным Центром трансфера технологий для проведения курсовых работ по 
дисциплине «Моделирование систем» у обучающихся очной и заочной форм обу-
чения; 

 использование простого понятного пользовательского интерфейса на ос-
нове вкладок; 

 возможность построения информативных, визуально привлекательных 
графиков; 

 наличие встроенной видеоинструкции и подробного методического мате-
риала для обучающихся. 
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Также рассматривается реализация алгоритмов автоматического протоколи-
рования сеансов работы программы с отправкой результатов преподавателю. 

К новому 2021–2022 учебному году планируется закончить создание опи-
санного программного продукта, выполнить его регистрацию с получением сви-
детельства государственного образца, а также внедрить результаты работы в 
учебный процесс для дистанционного проведения лекционных, лекционно-прак-
тических и лабораторных занятий по дисциплине «Моделирование систем», а 
также для выполнения курсовой работы по направлению 09.03.02 Информацион-
ные системы и технологии. 
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Профессиональное образование с течением времени в России, как и во всем 
мире, будет, во-первых, становиться непрерывным и, во-вторых, цифровым. Не-
прерывным, потому что учиться нужно будет всю жизнь. Жизненную необходи-
мость цифровизации показал карантин при пандемии коронавируса.  

И то и другое актуально уже и сейчас, что демонстрирует регулярное обу-
чение на дистанционных курсах повышения квалификации всех преподавателей, 
независимо от возраста и звания.  

Под «цифровым обучением», на наш взгляд, можно понимать способ обуче-
ния, обусловленный появлением новых технических средств. Дистанционное 
обучение – понятие более широкое.  

Идея обучения на расстоянии не нова. Некоторые ученые заявляют, что по-
слания, которые Святой Павел рассылал в отдельные церкви, содержат примеры 
некоторых основных аспектов дистанционного образования. В Советском союзе 
развивалась модель дистанционного обучения, известная под названием «заоч-
ное образование» или «консультативная модель». Заочная физматшкола при 
НГУ в Академгородке по всей Сибири искала одаренных детей.  



97 

Появление новых технических средств позволит дать одинаковые возмож-
ности жителям всей нашей огромной страны непрерывно повышать свою квали-
фикацию независимо от того, где они живут или трудятся. В январе 2014 года 
Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило «Порядок 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ» (приказ Минобрнауки России от 09 января 
2014 г. № 2). 

Установленная данным документом возможность применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий не только при проведе-
нии учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной, но и государственной итоговой аттестации обучающихся (п. 2) позволила в 
2020 году в Сибирском государственном университете геосистем и технологий 
(СГУГиТ) провести дистанционно защиту выпускных квалификационных работ 
обучающихся и выдать вовремя дипломы об образовании. 

Работая со студентами заочной формы обучения необходимо составить 
портрет целевой аудитории. Представляет интерес вопрос взаимосвязи цифро-
вой подготовки и возраста. Самому старшему студенту было 65 лет, это предста-
витель поколения бэби-бумеров, которые родились в 1943–1963 годах, а млад-
шие пришли после окончания средней школы, то есть поколение Z, которые ро-
дились после 2001 года. Большинство относится к поколению Y, родившихся в 
1985–2000 годах. Их называют цифровым поколением.  

В защиту поколения «бэби-бумеров», к которому отношусь и я, могу под-
держать исследования последних лет, доказавшие, что цифровая компетентность 
не имеет прямой связи с возрастом. Мы начинали работу с ЭВМ, которые зани-
мали огромную комнату, а носитель информации был диском большого физиче-
ского размера. Но мы сами разрабатывали математический алгоритм, составляли 
блок-схемы и реализовывали их написанием программ на различных языках про-
граммирования. Сможет ли сегодняшний студент-прикладник сделать это сего-
дня? Нет, не сможет. Он умеет только пользоваться готовыми программами. 

Условием адаптации к цифровизации образования являются характерные 
изменения природы познавательных процессов. Поколения Y и Z, на наш взгляд, 
имеют худшую математическую подготовку, но их память начинает функциони-
ровать по-другому. Они запоминают не содержание, а путь, как получить нуж-
ную информацию. Наша память адаптируется к современным технологиям. Они 
не станут читать инструкцию по работе с инструментом, например, с тахеомет-
ром. Они начнут с ним работать так, как начинают работать с телефоном: тыкать 
на кнопки, читать открывшееся меню и идти дальше. Да, у них низкая концен-
трация внимания, но зато есть способность решать несколько познавательных 
задач одновременно, переключаясь между ними. 

Также важно понять динамику формирования цифровой идентичности. 
Цифровая идентичность – это процесс создания человеком своей цифровой 

проекции в сети, которая включает в себя весь комплекс данных о человеке в 
интернете. «Подиумное сознание», предполагающее постоянную демонстрацию 
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себя и своей жизни в сети, наглядно демонстрируется при работе студентов в 
электронной информационной образовательной среде (ЭИОС). Молодое поколе-
ние при ответе на вопросы или выполнении задания старается выложить как 
можно больше производственных материалов, продемонстрировать свои компе-
тенции. При этом охотнее выкладывают эти материалы в портфолио студента, а 
не в расположение конкретного курса. 

Необходимо также понять, какие активные методы наиболее эффективны в 
работе с конкретной аудиторией и почему. Опыт работы во время самоизоляции 
в марте-июне 2020 года и во время дистанционной работы с ноября того же года 
наглядно показал необходимость цифровой педагогики для цифровой образова-
тельной среды. Традиционные методы и приемы обучения перестали работать. 
На мой взгляд, необходимо сочетание консультаций и лекционных занятий, про-
водимых в Teams или Zoom, с выкладыванием и приемом выполненных работ в 
ЭИОС университета. При этом педагогам важно не только самим соблюдать 
цифровой этикет, но и научить этому обучающихся. 

Профессиональное образование в России должно обеспечивать закладывае-
мую сегодня в каждого человека готовность к будущему, к тому, что появится 
только завтра, готовность к неопределенности и постоянным изменениям. 
 

© Л. С. Любивая, 2021 
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Освоение современных методов проектирования, основанных на использо-
вании систем автоматизированного проектирования (САПР) ставят задачи орга-
низации сквозного комплексного учебного процесса, переходящего от дисци-
плины к дисциплине навыками и компетенциями. 

ФГОС нового поколения [1] направлен не только на накопление знаний, но 
и на формирование умения их применять на практике. Для обучающихся по 
направлению 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» со специализацией «Взрыва-
тели» важное место занимают навыки разработки электронных средств опреде-
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ления угловых координат и расстояний до целей. Автоматизация проектирова-
ния сокращает расходы, а также человеко-часы при разработке нового изделия в 
производстве. Поэтому задача подготовки специалистов, обладающих практиче-
скими навыками проектирования электронных устройств СВЧ в САПР является 
актуальной для современной промышленности и проектная технология в полной 
мере реализует эту задачу. 

Обучающимся был предложен проект «Разработка фильтрующих устройств 
СВЧ диапазона» Для реализации проекта и всестороннего овладения процессом 
проектирования названных устройств обучающиеся привлекают знания и ком-
петенции из курсов «Электротехника и электроника» «Взрывательные устрой-
ства высокоточных боеприпасов» и нарабатывают навыки и умения по примене-
нию весьма популярных в производстве САПР: AWR Microwave office, 
Electronics Workbench. 

Выполнение проекта осуществляется в несколько этапов. На подготовитель-
ном этапе предлагается постановка технического задания и цели проекта, а также 
разрабатывается структура проекта. Техническое задание на проектирование 
фильтра было формализовано заданием фильтра-прототипа, центральной ча-
стоты диапазона, и рабочей полосы частот крутизны скатов АЧХ (типовые тре-
бование к фильтру представлены в таб. 1. 
 

Таблица 1 
 Типовые требования к разрабатываемому фильтру 

 
Следующим является аналитический этап. На этом этапе преподаватель 

предоставляет имеющуюся литературу по теме проекта. Обучающиеся занима-
ются определением источников, сбором и анализом дополнительной информа-
ции по изучаемой проблеме и составлением индивидуальных календарных пла-
нов. При необходимости календарные планы могут быть скорректированы пре-
подавателем 

Диапазон рабочих частот 470 – 860 МГц, 
Контролируемая  
частота, МГц 

Ослабление сигнала при 
рабочей мощности-  

0,15–0,2 кВт [дБ] 

Ослабление сигнала при 
рабочей мощности-  

1,0 кВт [дБ] 

0f  1,7 2,1   0,37 0,47   

0 3,8f   2,8 4,0   1,1 1,6   

0 4,2f   8,0  12,0  

0 6,0f   35,0  24,0  

0 12,0f   40,0  34,0  

1,22VSWR   
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Этап реализации проекта. Осуществление обучающимися основных дей-
ствий, направленных на реализацию проекта. Обучающийся рассчитывали элек-
трические длины и волновые сопротивления, проектировали схемы фильтра на 
отрезках линии передачи (рис. 1). 

 

 
                        а)                                                                                 б) 

Рис. 1. Результаты расчета схемы фильтра  

а) Электрическая модель ½ разрабатываемого фильтра на отрезках линий передач. 
б) Полный полосно-пропускающий фильтр 

 
 

Частотные характеристики разработанного фильтра (S2,1; VSWR) представ-
лены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. АЧХ разработанного фильтра  
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Эти кривые были получены в результате применения процедуры оптимиза-

ции, в таблице 2 приведена сводка результатов до и после оптимизации. 
 

Таблица 2 
 Волновые сопротивления и длины отрезков линии передач  

электрической модели до и после оптимизации АЧХ 

 
Роль преподавателя заключалась в стимулировании деятельности, поощре-

нии, контроле хода выполнения проекта, консультировании и обеспечении не-
прерывной обратной связи с обучающимися. 

Завершающим этапом является представление проекта. Готовые результаты 
оформляются согласно ГОСТ, ISO и установленным формам отчетности. Препо-
даватель корректирует отчет, осуществляет экспертизу результатов, оценивает 
вклад каждого из участников в результаты проекта. 

При реализации технологии проектного обучения можно выделить ряд та-
ких преимуществ как: более высокая заинтересованность обучающихся по срав-
нению с практическими занятиями, развитие самостоятельности и творческого 
подхода обучающихся, повышение мобильности и конкурентных преимуществ 
выпускников по направлению 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели». Возмож-
ность коммерциализации проекта, за счет привлечения предприятий. Однако 
данный метод не лишен недостатков, а именно: при групповой работе возникают 
сложности в оценке вклада каждого участника, снижается возможность получе-
ния полного объема опыта каждым участником на всех этапах проекта из-за вы-
полнения ими разных ролей, поэтому, наиболее оптимальными являются неболь-
шие группы из 3–5 человек, работающие над одним проектом. 

По результатам выполнения проекта обучающимися представлена диплом-
ная работа «Разработка СВЧ-узлов приемного устройства антенной решетки си-

 

B[Ом] / [мм]Z l  

До 

оптимизации 

После 

оптимизации 

0 10/Z l  56,55 / 60 59,59 / 60,346 

01 10/Z l  430,95 / 60 517,43 / 60,346 

1 10/Z l  87,403 / 60 94,349 / 60,346 

12 12/Z l  4904,94 / 60 5553 / 60,54 

2 12/Z l  74,9 / 60 79,069/ 60,54 

23 23/Z l  6924,49 / 60 7478 / 59,67 

3 3/Z l  73,43 / 60 79,61 / 59,67 

34 34/Z l  7474,206 / 60 6393 / 67,09 
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стемы ближней радиолокации», а также несколько докладов отмеченных дипло-
мами, и публикаций в сборниках статей научно-практических конференций раз-
личного уровня, [2–4]. 
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Введение 

Проектное обучение является одним из главных связующих факторов 
между вузами и предприятиями в современных условиях. Взаимодействие обу-
чающихся на стадии их учебного процесса с реальными проблемами и задачами 
предприятий помогает им в дальнейшем повысить свой профессиональный уро-
вень, а также сориентироваться в вопросах будущей карьеры [1–4]. 
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Методы и материалы 

Потребности современных предприятий можно сформулировать следую-
щим образом: 

 молодые кадры, умеющие ориентироваться к быстро меняющимся усло-
виям;   

 активные позиции молодых специалистов в реализации инноваций; 
 специалисты, которые умеют самостоятельно осуществлять научно-иссле-

довательский поиск. 
Для реализации данных потребностей перед предприятиями поставлены 

следующие задачи:  
– работать с вузом и обучающимися лично; 
 участвовать непосредственно в образовательном процессе;  
 приглашать обучающихся на предприятие для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий; 
 проводить учебные и производственные практики; 
 выступать перед обучающимися во время проведения конференций и 

круглых столов; 
 ориентировать обучающихся на решение прикладных задач; 
 проведение занятий на предприятиях. 
Со стороны вузов необходимо ориентировать и заинтересовывать предпри-

ятия в выполнении поставленных задач [5–7]. 

Результаты 

Результатом взаимодействия кафедры специальных устройств, инноватики 
и метрологии со многими предприятиями города Новосибирска и Новосибир-
ской области является то, что 60 % обучающихся по направлению Стандартиза-
ция и метрология после прохождения на 3 курсе производственной практики 
устраиваются на работу на данное предприятия и в течение 4 курса активно 
участвуют в его научно-исследовательской и производственной деятельности. 
Результатом такого взаимодействия к концу обучения является приобретение 
обучающимся профессионального опыта. Участие обучающихся в проектном 
обучении дает им опыт принятия самостоятельных решений и участия в научных 
конференциях, а также помощь в написании выпускных квалификационных ра-
бот [8–9]. 

В качестве примера можно привести следующие названия выпускных работ, 
выполненных выпускниками в 2018 и 2019 гг.: 

 исследование метрологических характеристик прибора для определения 
температуры вспышки нефтепродуктов; 

 диагностика технического состояния силовых трансформаторов; 
 оценка факторов влияющих на метрологические характеристики анализа-

торов паров этанолов; 
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 испытания газовых счетчиков; 
 утверждение типа средств измерений «Установка пикнометрическая»; 
 аттестация жидкостных термостатов с помощью миниатюрных ампул ре-

перных точек. 

Обсуждение 

Если провести анализ по взаимодействии кафедры с производственными 
предприятиями в течение 10 последних лет, то процент трудоустройства обуча-
ющихся на предприятия в период их обучения увеличился на 40 %, что говорит 
о том, что предприятия все более охотно идут на взаимодействие с вузом. Данное 
взаимодействие позволяет им реализовать все свои поставленные задачи при вы-
боре себе молодых сотрудников [10–11]. 

У обучающихся также есть свои критерии при выборе предприятия для 
дальнейшей работы: личный интерес, информация о видах деятельности пред-
приятий, условия работы. Поэтому во время обучения у них есть возможность 
выбора между предприятиями-партнерами. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что проектное обучение – это не только полу-
чение определенных профессиональных навыков, но и умение принимать соб-
ственные решения на основе всестороннего анализа ситуации. 

После прохождения проектного обучения обучающийся: 
 подготовлен к поиску информации, принятию собственных решений, 
 ориентирован в целевой программе предприятий,  
 уверен в собственных профессиональных навыках, 
 владеет методологией научного поиска и критическим подходом к ана-

лизу результата. 
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Введение 

Переход к ФГОС ВО 3++ усиливает роль работодателей в образовательной 
деятельности, т.к. новые образовательные стандарты предусматривают учет тре-
бований профессиональных стандартов при формировании учебных планов, 
определении содержания рабочих программ дисциплин. С учетом трудовых 
функций, содержащихся в профессиональных стандартах, определяются профес-
сиональные компетенции, которые будут освоены в процессе обучения. Интегра-
ция вузов и представителей бизнеса – необходимое условие реализации нового 
образовательного стандарта и обеспечения качества образования. 
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Методы и материалы 

В настоящее время в практике менеджмента происходит внедрение проект-
ного управления. Традиционное управление предприятием статично, подразуме-
вает достижение целевых показателей. Однако, научно-технический прогресс, 
неустойчивость внешней среды предприятий, рост конкуренции, делает проект-
ное управление наиболее актуальным. 

Управление проектами представляет собой специфическую, управленче-
скую, целенаправленную деятельность в условиях ограниченности ресурсов. 
Любой проект является комплексной задачей, для решения которой взаимодо-
полняют друг друга социально-культурные, технико-технологические, организа-
ционно-управленческие аспекты. 

В современных условиях постоянных изменений факторов внешней среды, 
неопределенности, проектный менеджмент позволяет решать возникающие за-
дачи в определенный временной интервал, в пределах наличных ресурсов. 

Выпускникам вузов в настоящее время для обеспечения своей конкуренто-
способности на рынке труда необходимо обладать компетенциями в области 
управления проектами. 

Кроме того, переход на ФГОС ВО 3++ основан на внедрении проектной де-
ятельности в образовательный процесс. Реализация данного подхода требует 
привлечения предприятий-партнеров. Разработка проектов для решения реаль-
ных производственных задач делает образовательный процесс максимально 
практикоориентированным. 

Результаты 

Институт оптики и технологий информационной безопасности  (ИОиТИБ) 
с 2014 года практикует проектное обучение совместно с предприятиями-партне-
рами в рамках подготовки магистрантов по направлению подготовки 12.04.02 
Оптотехника. В течение всего периода обучения магистранты выполняют  
научно-исследовательскую работу, направленную на решение конкретной про-
изводственной проблемы. Учебный план предполагает промежуточную аттеста-
цию по Производственной практике: научно-исследовательская работа. Маги-
странты готовят отчет о проделанной за семестр научно-исследовательской ра-
боте и защищают его на заседании кафедры. 

Обсуждение 

Проектное управление имеет следующие положительные стороны [1–7]: 
– четкая ориентация в изученном материале позволяет создавать динамич-

ные, гибкие системы обучения; 
– позволяет организовать эффективную самостоятельную работу студентов; 
– обучение становится более практико-ориентированным, адаптирует сту-

дентов к будущей профессиональной деятельности; 
– повышает мотивацию студентов к обучению; 
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– позволяет сформировать необходимые профессиональные компетенции; 
способность формулировать проблему, цель, задачи; владение проектным мыш-
лением. 

Заключение 

Предложенный подход к проектному управлению при подготовке маги-
странтов по направлению 12.04.02 Оптотехника показал свою эффективность. 
Разработанные предложения по решению практических проблем имеют произ-
водственное значение, что подтверждается актами о внедрении.       
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Онлайн конференции (занятия) – открытое мероприятие, поэтому главная 

задача с точки зрения информационной безопасности, это недопущение посто-
ронних. 

Данная проблема особенно ярко проявилась в период карантинных меро-
приятий в 2020 году. Зафиксированы тысячи случаев по всему миру, когда зло-
умышленники получали доступ к онлайн-занятиям школьников и студентов, ре-
ализуя свои противоправные намерения. 

Самый распространенный из них, это так называемый зумбомбинг – присо-
единение к онлайн конференциям с хулиганскими целями. 

Шутники присоединялись к онлайн-конференциям в Zoom, Skype и других 
сервисах видеосвязи и совершали хулиганские действия. Мат, оскорбления, злые 
розыгрыши, троллинг… Например, в апреле 2020 года в школе №95 г. Саратова 
во время урока в старших классах, который проходил через сервис Zoom, неиз-
вестный пользователь включил порно. 

Свое название это явление получило «в честь» сервиса онлайн-конференций 
Zoom. Zoom позволяет присоединиться к любой конференции достаточно 
легко: нужно только ввести в браузере адрес https://zoom.us/j/xxxxxxxxx, 
где ххххххххх – это код конкретной конференции. Эти идентификаторы рассы-
лаются участникам организаторами, но никто не мешает хулиганам набирать 
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числа наобум и совершать свои действия, где придется. Кроме того, идентифи-
каторы предоставляют злоумышленникам и сами участники – школьники и сту-
денты. 

Только в апреле 2020 года журналисты The New York Times нашли 153 
учетных записи в Instagram, десятки учетных записей в Twitter и закрытых чатах, 
а также несколько веток на форумах Reddit и 4Chan, где тысячи людей собира-
ются с целью организовать кампании по хулиганству в Zoom, делятся паролями 
для встреч и планами по внесению хаоса в публичные и частные встречи.  

Хулиганы объединялись и делились друг с другом похищенными логинами 
и паролями от трансляций, призывая к атакам. 

В итоге, это явление приобрело такой масштаб, что американские право-
охранительные органы приравняли зумбомбинг к федеральному преступлению, 
грозящему нарушителю штрафом или тюремным заключением.  

Кроме хулиганских действий получил распространение и другой вид право-
нарушения фишинг – когда вошедший в конференцию посторонний оставляет в 
чате группы ссылку на якобы учебный материал или важную информацию. А по 
этой ссылке будет открываться файл с вредоносным ПО или спам. Это действие 
уже выходит за рамки обычного хулиганства или розыгрыша и является уголов-
ным преступлением и по российским законам. 

Способы обеспечения безопасности 

1. Проведение онлайн конференций только внутри корпоративной сети 
Как правило процедура вхождения участников в корпоративную сеть более 

защищена от посторонних, чем обычные общественные сервисы.  
Рассмотрим этот способ на примере корпоративной сети СГУГиТ. 
Вхождение в сеть можно осуществить с главной страницы сайта 

https://sgugit.ru/, где необходимо выбрать раздел ЭИОС – электронная информа-
ционно-образовательная среда. 

На странице ЭИОС можно выбрать ссылку на корпоративную электронную 
почту http://mail.sgugit.ru. Ссылка перенаправит пользователя на страницу аутен-
тификации, где предложит ввести логин и пароль. 

После успешной аутентификации пользователь попадает в корпоративный 
сетевой пакет Office 365, где можно выбрать сервис Teams для проведения он-
лайн-конференций. 

В Teams можно создавать тематические команды и вести онлайн-занятия, 
как в любом современном общественном сервисе подобного рода.  

При этом войти в сервис могут только авторизованные в корпоративной 
среде участники – студенты и преподаватели. Даже если какой-либо студент пе-
редаст свой логин и пароль сетевому хулигану, это станет известно, потому что 
такой хулиган может войти в конференцию только по этому логину. Что в даль-
нейшем значительно облегчает разбирательство и наказание виновных. 

2. Сетевая аутентификация 
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Обеспечить аутентификацию участников конференции возможно и без кор-
поративной сети, прямо из глобальной сети Интернет. Для этого существует мно-
жество решений, включающих программное обеспечение и аппаратные средства 
аутентификации. 

Программное обеспечение может размещаться на сервере организации или 
на одном из «облачных» серверов. 

В этом случае участники конференции заходят в нее по заранее созданным 
и зарегистрированным в системе (на удаленном ПО) логинам с использованием 
биометрической аутентификации. Идентификатор (отпечаток пальца, изображе-
ние лица, подпись или скорость набора клавиатуры) также заранее сохранен в 
системе и привязан к логину, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Аутентификация по отпечатку пальца 
 
 
Для распознавания лиц, радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев мо-

гут использоваться обычные смартфоны или специализированные терминалы, 
такие как терминал аутентификации по рисунку радужной оболочки глаза, под-
ключаемый к компьютеру, от фирмы Panasonic, рис. 2. 

  

 

Рис. 2. Терминал распознавания радужной оболочки глаза 
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Для подписи можно использовать графические планшеты или те же смарт-
фоны. 

3. Использование обычных онлайн конференций общего доступа, но с со-
блюдением определенных мер безопасности 

На протяжении 2020 года общественные онлайн-сервисы, столкнувшись с 
многочисленными случаями зумбомбинга, значительно усовершенствовали свои 
способы аутентификации пользователей. 

Они активно применяют двухфакторную аутентификацию, когда для полу-
чения доступа к конференции мало ввести код доступа, сообщенный организа-
тором, но, и например, нужно ввести дополнительный код, посланный пользова-
телю на его сотовый телефон. 

Организаторы могут также использовать сервисы VPN, в которых происхо-
дит обязательное шифрование данных и обеспечивается безопасность от взлома 
со стороны. 

Кроме того стоит соблюдать ряд простых правил, которые обеспечат значи-
тельное увеличение безопасности и приватности мероприятия: 

 информацию о конференции необходимо размещать на закрытых ресур-
сах, где ею нельзя поделиться вовне; 

 список участников необходимо составлять заранее и заставлять всех при-
соединившихся подписываться их реальными именами и фамилиями. Тогда 
можно свериться со списком и исключить посторонних. Так же можно пригла-
шать участников «вручную» через иные средства коммуникации; 

 во время конференции нужно отключить опцию «делиться медиаконтен-
том и экраном», отключить передачу файлов (для борьбы с фишингом) и функ-
цию автосохранения в чате; 

 как один из вариантов усиления безопасности – использование второго 
человека в качестве модератора или помощника спикера. Он будет следить за 
обстановкой и вовремя замечать подозрительные или хулиганские действия, 
своевременно исключая нарушителя. 
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Ключевые слова: проектное обучение, проект производства геодезических работ, про-

фессиональные компетенции, повышение качества знаний 
 

THE STATE AND PROSPECTS OF IMPLEMENTING PROJECT-BASED TRAINING  
IN “APPLIED GEODESY” 

 
Viktor A. Skripnikov  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine 
Surveying, phone: (383)343-29-55, e-mail: v.a.skripnikova@ssga.ru 

 
Margarita A. Skripnikova  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Senior Lecturer, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, 
phone: (383)343-29-55, e-mail: m.a.skripnikova@ssga.ru 

  
The article analyses the application of group and individual project education on the example 

of the specialty “Applied Geodesy”. It is noted that the choice of the project education form should 
be made based on the analysis of the obtained results. The article suggests the students to develop 
geodetic projects in order to improve the quality of their knowledge. 

  
Keywords: project education, geodetic professional competencies, improvement of knowledge 

quality 
 
Анализ внедрения проектного обучения в технических университетах поз-

воляет сделать несколько заключений. Во-первых, для полноценного проектного 
обучения по направлениям подготовки специалистов необходимо создать соот-
ветствующую инфраструктуру. На уровне института, для координации работы, 
необходимо создать рабочие группы из подготовленных, к данной работе специ-



116 

алистов, например, заведующего выпускающей кафедры и сотрудников других 
кафедр, участие которых необходимо для подготовки и проведения проектного 
обучения. Роль таких групп особенно важна на этапе разработки концепции про-
ектного обучения с учетом квалификации преподавателей и материально-техни-
ческого оснащения учебного процесса по специальности. 

Во-вторых, необходимо определить форму проведения проектного обуче-
ния [1, 2]: 

– специально созданная дисциплина по проектному обучению в составе ва-
риативной части ООП; 

–дисциплина по выбору; 
– включение элементов проектного обучения в отдельные дисциплины 

ООП. 
В зависимости от выбранной формы проведения обучения определяется на 

каком курсе и какое количество обучающихся будет принимать участие в про-
ектном обучении. 

Анализируя содержание ООП по специальности «Прикладная геодезия», 
можно отметить, что содержание специальных дисциплин направлено, в боль-
шинстве случаев, на освоение обучающимися частей профессиональных компе-
тенций. Данное обстоятельство обусловлено тем, что для освоения большинства 
профессиональных компетенций необходимо изучить и приобрести навыки по 
реализации на практике нескольких технологий геодезических работ, что невоз-
можно в рамках одной дисциплины [3]. Как уже отмечалось, изучение техноло-
гий геодезических работ идет от простых технологий на 1 и 2 курсах, к сложным, 
с элементами анализа и прогнозирования. Особенностью технологий геодезиче-
ских работ является то обстоятельство, что для выполнения измерений необхо-
димо несколько специалистов, работающих на конечный результат.  

Если рассматривать возможность внедрения проектного обучения по специ-
альности «Прикладная геодезия» в целом, следует отметить, что на 1 и 2 курсах 
обучения существует возможность применить эту методику обучения, например, 
при проведении учебных практик по геодезии. При проведении практик созда-
ются бригады в количестве от 4 до 5 обучающихся, перед ними ставится опреде-
ленная цель, у этого коллектива очень сильная мотивация на достижение постав-
ленной цели [4]. Обучающие при проведении работ самостоятельно составляют 
проект полевых работ, выполняют его реализацию и защищают полученные ре-
зультаты перед комиссией. 

Таким образом можно отметить, что формальные признаки проектного обу-
чения при проведении учебных практик присутствуют: создается команда, перед 
ней ставится значимая для их уровня знаний техническая задача, она решается с 
большой степенью самостоятельности и представляется для коллективного об-
суждения.  

Конечно, при решении поставленной задачи обучающиеся используют тех-
нологии выполнения работ, связанные с имеющимся приборным парком. Од-
нако, на этапе проектирования перед коллективом можно поставить задачу ана-
лиза существующих технологий выполнения работ на основе автоматизирован-
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ных приборов, ГНСС-приемников и т. д. Результаты библиографического по-
иска, с привязкой к конкретными топографическим условиям района работ, 
должны быть отражены в пояснительной записке и докладываться при защите 
проекта.  

В рассматриваемом случае мы можем отметить возможность включения 
элементов проектного обучения в дисциплину, что вполне реализуемо для обу-
чающихся 1 и 2 курсов при выполнении аудиторных занятий. Для обучающихся 
могут быть поставлены задачи по разработке небольших проектов, результаты 
которых могут быть внедрены в учебный процесс. Может быть поставлена за-
дача разработки презентаций с элементами мультимедиа, простых симуляторов, 
иллюстрирующих отдельные этапы изучаемой в рамках дисциплины технологии 
геодезических работ.  

Основная цель внедрения элементов проектного обучения на 1 и 2 курсах 
состоит в повышении качества освоения изучаемого материала и получении для 
обучающихся навыков работы в коллективе. Количество участников, на началь-
ном этапе внедрения проектного обучения может быть ограничено, по мере 
накопления опыта преподавателями и формирования базы данных проектов все 
обучающиеся должны быть привлечены к рассматриваемой форме обучения. 

На кафедре инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ, обуча-
ющиеся по специальности «Прикладная геодезия» изучают основные техноло-
гии геодезического обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений по дисциплине «Прикладная геодезия», которая препо-
дается на 3, 4 и 5 курсах.   

На третьем курсе обучающиеся получают знания по основным видам инже-
нерно-геодезических работ. На этом курсе обучающиеся выполняют задания по 
разработке проектов инженерно-геодезических сетей, разбивочных работ, трасс 
автомобильных дорог. Все проекты выполняются на основе требований, уста-
новленных нормативными документами. Проекты выполняются индивидуально, 
при завершении работы выполняется защита проекта. Задания обучающиеся по-
лучают при выполнении лабораторных работ, дальнейшая работа выполняется в 
большей степени самостоятельно.  

На четвертом курсе обучающиеся выполняют комплексные задания по про-
ектированию работ и их реализации на макетах сооружений [5]. Работа выпол-
няется коллективно. Поскольку обучающиеся получили навыки работы в коллек-
тиве при выполнении проектов на начальных курсах, формирование коллективов 
и распределение обязанностей трудностей не вызывает. Лидеры в группах опре-
делены, обязанности распределяются в соответствии со способностями.  

Преподаватель в процессе работы контролирует только сменяемость обя-
занностей, которая позволяет обеспечить равный уровень знаний всем участни-
кам работ. Основной контроль качества в ходе выполнения работы выполняет 
лидер коллектива (бригадир). Все работы выполняются по методикам и с допус-
ками, приведенными в нормативных документах. Основной объем работ измере-
ний и камеральная обработка выполняются самостоятельно. К защите работ до-
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пускаются обучающиеся, выполнившие контрольные измерения за установлен-
ное время с необходимой точностью. Защита работ выполняется коллективно. 

При анализе возможностей дальнейшего повышения качества освоения про-
фессиональных компетенций у обучающихся на 3 и 4 курсах можно предполо-
жить, что проектное обучение может быть предложено как средство повышения 
качества знаний [6]. Опыт работы показал, что самостоятельное коллективное 
выполнение работ не всегда обеспечивает равный и высокий уровень повышения 
качества знаний и умений в коллективе обучающихся. Поэтому, в нашем случае, 
приоритет имеет индивидуальное выполнение проектов. Такая методика тре-
бует, конечно, больших усилий от преподавателя по организации и контролю 
обучения.  

К пятому курсу обучающиеся освоили в теории и на практике все основные 
виды инженерно-геодезических работ. На этом этапе они могут квалифициро-
ванно составить проекты производства геодезических работ (далее ППГР) в пол-
ном объеме, начиная с проектирования и заканчивая расчетом стоимости запро-
ектированных работ. Такие проекты ежегодно, под руководством ведущих пре-
подавателей выполняют все обучающиеся на пятом курсе, индивидуально и са-
мостоятельно. Защита проектов выполняется на общем собрании группы. Со-
ставление ППГР по видам геодезических работ заметно повышает уровень осво-
ения профессиональных компетенций по специальности. Поэтому, основным ви-
дом проектов, при внедрении проектного обучения, для дисциплины «Приклад-
ная геодезия», может быть разработка проектов производства геодезических ра-
бот (ППГР).  
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В настоящие время в реальном секторе информационной безопасности осо-
бое внимание уделяется вопросам управления системами обеспечения безопас-
ности, для этого внедряются интеллектуальные системы.  

В работе рассмотрены основные проблемы, с которыми будут сталкиваться 
выпускники специальности «Информационная безопасность» при работе в ре-
альном секторе. 
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Главной причиной, затрудняющей управление системами защиты информа-
ции, является существенная девиация как внешнего воздействия, так и состояния 
защищаемого объекта. Это практически исключает возможность использования 
стандартных методов автоматического управления для построения и эксплуата-
ции современных сложных систем защиты информации [1].  

В рассматриваемой ситуации необходимо применение интеллектуальных 
систем, отличительной особенностью которых является одновременное исполь-
зование преимуществ стандартных методов управления в совокупности с ин-
струментами искусственного интеллекта.  

В настоящее время существует ряд проблемных вопросов применения ин-
теллектуальных систем управления, как составной части системы защиты ин-
формации:    

– отсутствие требований по безопасности информации и доверия, позволя-
ющих провести безопасную разработку и оценку соответствия таких систем; 

– отсутствие требований, регламентирующих порядок внедрения таких си-
стем; 

– отсутствие требований по эксплуатации таких систем. 
Наиболее проблемным вопросом здесь является разработка требований по 

внедрению и эксплуатации системы [2].  
Главной проблемой, затрудняющей формирование требований, является 

непостоянность параметров системы защиты информации по времени и посто-
янное изменения требований к качеству параметров управления (время реакции 
системы, количество и уровень управляемых объектов и т.д.)  в процессе работы. 
Интеллектуальная система (далее – ИС) должна своевременно реагировать на из-
менения обстановки и прогнозировать возможные состояния защищаемой ин-
формационной системы [3]. 

Исходя из вышеперечисленного –  интеллектуальная система управления 
системой защиты информации должна соответствовать следующим требова-
ниям: 

– регламентация взаимодействия системы управления с внешними инфор-
мационными системами, включая сеть Интернет (с внешней средой); 

– разработка процедур оценки изменений параметров взаимодействующих си-
стем, таких как предоставляемые информационные сервисы, пропускная способ-
ность, характеристики нарушителя и т.д., а также поведение своих объектов [4]; 

– система управления должна представлять собой многоуровневую иерар-
хическую структуру, ряд параметров которой, таких как уровень интеллектуаль-
ности и требования к точности изменяются при изменении ранга иерархии 
управления; 

– независимость стабильности работы системы управления от потери связи 
с внешними системами или сигналов управления от старших уровней. 

Первое требование устанавливает обязательность регламентации взаимо-
действия с внешней средой. Таким образом, система управления может получить 
дополнительные данные необходимые для корректировки управляющего воз-
действия. Обязательность такого требования продиктовано низкой эффективно-
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стью упрощенных моделей. Именно в этом и состоит принципиальное отличие 
управляющих систем рассматриваемого класса [5]. 

Второе требование – система управления должна иметь возможность про-
гноза состояний защищаемой информационной системы как в целом, так и непо-
средственно ее системы защиты, в частности. При отсутствии такой возможно-
сти вероятность наступления ситуации (потеря управления), при которой рас-
сматриваемая система не сможет выйти в требуемые сроки весьма высока [6].  

Третье требование устанавливает необходимость моделирования существу-
ющих систем управления защитой информации, что позволит преодолеть ситуа-
цию, когда девиация данных о защищаемой информационной системе, включа-
ющей и механизмы, обеспечивающие безопасность, настолько высока, что не 
позволяет построить систему управления, отвечающую заданным критериям. В 
разрабатываемой модели предполагается увеличивать число уровней интеллек-
туальности, а также использовать механизмы принятия решений в условиях не-
определенности. 

Четвертое требование позволяет при частичной «потери интеллектуально-
сти» системы управления защитой информации при отказах в работе на ее верх-
них уровнях, сохранить ее функционирование с требуемыми характеристиками, 
например, сохранение части функций управления в рамках отдельных подсистем 
защиты (разграничения доступа, антивирусной защиты и т.д.) для нижних уров-
ней управления [7].  

Из приведенного следует, что искомая система имеет многоуровневую 
иерархическую структуру со следующими уровнями: 

– уровень адаптации на внешние и внутренне воздействия (действия внут-
ренних и внешних нарушителей);  

– уровень обучения (машинного и глубокого машинного, в зависимости от 
уровня иерархии);  

– уровень прогноза состояний как системы защиты, так и защищаемой ин-
формационной системы;  

– уровень формирования управляющих воздействий;  
– уровень формирования баз знаний;  
– исполнительный уровень.  
Безусловно уровни имеют уникальную функциональную специфику и могут 

включать в себя подуровни. При этом на нижнем уровне интеллектуальные си-
стемы не используются [8].  
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Введение 

Реализация любой задачи всегда содержит некоторую целевую компоненту, 
а также методические составляющие, которые позволяют эту цель достичь.  
В данной работе рассматривается задача повышения эффективности подготовки 
специалистов, решение которой соответствует устранению одновременно не-
скольких проблем всех участвующих сторон, т.е. вуза, который выполняет свою 
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производственную задачу; обучающихся, которые получают профессиональные 
навыки и, наконец, предприятия, получающего квалифицированные кадры, де-
фицит которых сейчас наблюдается достаточно часто. Таким образом, фор-
мально интересы всех сторон соблюдены, но на практике периодически возни-
кают противоречия между участниками рассматриваемого процесса, и причин 
для этого много, как объективных, так и субъективных [1, 2]. Поэтому весьма 
актуально изыскивать эффективные инструменты образования, которые позво-
лят повысить удовлетворенность результатами образовательного процесса всех 
заинтересованных сторон. 

Методы и материалы 

Учебный процесс по своей сути имеет сложный характер, поскольку не мо-
жет быть решён только усилиями образовательного учреждения, и, как было ука-
зано выше, предполагает участие нескольких сторон, в том числе не только обу-
чающих, принимающих достаточно обширную и разнообразную информацию, 
но и предприятий, предъявляющих к выпускникам определённые требования, 
обусловленные быстро меняющимися производственными условиями. 

Востребованность выпускников образовательных учреждений во многом 
зависит от их профессиональных навыков и умения реализовывать их при реше-
нии конкретных прикладных проблем. Проектное обучение в полной мере отве-
чает вызовам современности. Введение в учебный процесс проектного обучение 
позволит решить ряд задач: 

– реализовать собственный потенциал обучающихся; 
–  повысить эффективность самостоятельной работы будущих специалистов 

с учётом их интересов; 
– повысить заинтересованность обучающихся к будущей профессии; 
– расширить знания обучающихся за счет научно-исследовательской ком-

поненты; 
– повысить уверенность молодых специалистов в собственных профессио-

нальных навыках. 
При всех прочих равных условиях именно инициатива со стороны обучаю-

щихся наиболее успешно позволит им усвоить профессиональные компетенции. 
Следовательно, именно интерес к получению знаний является основой профес-
сионального роста, и задача вуза в этом случае вызвать интерес к получению но-
вых знаний, дать почувствовать обучающимся творческий азарт и успех саморе-
ализации. Таким инструментом может стать проектный подход при формирова-
нии образовательного результата. 

Для реализации проектного подхода необходимо разрабатывать и использо-
вать разнообразные образовательные инструменты, например: 

– повысить заинтересованность обучающих включая в учебный процесс за-
дания, требующие принятия собственных решений; 

– вовлекать обучающихся в научно-исследовательские работы; 
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– организовать самостоятельный поиск информации для решения постав-
ленных задач; 

– создать банк эффективных направлений проектной деятельности; 
– инициировать написание отчётов о проделанной работе в форме научных 

статей; 
– организовывать выступление с докладами на конференциях; 
– предлагать практико-ориентированные темы выпускных квалификацион-

ных работ; 
– организовывать встречи с представителями производственных и научно-

исследовательских структур. 
Круг перечисленных инструментов не может в полном объёме быть реали-

зован только усилиями со стороны образовательного учреждения, поскольку ин-
терес самих обучающихся распространяется не только на выполнение заданий в 
рамках образовательного процесса, но и влияет на дальнейший карьерный рост 
после окончания вуза. 

Поэтому, целесообразно привлекать для дополнительного воздействия на 
повышение эффективности образовательного процесса различные производ-
ственные структуры. Понятно, что в этом вопросе не всегда встречается понима-
ние со стороны, предприятий, но аргументы для вовлечения их в формирование 
компетентных специалистов существуют, что неоднократно обсуждалось в ра-
ботах авторов [3‒5, 7], и задача образовательного учреждения в этом случае ини-
циировать привлечение работодателей, разъясняя им их же интересы, основыва-
ясь на объективных потребностях предприятий. К таким аргументам можно от-
нести: 

– необходимость привлечения молодых кадров, умеющих быстро ориенти-
роваться в меняющихся экономических и технических условиях; 

– необходимость участия в производственных процессах молодых специа-
листов, имеющих активные позиции в реализации инноваций; 

– привлечение специалистов, которые умеют выявлять перспективные за-
дачи и самостоятельно осуществлять научно-исследовательский поиск и т.д. 

При успешном сотрудничестве предприятия могут выполнить целый ряд 
мероприятий в рамках проектного подхода: 

– непосредственно участвовать в образовательном процессе;  
– приглашать обучающихся на предприятие; 
– участвовать в формировании задач практик и их проведении; 
– выступать с тематическими лекциями перед обучающимися; 
– ориентировать обучающихся на решение актуальных прикладных задач; 
– проводить занятия на предприятиях; 
– привлекать обучающихся для решения производственных проблем и т.д. 
Тем не менее, несмотря на очевидную выгоду сотрудничества с вузами 

необходимо ориентировать и заинтересовывать предприятия в выполнении по-
ставленных задач [4‒6]. 
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Результаты 

В результате применения разнообразных инструментов проектного подхода 
заметно повышается активность обучающихся в образовательном процессе и за-
интересованность в трудоустройстве по полученной специальности. Это выра-
жается не только в повышении успеваемости и посещаемости занятий, но и в 
активной позиции при взаимодействии с предприятиями, в поиске работы по спе-
циальности, готовности принять участие в конференциях и производственных 
совещаниях доступного уровня, а также самостоятельном направленном поиске 
мест для прохождения практик. Например, попробовав свои силы в учебном про-
цессе появляется желание применить это на практике и обучающиеся не только 
откликаются на приглашения на практику работодателей, но и сами выбирают 
предприятия и просят их туда направить. 

Считаем также положительным признаком реализации проектного обуче-
ния дискуссии, возникающие на занятиях при реализации поставленных учеб-
ных задач. 

Обсуждение 

Проектное обучение по своей задаче предполагает не только получение 
определенных профессиональных навыков, но и умение принимать собственные 
решения на основе всестороннего анализа ситуации [8‒10]. Такой результат 
можно создать только при формировании у обучающихся активного созидатель-
ного интереса к получаемым знаниям и поддерживать такой интерес нужно уси-
лиями всех заинтересованных сторон. 

Заключение 

В результате применения проектного подхода следует ожидать у обучаю-
щихся существенного повышения уровня освоения профессиональных компе-
тенций и уверенности в собственных профессиональных навыках. 

Выпускник подготовлен к самостоятельной постановке производственной 
задачи, поиску соответствующей информации, принятию собственных опти-
мальных решений и обладает умением быстро ориентироваться в целевой про-
грамме предприятий.  
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Введение 

Развитие творческого потенциала обучающихся является одной из основ-
ных задач образовательного процесса. Формирование творческой личности 
необходимо в условиях быстро меняющихся социальных, экономических и тех-
нических ситуаций. Творческая личность, вооруженная соответствующими про-
фессиональными компетенциями, способна разобраться в потоке разнообразной 
информации и найти оптимальное решение постоянно возникающих проблем.  
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты образовательного про-
цесса, позволяющие развивать творческий потенциал обучающихся [1]. 
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Методы и материалы 

Развитие творческого потенциала в процессе обучения помогает сформиро-
вать высококвалифицированных специалистов, способных после окончания обу-
чения успешно трудоустраиваться и обеспечивать кадровый потенциал предпри-
ятия и собственный карьерный рост. Проектный метод обучения в полной мере 
обеспечивает развитие творческого потенциала обучающихся, так как направлен 
на активизацию познавательных процессов и приобретение навыков самостоя-
тельно, позволяет как получать необходимые знания, так и применять их в прак-
тической деятельности. Приобретенные в таком процессе знания, являются дол-
госрочными и функциональными.  

Проектное обучение предполагает поиск решения задачи, а не подсказан-
ных правильных ответов. Умение получать, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты является основой профессиональной культуры каждого 
выпускника вуза. Следует предположить, что такие навыки не могут сформиро-
ваться мгновенно, а требуют постепенного и непрерывного развития в процессе 
обучения. При применении проектного обучения возникает ряд стимулирующих 
факторов, которые не только повышают эффективность образовательного про-
цесса, но и способствуют формированию проектно-ориентированного мышле-
ния будущего специалиста, составляющими которого являются умения: 

–получать и обрабатывать информацию; 
– анализировать и интерпретировать полученные результаты; 
– использовать творческие и познавательные процессы; 
– ориентироваться в информационном пространстве; 
– более глубокого изучения необходимого для творчества материала. 
Понятно, что приобретение таких навыков требует от обучающихся некото-

рых усилий и без стимулирующих и направляющих процессов рассматриваемый 
процесс малоэффективен. Интерес к творческому поиску и приобретению новых 
знаний могут вызвать, например, следующие компоненты: 

– глобальность рассматриваемой проблемы;  
– собственная природная любознательность;  
– востребованность решения исследуемой проблемы; 
– возможность самореализации и т. д. [2–4].  

Результаты 

Для эффективного результата необходимо последовательное и непрерывное 
формирование творческого мышления будущего специалиста. Именно поэтому, 
чем раньше обучающийся начнет вовлекаться в творческий процесс, тем успеш-
нее будут формироваться его профессиональные компетенции [5–7]. 

Многолетний опыт работы в вузе показал, что обучающиеся, начав участво-
вать в научно-исследовательской деятельности, уже не отказываются от этой 
компоненты вплоть до защиты дипломов. В качестве примера приводим резуль-
таты вполне актуальных работ, которые были выполнены за последние два года 
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обучающимися разных курсов, докладывались на конференциях разных уров-
ней, а потом становились основой для выполнения выпускных квалификацион-
ных работ (таблица).  

 
Обучающийся Темы проектов 
Ондар Шенне Алек-
сандра 

Некоторые аспекты удаления гербицидов из почвы 

Гончарова Виктория Очистка воды от летучих органических загрязнителей 
Смирнов Кирилл Очистка воды от нелетучих органических загрязнителей 
Фоменко Максим Сравнительная очистка воды разными способами 
Кривых Дарья Динамика разложения гербицидов в почве 
Тимофеев Евгений, 
Яковченко Кирилл 

Оценка преобразования аммонийных удобрений в почве 

Топчиенко Александра Очистка воды, загрязнённой антибиотиками, естественным 
биоочистителем 

Обсуждение 

При реализации проектного подхода можно выделить две существенные 
компоненты, повышающие эффективность образовательного результата: 

– заинтересованность обучающегося в формировании запланированного ре-
зультата; 

– необходимость творческого мышления. 
При рассмотрении нестандартных ситуаций прямые ответы в учебниках или 

сети Интернет найти проблематично, поэтому, приходится не только уметь нахо-
дить информацию, но и понимать какая информация нужна. Таким образом до-
полнительно формируются навыки ориентирования в информационном простран-
стве, позволяющие правильно и оперативно использовать полученную информа-
цию, что дополнительно повышает уровень образовательного результата [7, 8].  

Заключение 

В любом случае использование практико-ориентированного обучения тре-
бует комплексного подхода и применения не только научно-исследовательской 
компоненты, но и всех образовательных инструментов. Для развития творче-
ского потенциала обучающихся необходимо дать им возможность осознать соб-
ственные возможности, предлагать интересные реальные темы, помогать, 
направлять и поддерживать их творческие начинания [9–11].  
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В современном обществе изучение проблемы подготовки конкурентоспо-

собного выпускника вуза - обусловлена потребностями, которые диктует эконо-
мика страны. Поэтому основной задачей высших учебных заведений является 
удовлетворение этих потребностей конкурентоспособными специалистами. Та-
ким образом, образовательный процесс должен быть нацелен на создание всех 
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условий, способствующих формированию и развитию конкурентоспособной 
личности обучающегося. 

Во все времена наличие высшего образования воспринимается как норма 
качества жизни. Большая часть населения России убеждена в том, что это одна 
из социальных ценностей, поэтому сейчас, в большей степени, вырос спрос на 
качественное высшее образование. Наряду с этим сегодня найти подходящую и 
хорошо оплачиваемую работу молодому специалисту (выпускнику вуза) на 
рынке труда крайне сложно [5, 6]. 

Представителям реального сектора экономики необходимы специалисты с 
опытом работы, а то что предлагается выпускнику, не всегда соответствует по-
лученными компетенциям. Поэтому в современных реалиях, в университетах, 
необходимо создать условия, способствующие инновационному и креативному 
развитию личности современных выпускников. 

Исходя из вышесказанного можно сформулировать следующее определе-
ние. Конкурентоспособный выпускник – это выпускник, который в процессе 
обучения формирует комплекс профессиональных, личностно-психологических 
и нравственно-этических качеств, позволяющих ему занять, желаемое место на 
современном рынке труда.  

Сегодня работодателю нужен не просто выпускник высшей школы, а ини-
циативный, способный генерировать идеи, соучастник внедрения инновацион-
ных методов развития производства и управления им [1–3]. 

В связи с тем, что необходимое качество, как «конкурентоспособность», вы-
пускник формирует и развивает в процессе всего обучения в вузе, и зависит от 
качества, получаемого им образования, то эту категорию, «конкурентоспособ-
ный выпускник», невозможно рассматривать без связи с таким понятием, как 
«качество образования», при этом последнее рассматривается как один из основ-
ных факторов конкурентоспособности вуза. Однако большое влияние на конку-
рентоспособность выпускников вузов оказывают требования, которые предъяв-
ляют работодатели при подготовке сегодняшних специалистов. 

А перед профессорско-преподавательским составом высшего учебного за-
ведения в свою очередь, поставлена важная задача – направить методы и формы 
обучения на формирование компетенций, соответствующих требованиям конку-
рентоспособного выпускников вуза, а также разработать для решения этих задач 
современные подходы к образовательному процессу на протяжении всего пери-
ода обучения. 

Кроме того, формирование компетенций выпускника высшего учебного за-
ведения, соответствующих требованиям работодателей, актуализирует необхо-
димость пересмотра работы всех подсистем, задействованных в процессе обуче-
ния, а именно: целевой, функционально-содержательной, организационно-мето-
дической, оценочной, практико-ориентированной и проектной [8–10]. 

Хотелось бы более подробно остановиться на последнем процессе. 
Проектный метод обучения – это метод, направленный на развитие творче-

ских и познавательный процессов, критического мышления, умения самостоя-
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тельно получать знания и применять их в практической деятельности, ориенти-
роваться в окружающем информационном пространстве [4, 7].  

Данный метод обучения позволяет обучающемуся с первого курса приобре-
сти навыки проектной деятельности. 

Первой отличительной особенностью проектного метода обучения является 
ориентация образовательного процесса на самостоятельную деятельность, спо-
собную развивать творческий и исследовательский потенциал выпускника. 

Второй, не менее важной особенность проектного обучения является то, 
что, обучающийся получает комплексную оценку своих теоретических, практи-
ческих и исследовательских качеств в виде конечного продукта – проекта.  

Технология внедрения проектного обучения способствует созданию благо-
приятных условий для развития инновационных и креативных способностей и 
качеств личности обучающихся, которые необходимы ему для творческой дея-
тельности, независимо от будущей выбранной профессии.  

Анализируя вышесказанное можно выделить следующие плюсы внедрения 
проектного обучения для формирования конкурентоспособного выпускника:  

− получение реального материального продукта – проекта;  
− приобретение обучающимися навыка не только индивидуальной работы, 

но и работы в команде; 
− подготовка конкурентоспособных специалистов для работодателя; 
− возможность решения конкретных производственных задач, в виде итого-

вой выпускной квалификационной работы,  
− приобретение многочисленных деловых связей и опыта общения с орга-

низациями-партнерами вуза (потенциально возможных заказчиков проектов).  
Данный метод может реализоваться в рамках одной или двух изучаемых 

дисциплин, если их структура и содержание соответствуют специфике такого 
подхода к обучению. Хотя, с другой стороны, проектное обучение требует ком-
плексной перестройки всех образовательных программ, а также тщательного 
прогнозирования его конечных результатов. 

Для обеспечения перехода к проектно-ориентированным образовательным 
программам необходимо: 

 обеспечить учебный процесс кадрами, способными применять проектный 
подход; 

 внедрить модули предполагающие командное выполнение проектов пол-
ного жизненного цикла; 

 объединить требования работодателей с требованиями образовательного 
стандарта ФГОС 3++ по различным направлениям подготовки; 

 сформировать профессиональную, коммуникационную среду для реализа-
ции студенческих проектов в формате ресурсных центров или коворкингов. 

Такая перестройка образовательного процесса диктует свои требования  
к преподаванию всех дисциплин, подчинению всего графика учебного процесса 
технологиям проектирования и ведения проектной деятельности. 

Немаловажным фактором использование проектного обучения является то, 
что данный подход к образовательной деятельности приближает процесс подго-
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товки конкурентоспособных специалистов к реальной профессиональной дея-
тельности и существенно активизирует учебную мотивацию обучающихся, спо-
собствующую росту их профессиональной компетентности. 
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На данный момент производству нужны специалисты, которые обладают не 

только теоретическими знаниями и дипломом, но и комплексным подходом  
к решению задач производства и такими личностными качествами выпускника 
как умение работать в команде, принимать решения, брать за них ответствен-
ность, мыслить инновационно и творчески. Достичь такого уровня позволит про-
ектное обучение. 

Особенностью проектного образования является его междисциплинарный 
характер, когда для реализации одного проекта формируется команда обучаю-
щихся разных направлений и разного уровня подготовки – инженеров, програм-
мистов, экономистов. 
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Огромным плюсом совместной деятельности является приобретение обуча-
ющимися навыка работы в команде. 

Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс является 
сложной задачей. Не каждый обучающийся хочет принимать активное участие в 
такой работе и принимать на себя дополнительные обязанности, и не каждый 
способен решать задачи, выходящие за рамки традиционного учебного процесса. 
Порой сложно найти обучающихся, которым интересна и подвластна самостоя-
тельная и творческая работа.  

Задача преподавателя – выявить таких людей, четко сформулировать зада-
ние и критерии его выполнения и направлять работу в нужное русло, так как 
большинство не готово к абсолютной самостоятельности. 

Идеальный вариант, когда обучающийся четко осознает, что получаемые 
знания будут востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности, но 
понимание этого факта чаще всего приходит на последних курсах обучения или 
же многие студенты не планируют в дальнейшем работать по специальности. Но 
задача преподавателя – заинтересовать обучающихся, в том числе показать пре-
имущества будущей профессии, дать возможность проявить творческий подход, 
самореализоваться [1–3]. 

Несмотря на данные сложности, на наш взгляд, перспективами внедрения 
проектной деятельности в образовательный процесс при подготовке обучаю-
щихся по направлению 12.03.01 Приборостроение являются следующие фак-
торы. 

1. При изучении обучающимися дисциплин технологической направленно-
сти используется принцип проектного проектирования, когда преподаватель 
обеспечивает согласование и тесную связь заданий по каждой дисциплине с су-
ществующей производственной средой на базовом предприятии. 

2. В учебном процессе преподаватели внедряют достоверную имитацию 
процесса создания или совершенствования объекта производства, при этом ис-
пользуются реальные ситуации, исходя из потребностей, интересов и возможно-
стей обучающихся.  

3. Проведение значительной части дисциплин в структурных подразделе-
ниях образовательной организации высшего образования, организованных сов-
местно с базовым предприятием АО «Новосибирский приборостроительный за-
вод».  

4. Обучающийся четко осознает, что получаемые знания будут востребо-
ваны в дальнейшей профессиональной деятельности. Но понимание этого факта 
чаще всего приходит на последних курсах обучения.  

На кафедре фотоники и приборостроения вводится проект «Разработка и со-
здание комплекта практических работ по технологическим дисциплинам».  
В комплект входят следующие работы. 

1. Изучение зависимости электрических свойств сплавов от их структуры и 
химического состава. 

2. Изучение зависимости магнитных свойств стали и деформируемых маг-
нито-твердых сплавов от состава и термической обработки. 
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3. Изучение магнитных свойств литейных магнито-твердых сплавов. 
4. Изучение свойств и строения магнито-мягких ферритов. 
Данные практические работы планируется внедрить в учебный процесс по 

дисциплинам «Современные материалы в приборостроении» и «Материалы 
электронной техники». Участниками проекта являются обучающиеся гр. ОТ-38, 
ОТ-29 и ОК-29 (7 чел.), по направлению подготовки/специальности – 12.03.01 
Приборостроение и 12.03.02 Оптико-электронные приборы и системы. 

Обучающиеся на данный момент показали свою способность проанализи-
ровать поставленную задачу, сформулировали четкие задачи для реализации 
каждой практической работы. Осуществили отбор необходимой информации из 
литературы для внедрения практических работ в учебный процесс, разработали 
макеты двух практических установок. И показали, что они могут работать в ко-
манде и приобретают коммуникативные навыки. 
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При всем многообразии особенностей и тенденций развития высшего обра-
зования [1], очевидно, что без методического обеспечения учебный процесс не-
возможен. В общем случае, методическая информация может быть выдана для 
обучающихся устно, печатно и в электронном виде. При очном обучении основ-
ными видами методического обеспечения является печатный и устный. При ди-
станционном обучении основным становится электронный вид, который любым 
обучающимся может, в частном порядке, переведен в печатный вид методиче-
ского издания.  

Дистанционная форма обучения в чистом виде, или в сочетании с традици-
онной очной формой [2], является большей частью вынужденной и временной 
мерой, но при этом обостряется ряд учебных и организационных проблем. 

    Проблема ограниченного доступа авторов к электронным версиям мето-
дических материалов. Известно, что отредактированное в редакционно-изда-
тельском отделе (РИО) СГУГиТ издание остается в РИО и авторам не выдается. 
Чтобы получить его электронную версию авторам необходимо письменное раз-
решение ректора. Предлагается упростить данную схему передачи авторам окон-
чательной электронной версии их собственного материала. 

    Проблема отсутствия кафедральных систематизированных библиотек 
методических материалов, разработанных, прежде всего, преподавателями ка-
федры в течение всего периода ее существования. Образно говоря, обучение с 
применением методических материалов, созданных преподавателями кафедры 
разных поколений, можно принять за разновидность дистанционной формы обу-
чения [3]. Тем более, что эти преподаватели могут уже не работать на кафедре 
[4]. Проблема даже не в том, что такие материалы целенаправленно не система-
тизируются. Это можно делать, а возможно и делается в инициативном порядке. 
Проблема в том, что  не планируется создание строго определенных видов мето-
дических изданий конкретными специалистами кафедры. Такими предпочти-
тельными видами методических изданий можно считать, например, задачники 
для решения олимпиадных задач или для выполнения практических работ, а 
также монографии по соответствующим направлениям подготовки обучаю-
щихся. Под избранными специалистами кафедры здесь понимаются высококва-
лифицированные преподаватели, желательно с опытом работы на предприятиях. 
Одним из основных и обязательных требований к таким изданиям могло бы 
быть, например, наличие описаний реальных производственных ситуаций и про-
блем, которые пришлось наблюдать и решать таким специалистам [5]. К сожале-
нию, прежними поколениями преподавателей с производства этого не было сде-
лано. Во всяком случае, авторам данной статьи подобные издания неизвестны. 
Такие методические издания были бы действительно эксклюзивными и «долго-
играющими» для образовательного процесса. Для преподавателей, без производ-
ственного опыта, но имеющих большой преподавательский стаж, предпочти-
тельно создание задачников для решения олимпиадных задач, а также методиче-
ских указаний к лабораторным и практическим работам с применением соответ-
ствующих устройств [6, 7]. 
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    Проблема ограниченного применения в методических изданиях концеп-
ции предлагаемых обстоятельств. Считаем, что в исходных данных к практиче-
ским работам, например по технологии приборостроения, необходимо количе-
ственно и качественно определить содержание и состояние общей и частных 
производственных сред. Эти ограничения выражаются в перечислении и иллю-
страции определенного сочетания средств технического оснащения, возможных 
для применения в каждом варианте исходных данных. Кроме того должны да-
ваться рекомендации в отношении правил принятия решений. Эти рекомендации 
оформляются либо в форме табличных алгоритмов, либо в виде множества при-
меров решения подобных задач. В данном ключе выполнены электронные вари-
анты методических указаний к практическим работам по дисциплине «Проекти-
рование маршрутно-операционной технологии». 
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Введение 

В соответствии с принятой в Российской Федерации парадигме практико-
ориентированного, компетентностного подхода к образованию требуется внед-
рение инновационных методов обучения. Считаем, что применение проектного 
подхода к образовательному процессу наиболее эффективно. Разработанный 
студентами проект направлен на решение конкретной производственной про-
блемы, отражает уровень их профессиональной подготовки, наглядно демон-
стрирует результаты обучения, способность применять на практике полученные 
знания, умения, навыки. Работа над проектом имеет междисциплинарный харак-
тер, требует привлечения специалистов из различных областей.  

Методы и материалы 

Утвержденные ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов 
имеют явную направленность на проектную деятельность. Авторами были про-
анализированы ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по направлениям и специально-
стям подготовки Института оптики и технологий информационной безопасности 
(ИОиТИБ) (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Сравнение ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++  

Направление 27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 

27.03.05 
Инноватика 

12.03.02 
Оптотехника 

12.03.01 
Приборостроение 

17.05.01 
Боеприпасы и 
взрыватели 

10.03.01 
Информационная  
безопасность 

Виды  
профессиональ-
ной деятельно-
сти по ФГОС 

ВО 3+ 

Производственно-
технологическая; 
Организационно- 
управленческая; 

Научно-исследова-
тельская; 

Проектно-кон-
структорская 

Производственно-
технологическая; 
Организационно-
управленческая; 
Эксперимен-

тально-исследова-
тельская; 

Проектно-кон-
структорская; 

Эксплуатационная 

Научно-исследова-
тельская; 

Проектно-конструк-
торская; 

Производственно-тех-
нологическая; 

Организационно-
управленческая; 

Монтажно-наладоч-
ная; 

Сервисно- эксплуата-
ционная 

Научно-исследова-
тельская; 

Проектно-кон-
структорская; 

Производственно-
технологическая; 
Организационно-
управленческая; 
Монтажно-нала-

дочная; 
Сервисно- эксплу-

атационная 

Проектно-кон-
структорская; 

Научно-исследова-
тельская; 

Производственно-
технологическая; 
Организационно-
управленческая; 
Полигоно-испыта-

тельская; 
Экспертно-анали-

тическая 

Эксплуатацион-
ная; 

Проектно-техно-
логическая; 
Эксперимен-

тально-исследова-
тельская; 

Организационно-
управленческая 

Виды професси-
ональной дея-
тельности по 
ФГОС ВО 3++ 

Научно-исследова-
тельский; 

проектно-кон-
структорский; 
организационно-
управленческий; 
производственно-
технологический; 
Монтажно-нала-

дочный; 
Сервисно- 

Эксплуатацион-
ный 

Организационно- 
управленческий; 
Проектный; 

Производственно-
технологический; 
Эксперимен-

тально-исследова-
тельский; 

Эксплуатацион-
ный.  

Проектно-конструк-
торский; 

Производственно-тех-
нологический. 

Проектно-кон-
структорский; 

Производственно-
технологический 

Проектно-кон-
структорский; 

Научно-исследова-
тельский; 

Производственно-
технологический; 
Организационно-
управленческий; 
Полигоно-испыта-

тельский 

Эксплуатацион-
ная; 

Проектно-техно-
логическая; 
Эксперимен-

тально-исследова-
тельская; 

Организационно-
управленческая 

Виды учебной 
практики по 
ФГОС ВО 3+ 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных уме-
ний и навыков научно-
исследовательской де-

ятельности 

Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

Технологическая 
практика 

Практика по полу-
чению первичных 
умений и навыков; 
Ознакомительная 

практика; 
Технологическая 

практика 
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Продолжение таблицы 1 
Виды учебной 
практики по 
ФГОС ВО 3++ 

Ознакомительная 
практика; 

Технологическая 
(производственно-
технологическая) 

практика; 
Эксплуатационная 

практика; 
Научно-исследова-
тельская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно- исследо-
вательской ра-

боты) 

Ознакомительная 
практика; 

Проектная прак-
тика; 

Научно-исследова-
тельская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно-исследова-
тельской работы) 

Ознакомительная 
практика; 

Научно-исследова-
тельская работа (полу-

чение первичных 
навыков научно-иссле-
довательской работы) 

Ознакомительная 
практика; 

Научно-исследова-
тельская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно-исследова-
тельской работы) 

Учебно-техноло-
гическая практика; 
Учебно-конструк-
торская практика; 
Научно-исследова-
тельская практика 

Ознакомительная 
практика; 

Учебно-лабора-
торная практика; 
Исследователь-
ская практика 

Виды производ-
ственной прак-

тики 
ФГОС ВО 3+ 

Технологическая 
практика; 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-

ности; 
Научно-исследова-
тельская работа 

 
 
 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-

ности 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной де-

ятельности; 
 Научно-исследова-
тельская работа 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-

ности; 
 Научно-исследо-
ватель-ская работа 

Конструкторская 
практика 

Проектно-техно-
логическая прак-

тика; 
Эксплуатационная 

практика  

Виды производ-
ственной прак-

тики 
ФГОС ВО 3++ 

Технологическая 
(производственно-
технологическая) 

практика; 
Проектная прак-

тика; 
Эксплуатационная 

практика; 
Научно-исследова-
тельская работа 

Технологическая 
(производственно-
технологическая) 

практика; 
Эксплуатационная 

практика; 
Организационно-
управленческая 

практика; 
Эксперимен-

тально- исследова-
тельская работа 

Проектно-конструк-
торская практика; 

Производственно-тех-
нологическая; 

Эксплуатационная 
практика; 

Научно-исследова-
тельская практика 

Проектно-кон-
структорская 
практика; 

Производственно-
технологическая; 
Эксплуатационная 

практика; 
Научно-исследова-
тельская практика 

Конструкторско-
технологическая 

практика; 
Эксплуатационная 

практика; 
Преддипломная 

практика 

Технологическая 
практика; 

Эксплуатационная 
практика; 

Преддипломная 
практика 

Результаты 

Проектное обучение требует междисциплинарного подхода, поэтому в ИО-
иТИБ было принято решение по включению в учебные планы всех направлений 
и специальностей, реализуемых в институте, дисциплин «Экономика и основы 
проектного менеджмента» и «Введение в проектную деятельность». Данные дис-
циплины будут читаться потоками, а проекты разрабатываться в группах, состо-
ящих из обучающихся разных направлений. 

Для унификации учебных планов выпускающими кафедрами ИОиТИБ были 
определены дисциплины, которые могут быть объединены в потоки для реали-
зации проектного обучения, согласованы графики учебного процесса, количе-
ство зачетных единиц и лекционных часов по каждой дисциплине.  

Обсуждение 

Анализ публикаций [1–6] показывает, что внедрение проектного обучения 
является прогрессивным методом обучения, при этом отмечается необходимость 
дифференцированного подхода к определению его эффективности. Предложен-
ная авторами концепция проектного обучения в рамках ИОиТИБ может быть 
апробирована и в других институтах университета, т.к. считаем, что создание 
проектных студенческих групп, в которых обучающиеся обладают техниче-
скими, организационно-управленческими и экономическими компетенциями 
позволит эффективнее решать производственные задачи. 
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Заключение 

Предложенная унификация учебных планов в рамках ИОиТИБ направлена 
на повышение качества подготовки специалистов за счет организации проект-
ного обучения. Работа над проектом позволяет сформировать у обучающихся 
компетенции по разработке и реализации проектов в соответствии с ФГОС ВО 
3++. 
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В статье рассмотрена проблема развития проектного обучения в университете. Проект-
ная деятельность позволяет решать научно-практические задачи в короткие сроки с макси-
мальной эффективностью. Федеральные стандарты нового поколения требуют использования 
в образовательном процессе технологий проектно-исследовательской деятельности. Целью 
данной работы является исследование возможностей развития проектного обучения по 
направлению 27.03.05 Инноватика при переходе на новый образовательный стандарт. Исполь-
зованы следующие методы исследования: сравнение, обобщение и систематизация информа-
ции, эмпирический метод. Проектное обучение основано на ряде принципов и имеет свои пре-
имущества перед традиционными методами. К разработанным проектам обучающихся предъ-
являются достаточно высокие требования, поэтому при переходе на новый образовательный 
стандарт требуется систематизация организации учебного процесса. Для решения поставлен-
ных задач можно дать ряд рекомендаций по совершенствованию проектного обучения в уни-
верситете. 
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The article discusses the problem of the development of project education at the university. 
Project activities allow solving scientific and practical problems in a short time with maximum 
efficiency. New generation federal standards require the use of design and research technologies in 
the educational process. The purpose of this work is to study the possibilities of developing project-
based education in Innovation in the transition to a new educational standard. The following research 
methods were used: comparison, generalization and systematization of information, and empirical 
method. Project based learning is based on a number of principles and has advantages over traditional 
methods. Quite high requirements are imposed on the developed projects of students, therefore, when 
studying according to a new educational standard, systematization of the organization of the 
educational process is required. To solve the set tasks, a number of recommendations can be made to 
improve project based learning at the university. 
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Введение 

Современная практика показывает, что самые интересные идеи возникают 
в молодежной среде. Именно в университете будущие специалисты, пытаясь со-
здать новое, получают свой первый опыт проектной деятельности в команде, как 
ее лидер или рядовой исполнитель. Навыки работы в команде развивают комму-
никативность, креативность при принятии решений, профессиональные каче-
ства, готовность работать для достижения общей цели и брать на себя ответ-
ственность. Кроме того, члены команды должны не просто разработать проект, 
но и доказать его преимущества, принимая участие в различных исследователь-
ских конкурсах [1]. 

По сравнению с развитыми странами Россия пока еще характеризуется не-
большим числом конкурентоспособных технологических проектов. Одной из 
причин возникновения этой проблемы являются недостаточные знания, умения 
и навыки обучающихся в области проектной деятельности и предприниматель-
стве [2–4]. 

К числу важных относятся следующие проблемы проектного обучения: как 
сформировать проектное мышление, умение и навыки, научить представлять и за-
щищать собственные идеи, развивать лидерские качества и работать в команде; как 
разглядеть будущий результат воплощения в жизнь своих замыслов [5]. 

Таким образом, в настоящее время в системе высшего образования одним 
из приоритетных направлений, повышающих качество образования, является 
развитие проектного обучения [6]. Для этого вузы должны решить ряд организа-
ционных проблем, связанных с перестройкой модели и методики обучения; кад-
ровым составом преподавателей, знающих проектную деятельность; предприя-
тиями, использующими результаты проектной деятельности обучающихся; спе-
циалистами, осуществляющими экспертизу студенческих проектов [7–9]. 

Целью данной статьи является исследование возможностей развития про-
ектного обучения по направлению 27.03.05 Инноватика при переходе на новый 
образовательный стандарт. 

Для достижения поставленной цели сформулирован ряд задач: 
 обзор литературы и описание проблемы по вопросам обучения проектной 

деятельности; 
 описание используемых методов для получения результатов исследова-

ния по проблеме проектного обучения; 
 исследование возможностей развития проектного обучения по направле-

нию 27.03.05 Инноватика при переходе на новый образовательный стандарт; 
 обобщение полученных результатов и разработка рекомендаций по разви-

тию проектного обучения по направлению 27.03.05 Инноватика при переходе на 
новый образовательный стандарт. 
  



149 

Методы и материалы 

Использованы следующие методы исследования: сравнение, обобщение и 
систематизация информации, эмпирический метод. 

Метод сравнения основан на сопоставлении проектного обучения, которое 
осуществляют ведущие вузы страны для выявления различий в организации про-
цесса образования.  

Метод обобщения основан на отборе наиболее важных проблем в процессе 
проектного обучения.  

Метод систематизации основан на построении единой системы проектного 
обучения по направлению 27.03.05 Инноватика при переходе на новый образо-
вательный стандарт. 

Результаты 

В процессе проектного обучения участники команды решают актуальные 
технические, экономические, социальные и творческие проблемы в различных 
отраслях экономики, используя модель жизненного цикла проекта и междисци-
плинарную модель работы команды, взаимодействуют со стейкхолдерами про-
екта и преподавателями кафедры, получают конечные практические результаты. 

Проектное обучение построено на двух основных принципах. Первым прин-
ципом является ориентация на практическое решение поставленной проблемы. 
С помощью этого принципа происходит мотивация обучающихся к участию в 
проектной деятельности, в основе которой лежат связи с заинтересованными сто-
ронами. 

Второй принцип заключается в междисциплинарности характера проблем, 
лежащих в основе проектной деятельности. Для решения таких проблем необхо-
димо формировать проектную команду из обучающихся разных направлений 
подготовки. 

Проектная деятельность обучающихся имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными методиками обучения. Она способствует лучшему пони-
манию связи изучаемых дисциплин с практической профессиональной деятель-
ностью, высокой значимости работы в команде, увеличению приобретенного 
опыта для дальнейшего профессионального роста. 

К разработанным студенческим проектам предъявляются достаточно высо-
кие требования, которые заключаются [10] в 

 актуальности проекта, разработки его для решения реальной проблемы 
конкретного пользователя; 

 представлении всех этапов жизненного цикла проекта, начиная от идеи и за-
канчивая утилизацией. Участники проектной команды должны понимать весь цикл; 

 оригинальности проекта и его уникальности; 
 соответствии его профессиональным требованиям к достижению резуль-

татов проекта: целеустремленности, самостоятельности, работе в условиях огра-
ниченности ресурсов, работе в команде и преодолению различных барьеров; 
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 соответствии ожидаемому образовательному результату. 
Для реализации таких высоких требований к проектной деятельности необ-

ходимо так организовать учебный процесс, чтобы учебный план полностью реа-
лизовывал преемственность дисциплин. 

При переходе на новый образовательный стандарт по направлению 27.03.05 
Инноватика во многом изменяется подход к проектному обучению. Введение 
профессиональных стандартов привело к изменению основного типа задач про-
фессиональной деятельности на проектный, что свидетельствует о высоких тре-
бованиях к компетенциям по проектному обучению.  

К дисциплинам по управлению проектами, которые преподавались ранее, 
вводится ряд новых курсов, таких как «Экономика и основы проектного менедж-
мента», «Введение в проектную деятельность», «Разработка управленческих ре-
шений в проектной деятельности», «Управление изменениями в проекте», «Ав-
томатизация управления проектами». Кроме этого, вводятся ряд профессиональ-
ных компетенций, отражающих проектную направленность обучения. Для 
успешного воплощения задуманной организации учебного процесса по новому 
образовательному стандарту направления 27.03.05 Инноватика необходима си-
стематизация проектного обучения. 

Обсуждение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
Необходимо дальнейшее совершенствование и систематизация проектного обу-
чения при использовании нового образовательного стандарта по направлению 
27.03.05 Инноватика. Для этого можно дать ряд рекомендаций: 

- систематизация и организация проектного обучения по новым учебным 
планам, содержащим комплекс дисциплин данного направления; 

- изучение и использование опыта ведущих вузов страны в области проект-
ного обучения; 

- создание центра по проектному обучению студентов на базе выпускающей 
кафедры; 

- повышение квалификации преподавателей в области проектного обучения; 
- активизация проектной деятельности студентов, начиная с первого курса. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сказать о том, что поставленная цель, 
заключающаяся в исследовании возможностей развития проектного обучения по 
направлению 27.03.05 Инноватика при переходе на новый образовательный 
стандарт достигнута и задачи решены. 

В процессе реализации предложенных рекомендаций можно существенно 
повысить уровень проектной ориентации студентов, обучающихся по направле-
нию 27.03.05 Инноватика. 
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В общей сложности установлено сотрудничество СГУГиТ в образователь-

ной, научной и деловой сферах с 36 организациями из 16 стран [1]: Белоруссии, 
Бельгии, Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, Ниге-
рии, США, Тайваня, Узбекистана, Украины, Чешской Республики, Швейцарии. 
Согласно официальной информации [1], общее число иностранцев, обучаю-
щихся сейчас в СГУГиТ и, в том числе в Институте оптики и технологий инфор-
мационной безопасности (ИОиТИБ), приведено в таблицах 1, 2. В таблице 3 ука-
зано общее число обучающихся на текущий момент в СГУГиТ и, в том числе, в 
ИОиТИБ. 

 
Таблица 1 

Численность иностранцев, обучающихся в СГУГиТ 

Страна 
Численность обучающихся по формам обучения, чел 
очная очно-заочная заочная 

Азербайджан - - 4 
Армения - - 2 
Зимбабве 1 - - 
Казахстан 687 6 287 
Камерун 1 - - 
Киргизия 2 - 2 
Нигерия 5 - - 
Таджикистан 5 1 - 
Туркменистан 4 - - 
Узбекистан 24 2 30 
ИТОГО 729 9 325 

 
Таблица 2 

Численность иностранцев, обучающихся в ИОиТИБ 

Страна 
Численность обучающихся по формам обучения, чел 
очная очно-заочная заочная 

Казахстан 124 3 5 
Нигерия 2 - - 
Узбекистан - 2 1 
ИТОГО 126 5 6 

 
Таблица 3 

Численность обучающихся СГУГиТ 

Наименование вуза 
и его структурного 
подразделения 

Численность обучающихся по формам обучения, чел 

очная очно-заочная заочная 

СГУГиТ, 
в том числе  
в ИОиТИБ  

2365 
 

547 

172 
 

170 

2363 
 

89 
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Было время, когда студенты из других стран не обучались в нашем вузе [2]. 
Однако точно известно, что в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века в 
СГУГиТ (тогда вуз назывался НИИГАиК) учились, например,  студенты из Гер-
мании, Кубы, Вьетнама, Китая и Монголии. Сейчас в СГУГиТ нет обучающихся 
из этих стран, зато есть из других государств, в основном ближнего зарубежья. 

На сегодня доля обучающихся иностранцев по отношению к общему числу 
обучающихся составляет в СГУГиТ 20 % , в том числе в ИОиТИБ – 17 %. 

Большинство иностранцев в СГУГиТ являются представителями Казах-
стана (980 чел), из которых в ИОиТИБ учатся 132 чел. Для СГУГиТ, в целом, 
«казахи» составляют 98 % от общего числа обучающихся иностранцев, для ИО-
иТИБ – 96 %. Гораздо меньше представлены в СГУГиТ граждане из Азербай-
джана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

Дальнее зарубежье представлено семью обучающимися из африканских 
государств: Зимбабве, Камеруна и Нигерии. 

На протяжении многих лет на оптическом факультете, а затем и в Институте 
оптики и оптических технологий, иностранные студенты не имели права учиться 
из-за связи учебного плана по оптическим специальностям с изучением военных 
приборов [3].  

Сейчас требования стали менее жесткими и, как видно из вышеприведенной 
статистики, в ИОиТИБ обучается значительное  число иностранцев. Количество 
иностранцев, обучающихся очно по различным направлениям подготовки бака-
лавров и магистров в ИОиТИБ, указано в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Количество иностранцев, обучающихся очно  
по различным направлениям подготовки бакалавров и магистров в ИОиТИБ 

Наименование выпус-
кающих кафедр ИО-

иТИБ 

Наименование направления и профиля подго-
товки бакалавров и магистров 

Количество обу-
чающихся ино-

странцев 
Кафедра фотоники и 
приборостроения  

12.03.01 Приборостроение, профиль «Техноло-
гия приборостроения» 

22 

12.03.02 Оптотехника, профиль «Оптико-элек-
тронные приборы и системы» 

17 

12.04.02 Оптотехника, профиль «Оптические и 
оптико-электронные приборы, системы и ком-
плексы» 

5 

Кафедра специальных 
устройств, иннова-
тики и метрологии 

27.03.01 Стандартизация и метрология, про-
филь «Стандартизация и метрология» 

21 

27.03.05 Инноватика, профиль «Управление ин-
новациями»  

26 

Кафедра информаци-
онной безопасности 

10.03.01 Информационная безопасность, про-
филь «Организация и технология защиты ин-
формации» 

25 
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На сегодня в балакавриате и магистратуре кафедры фотоники и приборо-
строения (ФиП) обучаются по очной форме 44 иностранца, в том числе 42 из 
Казахстана. Двое представляют Нигерию: это студент первого курса по направ-
лению 12.03.02 Оптотехника, и магистрант первого года по направлению 
12.04.02 Оптотехника. Если уровень довузовской подготовки граждан Казах-
стана известен или предсказуем, то уровень нигерийцев пока не известен, так как 
представителей этой страны мы обучаем впервые. Во всяком случае, различие по 
владению русским языком заметно. Не исключено, что для представителей Ни-
герии будет удобнее перейти на индивидуальный график обучения. Как бы ни 
было, процесс обучения иностранцев должен гарантировать успешное его завер-
шение.  

Тенденция такова, что набор абитуриентов на специальности ИОиТИБ обес-
печивается, в частности, за счет иностранцев ближнего зарубежья. Немалая часть 
этих обучающихся остается работать в России и оформляет российское  граж-
данство. Часть возвращается к себе домой. Необходимо учитывать, что послед-
ние формируют положительный имидж нашего университета и, в частности ИО-
иТИБ, как места комфортного обучения по техническим направлениям и полу-
чения высшего образования хорошего качества. Кроме того, устанавливаются 
деловые контакты, и по возможности постоянные связи с выпускниками-ино-
странцами.  

К числу особенностей практико-ориентированного учебного процесса для 
иностранцев  на кафедре ФиП относится запрет на прохождение учебных и про-
изводственных практик на предприятиях, выпускающих продукцию двойного 
назначения. Из-за этих запретов у иностранцев возникают трудности с выполне-
нием учебного плана в полном объеме. Для них необходимо готовить дополни-
тельные задания и проводить занятия по компенсации теоретических и практи-
ческих пробелов, вызванных невозможностью прохождения практик непосред-
ственно на предприятии [4]. 

Одной из очевидных особенностей обучения иностранцев является их при-
надлежность другому государству. Будучи гражданами своих государств, обуча-
ющиеся должны подчиняться соответствующим законодательным и админи-
стративным требованиям, которые могут не совпадать и не совпадают с россий-
скими. Особенно это проявилось в условиях текущей пандемии, связанной с ко-
роновирусом. Например, иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 
Федерацию, необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19. 
Для иностранных обучающихся, которые не могут по каким-то причинам  вер-
нуться в Россию, единственно возможным сценарием продолжения обучения  
становится дистанционная форма [5, 6]. Возникает необходимость согласования 
графика обучения российских и зарубежных обучающихся, входящих в состав 
одной и той же учебной группы. В этом случае, например, приходится учитывать 
индивидуальную техническую оснащенность, а также разницу в часовых поясах 
для выхода на связь по программе ZOOM с обучающимися, находящимися в раз-
ных государствах. 
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Отдельного внимания заслуживает вероисповедание иностранцев. Известно, 
что основная религия в странах Средней Азии и африканского континента – это 
ислам. Религиозный аспект должен учитываться при общении с представителями 
этих государств. Например, необходимо учитывать основные исламские запреты. 
В ряде случаев не рекомендуется работать (и учиться) во время пятничного намаза 
[7].  Интересно и забавно, что к числу мусульманских запретов относятся такие 
как, «не задавать ненужных вопросов», «не нарушать договоров», «не нарушать 
данные обещания», «не проявлять небрежность в делах» [8].  

Словом, в учебном процессе и вне его, к иностранцам необходимо прояв-
лять радушие, такт и гостеприимство. Надеемся, что общение с иностранцами в 
ходе  обучения будет полезным, а результат положительным и перспективным.  
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В работе формулируются некоторые основные принципы построения курса высшей ма-
тематики для студентов ИТ-специальностей. Указаны глубокие связи между некоторыми ос-
новными математическими понятиями и современными задачами развития вычислительной 
техники и программного обеспечения. Рассматриваются вопросы организации самостоятель-
ной работы студентов, в том числе опережающей самостоятельной работы. 
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Some main principles of higher mathematics course design for IT students are formulated. We 
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Рассмотрим некоторые важные основы построения курса высшей матема-

тики [2–5] в современных условиях бурного развития вычислительной техники 
и программного обеспечения, распространения цифрового мышления на все ас-
пекты жизни современного общества.  

1. Как показывают тенденции развития приложений математики, тематика 
курса высшей математики для ИТ-специальностей по-прежнему должна быть ос-
нована на фундаментальных понятиях с учетом их взаимосвязей.  

Так, например, одна из основных задач криптографии – задача о разделении 
секрета – в свое время была решена с помощью таких математических (на пер-
вый взгляд чисто теоретических) структур, как конечные поля и многочлены над 
этими полями.  

Интегральные данные от функции широко используются в таких важных 
областях современной науки и техники, как медицинская, сейсмическая и про-
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мышленная томография, восстановление изображений, дистанционное зондиро-
вание [1].   

Рассмотрим задачу определения внутренней структуры объекта по данным, 
полученным при томографическом сканировании среды с использованием 
схемы параллельного сканирования, здесь 0I  – начальная интенсивность сиг-

нала, I  – конечная, замеряемая детекторами после прохождения через среду, 
включающую в себя исследуемый объект (рис. 1). 

 
                          
                                      0I         

 
 
 
 
 
                                 0I                                                                            I  

 
 
Рис. 1. Схема параллельного сканирования компьютерной томографии 
 
Математической основой исследования этой задачи является теория восста-

новления функции поглощения излучения средой по данным о начальной и ко-
нечной интенсивности, то есть по интегральным данным от искомой функции 
поглощения. В свою очередь функция поглощения излучения является важней-
шей характеристикой объекта.  

Аналогичную постановку можно привести и для задачи цифрового восста-
новления изображения или звука.  

2. Рассмотрим организацию самостоятельной работы студентов на примере 
темы «Монотонность и экстремум функции» [2, 3]. Изучаемые в этом разделе 
функции предполагаются дифференцируемыми (кусочно-дифференцируемыми) 
на заданном промежутке.  

В первую очередь основные теоретические вопросы излагаются на лекции, 
указывается литература для более глубокого изучения этого материала:  

- достаточное условие монотонности функции, при этом следует заметить, 
что даже при условии строгого убывания или строгого возрастания функции на 
промежутке производная функции может равняться нулю в некоторых точках 
этого промежутка;  

- необходимое условие экстремума функции, причем желательно привести 
примеры, которые показывают, что это условие отнюдь не является достаточным 
для достижения экстремума в критической точке;  

- первое достаточное условие экстремума, в формулировке которого исполь-
зуется первая производная исследуемой функции;  
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- второе достаточное условие экстремума, основанное на применении вто-
рой производной.  

Далее, опираясь на эти результаты, целесообразно вывести общую схему ис-
следования функции на монотонность и экстремум.  

Пусть на промежутке X  задана кусочно-дифференцируемая функция  
 y f x .  

1) Прежде всего, необходимо выяснить область определения  y f x .  

2) Далее найдем производную функции  y f x , а также точки проме-

жутка X , где  f x  равна нулю или не существует.  

3) Разобьем область определения функции  y f x  на интервалы с помо-

щью полученных в п.2 критических точек функции. Найдем знаки производной 
 f x  на каждом таком интервале. Применяя достаточное условие возрастания 

(убывания) функции, выделим промежутки монотонности заданной функции. 
4) Точки экстремума функции определим при помощи первого достаточ-

ного условия экстремума. В завершение найдем значения функции в точках экс-
тремума. 

После изложения данной схемы следует разобрать несколько типовых при-
меров на ее применение.  

3. Опережающая самостоятельная работа студентов позволяет существенно 
повысить эффективность усвоения теоретического материала и его применения 
для решения практических задач.  

Объявляя тему предстоящего практического занятия, преподаватель дает за-
дание подготовить ответы на контрольные вопросы по теоретическому матери-
алу, который к этому времени уже пройден на лекциях, но не на практических 
занятиях, а также решить несколько типовых упражнений по новому материалу.  

Контрольные вопросы следует формулировать так, чтобы работа над ними 
способствовала не только запоминанию, но и более глубокому усвоению теоре-
тического материала. Перечислим примерные контрольные вопросы по рассмот-
ренной выше теме.  

1. Что такое локальный экстремум функции?  
2. Дать определения стационарной точки и критической точки функции.  
3. Привести необходимое условие экстремума функции. 
4. Показать, на примере, что это условие не является достаточным. 
5. Привести формулировки первого и второго достаточного условия экстре-

мума функции. 
Упражнения по новому материалу предназначены для формирования пред-

варительных практических навыков его применения. Для их решения, как пра-
вило, должно быть достаточно одной из основных формул или схемы. Приведем 
несколько типовых упражнений по рассматриваемой теме.  
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Упражнение 1. Определить промежутки, на которых функция 

  311 12 11f x x x     возрастает и убывает. 

Упражнение 2. Исследовать функцию 3 22 3y x x  на максимум и мини-
мум. 

Упражнение 3. Исследовать функцию   2sin cos2f x x x 
 на максимум и ми-

нимум с помощью второго достаточного условия экстремума. 
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The article deals with the implementation of the principle of practice-based teaching in the 
course "Financial Mathematics for Real Estate Evaluation" in two directions: substantive, aimed at 
implementing the applied content of the discipline, and methodological, including methods for 
implementing the content (professional situations, projects, cases). 
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Требования Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования и профессиональных стандартов предполагают овладение обуча-
ющимися первоначальными навыками профессиональной деятельности еще в пе-
риод обучения в университете. Современная компетентностная модель высшего 
образования, направленная на подготовку специалистов, способных самостоя-
тельно решать различные задачи в профессиональной сфере, может быть обеспе-
чена практико-ориентированным подходом к обучению, реализованном в подборе 
специальных технологий, средств, методов, форм обучения студентов, направлен-
ных на формирование практических умений и опыта профессиональной деятельно-
сти.  Проблемы, перспективы и опыт внедрения практико-ориентированного под-
хода к обучению в высшей школе активно обсуждались в работах Ю.П. Ветрова, 
Н.П. Клушиной, Г.И. Лазарева, Г.В. Куповых, Т.В. Клеветовой Т.В. и др. [1, 2].  Ис-
следователями практико-ориентированного образования в высшей школе обозна-
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чены несколько трендов: производственные практики обучающихся обеспечивают 
формирование первичных навыков и опыта профессиональной деятельности в про-
цессе погружения в профессиональную среду; реализация технологий и методик 
моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности формирует 
у студентов знания, умения и опыт; контекстная информация о сфере профессио-
нальной деятельности включается в содержание учебных дисциплин.  

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий в ва-
риативную часть учебного плана образовательной программы по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры включена дисциплина «Финан-
совая математика для оценки недвижимости». Содержание дисциплины позво-
ляет продемонстрировать применение математических знаний при решении за-
дач будущей профессии. Как известно, основы финансовой математики  раз-
дела прикладной математики, связанного с финансовыми расчётами, изучаются 
еще в школе [3]. Поэтому основные задачи классической финансовой матема-
тики, сравнивающие по критериям временной ценности денежные потоки, по-
ступающие от различных источников, учитывающие фактор дисконтирования, 
оценивающие эффективность вложений в те или иные финансовые инструменты, 
в том числе эффективность инвестиционных проектов, разрабатывающие крите-
рии отбора инструментов, успешно решаются большинством обучающихся. 

Стохастическая финансовая математика, использующая уже аппарат теории 
вероятностей и математической статистики, связана с изучением вероятностных 
платежей и ставок, в том числе оптимизации инвестиционного портфеля в рам-
ках средне-дисперсионного анализа. Решаемые в данном курсе задачи стохасти-
ческой финансовой математики заключаются в получении эффективных оценок 
финансовых инструментов, учитывающих вероятностный характер рыночных 
условий и потока платежей от финансовых инструментов. Обучающиеся изу-
чают модели и принципы стохастической финансовой математики, являющиеся 
теоретическим обоснованием различных методов оценки финансовых рисков, в 
том числе в операциях с недвижимым имуществом [4, 5]. 

Как известно, действующими стандартами оценочной деятельности преду-
смотрены три основных подхода к определению стоимости недвижимости: срав-
нительный, затратный и доходный [6]. В качестве кейс-задания для трех групп 
обучающихся предлагается провести оценку некоторого объекта недвижимости 
в соответствии с методикой одного из подходов.  

Для выполнения задания обучающиеся должны вспомнить суть сравнитель-
ного подхода, заключающегося в определении стоимости недвижимого имущества 
исходя из сравнительного анализа данных о продажах на рынке недвижимости ана-
логичных (сопоставимых) объектов с корректировкой данных для сглаживания 
имеющихся различий между сравниваемыми объектами, связанных с их индивиду-
альными особенностями. При затратном подходе стоимость недвижимости опреде-
ляется исходя из стоимости земельного участка и затрат на возведение имеющихся 
улучшений, при этом вычитается накопленный износ. Доходный подход связан с 
преобразованиями ожидаемых выгод, которые может принести использование или 
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будущая продажа объекта с учетом рисков, в стоимость недвижимости в настоящий 
момент времени. Полученное расчетное значение стоимости одного и того же объ-
екта недвижимости будет отличаться у различных групп обучающихся. На основа-
нии полученных данных совместно определяется итоговая величина стоимости не-
движимости. Коллективная работа над выполнением предложенного кейс-задания 
представляет собой творческий процесс по решению практической задачи по 
оценке объекта недвижимости. В процессе освоения практических алгоритмов обу-
чающиеся имеют возможность самостоятельно находить и анализировать необхо-
димую информацию, получать и применять знания математических методов, вос-
полнять имеющиеся пробелы, приобретать опыт решения творческих задач, требу-
ющих как специальных знаний в сфере землеустройства и кадастров, так и метазна-
ний, позволяющих приобретать познавательные навыки, которые могут быть 
успешно перенесены в профессиональную сферу деятельности [7]. 

Таким образом, при изучении дисциплины «Финансовая математика для 
оценки недвижимости» реализуются два аспекта практико-ориентированного 
обучения, как содержательный, направленный на обеспечение прикладного со-
держания дисциплины, так и методический, связанный с технологиями реализа-
ции содержания (профессиональные ситуации, проекты, кейсы). Практико-ори-
ентированное обучение финансовой математике создает условия для самостоя-
тельной исследовательской деятельности обучающихся по направлению «Земле-
устройство и кадастры» по приобретению знаний, связанных c будущей профес-
сиональной деятельностью, применения приобретенных математических знаний 
для решения практических задач, развития исследовательских умений проводить 
анализ, строить гипотезы, обобщения. 
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Разработана конструкция камеры Вильсона. Проведен краткий анализ возможности ис-
пользования методических и инженерных наработок при изготовлении камеры Вильсона в ка-
честве мини-проекта для проектного обучения. Сформулированы основные этапы мини-про-
екта «Камера Вильсона».  
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The design of Wilson chamber was developed. A brief analysis of the possibility of using 
methodological and engineering developments in manufacture of Wilson chamber as a mini-project 
for project training is carried out. The main stages of the "Wilson chamber" mini-project are 
formulated. 
 

Keywords: project training, Wilson chamber 
 

Использование проектного обучения в педагогической практике решает за-
дачи индивидуально-ориентированного образования. Данный метод позволяет 
обучающимся выбрать деятельность по интересам, направленную на получение 
новых знаний и развитие навыков, соответствующих их максимальным способ-
ностям. Цель проектного обучения состоит в создании условий, при которых 
обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания, развивают 
умения практического использования приобретенных знаний, развивают у себя 
исследовательские умения и системное мышление. 
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Основными этапами выполнения проекта являются: 
1) поисковый – сбор, изучение обработка и анализ информации по теме про-

екта, а также планирование проектной деятельности по этапам; 
 2) конструкторский – разработка конструкции, выбор технологии изготов-

ления и подбор материалов, разработка конструкторской и технологической до-
кументации, экономическая оценка проекта; 

3) технологический – выполнение технологических операций, внесение, 
при необходимости, изменений в конструкцию и технологию; 

4) заключительный – испытание прибора, устройства или технологии, ана-
лиз процесса и результатов выполнения проекта. 

На кафедре физики СГУГиТ в последнее десятилетие внедряются и разви-
ваются элементы проектного обучения [1–4]. В рамках данной работы создан 
мини-проект «Камера Вильсона», задача которого заключается в разработке и 
изготовлении конструкции, а также в демонстрации треков высокоэнергетиче-
ских частиц космических лучей и естественного радиационного фона при по-
мощи разработанной конструкции. 

Камера Вильсона это прибор (устройство), способный регистрировать 
следы (треки) заряженных частиц. Прибор изобретен шотландским физиком 
Чарльзом Вильсоном в период с 1910 по 1912 год. Принцип действия камеры 
основан на явлении конденсации перенасыщенного пара. При появлении цен-
тров конденсации по траектории движения заряженной частицы в среде перена-
сыщенного пара, на них образуются мелкие капли жидкости. Данные капли жид-
кости достигают значительных размеров и могут быть зафиксированы фото или 
видео камерой. Источник исследуемых частиц может располагаться либо внутри 
камеры, либо вне ее. Камера Вильсона сыграла огромную роль в изучении стро-
ения вещества. На протяжении нескольких десятилетий она оставалась практи-
чески единственным инструментом для визуального исследования ядерных из-
лучений и космических лучей.  

В состав конструкции разработанной камеры Вильсона (Рис.1) входят:  
1) система охлаждения – состоит из восьми элементов Пельтье, размещен-

ных на водяном блоке для отвода тепла проточной холодной водой из крана цен-
трального водоснабжения с температурой примерно 9 °С. Водяной блок  состоит 
из радиатора, вмонтированного в герметичную камеру с двумя штуцерами для 
циркуляции воды. 

2) электропитание – состоит из блока питания для элементов Пельтье, блока 
питания светодиодов для освещения рабочей камеры; 

3) рабочий объем камеры – стеклянный куб без дна с толщиной стенок 3 мм, 
внутри которого располагаются испарители для создания паров спирта в объеме 
куба.  

В результате тестирования изготовленной камеры Вильсона определены 
следующие технические (эксплуатационные) характеристики: 

– температура охлаждаемой области камеры –42 °С; 
– толщина конденсационного слоя паров спирта 8 мм; 
– размеры охлаждаемой области 8×8 см; 
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– объем камеры 10 см3; 
– потребляемая мощность элементов Пельтье 500 Вт; 
– температура воды на входе 10 °С; 
– температура воды на выходе 15 °С; 
– расход воды до 5 л/мин. 
 

 

Рис. 1. Камера Вильсона 
 
 

Проведенные испытания подтвердили работоспособность изготовленной 
лабораторной установки. Зафиксированы треки (Рис.2) высокоэнергетических 
частиц космических лучей и естественного радиационного фона.  

 

      

Рис. 2. Космические лучи 
 
 

В процессе изготовления и проведения испытаний устройства разработан 
план реализации мини-проекта «Камера Вильсона» для проектного обучения.  
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Содержание основных этапов мини-проекта «Камера Вильсона». 
1. Поисковый.  
Постановка цели работы; поиск и изучение теоретического материала о фи-

зических явлениях, происходящих при функционировании устройства; проведе-
ние обзора существующих конструкций камеры Вильсона. 

2. Конструкторский. 
Разработка собственной конструкции камеры Вильсона; поиск необходи-

мых материалов для изготовления камеры Вильсона. 
3. Технологический. 
Изготовление собственной конструкции камеры Вильсона; испытания и 

настройка устройства. 
4. Заключительный. 
Регистрация треков на разработанном устройстве; обработка полученных 

результатов; выводы о проделанной работе и полученных результатах; поиск 
возможных путей усовершенствования конструкции камер или проведения но-
вых экспериментов. 

Для выполнения первого этапа мини-проекта необходимо рассмотреть та-
кие разделы физики как: «Электричество и магнетизм», «Молекулярная физика 
и термодинамика», «Квантовая и ядерная физика», изучить следующие темы: 
теория образования капель, конденсация на положительных и отрицательных 
ионах; давление паров воды и этилового спирта при различных температурах и 
разных составах смеси; удельная ионизация; импульс и кривизна следов заря-
женных частиц в магнитном поле, определение массы частиц по данным камеры 
Вильсона, элементы Пельтье. Необходимо знать электротехнические величины 
(сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, потенциал), теоретические 
основы электротехники, законы Ома.   

Во время второго этапа мини-проекта обучающийся должен иметь началь-
ный опыт проектирования приборов и устройств, электрических схем и цепей, 
уметь строить физические модели и выполнять расчеты. 

Для реализации третьего и четвертого этапов мини-проекта требуется нали-
чие навыков 3D-прототипирования, слесарных работ и пайки радиоэлементов, а 
также владение навыками постановки и проведения натурного эксперимента.  

Большое внимание при выполнении мини-проекта должно быть уделено 
технике безопасности: знанию основ электробезопасности, техники безопасно-
сти при выполнении слесарных и других видов работ. Допуск к реализации 
мини-проекта возможен для обучающихся 2-го курса и старше. 

К плюсам реализации мини-проекта можно отнести:  
– развитие имеющихся навыков;  
– объединение знаний по нескольким дисциплинам в одном проекте;  
– подготовка к более масштабным проектам; 
– развитие навыков командной работы. 
К минусам реализации мини-проекта можно отнести:  
– повышенные требования к преподавателям и обучающимся по технике 

безопасности при проведении работ по изготовлению и испытанию разрабаты-
ваемых устройств; 



168 

– высокие финансовые затраты в виде расходов на материалы, технологиче-
ское и измерительное оборудование; 

– большое количество дополнительного внеаудиторного времени, затрачен-
ного преподавателями и обучающимися.  

Результаты выполненной работы планируется использовать на кафедре фи-
зики СГУГиТ в профориентационной работе по естественно-научным дисципли-
нам в качестве натурного демонстрационного оборудования [5]. На основе дан-
ного проекта возможно развитие других направлений научно-исследовательской 
работы. Например, создание установок для калибровки датчиков температуры и 
теплового потока в рамках дисциплины «Метрологическое обеспечение тепло-
технических измерений».  
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Рассматривается практико-ориентированное обучение студентов, реализованное в 
транспортном вузе в рамках подготовки обучающихся к конкретной трудовой деятельности. 
Представляется программа, которая заключается в том, что более результативное формирова-
ние профессиональных компетенций будущих работников транспортной отрасли происходит 
в деятельности по реализации сквозного междисциплинарного проекта преемственно в си-
стеме «бакалавриат – магистратура – аспирантура». 

 
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение студентов, междисциплинар-

ный проект, отраслевой вуз, модель учебного процесса на основе практико-ориентированного 
подхода 

 
ORGANIZATION OF PRACTICE-BASED WORK OF STUDENTS  
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The article considers the practice-based training of students, implemented in a transport 

university when of preparing students for a specific work activity. The program is presented, that 
consists in the fact that a more efficient formation of professional competencies of future employees 
of the transport industry is carried out in the activities of implementing a cross – cutting 
interdisciplinary project successively in the "bachelor – master – postgraduate" system. 

 
Keywords: practice-based training of students, interdisciplinary project, branch university, 

model of the educational process based on a practice-based approach 
 
В условиях ускоренных цифровых трансформаций транспортной отрасли 

Российской Федерации одним из вызовов университетам путей сообщения ста-
новится поиск моделей эффективной организации практико-ориентированного 
обучения студентов для исполнения поручений работодателя, излагаемых в стра-
тегических документах и выступлениях ответственных лиц на открытых меро-
приятиях различного уровня: программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р, Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». 
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Практико-ориентированная работа студентов транспортного вуза осуществ-
ляется на следующих основополагающих принципах:  развивающего обучения; 
профессиональной направленности; связи с практикой;  преемственности 
направлений; системности;  междисциплинарных связях; диполя студента и пре-
подавателя. 

В частности, перед транспортными вузами ставятся следующие задачи: 
– формирование компетенций в командах студентов и преподавателей в об-

ласти инновационного предпринимательства, это предполагает запуск программ 
отбора и практической подготовки студентов и сотрудников для развития в 
транспортных вузах сферы инновационного предпринимательства; 

– формирование временных проектных команд для выполнения научно-ис-
следовательских работ, в состав которых рекомендуется включать и студентов 
отраслевых вузов. 

Традиционно отраслевой вуз является не только образовательной организа-
цией, которая специализирована на профессиональной подготовке кадров для 
конкретной отрасли производства, но также центром прикладной науки и экс-
пертных знаний. Благодаря взаимодействию преподавателей выпускающих и об-
щеобразовательных кафедр, научных сотрудников, представителей производ-
ства и заинтересованных организаций (в соответствии с концепцией тройной 
спирали Г. Ицковица [1]) создается плодотворная междисциплинарная среда 
формирования интеллектуального капитала отрасли. Опыт и знания преподава-
тельского состава могут быть использованы для развития местной промышлен-
ности или бизнеса. Выпускники вуза идут работать на производство, предприя-
тия малого и среднего бизнеса. В результате связи между вузом, бизнесом и вла-
стью появляется новая модель управления, а университет, наращивающий внед-
рение своих исследований в производство, превращается в двигатель «тройной 
спирали». Отсюда университет, дающий практико-ориентированное образова-
ние – это ключ для будущего развития отрасли, создания новых рабочих мест, 
достижения экономического роста и стабильности государства. Такая среда спо-
собствует повышению практического вклада отраслевых вузов в научное сопро-
вождение развития транспортной системы страны, интеграции учебного и 
научно-исследовательского процессов, погружению сотрудников вузов в кон-
текст актуальных проблем современного транспорта, вовлечению преподавате-
лей и студентов в реализацию прикладных научных исследований [2].  

Укрепление взаимодействия между вузами и отраслью является комплекс-
ным и реализуется одновременно на нескольких уровнях в системе «отрасль – 
отраслевой вуз». Так, Министерством транспорта РФ создана система под-
держки студентов и молодых ученых, которая включает организацию конферен-
ций и конкурсных мероприятий, выделение грантов на проведение самостоя-
тельных исследований, стажировки на предприятиях транспорта. 22 января 2020 
года, при согласовании с Министерством транспорта РФ и Министерством науки 
и высшего образования РФ, была утверждена программа взаимодействия ОАО 
«РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 
года. Цель данной программы – обеспечение одного из крупнейших работодате-
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лей страны высококвалифицированными кадрами и развитие научной коопера-
ции с отраслевыми вузами. На рисунке 1 представлена модель взаимодействия 
вуза с государственными структурами и бизнесом. 

 

 

Рис. 1. Модель взаимодействия вуза с государственными структурами  
и бизнесом  

 
 

В университетах путей сообщения программы организации НИРС приобре-
тают особую актуальность, поскольку направлены на формирование и развитие 
профессиональных компетенций будущих работников транспорта, а также спо-
собствуют активному включению студентов в непрерывную научно-исследова-
тельскую деятельность от бакалавриата до аспирантуры. В долгосрочной пер-
спективе это может позволить кафедрам и научно-исследовательским лаборато-
риям накопить мощный научно-педагогический потенциал и сократить так назы-
ваемый «разрыв поколений» между сотрудниками. Кроме того, программы орга-
низации НИРС ориентируют обучающихся на системное познание сущности 
предметной области, связанной с выбранной профессией. Тем самым происхо-
дит постепенная интеграция личности с профессиональным сообществом и со-
кращается период ее адаптации к самостоятельной трудовой деятельности. 

Необходимо, чтобы система организации НИРС была направлена на обес-
печение непрерывного участия студентов в научно-исследовательской деятель-
ности в течение всего периода обучения в вузе с ориентацией на производство. 
Такой практико-ориентированный подход обеспечивает поэтапное формирова-
ние у студентов исследовательских компетенций, необходимых им в будущей 
профессиональной деятельности. На каждом курсе обучения в вузе для студен-
тов формируются свои задачи: на 1‒2 курсах массовое привлечение студентов к 
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участию в факультетских конференциях с темами, интересными для самих сту-
дентов. В конце 2-го, начале 3 курсов студентам уже может быть предложена 
тематика докладов и проектов, в которых заинтересованы преподаватели выпус-
кающей кафедры и предприятия потенциальные работодатели, на которых сту-
денты проходят практику. На 3 и 4 курсах обсуждаются темы для решения про-
блем вуза, администрации города, области и более широкого круга заинтересо-
ванных сторон. На рисунке 2  представлена модель учебного процесса на основе 
практико-ориентированного подхода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Модель учебного процесса  
на основе практико-ориентированного подхода 

 
 
Анализ результатов за период с 2012 по 2019 гг. показывает сохранение ста-

бильно высокого процента участия студентов факультета «Бизнес-информатика» 
(70 %) в научных мероприятиях различного уровня, стипендиальных программах 
РФ, конкурсах на получение грантов. Участники данной программы в процессе 
работы над проектом проявляли профессионально важные личностные качества 
и активный интерес к системной исследовательской деятельности, ориентиро-
ванной на практический результат. Важным итогом явился рост научно-исследо-
вательской активности преподавателей-консультантов, что связывается как с 
взаимным обучением в процессе партнерского взаимодействия «студент-препо-
даватель», так и с необходимостью коллегиально искать пути решения возника-
ющих трудностей [3]. 

Таким образом, результаты реализации разработанной модели учебного 
процесса на основе практико-ориентированного подхода на одном из факульте-
тов транспортного вуза позволяют сделать вывод о перспективности организа-
ции научно-исследовательской деятельности студентов средствами проектной 
деятельности в соответствии с практико-ориентированной направленностью. 
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В настоящее время процесс преподавания дисциплины «Высшая математика» 

связан, с одной стороны, с увеличением количества разделов линейной алгебры, 
аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей, дис-
кретной математики, которые студенты должны изучить, с другой стороны – с по-
стоянным сокращением часов, выделяемых на изучение этой дисциплины. Поэтому 
весьма остро стоит вопрос некоторой унификации изучаемого материала, которая 
позволит студентам быстрее овладеть необходимыми знаниями и умениями.  

Следует отметить работы, в которых рассматриваются новые практико-ори-
ентированные примеры изложения математического материала [1, 2]. Настоящая 
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работа посвящена практическому применению нового подхода к изложению 
курса высшей математики. 

Одним из разделов математического анализа, который изучается в курсе выс-
шей математики студентами технических специальностей, является теория рядов. 
Наиболее часто применяемым способом исследования числовых рядов на сходи-
мость является интегральный признак Коши–Маклорена. Сформулируем его. 

Теорема 1. Пусть функция ( )f x удовлетворяет условиям: 
1) ( ) 0f x  , при [1, )x  ; 
2) ( )f x монотонно не возрастает на [1, )x  ; 

3) для всех n  справедливо равенство ( )na f n . 

Тогда ряд 
1

n
n

a



  и несобственный интеграл 

1

( )f x dx


  сходятся или расхо-

дятся одновременно. 
Этот результат является удобным инструментом для исследования на схо-

димость рядов с положительными членами. Если же рассмотреть ряд со знако-
переменными членами, то этот признак сходимости не может быть применен для 
исследования на условную сходимость, в силу того, что для рядов этого типа ни-
когда не будет выполнено условие 2). Стоит отметить, что именно с такими ря-
дами приходится иметь дело инженерам в ходе решения исследовательских за-
дач. Поэтому хотелось бы иметь унифицированный интегральный признак схо-
димости, который позволяет исследовать на сходимость ряды общего вида. По-
мимо теоремы 1, в курсе, который мы читаем нашим студентам, также рассмат-
риваем следующую теорему. 

Теорема 2.  Пусть функция ( )f x  удовлетворяет условиям: 
1) ( )f x  непрерывно дифференцируема на отрезке [1, ) ; 

2) несобственный интеграл 
1

( )f x dx


 сходится абсолютно; 

3) для всех n  справедливо равенство ( )na f n . 

Тогда, если несобственный интеграл 
1

( )f x dx


  сходится, то и ряд 
1

n
n

a



  схо-

дится. 
Приведем пример, в котором проиллюстрируем применение теоремы 2. 

Пример. Исследовать на сходимость ряд 
1

sin

n

n

n




 . 

Рассмотрим несобственный интеграл  
 

2

1 1

sin sin
{ , , 2 } 2

x t
dx t x x t dx tdt dx

x t
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2 2
1 1 1

2cos cos cos
2 2cos1 2

t t t
dt dt

t t t

  

      . 

 
Интеграл сходится, так как  
 

2 2
11 1

cos 1 1
1

t
dt dt

t t t

 

     . 

 
Легко видеть, что для 1x   
 

32
2

1
cos sin

sin 32

2

x x x
x x

x x
x

  
  

 
. 

 
Значит, интеграл  
 

1

sin x
dx

x

  
 
 
  

 
абсолютно сходится. Следовательно, выполнены условия теоремы и исходный 
ряд сходится. 

Приведенный интегральный признак позволяет исследовать на сходимость 
ряды общего вида, в частности может быть использован в случаях, когда затруд-
нительно применение признаков Абеля и Дирихле.  
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Методики обучения являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса. Дистанционное обучение является неотъемлемой частью современ-
ного образования, оно может применяться как в совокупности с другими фор-
мами обучения, так и самостоятельно [1‒3].  

Методика, применяемая в освоении дисциплин в рамках дистанционного 
обучения, должна отличатся по ряду причин.  

Несмотря на то, что при дистанционном обучении используются такие же 
виды учебной деятельности, как и при очном: лекции, семинары, лабораторные 
работы, практические работы, курсовые работы, зачеты, экзамены и др. Они 
должны быть адаптированы для дистанционного обучения. 

Лекции должны преподаваться в видео формате с использованием онлайн-
платформ. Это позволяет осуществлять «живое» общение в процессе дистанци-
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онного обучения. К лабораторным занятиям должно прикладываться подробное 
описание последовательности выполняемых действий и необходимый теорети-
ческий материал. Экзамены и зачеты могут приниматься с использованием он-
лайн-платформ или в качестве интернет-тестов. 

Рассмотрим подробнее методику, применяемую в рамках дистанционного 
обучения при изучении дисциплины «Физика». 

1. Лекции по дисциплине «Физика» проводятся в двух форматах: в очном, 
для обучающихся находящихся в университете, и в дистанционном, с использо-
ванием онлайн-платформы Zoom для тех обучающихся, которые, по ряду при-
чин, не могут присутствовать очно (рис.1). 
 

 

Рис. 1. Иллюстрация видео-лекции с использованием онлайн-платформы Zoom 
 
 
2. Лабораторные работы также проводятся в двух форматах.  Обучающиеся, 

присутствующие на очных занятиях, выполняют натурные работы в присутствии 
преподавателя, а находящиеся удаленно – идентичные компьютерные работы.  

Для выполнения лабораторных работ при дистанционном обучении очень 
важным является их подробное описание и возможность, при возникновении во-
просов, связи с преподавателем и разбора наиболее часто возникающих ошибок. 

Кроме того, необходимо описание, иллюстрирующее оформление самой ла-
бораторной работы, например, в виде оформленного титульного листа и плана 
работы (рис. 2). 
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 Рис. 2. Титульный лист и план лабораторной работы 
 
 
3. Для проведения экзамена и зачета возможно использование различных 

онлайн-платформ (Zoom, Teams) с применением видео-фиксации либо интернет-
тестов (рис. 3) [4]. 
 

 

Рис. 3. Пример интернет-теста по дисциплине «Физика» 
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Дистанционное обучение имеет ряд достоинств и недостатков. Основным 
минусом является трудность идентификации обучающегося и проблемы, возни-
кающие при контроле пройденного материала. Основным плюсом – доступность 
и открытость обучения. 
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В настоящее время система дистанционного обучения (ДО) активно исполь-

зуется для получения дополнительного образования и самообразования, прохож-
дения курсов повышения квалификации и переподготовки [1‒3]. Но в ситуации 
распространения коронавирусной инфекции, дистанционное обучение заменило 
собой все существующие формы. И в сложившихся обстоятельствах возникла 
необходимость организации процесса обучения и быстрой адаптации преподава-
телей и студентов к дистанционной форме работы [4]. 

Автор статьи делится опытом организации и проведения дистанционного 
обучения по дисциплине «Математика» студентов 1–2 курсов Сибирского госу-
дарственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ). 

В процессе работы применялись следующие дистанционные инструменты: 
– электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ (ЭИОС); 
– Microsoft Teams; 
– социальные сети (ВК); 
– электронная почта; 
– WhatsApp. 
Устройства, используемые для ДО: 
– персональный компьютер; 
– веб-камера (с микрофоном); 
– графический планшет; 
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– мобильный телефон. 
При дистанционной работе использовались следующие формы и средства 

обучения:  
– проведение онлайн лекционных и практических занятий, а также консуль-

таций (MS Teams); 
– размещение учебных материалов (использовались все дистанционные ин-

струменты); 
– выдача заданий текущего контроля для самостоятельного выполнения 

(ВК, e-mail); 
– проверка и оценка выполненных заданий (ЭИОС, ВК, e-mail); 
– проведение онлайн тестирования, с использованием материалов сайта i-

exam.ru (НИИ мониторинга качества образования)[5]. 
Занятия проводились по установленному расписанию в режиме онлайн. На 

лекциях демонстрировался изучаемый материал, с дополнительными коммента-
риями на особо значимых или трудных моментах.  

Специфика текстов по математике состоит в использовании большого количе-
ства формул и чертежей. Необходимо также учесть, что математика преподается 
студентам 1‒2 курсов, и для многих обучающихся довольно трудно освоить мате-
риал самостоятельно из-за уровня школьной подготовки и неумения самоорганизо-
вываться. В этой ситуации при проведении занятий незаменимым помощником 
преподавателя стал графический планшет (совместно с графическим редактором 
Paint3D), особенно при объяснении студентам второго курса тем, связанных с двой-
ными интегралами. Решение примеров с использованием графического планшета 
позволило объяснять трудный материал параллельно с написанием формул и вы-
полнением чертежей, практически так же, как это происходит при традиционном 
обучении в аудитории. При этом все записи сохраняются в формате .png (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Пример решения заданий с использованием графического планшета 
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При помощи графического планшета удобно было выполнять проверку и 
делать рукописные пометки в работах студентов.  

При переходе на дистанционное обучение в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции большинство студентов разъехалось, в результате поль-
зоваться ресурсами электронно-библиотечной системы стало невозможным или 
трудно доступным. Традиционные бумажные учебники, задачники и пособия, 
используемые в процессе обучения математике, стали недоступны. Для предот-
вращения нарушения авторских прав, все необходимые для процесса обучения, 
материалы набирались на компьютере, что потребовало много времени. Матери-
алы, необходимые для обучения выдавались в электронном виде в формате pdf-
документов. Таким образом, студенты использовали, как правило, только элек-
тронные материалы и ресурсы.  

Студенты выполняли письменные задания и отправляли их на проверку в 
виде документов (word или pdf) или архивных папок с набором фотографий, в 
зависимости от того, на каком устройстве выполнялось формирование материа-
лов для отправки преподавателю. Свои работы студенты отправляли в ЭИОС, а 
также в личных сообщениях социальной сети ВКонтакте, реже по электронной 
почте. 

На каждую работу составлялась рецензия, и в самой работе отмечались 
ошибки, с рекомендацией возможного способа исправления, что, в свою очередь, 
увеличило нагрузку на преподавателя по сравнению с аналогичной работой в ре-
жиме очного обучения, когда все пояснения можно сделать непосредственно при 
общении со студентом. Следует отметить, что выполняя выданные задания са-
мостоятельно, некоторые студенты использовали (и используют) онлайн кальку-
ляторы и сервисы, просто списывая решения, не вникая в формулы и обозначе-
ния. А студенты, которые успешно учились при очном обучении, на дистанци-
онном обучении так же хорошо усваивали материал. 

При проверке работ применялись традиционные способы оценки: текущие 
практические работы по оценке «зачет – не зачет», письменные контрольные ра-
боты и работы для промежуточной аттестации (экзамен) по 5-ти бальной си-
стеме. Для контроля усвоения материала использовалось онлайн тестирование с 
автоматическим выставлением оценки.  

Были выявлены следующие проблемы и особенности дистанционного обу-
чения: 

1) большой объем методической работы и времени преподавателя на этапе 
подготовки материалов для лекций, практических работ, контрольных заданий; 
так, например, только количество вариантов контрольных заданий пришлось 
увеличить в 2–3 раза до 8‒12; 

2) проверка выполненных работ студентов с монитора и формирование 
большого количества электронных документов, что отрицательно сказалось на 
зрении и общем состоянии здоровья, вызванном малоподвижным образом ра-
боты; 
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3) проблемы технического оснащения процесса обучения как преподава-
теля, так и студентов, качество связи, доступ к сети Интернет и разный уровень 
компьютерной грамотности; 

4) сложность объективной оценки полученных знаний студентов, так как 
трудно отследить самостоятельно ли студент выполняет задания, а также иден-
тификация студента при проведении контрольных работ и промежуточной атте-
стации является трудной задачей, решить которую может установка качествен-
ного и дорогостоящего оборудования и программного обеспечения; 

5) в связи внезапным переходом на дистанционный режим работы, с прин-
ципами организации процесса обучения, а также с тем, какими средствами его 
можно осуществлять, пришлось разбираться самостоятельно. 

Таким образом, опыт проведенной работы в дистанционном формате по 
дисциплине «Математика» показывает, что обучение вполне возможно осу-
ществлять дистанционными методами при проведении лекций, причем количе-
ство участников-слушателей не имеет значения. Удачным опытом, на мой 
взгляд, является проведение дистанционных консультаций с ограниченным ко-
личеством студентов. Для проведения практических занятий удобнее будет при-
менять комбинирований вариант традиционного и дистанционного обучения, ко-
гда студенты смогут выполнять задания в удобном для себя режиме. Но кон-
трольные мероприятия следует осуществлять традиционными методами для объ-
ективного контроля знаний студентов. 
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В центре внимания статьи – вопросы формирования цифровой культуры педагога в усло-
виях цифровизации педагогических объектов: учебного процесса, методических систем обу-
чения математическим дисциплинам. Отмечена востребованность цифровых технологий  
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Цифровые технологии широко применяются сегодня во многих отраслях и 
в образовании, в частности, в процессе реализации математических дисциплин, 
где знания и набор вычислительных алгоритмов занимают основное место. В 
настоящее время ярким представителем использования цифровых технологий 
являются количественные методы. Опыт и методические основы использования 
цифровых технологий рассмотрены многими авторами научно-методиче-
ских/практических конференций в аспекте создания того или иного курса на 
электронной платформе.  

Коллективом кафедры высшей математики СГУГиТ накоплен опыт приме-
нения цифровых технологий как при создании дидактического материала, так и 
в процессе проведения аудиторных/дистанционных занятий на примере финан-
совой математики для оценки недвижимости; теории игр; дискретной матема-
тики и т.п.  

В свою очередь, вопросы формирования цифровой культуры педагога оста-
ются не достаточно изученными. Трактовки понятий цифровая и информационная 
культура сопоставляются часто с технологическими аспектами информатизации. 
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Анализ документов с позиций нормативных актов (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, «Стратегия развития 
информационного общества РФ на 2017‒2030 годы» и пр.) позволил нам отме-
тить тот факт, что присутствует несоответствие профессиональной информаци-
онной готовности педагога требованиям, отраженным в них. В свою очередь, 
программа «Стратегия развития информационного общества РФ на 2017–2030 
годы» направлена на создание условий для развития общества знаний, повыше-
ние благосостояния и качества жизни граждан путем увеличения доступности и 
качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использова-
нием современных цифровых технологий, возростания степени информирован-
ности и цифровой грамотности, а также безопасности как внутри страны, так и 
за ее пределами [1, 2].  

Человек, рожденный в период перехода от традиционной индустрии к оциф-
рованной, автоматически не становится обладателем/носителем системы знаний, 
навыков и установок, требуемых для жизни в цифровую эпоху. Их формирова-
ние и развитие должно быть управляемым и осознанным, тогда возможно дости-
жение главной цели цифровизации  повышения качества жизни людей. 

Цифровая культура педагога – сложное системное качество личности, кото-
рое, в свою очередь, характеризуется информационным мировоззрением, ориен-
тированным на ценности информационного взаимодействия в цифровой среде, 
совокупностью знаний, практического опыта информационной деятельности, 
проявляющегося в организации условий обучения и методического обеспечения 
практико-ориентированного развития математического образования. В процессе 
изучения понятия цифровая культура педагога мы остановились на трактовке 
определения, данного ООН, «цифровая грамотность  это способность безопасно 
и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оце-
нивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых 
устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной 
жизни» [4].  

Принимая во внимание исследование института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ, мы предприняли попытку адаптировать 
предложенные ими инструменты, включающие совокупность критериев и пока-
зателей, для измерения сформированности цифровой культуры педагога ка-
федры высшей математики СГУГиТ. Мы рассмотрели следующие индикаторы 
оценки цифровой грамотности педагогов: навыки (технический аспект), знания 
(когнитивный аспект) и установки (этический аспект). Выдвинуто предложение 
по объединению индикаторов компьютерная грамотность и отношение к техно-
логическим инновациям. 

Движущие силы цифровой информационной среды, бесспорно, влияют на 
процесс формирования цифровой культуры педагога. Мы выделяем следующие 
стадии формирования цифровой культуры педагога в процессе реализации мате-
матических дисциплин: персонализации; идентификации, дифференциации и 
индивидуализации.  
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Нами замечено в процессе работы коллектива кафедры в условиях панде-
мии, что преподаватели для эффективного общения активнее используют циф-
ровые решения, создают собственные цифровые ресурсы, чаще требуют, чтобы 
студенты работали в командах и использовали при этом онлайн-сервисы для сов-
местной деятельности, цифровые инструменты для обеспечения необходимой 
обратной связи. На стадии дифференциации и индивидуализации процесса фор-
мирования цифровой культуры педагога в процессе проведения занятий и уча-
стия в различных мероприятиях кафедры (университета) были внедрены следу-
ющие технологии: перевернутый класс (в рамках данной технологии аудиторная 
работа транслировалась синхронно посредством Teams (инструмент от Microsoft, 
позволяющий общаться, обмениваться файлами и совместно работать) на раз-
личных этапах организации учебного процесса); технология «дополненной ре-
альности».  

Таким образом, можно отметить, что цифровые технологии и ресурсы обра-
зовательного назначения, внедренные в практику последних лет, оказывают по-
мощь:  

 формированию цифровых компетенций педагога;  
 реализации принципов индивидуализации и дифференциации;  
 процессу увеличения познавательной активности студентов;  
 возможности проведения диагностики на всех этапах учебного процесса;  
 развитию каналов обмена дидактической информацией;  
 обогащению практики принципиально новыми цифровыми инструмен-

тами, способными строить математическое представление реальности в усло-
виях цифровой экономики [5]. 

При этом кафедрой высшей математики формируется так называемый банк 
критериев и индикаторов, способных дать оценку сформированности цифровой 
культуры педагога.  

Нами отмечено, что цифровые технологии и продукты позволяют педа-
гогу/преподавателю и студенту по-новому выполнять, оформлять и сохранять 
выполненные работы в виде электронных файлов, в которых можно одновре-
менно использовать вычисления, текст, графические изображения (ЭИОС 
СГУГиТ) [5].  

Таким образом, процесс цифровизации затрагивает методологические, ди-
дактические, методические системы, а цифровые технологии могут выступать 
инструментом приведения уже функционирующих систем в соответствие с но-
выми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями каче-
ства. И, тем не менее, актуальными остаются проблемы совершенствования спо-
собов взаимодействия студентов и педагогов в условиях совершенно новой ре-
альности, которая меняет не только технологии, но и взаимоотношения людей, 
создает новые модели вокруг цифровых образовательных платформ. Не менее 
значимым продолжает оставаться также вопрос, касающийся эффективности ис-
пользования новых цифровых технологий в образовательном процессе. 
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Педагогам для формирования цифровой грамотности целесообразно само-
стоятельно пополнять знания и развивать опытность использования современ-
ной компьютерной техники, инновационных устройств (гаджетов и приложе-
ний) и программного обеспечения, а также верификации информации из откры-
тых интернет-ресурсов и СМИ. Расширять возможности практики применения 
цифровых технологий в организации учебного процесса, обмена опытом с кол-
легами, что позволит повысить/совершенствовать уровень цифровой компетент-
ности каждого педагога. А использование методик оценки уровня цифровой гра-
мотности позволит педагогам отслеживать собственный рост/прогресс и выстра-
ивать индивидуальную стратегию и траекторию развития. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.  

2. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс] / Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ . 

3.  Черкесова Э.Ю., Миронова Д.Д. Оценка и пути повышения уровня цифровой грамот-
ности научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации экономики 
Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 10-1. 
– С. 146–152 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=756. 

4. Твердовский О. В., Фёдорова Л. А., Билецкая Н. Л. Технологии визуализации знаний 
в системе интерактивного обучения // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Иннова-
ционные подходы в образовании. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов в 2 ч. (Ново-
сибирск, 23–27 января 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Ч. 1. – С. 6–10. 

5. Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ [Электронный ресурс] 
/ Режим доступа: https://auth.sgugit.ru/auth. 
 

© М. А. Петрова, 2021 
  



189 

УДК 372.853 
 
НАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ  
КАК ЭТАП ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Сергей Леонидович Шергин 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры физики, тел. (383)343-29-33,  
e-mail: kaf.physic@ssga.ru 
 

Рассматривается возможность использования натурных лабораторных работ по физике 
в качестве мини-проектов для приобретения практических навыков в сфере реализации про-
ектного обучения. 
 

Ключевые слова: проектное обучение, натурная лабораторная работа 
 
FULL-SCALE LABORATORY WORKS IN PHYSICS  
AS A STAGE OF PROJECT TRAINING 
 
Sergey L. Shergin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 
630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Physics, phone: (383)343-29-33,  
e-mail: kaf.physic@ssga.ru 
 

The possibility of using a full-scale laboratory work in Physics as mini-projects for acquiring 
practical skills in the implementation of project training is considered. 
 

Keywords: project training, full-scale laboratory work 
 
Проектное обучение является одной из наиболее эффективных форм орга-

низации учебного процесса в высшей школе [1, 2]. В основе метода проектов ле-
жит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 
систематизировать свои знания, развитие критического и творческого мышле-
ния, а также способность ориентироваться в информационном пространстве. В 
сфере технического образования осуществляется развитие навыков подготовки 
и проведения физических экспериментов, умений производить теоретические 
расчеты, поиска и селекции необходимой информации, умения работать в ко-
манде. В процессе реализации проектного обучения преподавателю отводится 
роль координатора, консультанта.  

Во время лабораторных занятий обучающиеся под руководством препода-
вателя выполняют натурные или виртуальные лабораторные работы, проводи-
мые в учебных кабинетах или лабораториях. Целями подобных занятий явля-
ются: экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений; 
овладение техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем 
постановки натурного эксперимента; формирование навыков работы с прибо-
рами. 

На кафедре физики СГУГиТ с самого начала преподавания дисциплины 
«Физика» внедрены и развиваются элементы проектного обучения в виде натур-
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ных лабораторных работ [3–5]. На кафедре разработан комплект натурного (фи-
зического) лабораторного оборудования по следующим разделам дисциплины 
«Физика»: «Механика», «Электричество и магнетизм», «Колебания и волны» 
(Рис.1), «Геометрическая и волновая оптика» (Рис.2), «Квантовая физика». Не-
которые лабораторные установки представлены на рисунках 1,2. 

 

 
  а)  б) 

Рис. 1. Лабораторные установки по разделу «Колебания и волны» 
 
 

      
 а)  б) 

Рис. 2.  Лабораторные установки по разделу «Волновая оптика» 
 
 

Натурная лабораторная работа представляет собой мини-проект, время реа-
лизации которого составляет от двух до четырех академических часов, где обу-
чающиеся самостоятельно или в составе подгруппы (2–3 человека) достигают 
поставленной задачи. Как правило, задачей является определение значения фи-
зической величины путем проведения лабораторного эксперимента и последую-
щих расчетов. Искомая физическая величина определяется при помощи расче-
тов, в состав которых входят величины, регистрируемые в ходе натурного экспе-
римента. На лабораторных занятиях преподавателю отводится роль координа-
тора, консультанта. Во время проведения работы обучающиеся готовят отчет о 
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выполненной лабораторной работе, структура которого  включает в себя следу-
ющие пункты: 

1) Название лабораторной работы; 
2) Цель работы; 
3) Приборы и принадлежности необходимые при проведении эксперимен-

тального исследования; 
4) Теоретические выкладки необходимые для последующих расчетов на 

базе полученных экспериментальных данных; 
5) Сводная таблица полученных экспериментальных и расчетных данных; 
6) Вывод о выполненной работе, исходя из ее цели и на основе полученных 

результатов. 
В результате участия обучающихся в проектной деятельности формируются 

следующие умения и навыки:  
– применение знаний на практике; 
– опыт исследовательской деятельности; 
– коммуникабельность; 
– умение работать в команде. 
На лабораторных занятиях осуществляется развитие навыков подготовки и 

проведения физического эксперимента, умение производить теоретические рас-
четы и работать в команде, производить поиск и селекцию необходимой инфор-
мации. Выполнение лабораторных работ также позволяет оценить уровень усво-
ения теоретического материала программы обучения. Лабораторные работы, 
проводимые на занятиях по физике, являются подготовительным этапом к вы-
полнению более масштабных проектов. 
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Дистанционная форма очного обучения, вынужденно введенная в связи с 

пандемией, внесла свои коррективы в образовательный процесс СГУГиТ. Потре-
бовалось соответствующее программное и техническое обеспечение, были вне-
сены изменения в учебную и организационно-методическую работу преподава-
телей, связанную в частности с руководством выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР). 

Руководство и выполнение ВКР было и остается, как правило, основанным 
на практико-ориентированном подходе, независимо от направления и профиля 
подготовки обучающихся [1, 2]. Однако в связи с введением дистанционной 
формы обучения возникли определенные проблемы с реализацией этого под-
хода.  

 Преддипломная практика, как основной период для выполнения ВКР, пе-
рестала совершаться непосредственно в производственных условиях базовых 
предприятий [3]. Возникли трудности с выбором или получением готовых ори-
гинальных и главное современных исходных чертежей и описания базовых тех-
нологических процессов в цеховых бюро подготовки производства. Руководите-
лям ВКР приходится готовить исходные данные, пользуясь собственными ком-
плектами или личными контактами с сотрудниками различных предприятий. Ис-
ходная конструкторская и технологическая документация для выполнения ВКР 
требует дополнительного качественного сканирования и электронной почтовой 
рассылки. Имеется ограниченная возможность, и то только  руководителю ВКР, 
получить консультацию от цеховых технологов предприятия по отдельным ис-
ходным данным и базовой технологии. Невозможно обучающемуся непосред-
ственно на рабочих местах наблюдать и анализировать работу современного обо-
рудования, собрать или получить дополнительную технологическую информа-
цию от исполнителей технологического процесса или отдельных операций.  

 Дистанционная форма затрудняет идентификацию дипломника и кон-
троль текущей самостоятельной работы дипломника над ВКР [4]. 

 Дистанционное обучение приводит к росту фактической учебной нагрузки 
преподавателей в сравнении с планируемой и, в том числе, в ходе руководства 
выпускной квалификационной работой. Данная проблема становится еще более 
острой из-за ограничения числа дипломников, приходящихся на одного препо-
давателя, с одной стороны, и невозможностью руководства ВКР преподавателям 
без ученой степени и ученого звания, с другой. 

 Дополнительную остроту получил вопрос о возможности и необходимо-
сти «задела» для выполнения ВКР ввиду ограниченности сроков прохождения 
преддипломной практики и завершения работы над ВКР. В качестве такого за-
дела можно было использовать курсовую работу. И такой прием успешно при-
менялся. При отсутствии курсовой работы в учебном плане начинать ВКР «с 
нуля» проблематично. В этом случае, например, можно предусмотреть так назы-
ваемую псевдо курсовую работу, которая отличалась бы от настоящей ненужно-
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стью проверки на антиплагиат [5]. Такая псевдо курсовая работа включала бы 
совокупность практических работ, связанных общими исходными данными и с 
темой будущей ВКР. Правда это потребует дополнительной подготовительной 
работы для потенциальных руководителей ВКР и ведущего преподавателя по со-
ответствующему технологическому курсу. 

 Дистанционная форма обучения инициирует самостоятельную работу 
обучающегося, что предполагает разнообразное электронное методическое обес-
печение [6, 7]. Наличие СТО СГУГиТ по выполнению и оформлению ВКР [8] не 
исключает необходимости соответствующих кафедральных методических ука-
заний для определенного направления и профиля подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров. В этих методических разработках следует конкретизиро-
вать требования в отношении формулировок тем ВКР, регламента защиты, осо-
бенностей содержания ВКР по данному профилю, оформления и оценки ВКР по 
итогам защиты (например, оценивать ли  только саму работу, или учитывать те-
кущую успеваемость автора ВКР в вузе) и т.д. При этом надо помнить, что чем 
более подробно написаны методические указания, тем сложнее они для понима-
ния, и тем больше ошибок и недочетов в результате их применения.  
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Весной 2020 года перед высшей школой всей страны встала задача опера-
тивного перехода к исключительно дистанционной форме образования. К этому 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) ис-
пользовал времени элементы дистанционного обучения в виде собственной реа-
лизации электронной информационно-образовательной среды СГУГиТ (ЭИОС) 
и корпоративной почты на базе продуктов Microsoft, но для оперативного пере-
хода на дистанционное обучение этих средств было недостаточно для обеспече-
ния всех видов (форм) учебного процесса [1, 2].  

Для решения поставленной задачи преподаватели кафедры осваивали воз-
можности и функции нескольких сервисов проведения видеоконференций таких, 
как Cisco Webex, Zoom и Microsoft Teams для проведения интерактивных видео 
лекций, облачные сервисы для совместной работы, передачи файлов, группового 
взаимодействия, видео хостинги для размещения дополнительных материалов к 
лекционным и практическим занятиям и др. Критериями выбора являлись до-
ступность и простота использования как преподавателями, так и обучающимися, 
мультиплаформенность, интеграция с уже используемыми сервисами. Сводная 
информация по используемым сервисам и программному обеспечению в соот-
ветствии с видами учебных занятий приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

№ Виды работ Программно-техническое обеспечение 
1 Выдача/ загрузка учебных материалов ЭИОС, Teams, Google Drive, Яндекс 

Диск, Электронная почта, WhatsApp 
2 Организация занятий (создать команды, 

организовать расписание занятий) 
Teams, Электронная почта, WhatsApp 
 

3 Лекционные и практические занятия с ис-
пользованием большого объема иллюстри-
рованного материала 

ЭИОС, Teams, YouTube 
 

4 Зачеты и экзамены Teams, Microsoft Forms, Google Формы 
5 Летние учебные практики 

Производственные практики 
Подготовка ВКР 

ЭИОС, Teams, YouTube, Электронная 
почта, WhatsApp 

6 Предзащита и защита ВКР Teams, Zoom 
7 Самостоятельная работа ЭИОС, Teams, YouTube, социальные 

сети, Электронная почта, WhatsApp 
8 Промежуточный контроль Teams, Microsoft Forms, Google Формы 

 
В ходе изучения и освоения инструментария кафедра картографии и геоин-

форматики выработала свои методические приемы, основываясь на специфике 
направления подготовки [3, 4]. Сотрудники обычно сразу осваивали несколько 
программ для проведения интерактивных комбинированных занятий в режиме 
онлайн для того чтобы обеспечить обмен опытом использования и доступности 
учебных материалов для обучающихся при возникновении проблем с одним из 
сервисов. 
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Для решения образовательных задач в условиях дистанционного образова-
ния нами дополнены и предложены свои интерактивные технологические при-
емы, которые решают большинство образовательных задач в условиях дистан-
ционного образования (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2 

Интерактивные техноло-
гические приемы 

 

Образовательные задачи в условиях  
дистанционного образования 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 
 
 

Для лекционных занятий – видеоконференции (презентации, 
видео). 
Для лабораторных и практических занятий – видеоконферен-
ции (презентации, видео, включая демонстрацию ПО для вы-
полнения лабораторных и практических работ). 
Материалы для текущей и промежуточной аттестации. 
Материалы для летних учебных и производственных практик. 
Материалы для выполнения и защиты ВКР 

ПЕРЕДАЧА И ОБМЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 

Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ 
(ЭИОС). 
Электронная почта. 
1С. 
WhatsApp. 
Microsoft Teams (файлы) и облачные сервисы для хранения 
файлов. 
Социальные сети 

ХРАНЕНИЕ И  
ОБРАБОТКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Сетевой диск СГУГиТ: fs – учебные и производственные прак-
тики. 
Готовые ВКР. 
Архивы кафедры картографии и геоинформатики 

КОНТРОЛЬ ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Устный опрос (видеоконференция). 
Тестирование (зачет и экзамен). 
Индивидуальные отчеты по летним учебным практикам. 
Индивидуальные отчеты по производственным практикам. 
Бригадная защита отчетов по летним учебным практикам 

 
Использованный набор программного обеспечения и сетевых сервисов по-

казал свою работоспособность в условиях дистанционного обучения. Однако, 
специфика кафедры картографии и геоинформатики подразумевает большой 
объем работы с графическим (векторным и растровым) материалом, простран-
ственными данными различных типов, что в описанных решениях может быть 
реализовано очень ограниченно. Также хочется отметить крайне малую актив-
ность отечественных разработчиков на рынке программных продуктов для обес-
печения образовательного процесса, что в условиях политической нестабильно-
сти может негативно сказаться на обеспеченности учебного процесса. 
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Проблемно-ориентированное обучение предполагает процесс поиска реше-

ния специально сформулированной задачи, так чтобы обучающийся в процессе 
ее выполнения обращался к теоретическому материалу, самостоятельно его изу-
чал и анализировал, что имеет большое значение в режиме дистанционного обу-
чения [1]. Элементы проблемно-ориентированного обучения используются в 
дисциплине «Общие вопросы проектирования и составления карт».  

Результатом освоения обучающимися дисциплины «Общие вопросы проек-
тирования и составления карт» является формирование профессиональных ком-
петенций, по использованию теоретических основ, методов, технологий и техни-
ческих решений для проектирования, редактирования и составления карт, с уче-
том их тематики и назначения. 

Задачами изучения бакалаврами данной дисциплины являются: 
 получение знаний по всем этапам проектирования, редактирования и со-

ставления карт; 
 освоение принципов картографического и геоинформационного модели-

рования;  
  знакомство с видами картографической информации и ее особенностями; 
  освоение методов картографической интерпретации данных и знаний о 

Земле; 
  изучение приемов редакторских и составительских работ; 
 получение знаний о принципах картографической генерализации; 
 освоение технологии создания и обновления топографических карт [2]. 
Дисциплина «Общие вопросы проектирования и составления карт» является 

одной из основных в подготовке бакалавров по направлению «Картография и 
геоинформатика». Она обеспечивает формирование следующих профессиональ-
ных компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14 [3, 4]. 

Обучающиеся изучают дисциплину «Общие вопросы проектирования и со-
ставления карт» на втором курсе в 3 семестре (2 зачетные единицы, в общей 
сумме – 72 часа).  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности по составлению карт, является продолжением данной дисциплины 
и обеспечивается теми же компетенциями. Общая трудоемкость учебной прак-
тики по составлению карт составляет 108 часов – 3 зачетные единицы. Продол-
жительность практики две недели [2–4]. 
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Целью учебной практики по составлению карт является закрепление и 
углубление теоретической и практической подготовки обучающихся по ранее 
изученным дисциплинам и приобретение обучающимися практических навыков 
и знаний в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики по составлению карт являются: изучение и опи-
сание в географическом плане отдельных элементов содержания топографиче-
ской карты масштабов 1:25 000 и 1:100 000, составление редакционно-техниче-
ских указаний на создаваемую карту, вычисление прямоугольных координат уз-
ловых точек картографической сетки топографической карты, составление ори-
гинала топографической карты, описание технологии составления топографиче-
ской карты, корректура составительского оригинала карты [2]. 

Для решения поставленных задач, в качестве методического обеспечения 
дисциплины, разработано учебно-методическое пособие «Общие вопросы про-
ектирования и составления карт».  

Проектирование, составление, редактирование и подготовку карт к изданию 
на современном этапе производства общегеографических карт, выполняют пу-
тем комплексного использования программно-аппаратных средств и средств 
компьютерной графики [5]. 

Основная цель предлагаемого учебно-методического пособия по дисци-
плине «Общие вопросы проектирования и составления карт» заключается в ор-
ганизации методической помощи обучающимся по овладению теоретическим 
материалом учебной дисциплины, методами его практического использования и 
освоению компетенций программы по направлению подготовки 05.03.03 Карто-
графия и геоинформатика (уровень бакалавриата) [5]. Данное пособие содержит 
систематизированные материалы, предназначенные в том числе и для самостоя-
тельного изучения учебной дисциплины «Общие вопросы проектирования и со-
ставления карт» и предназначено для закрепления практических форм знаний. В 
учебно-методическом пособии излагаются вопросы создания топографических 
карт: проектирования, редактирования, составления и генерализации с помощью 
программного обеспечения ГИС Карта КБ Панорама [5, 6].  

Структура пособия предполагает наличие теоретический и практической ча-
стей. Теоретическая часть раскрывает теоретические вопросы создания топогра-
фических карт и технологическую схему создания. Она включает следующие 
разделы: назначение общегеографических карт; их математическая и геодезиче-
ская основа; картографические источники; элементы содержания общегеографи-
ческих карт; редакционно- подготовительные работы [6–9]. 

Практическая часть содержит методические разделы по применению про-
граммы ГИС Карта Панорама, для создания цифровых топографических карт 
масштабов 1:25 000 и 1: 100 000. В практической части приведены цель, содер-
жание и пошаговые инструкции выполнения работы (унифицированное описа-
ние интерфейса программы ГИС Карта с основными алгоритмами действий), 
ссылками на теоретические материалы и редакционные документы. Что способ-
ствует ведению самостоятельной работы обучающихся во внеаудиторное время. 
Она включает следующие разделы: подготовка картографической основы; век-
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торизация; правила цифрового описания элементов содержания карты; контроль 
качества векторной карты; подготовка к изданию. Сущность работы заключается 
в предварительном анализе выданного картографического изображения, состав-
лении редакционно-технических указаний, создании и обновлении цифровой то-
пографической карты с использованием программного обспечения ГИС «Пано-
рама». 

В приложении учебно-методического пособия, в помощь обучающимся, 
представлены технологическая схема проектирования и составления топографи-
ческой карты в масштабе 1:25 000, дано описание инструментов ГИС Карта, опи-
саны вспомогательные режимы редактирования, представлена форма технологи-
ческой карточки, приведен пример составления общегеографической карты и 
примеры ошибок после проведения автоматизированного контроля качества и 
возможные варианты их исправления [5].  

Обучающимся ставится задача создать топографическую карту на заданную 
территорию. Для этого нужно решить следующие вопросы: подобрать источники 
для проектирования и составления карты, выбрать математическую основу, 
написать редакционно-технические указания на составление и подготовку карты 
к изданию, составить лист карты. В процессе поиска решения задачи, обучаю-
щиеся обращаются к теоретическому материалу, самостоятельно его изучают и 
анализируют с целью картографирования территории. На всех этапах создания 
карты преподаватель выполняет роль редактора, который осуществляет руковод-
ство и контроль выполнения всех работ. Результатом практической работы явля-
ется лист топографической карты, с написанными редакционно-техническими 
указаниями, которые обучающиеся представляют к защите.  

 Таким образом, в процессе составления общегеографических карт разных 
масштабов и написания редакционно-технических указаний с использованием 
учебно-методического пособия, у обучающихся формируются знания и навыки 
по направлению подготовки «Картография и геоинформатика». 

Задания, изложенные в учебно-методическом пособии, апробировались и 
совершенствовались в учебном процессе и обновлялись в течение нескольких 
лет, они представляют собой типичные задачи, которые решаются на производ-
стве при картосоставлении.  

Приобретенные умения закрепляются навыками, полученными в процессе 
прохождения летней учебной практики. 

 Следует отметить, что учебно-методическое пособие, разработанное для 
обучающихся очной формы обучения, хорошо зарекомендовало себя и для ра-
боты в дистанционном режиме, в процессе ведения летней практики с использо-
ванием удаленного доступа к ГИС Карта. 

 Недостатками работы в дистанционном режиме при проведении дисци-
плины «Общие вопросы проектирования и составления карт» и летней практики, 
являются увеличение объема проверок графических работ и доведение информа-
ции по корректуре содержания карты до обучающихся.  
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Окончание 2019/2020 учебного года охарактеризовалось вспышкой корона-
вирусной инфекции, в связи с чем руководством вуза было принято решение о 
проведении учебных практик в дистанционном формате. Перед автором статьи, 
как руководителем учебной практики: практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно – исследовательской деятельности в одной из групп первого курса, обу-
чающихся по направлению подготовки бакалавров 21.03.03 Геодезия и дистан-
ционное зондирование (профиль Геодезия), встала задача по обеспечению вы-
полнения требований образовательного стандарта при таких специфических 
условиях проведения учебной практики. В дальнейшем, для названия практики 
будем использовать ее прежнее название – «учебная практика по геодезии». 

Учебная практика по геодезии включает в себя следующие технологические 
процессы [1, 2]: 

1. Организационный период, включающий в себя: инструктаж по технике 
безопасности, охране труда и соблюдению правил внутреннего распорядка вуза; 
решение бытовых вопросов на период прохождения практики; получение прибо-
ров и оборудования, необходимых материалов; 

2. Выполнение поверок и исследование инструментов и оборудования; 
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3. Тренировочные работы; 
4. Рекогносцировка участка съемки, поиск опорных геодезических пунктов, 

их обследование, определение мест расположения точек теодолитного хода, за-
крепление точек на местности; 

5. Прокладка теодолитного хода (измерение примычных углов, измерение 
горизонтальных и вертикальных углов на точках теодолитного хода, измерение 
длин сторон теодолитного хода; 

6. Уравнивание теодолитного хода, определение координат точек теодолит-
ного хода в местной системе координат; 

7. Прокладка нивелирного хода по требованиям технического нивелирова-
ния по точкам теодолитного хода; 

8. Уравнивание нивелирного хода, определение отметок точек теодолит-
ного хода; 

9. Выполнение тахеометрической съемки, рассматривая точки теодолит-
ного хода в качестве точек съемочного обоснования; 

10. Разбивка координатной сетки с помощью линейки Дробышева, нанесе-
ние на планшет пикетов, вычерчивание плана тахеометрической съемки; 

11. Проведение полевого контроля, сдача зачета, представление отчета о 
практике. 

Обеспечение выполнения выше перечисленных этапов практики в полном 
объеме при отсутствии у студентов возможности непосредственной работы с ин-
струментами и оборудованием является проблемной задачей. Для проведения 
учебной практики по геодезии  в режиме on-line был выбран метод моделирова-
ния практики. При этом рассматривались следующие варианты. 

1. Повторить еще раз задания, которые выдавались студентам на лаборатор-
ных занятиях. Сконцентрированные по времени эти задания в определенной 
мере представляли бы подобие учебной практики. 

2. Смоделировать теодолитный ход, угловые измерения и измерение превы-
шений, рельеф местности, объекты на местности и тахеометрическую съемку. С 
точки зрения программирования это весьма сложная и трудоемкая задача, ее ре-
ализация требует много времени, которого в сложившихся обстоятельствах про-
сто не было. 

3. Смоделировать проведение практики на основе реальных результатов ее 
проведения в предыдущие годы. 

Автором статьи при проведении учебной практики по геодезии в 2020 году 
в дистанционном формате был выбран последний вариант. В качестве модели 
учебной практики 2020 года были взяты реальные результаты практики, прой-
денной студентами группы БГ-12 в 2019 году в лаборатории учебных практик 
СГУГиТ, расположенной в дер. Издревая. Также, как и в предыдущем году сту-
денты в период практики 2020 года были разбиты на бригады. При этом, каждой 
бригаде 2020 года соответствовала бригада из 2019 года со всеми своими резуль-
татами измерений. В процессе прохождения практики студентами в 2019 году 
автор производил фотосъемку как участка работ, так и выполнение отдельных 
видов работ: рекогносцировку участка местности, измерения на точках теодо-
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литного хода, прокладку нивелирного хода, выполнение тахеометрической 
съемки, вычерчивание плана участка местности и так далее. Показ этих фотогра-
фий студентам способствовал приближению смоделированной практики к реаль-
ности. Кроме того, выбор такого метода моделирования практики позволил в 
определенной мере сохранить проектно-ориентированное содержание учебной 
практики по геодезии [3, 4]. 

В качестве средств реализации учебной практики в дистанционном формате 
автором были использованы следующие средства: 

1. Видеоконференции с использованием платформы Zoom использовались 
для on-line общения со студентами. Видеоконференции позволяли контролиро-
вать ход прохождения практики студентами, в процессе ее проведения до сту-
дентов доводились детали очередного этапа практики, давались ответы на во-
просы студентов. Во время заключительных видеоконференций по каждой бри-
гаде отдельно был осуществлен прием зачета по практике. Всего за четыре не-
дели практики со студентами было проведено 9 видеоконференций, т.е. по 2-3 
видеоконференции в неделю; 

2. Электронная почта e-mail. По этому каналу связи студентам высылались 
файлы чистых бланков журналов измерений, ведомостей обработки измерений, 
каталоги координат и отметок опорных пунктов, сканы страниц журналов про-
шлогодних измерений; 

3. Бесплатная система связи и обмена данными WhatsApp. Этот канал связи 
использовался для оперативного обмена информацией со студентами, в том 
числе для передачи идентификаторов и кодов видеоконференций, ответов на во-
просы студентов по содержанию практики; 

4. Телефонная мобильная связь. Использовалась для общения со студен-
тами, проживающими в период прохождения практики в Новосибирске. 

5. ЭИОС СГУГиТ. Через раздел «Портфолио обучающегося» студенты 
представляли преподавателю отчет о прохождении практики. 

Программа практики была выполнена в соответствии с индивидуальным за-
данием и рабочим графиком проведения практики. Каждому студенту были вы-
сланы индивидуальные результаты полевых работ 2019 года по созданию пла-
ново-высотного обоснования тахеометрической съемки и результаты тахеомет-
рической съемки, которые были ими переписаны в пустые бланки журналов 
наблюдений. Уравнивание результатов прокладки теодолитного и нивелирного 
ходов осуществлялось по совокупности результатов измерений всех членов бри-
гады. На основе полевых работ был изображен план участка местности, снятый 
студентом, в масштабе 1:1000. В конце практики в режиме видеоконференции у 
студентов был принят зачет. Каждым студентом, успешно прошедшим практику, 
в ЭИОС через Портфолио обучающегося представлен отчет о практике ее руко-
водителю. 

Вся программа практики была разбита на пять этапов, содержание которых 
высылалось каждому студенту и обсуждалось во время видеоконференций: 

- Общая информация.  Изложено содержание практики и основные прин-
ципы ее проведения в дистанционном формате; 
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- Этап 1.  Предварительные работы. В рамках этого этапа проведен инструк-
таж по технике безопасности, пожарной безопасности и выполнению правил 
внутреннего распорядка. Далее рассмотрен перечень инструментов и оборудова-
ния, используемых при прохождении учебной практики, выполнение их поверок 
и исследований. Выданы координаты и отметки опорных геодезических пунктов 
на район работ, приведена схема опорной сети учебного полигона в дер. Издре-
вая. Для каждой бригады определен район съемки, объяснено назначение реко-
гносцировки района съемки, составления схемы теодолитного хода, закрепление 
точек теодолитного хода на местности. Приведены фотографии района работ для 
каждой бригады, внешнего оформления опорных пунктов. Изложен порядок вы-
полнения тренировочных работ; 

- Этап 2. Создание планово-высотного геодезического съемочного обосно-
вания. Включал в себя прокладку теодолитного и нивелирного ходов с изложе-
нием методики измерения на точках теодолитного хода и на станциях нивелир-
ного хода с приложением фотографий, а также принципов уравнивания теодо-
литного и нивелирного ходов. Изложено содержание научно-исследовательской 
работы в период прохождения практики. Изложение этапа 2 сопровождалось фо-
тографиями; 

-  Этап 3. Тахеометрическая съемка. Излагалась методика выполнения поле-
вых работ, ведение журнала тахеометрической съемки, построение координат-
ной сетки с использованием линейки Дробышева, вычерчивание плана тахеомет-
рической съемки, выполнение полевого контроля. Изложение этапа 3 также со-
провождалось фотографиями; 

- Этап 4. Представление отчета по учебной практике. Изложено содержание 
отчета, правила его оформления и представления преподавателю на проверку. 
Рекомендованы способы изготовления электронной подписи; 

- Этап 5. Сдача зачета.  Приведен перечень вопросов, выносимых на защиту 
отчета по практике, условия и форма проведения сдачи зачета в виде видеокон-
ференции. 

По результатам сдачи зачета по итогам учебной практики можно  сделать 
вывод, что большинство студентов в полной мере овладели компетенциями по 
получению первичных профессиональных умений и навыков и навыков научно-
исследовательской деятельности, определенных Федеральным государственным 
образовательным стандартом [5]. В будущем, для случая повторного проведения 
учебной практики в дистанционном формате, желательно иметь набор видео-
фильмов по технологии выполнения геодезических работ при создании коорди-
натно-высотного съемочного обоснования и выполнения тахеометрической 
съемки. 
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to conduct a test in real time with the maximum possible control and assessment of the practical 
orientation of training. 
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Дистанционное обучение – это одна из форм обучения, которая представ-
ляет собой совокупность информационных технологий, обеспечивающих  до-
ставку обучающимся основного объема материала, а также предусматривает ин-
терактивное взаимодействие студентов и преподавателей. 

Согласно Методическим рекомендациям, утвержденных Письмом Мини-
стерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 в период перевода сту-
дентов на дистанционное обучение образовательная организация вправе само-
стоятельно определять требования к процедуре сдачи промежуточной аттеста-
ции [1]. Поскольку занятия в семестре проводились с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, промежуточную аттестацию по междисци-
плинарному курсу (МДК) было решено также проводить в дистанционном фор-
мате. Дистанционное тестирование проходит также,  как и письменный экзамен. 
При этом преподаватель размещает варианты работ на специальной информаци-
онной платформе, откуда студент может скачать задание и по завершении ра-
боты прикрепить свой ответ для проверки. 

Процесс подготовки к зачету студенты организовывали самостоятельно.  
У каждого на руках находилась рабочая тетрадь, в которой в течение семестра 
студент выполнял расчетные и графические работы [2]. Наличие такой рабочей 
тетради обеспечивает доступ студентов к практическим материалам и формулам. 

Проведение зачета. Зачет сдавался одновременно в двух потоках  
(у 6 групп), с ограничением по времени в 60 минут. При этом при загрузке ответа 
студент должен уложиться в отведенное время, иначе ответ не будет засчитан. 
Такая форма проведения зачета приравнивается к очной форме, когда студент, 
не успевая завершить работу, может ее сдать и получить оценку.  

У каждого студента был свой индивидуальный вариант, поэтому возмож-
ность списывания минимизировалась. Уникальность вариантов обеспечивалась 
тем, что в каждой задаче были различные исходные данные. Пример одного из 
заданий: «Отсчет по лимбу горизонтального круга на правую визирную цель ра-
вен 24°11,5', на левую визирную цель 156°46,0'. Чему равен горизонтальный 
угол?». Если изменить значения отсчетов, то и ответы будут отличаться. 

Изучение геодезии предполагает обязательную работу с геодезическими при-
борами, поэтому несколько вопросов обязательно должны быть связаны с данной 
темой [2]. В дистанционном формате обучения контактная работа студента с обо-
рудованием не могла быть организована, давались только теоретические знания, 
также проводилось обучение взятию отсчетов в отсчетных устройствах геодези-
ческих приборов, просмотр обучающих видео и работа в виртуальных учебных 
комплексах. Одним из заданий зачета было взятие отсчета по нивелирной рейке. 
Для этого студенту предлагалась картинка (рис. 1). Изменение рисунка приводило 
к изменению задания, а, следовательно, к уникальности варианта. 
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а)     б) 

Рис. 1. Упражнение по взятию отсчета по нивелирной рейке 
 
 
Такая организация зачета позволяет избежать списывания, так как зачет 

проводится одновременно, время ограниченно, задание индивидуальное. 
Оценка результатов. При сдаче зачета некоторые студенты не уложились 

по времени и выслали работу с опозданием, или не прислали совсем, поэтому их 
результаты не оценивались. Результаты работ, которые были сданы вовремя – 
оценивались по определенной шкале (таблица 1). Процентное соотношение 
оценки и результатов тестирования обусловлено рабочей программой дисци-
плины. Оценка правильных ответов пересчитывалась согласно процентам ис-
ходя из количества заданий. 

 
Таблица 1 

 Шкала оценивания дифференцированного зачета 

Оценка Процентное соотно-
шение 

Количество набранных бал-
лов 

«отлично» 86–100  26 – 30 
«хорошо» 70–85 21 – 25 

«удовлетворительно» 51–69 16 – 20 
«неудовлетворительно» ≤ 50 ≤ 15 

 
При подсчете результатов работ студентов были получены следующие ре-

зультаты (таблица 2). Оценку «отлично» получили 23 студента (16 % от общего 
числа студентов), «хорошо» 45 студентов (31 % от общего числа), «удовлетво-
рительно» 21 студент (14 % от общего числа), «неудовлетворительно» 18 студен-
тов (12 % от общего числа), неявка, в том числе не вовремя сданные работы – 39 
студентов (27 % от общего числа). 
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Таблица 2 
 Результаты сдачи зачета по МДК двух потоков (6 групп) 

№ 
группы 

«отлично», 
чел. 

«хорошо», 
чел. 

«удовлетвори-
тельно», чел. 

«неудовлетвори-
тельно», чел. 

не-
явка, 
чел. 

9-зи801 1 9 5 4 6 
9-зи802 2 2 1 7 13 
9-зи803 6 8 4 0 4 
11-зи901 4 11 5 4 2 
11-зи902 5 8 4 1 7 
11-зи903 5 7 2 2 7 

 
Такая организация процедуры  зачета обусловлена невозможностью, в 

должной мере, провести квалификационный экзамен по профессиональному мо-
дулю, то есть проверить качество формирования профессиональных и общих 
компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины,  поэтому основная 
нагрузка по такой проверке легла именно на зачет. 

Таким образом, разработанная технология организации и проведения зачета 
по МДК позволила адекватно оценить подготовку студентов, а также провести 
зачет в реальном времени с максимально возможными контролем и обеспечить 
практическую ориентированность обучения. Кроме того, задачи, решаемые на 
зачете по МДК явились хорошей тренировкой для подготовки к сдаче экзамена 
по профессиональному модулю. 
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В условиях пандемии короновируса экономика Российской Федерации ис-
пытала огромное потрясение. Спад наблюдается во многих отраслях, он сопро-
вождается не только уменьшением численности персонала, объемов производ-
ства, банкротством предприятий, но также существенными преобразованиями на 
рынке труда. Увеличилось количество безработных, но при этом меняется струк-
тура высвобожденного и востребованного предприятиями персонала.  

Для прогнозирования развития дальнейшей ситуации на рынке труда и вос-
требованности специалистов экономического профиля, необходимо анализиро-
вать, что происходит в экономике страны и ее регионов. Целью исследования 
является выявление факторов, повлиявших на бизнес-среду в условиях пандемии 
короновируса и востребованность специалистов. Исследование проводилось на 
примере одного из крупнейших мегаполисов России г. Новосибирск. Но, вместе 
с тем, результаты исследования характерны и для других городов страны.  

В то время, как правительства всех стран предпринимают важные меры по 
борьбе с коронавирусом, субъекты рынка стараются приспособиться к меняю-
щимся условиям, решая финансовые и операционные проблемы. Следует отме-
тить, что на современное состояние российской экономики сильно повлияли та-
кие факторы, как экономические санкции, усиление связей с азиатскими стра-
нами, структурные сдвиги, в том числе, увеличение доли сельскохозяйственного 
производства в ВВП, проводимые в стране реформы (увеличение ставки НДС и 
пенсионного возраста и др.), уход ряда крупных компаний с рынка и др. Данные 
факторы, безусловно, повлияли и на общее положение дел в экономике страны, 
а также на ситуацию в конкретных отраслях и на региональных рынках [1, 2].  

С целью изучения мнения о решающих факторах, повлиявших на бизнес-
среду г. Новосибирск в условиях пандемии короновируса и востребованность 
специалистов авторами проведен экспертный опрос среди представителей сред-
него и крупного бизнеса.  

В опросе участвовали руководители целого ряда предприятий различных 
отраслей, в том числе международного агентства недвижимости, управляющей 
компании в сфере недвижимости, интернет-провайдера, компании-ресторатора, 
средств информации, банка, крупных предприятий производственной и транс-
портной сферы, торговли и др. Следует отметить, что в опросе участвовали 
только собственники бизнеса, так как именно они в первую очередь заинтересо-
ваны в выживаемости и развитии своих предприятий.  

В процессе проведения экспертного опроса был задан ряд вопросов, в том 
числе: 

– Можете ли Вы охарактеризовать изменения бизнес-среды за прошедший год? 
– В какой степени это повлияло на востребованность нужных Вам специа-

листов? 
– Насколько и в какую сторону изменилось за год количество Ваших со-

трудников? 
На основе результатов опроса выделены факторы, оказавшие наибольшее 

влияние на бизнес-среду:  
– на момент начала пандемии региональный рынок не был стабильным, кри-

зисные явления наблюдались и ранее; 
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– пандемия короновируса очень сильно «ударила» по деятельности пред-
приятий общественного питания, туризма, досуговой сферы, торговых центров 
и др. (например, в общественном питании с начала карантина произошел очень 
сильный «отток» кадров, в связи с чем в момент нормализации работы фирмы 
столкнулись с дефицитом персонала); 

– изменилась структура потребностей и более мобильные компании за счет 
этого расширили свои возможности;  

– изменились формы работы офисных служащих (дистанционный формат); 
– торговые фирмы более активно стали использовать он-лайн сервисы элек-

тронной коммерции; 
– введенные ограничения способствовали уходу с рынка множества малых 

предприятий различных отраслей; 
– меры государственной поддержки оказались явно недостаточными, но по-

могли выжить некоторым фирмам; 
– небольшие компании с низкой конкурентоспособностью ушли с рынка, 

более сильные предприятия за счет этого выросли; 
– уменьшилась возможность использовать низкоквалифицированную рабо-

чую силу из стран ближайшего зарубежья, что привело к изменениям структуры 
персонала и фонда оплаты труда производственных предприятия. 

На основе анализа результатов исследования можно сделать следующие вы-
воды:  

1. Скорее всего, ввиду произошедшего спада объемов продаж, в выигрыше 
остаются наиболее крупные и развивающиеся игроки рынка. Их требования к 
квалификации кадров в целом растут, при этом количество работников предпри-
ятий имеет явный потенциал роста; 

2. Игроки мелких масштабов испытывают большие сложности, потому что 
крупные игроки забирают у них значительную часть продаж. В принципе, это до-
вольно обычная ситуация для кризиса в экономике – растут самые большие предпри-
ятия, перестраиваются самые маленькие, серьезные проблемы возникают у средних. 

3. Наиболее пострадавшие отрасли – общественное питание и туризм. При 
этом, опять же, крупные игроки испытывают меньше проблем и восстанавли-
вают продажи быстрее мелких; 

4. Выросла и, скорее всего, будет расти далее роль дистанционного общения 
продавцов и клиентов, а также роль онлайн-продаж. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Ушакова Е. О., Дьячков С. А. Взаимодействие с работодателями в процессе подго-
товки специалистов в области экономики // Актуальные вопросы образования. Современный 
университет как пространство цифрового мышления [Текст] : сб. материалов Международной 
научно-методической конференции, 28–30 января 2020 года, Новосибирск. В 3 ч. Ч. 2. – Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2020. – С. 158-161. 

2. Реестр профессиональных стандартов Минтруда [Электронный ресурс] / Электрон. 
дан. – М.: 2020. – Режим доступа: profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov. – Загл. с экрана. 
 

© Е. О. Ушакова, С. А. Дьячков, 2021 



217 

УДК 378 
 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Сергей Александрович Вдовин 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 10, кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой эконо-
мики и менеджмента, тел. (383)361-01-24, e-mail: german-german@ngs.ru 
 

Изучается опыт применения социальных сетей в вопросах образования в условиях ди-
станционного обучения, а также современный уровень информатизации вузовского образова-
ния. Изучается роль социальных сетей при решении задач удаленного взаимодействия с обу-
чающимися: консультации, информирование, лекции, практические и лабораторные занятия, 
контрольные мероприятия, зачеты и экзамены. 
 

Ключевые слова: социальная сеть, дистанционное обучение, удаленный доступ, удален-
ные консультации, образовательная среда, интернет, информационное пространство, инфор-
мационный портал, чат, инфографика, опрос 
 
THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN E-LEARNING 
 
Sergey A. Vdovin 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St. 630108, Russia, 
Novosibirsk, Russia Ph. D., Associate Professor, Department of Digital Economy and Management, 
phone: (383)361-01-24, e-mail: german-german@ngs.ru 
 

The experience of using social networks in education in the context of distance learning, as well 
as the modern level of informatization of higher education is studied. The role of social networks in 
solving the problems of remote interaction with students (consultations, information, lectures, 
practical and laboratory exercises, control events, tests and exams) is studied. 

 
Keywords: social network, distance learning, remote access, remote consultations, educational 

environment, Internet, information space, information portal, chat, infographic, poll 
 
Развитие современного информационного образовательного пространства, 

информационной среды в условиях дистанционного обучения требует от всех 
участников образовательного процесса, преподавателей и обучающихся, обеспе-
чения профессиональной подготовленности и использования широкого спектра 
коммуникационных, сетевых инструментов, например, использование в дистан-
ционном обучении социальных сетей, которые являются неотъемлемой частью 
современного интернет-пространства [1-5]. 

Решение задачи качественного изменения информационной среды в совре-
менном образовательном пространстве открывает возможности для индивиду-
ального развития слушателя – участника коммуникации, каждого человека в си-
стеме образования, актуальность трансформации образовательной среды в усло-
виях дистанционного обучения не ставится под сомнение. 

Для организации процесса обучения в дистанционном формате необходима 
интеграция участников образовательного процесса в рамках формирования еди-
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ного информационного пространства взаимодействия преподавателей и обучаю-
щихся. Социальная сеть может стать платформой для подобной интеграции. 

Социальная сеть будет инструментом удаленной коммуникации, источни-
ком информации, содержащим в себе основные инструменты взаимодействия 
для обмена сообщениями, файлами и другим контентом, необходимым для орга-
низации образовательного процесса. Также социальные сети, например, «ВКон-
такте» обладает набором бесплатных инструментов для проведения опросов, по-
строения рейтингов, позволяет использовать инфографику, опросы, чаты, тесты 
и другие инструменты. 

При взаимодействии в рамках образовательного процесса в социальных се-
тях должны соблюдаться принципы профессионализма, этичности, корпоратив-
ной культуры как со стороны преподавателей, так и со стороны обучающихся. 

Принципы взаимодействия в социальных сетях: 
- организация диалоговой экспертной среды общения; 
- общение, диалоги в рамках консультирования;  
- формализм, соблюдение научных принципов, что важно для процесса пре-

подавания, использование профессиональных терминов и определений, не допу-
щение сленгового общения; 

- дискуссионность, организация чатов, отдельных групп, ответы на вопросы 
и обсуждение в личных сообщениях.  

Основные типы взаимодействия в информационном пространстве, которые 
позволят решить часть образовательных задач при организации дистанционного 
обучения в вузе: 

- обсуждение – обмен информацией, сообщениями, файлами, любым дру-
гим допустимым контентом. Обсуждение направлено на выяснение позиций 
участников консультации, лекции, семинара по обсуждаемым вопросам и темам. 
Установление формального и неформального взаимодействия между участни-
ками. Побуждение их на высказывания, формирование собственного мнения, 
внесение собственного вклада в решаемые группой задачи. Для организации 
учебного процесса организуется, свободный обмен информацией с учетом огра-
ничения формируемого образовательной средой, темой занятия, формой отчет-
ности по итогам занятия и т.п.  

- взаимодействие – реализуется на более высоком уровне детализации, со-
здаются закрытые или публичные группы или чаты. Обучающиеся и преподава-
тель общаются удаленно с помощью коммуникационной среды – социальной 
сети, и используют весь предлагаемый инструментарий для визуализации, опи-
сания решаемых задач, проведения расчетов. Если возможно – проведение экс-
периментов в рамках лабораторных работ с помощью инструментов визуализа-
ции.  

Также возможно совместное написание реферативной работы группой авто-
ров. Для этого целесообразно организовать закрытый чат, в рамках которого воз-
можно обмениваться сообщениями и файлами. 

Информационный ресурс, которым является социальная сеть как инстру-
мент образовательной среды фактически есть совокупность переданной, приня-
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той, обработанной информации и может рассматриваться как интеллектуальная 
база данных для воспроизводства новой информации т.к. вся переписка в рамках 
консультационного взаимодействия сохраняется [3]. 

Простые средства коммуникаций в рамках образовательного пространства 
могут взять на себя социальные сети. Современная образовательная среда 
направлена на самостоятельное извлечение информации из различных источни-
ков, в том числе удаленных. В этом случае социальная сеть является расширен-
ной диалоговой системой, в которой экспертом диалога выступает преподава-
тель.  

Отметим ряд проблем, которые необходимо решить, прежде чем приступать 
к внедрению описанной выше среды взаимодействия с обучающимися социаль-
ной сети и использованию ее стандартных инструментов. 

В какой степени сообщество преподавателей готово пользоваться информа-
ционным пространством социальных сетей и адекватно реагировать на возмож-
ные отклонения от профессионального, корпоративного стиля общения, есте-
ственно не переходящего определенные границы? 

Насколько ценной в научном, познавательном плане будет интересна полу-
чаемая информация в социальных сетях для участников образовательного про-
цесса? Информация, получаемая посредством такого источника как социальная 
сеть требует фильтрации и предварительной профессиональной оценки возмож-
ности ее использования. 

Возможно ли использовать результаты проводимых удаленных тестирова-
ний, опоросов для итоговой аттестации обучающихся или в данном вопросе со-
циальная сеть не может заменить официальную электронно-информационно об-
разовательную среду (ЭИОС)? 

Также должны выполнятся следующие требования к организации удален-
ного взаимодействия преподавателя и обучающихся: 

- доступ к большому объему учебной информации посредством сети интер-
нет и доступа к удаленным специализированным научным базам знаний; 

- наглядная форма представления изучаемого материала с помощью стан-
дартных инструментов оформления графиков, таблиц, файлов с расчетами, пред-
ставления статистических данных и т.п. Созданные файлы можно считать про-
образами будущих контрольных и расчетно-графических работ, которые после 
предварительной проверки на содержание и оформление могут быть загружены 
для итогового контроля в ЭИОС; 

- возможность модульного представления решаемых задач и формирования 
отчета о проделанной работе, которые отсылаются в прикладываемых файлах; 

- выполнение следующих дидактических требований дисциплины или мо-
дуля дисциплины; 

- формирование компетенций учащихся и контроль освоения компетенций 
обучающимся; 

- наглядность, полнота, структурированность учебных материалов, предо-
ставляемых в рамках консультаций, лабораторных, практических, лекционных 
занятий по дисциплинам профиля подготовки; 
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- учет уровня сложности учебного материала дисциплин, например для диф-
ференциации оценок за курсовую работу или экзамен; 

- самопроверка знаний, самостоятельное тестирование, решение задач, уча-
стие в опросах. 

Социальная сеть – это неотъемлемая часть современного информационного 
пространства и может быть использована в информационно-образовательной 
среде вуза. Обучающиеся, активно используют социальные сети, что позволяет 
эффективно их использовать в образовательном процессе. 

Учитывая широкие возможности в коммуникационном взаимодействии со-
циальных сетей становится целесообразным применять их на консультациях и 
для информирования обучающихся по актуальным вопросам профессиональной 
деятельности в различных областях. 

Итак, роль социальных сетей в организации дистанционного обучения явля-
ется чрезвычайно важной. Отмечу, что социальная сеть не способна в полной 
мере заменить собой официальный канал коммуникационного взаимодействия 
преподавателей и обучающихся. Она может выступать как дополнительный ком-
муникационный канал, который очень удобно использовать для различных ви-
дов оповещения и группового консультирования, например в чатах. Также от-
мечу удобство интерфейса сети и достаточно удобный набор специальных воз-
можностей, который подойдет для организации образовательного процесса, 
например инструменты опросов, построения рейтингов, подсчета комментариев 
и т.п. 

Использование социальных сетей при консультировании, проведении заня-
тий, опросов, тестирования обучающихся не является обязательным инструмен-
том образовательных технологий, однако позволяет организовать удаленное вза-
имодействие, в рамках которого смогут взаимодействовать участники образова-
тельного процесса. Социальные сети внедрены в информационное пространство 
и интернет-пространство, что делает их доступным средством коммуникацион-
ного взаимодействия по широкому кругу направлений, в том числе и образова-
тельных. 
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Введение 

Изучение любой дисциплины предусматривает практический аспект при-
менения отдельных положений. Из этого следует необходимость выделить про-
блемные вопросы, создать проблемные ситуации по каждой теме изучаемого 
курса, решение которых должны подтверждать теоретические и методические 
основы.  

Проблемно-ориентированное обучение исходит из целесообразности выде-
ления проблем и разрешения их, для формирования у обучающихся осмыслен-
ного отношения к учебному процессу, изучению дисциплин, приобретению 
навыков принятия самостоятельных решений.  Такой метод является эффектив-
ным при дистанционной форме обучения студентов, позволяет активизировать 
их познавательную деятельность, формирует умение формулировать собствен-
ную точку зрения, способность к исследовательской работе, стремление к инно-
вационным преобразованиям в экономике. 
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Методы и материалы 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания: 
индукция и дедукция, аналогия, системный подход, методы обобщения, сравни-
тельного и логического анализа. Информационной базой послужили публикации 
о методе проблемно-ориентированного обучения и его преимуществах при ра-
боте в дистанционном режиме. 

Результаты 

Совершенствование учебного процесса в высшей школе связано с примене-
нием дистанционной формы обучения как неотъемлемой части проблемно-ори-
ентированного обучения. 

Основой проблемно-ориентированного обучения является процесс поиска 
решения специально сформулированной проблемы (созданной проблемной си-
туации). Учитывая, что учебный процесс требует соблюдения последовательно-
сти изучения дисциплин и установления междисциплинарных связей, необхо-
димо отметить, что проблемно-ориентированное обучение предполагает диффе-
ренциацию по проблемным вопросам, в результате решения которых формиру-
ется определенный уровень знаний [1, 3]. Можно составить схему проблемных 
вопросов по каждой дисциплине, а также – совокупность этих вопросов между 
отдельными дисциплинами. Это позволит оценивать уровень сформированности 
компетенций у обучающихся как в обычном режиме, так и при дистанционной 
форме обучения.  

Немаловажное значение имеет выявление факторов, влияющих на возник-
новение проблем и пути их решения в процессе ответов на проблемные вопросы 
по каждой дисциплине [4, 5]. Это приведет к выявлению конкретных межпред-
метных связей и позволит решать проблемные вопросы с учетом разного уровня 
знаний, опыта и умений (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Формирование определенных уровней знаний, опыта и умений 

Название дисциплины Проблемный вопрос Результат 
Экономика предприятия Экономическая деятель-

ность 
Принятие решения 

Корпоративные фи-
нансы 

Источники финансирво-
ания экономической де-
ятельности 

Структура источников 
средств (собственные и 
заемные) 

Деньги, кредит, банки Стоимость заемных 
средств (величина 
ставки процентов) 

Финансовая устойчи-
вость корпорации 

 
Так, принятие решения о структуре источников финансирования деятельно-

сти корпорации должно привести к улучшению ее финанасового состояния. При 
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этом, обучающиеся, основываясь на понимании процесса экономической дея-
тельности, обосновывают денежные отношения, направления денежных пото-
ков, стоимость источников финансирования и определяют финансовый резуль-
тат. 

Таким образом, наблюдается взаимосвязь в процессе постановки проблем-
ных вопросов и нахождения ответов на них при изучении учебных дисциплин 
«Экономика предприятия», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, 
банки», что дает основание оценить эффективность проблемно-ориентирован-
ного обучения в дистанционной форме. 

Необходимо отметить, что проблемные вопросы формулируются препода-
вателем, исходя из общих характеристик дисциплин и возможных проблемных 
ситуаций, например: 

- объем материала; 
- тенденции изменений изучаемых процессов; 
- период изучения дисциплины [6]. 
Выделяя факторы, влияющие на тенденции развития, следует разграничи-

вать проблемные ситуации по значимости определяя возможные схемы бизнес-
процессов при их разрешении [1, 4]. Как правило, используются три формы 
проблемного обучения:  

- проблемные лекции (проблемное изложение материала); 
- поисковая деятельность обучающихся на практических занятиях; 
- решение проблемной ситуации в процессе самостоятельного исследования 

под руководством преподавателя при написании рефератов, курсовых, контроль-
ных и выпускных квалификационных работ. 

При дистанционной форме обучения выделяют поисковую деятельность и 
самостоятельное обучение как эффективные формы, когда преподавателем мо-
делируется дискуссия по решению проблемной ситуации, рекомендуется лите-
ратура для поиска решения и оцениваются варианты решения проблемных ситу-
аций и вопросов на репродуктивно-поисковом уровне, отражающем эффектив-
ную учебную деятельность.   

Одним из критериев оценки эффективности проблемно-ориентированного 
обучения в дистанционной форме является уровень сформированности умений 
и навыков по формулированию проблемных вопросов студентами, так как мыс-
лительная деятельность способствует творческому развитию, инициативности, 
инновационности и конкурентоспособности будущего специалиста, его пред-
принимательских способностей.   

Заключение 

Дистанционная форма обучения требует применения методов организации 
учебного процесса, формирующих у студентов навыки к самостоятельной дея-
тельности, активизации творческих инициатив, что в полном объеме содержится 
в проблемно-ориентированном методе, позволяющем повысить эффективность 
проведения практических занятий.  
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Эффективность использования проблемно-ориентированного обучения по-
вышается за счет достоинств дистанционной формы организации занятий, среди 
которых выделяют доступность, технологичность, индивидуальный характер. 
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Для эффективной работы на предприятии необходимы навыки и умения, связанные со 
спецификой разнообразных проблем производства. Поэтому проблемно-ориентированный 
подход в образовании становится все более актуальным. Усложнение современных производ-
ственных процессов повышает требования к выпускникам вузов. И сейчас для получения не-
обходимых практических компетенций недостаточно освоить учебную программу по своей 
специальности. Для успешной реализации себя в качестве специалиста высокого уровня необ-
ходимо уже с первого года обучения в вузе учиться решать реальные производственные за-
дачи. В статье рассматривается современная тенденция образования к проблемно-ориентиро-
ванному проектному обучению, приводится пример такого подхода в образовательной дея-
тельности СГУГиТ. 
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To work efficiently at the enterprise, one needs skills and abilities related to the specifics of 
various production problems. Therefore, the problem-based approach in education is becoming more 
and more relevant. The complexity of modern production processes increases the requirements for 
university graduates. Now, to obtain the necessary practical competencies, it is not enough to master 
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a decent standard of living, one needs to learn how to solve real production problems from the first 
year of study at the university. The article examines the current trend of education towards problem 
and project-based learning, and provides an example of such an approach in the educational activities 
of SSUGT. 

 
Keywords: problem-based training, project teams, production activities 
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В современном мире запросы на квалифицированных специалистов с каж-
дым годом увеличиваются. Любое производство нуждается в профессиональных 
кадрах, готовых решать разнообразные задачи в кротчайшие сроки. Задача ву-
зов – подготовить студентов к подобным запросам работодателей. На данный 
момент выпускнику мало одной лишь теоретической базы, которую он получает 
в университете. Для эффективной работы на предприятии необходимы навыки и 
умения, связанные со спецификой разнообразных проблем производства. По-
этому проблемно-ориентированный подход в образовании становится все более 
актуальным [1–5].  

Уже сейчас даже во многих школах начали отходить от проектной деятель-
ности вида «проект ради проекта». Такой метод более актуален для знакомства, 
обучающегося с научным миром и вполне приемлем в начале его проектной де-
ятельности. В старших классах, а затем и при поступлении в высшее учебное 
заведение, проблемно-ориентированный подход становится необходимым для 
получения профессиональных компетенций.   

Проблемно-ориентированное проектное обучение основано на решении 
конкретной производственной проблемы в формате проекта, который выполня-
ется командой обучающихся.  

В настоящее время профильные организации заинтересованы в сотрудниче-
стве с вузами. Эта заинтересованность заключается, в первом случае, в том, 
чтобы получить готового специалиста к себе на производство, который уже знает 
специфику работы и способен решать задачи без временных и финансовых за-
трат на дополнительное обучение за счет средств организации. Для этого обуча-
ющийся должен как минимум пройти стажировку на этом предприятии в форме 
производственной практики. Производственная практика в профильных органи-
зациях проходит повсеместно во всех вузах [6–8].  

В другом случае, производственные организации обращаются к вузам с кон-
кретными локальными, не сложными задачами, которые могут найти решение 
«руками студентов». Такой подход избавляет предприятие от каких-либо лиш-
них затрат, связанных с привлечением дополнительных «платных» специалистов 
и одновременно формирует необходимые компетенции обучающихся в профес-
сиональной области. Для выполнения подобных запросов предприятия в вузе 
формируются проектные команды обучающихся.  Реализация проектов может 
проходить во время практики, курсового или дипломного проектирования, в 
научно-исследовательских и проектных центрах университета, а также в рамках 
госбюджетных, хоздоговорных, инициативных тем научно-исследовательской 
работы.   Решение конкретных задач производства в виде проектной деятельно-
сти студентов и называется проблемно-ориентированным проектным обуче-
нием.  

Преимуществом такого обучения являются:  
для предприятия – решение проблемы без привлечения высокооплачивае-

мых специалистов; бесплатная рабочая сила; подготовка молодых специалистов 
для   работы на производстве;  
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для вуза – получение студентами профессиональных компетенций; приоб-
ретение опыта работы в команде; дальнейшее трудоустройство выпускников. 

 Примером проблемно-ориентированного проектного обучения является 
проектная деятельность обучающихся направления подготовки 09.03.02 Инфор-
мационные системы и технологии в рамках сотрудничества кафедры прикладной 
информатики и информационных систем с OOO «И20», занимающегося разра-
боткой web-сайтов.  

Первое знакомство организации со студентами начинается после второго 
курса обучения в рамках учебной практики: технологическая (проектно-техно-
логическая) практика. Здесь студенты знакомятся с задачами производства, тех-
нологиями и инструментальными средствами для их решения. Со своей стороны 
производственная организация выполняет целенаправленный отбор наиболее за-
интересованных студентов, формирует команды для проектной деятельности и 
дальнейшей работы с ними после третьего года обучения в рамках производ-
ственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. Уже 
сформированные команды студентов на этом этапе готовы решать конкретные 
задачи производства. В дальнейшем сформированные проектные команды вы-
полняют задачи OOO «И20» на четвертом курсе в рамках производственной 
практики: научно-исследовательская работа и дипломное проектирование. За 
время работы в режиме проблемно-ориентированного проектного обучения «ру-
ками студентов» решаются конкретные задачи и, одновременно, формируются 
компетенции обучающихся с последующим их трудоустройством.  

Проблемно-ориентированное проектное обучение может выполняться не 
только на производстве. В рамках университета всегда найдутся задачи, требую-
щие квалифицированного решения. Такие задачи обычно находятся в области 
технической и методической поддержки учебного процесса и технического обес-
печения управленческих функций вуза. Как правило, вуз заинтересован в реше-
нии подобных задач «руками студентов» без привлечения сторонних специали-
стов [9–12]. 

Однако, для вовлечения студентов в проблемно-ориентированное проекти-
рование необходима не только инициатива производственной организации и 
вуза, но и осознание студентами необходимости участия в научных проектах.  
Формирование проектных команд является одной из задач Центра научно-иссле-
довательской и проектной деятельности обучающихся СГУГиТ. Функциями 
Центра является не только организация проектной деятельности, но и разъясне-
ние обучающимся важности проблемно-ориентированного проектного обуче-
ния, формирование внутренних площадок для работы над проектами. Ведь фак-
тически, проблемно-ориентированное проектное обучение выстраивает траекто-
рию обучения студента от студенческой скамьи до трудоустройства на производ-
ство.    

Усложнение современных производственных процессов повышает требова-
ния к выпускникам вузов. И сейчас для получения необходимых практических 
компетенций недостаточно освоить учебную программу по своей специально-
сти. Для успешной реализации себя в качестве специалиста высокого уровня, 
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необходимо уже с первого года обучения в вузе учиться решать реальные произ-
водственные задачи. 
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В настоящее время необходимы специалисты, которые обладают не только 

теоретическими знаниями, но и владеют комплексным подходом в решении 
сложных производственных задач, при этом выпускники должны иметь следую-
щие качества:  

• умение работать в команде, 
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• принимать решения и брать за них ответственность,  
• мыслить инновационно и творчески.  
В процессе обучения необходимо использовать различные подходы для 

того, чтобы обеспечить освоение этих компетенций обучающимися, в частности, 
сейчас особое внимание уделяется проектному обучению [1]. 

В концепции проектного обучения в ФГБОУ ВО «Сибирский государ-
ственный университет геосистем и технологий» ПЛ СМК СГУГиТ 03–01–2020 
рассматриваются следующие типы проектов:  

 исследовательские проекты, 
 прикладные (практико-ориентированные) проекты, 
 сервисные проекты.  
При подготовке бакалавров по направлению Приборостроение наиболее 

предпочтительны прикладные проекты, ориентированные на изучение базовых 
технологических процессов (ТП) и создание на их основе усовершенствованных 
или новых.  

Метод адресации к ТП-аналогу широко применяется преимущественно для 
разработки единичных ТП. 

Метод предполагает поиск изделия-аналога по критерию наибольшей кон-
структивно-технологической «близости», с последующим выходом на ТП-ана-
лог (единичный, типовой или групповой). В основе любого ТП-аналога – ранее 
принятые действующие прогрессивные решения по изготовлению аналогичных 
изделий. Чем больше конструктивно-технологическая «близость» между иско-
мым изделием и его аналогом, тем больше технологических решений будет за-
имствовано из ТП-аналога. 

К достоинствам метода следует отнести: 
а) соблюдение преемственности в разработке ТП и производстве изделий; 
б) сокращение дублирования технологической документации на подобные 

изделия. 
К недостаткам или ограничениям относят: 
а) трудоемкость описания, хранения и поиска ТП-аналога; 
б) трудность установления степени аналогичности решений, имеющихся в 

ТП-аналоге и пригодных для изготовления данного изделия; 
в) динамичный характер производственной среды, не позволяющей восста-

новить те же условия производства, что имели место в ТП-аналоге; 
г) консерватизм ТП-аналога, ориентированного на прошлый производ-

ственный опыт.  
На студенческих конференциях в 2019–2020 [2], которые проводились ка-

федрой ФиП, как минимум, 15 % докладов обучающихся СГУГиТ были посвя-
щены анализу реально существующих производственных ТП и их актуальности 
для современных условий с учетом появившихся в настоящее время новых мо-
делей оборудования, технологической оснастки и современных конструкцион-
ных и инструментальных материалов. Около 10 % студенческих работ представ-
ляют анализ современного оборудования и его пригодность для реализации ТП 
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обработки изделий, что также можно отнести к практико-ориентированным про-
ектам. Значительным недостатком является то, что из-за специфики базового 
предприятия сложно реализовать данные проекты на реальном производстве. 

За последние два года на мероприятиях, проводимых кафедрой, принимали 
участие представители следующих учебных и научных заведений:  

1. Новосибирский государственный технический университет, г. Новоси-
бирск,  

2. Сибирский научно-исследовательский институт метрологии, г. Новоси-
бирск, 

3. Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, г. Новосибирск, 
4. Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-

верситет, г. Новосибирск, 
5. Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, г. Томск,  
6. Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет, г. Томск, 
7. Псковский государственный университет, г. Псков. 
8. Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галу-

щака, г. Новосибирск. 
Авторами были проанализированы все доклады, представленные на конфе-

ренциях, и проведена их классификация по принадлежности к разным типам про-
ектов, результаты этого анализа представлены в Таблице 1. 

К сожалению, далеко не все работы можно отнести к тому или иному типу 
проекта, так как они не удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым 
к проектам, и не представляют практической ценности для реальных секторов 
экономики, но важны для получения навыков исследовательской деятельности в 
рамках учебного процесса. Этот вывод касается докладов, представленных авто-
рами из организаций, представленных выше, можно сделать вывод, что эта про-
блема общая, и при проведении конференций, перенимая опыт других, необхо-
димо улучшать качество работ.  

Перспективным представляется активная разработка сервисных проектов и 
привлечением обучающихся в организацию учебного процесса, например, Пазо-
евым А.Л. разработана виртуальная голографическая лаборатория, которая пла-
нируется для использования в учебном процессе [3].  

Прошедший год не позволил из-за перехода на дистанционное обучение 
привлекать к организации мероприятий кафедры обучающихся в полном объеме, 
но проведение Региональной студенческой научной конференции традиционно 
проходит при широком участии обучающихся, как и проведение мастер-классов, 
профориентационных мероприятий со школьниками, демонстраций возможно-
стей учебных лабораторий. 

Еще многое при реализации проектного обучения предстоит освоить, но по-
ложительные моменты этого подхода очевидны. 
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Таблица 1  
Соотношение типов проектов, представленных на конференциях кафедры ФиП 

Типы  
проектов 

2018–2019 
Региональная 
научная студен-
ческая конфе-
ренция «ИН-
ТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ СИ-
БИРИ» секция 
«Современные 
технические и 
технологиче-
ские вопросы 
оптики и фото-

ники» 

2018–2019 
Международная 
научно-техно-
логическая кон-
ференция сту-
дентов и моло-
дых ученых 
«Молодежь. 
Инновации. 
Технологии», 
секция «Опти-
ческие техноло-
гии и фото-

ника» 
(МНТК-2019) 

2019–2020 
Региональная 
научная студен-
ческая конфе-
ренция «ИН-
ТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ СИ-
БИРИ» секция 
«Современные 
технические и 
технологиче-
ские вопросы 
оптики и фото-

ники» 

2019–2020 
Международная 
научно-техно-
логическая кон-
ференция сту-
дентов и моло-
дых ученых 
«Молодежь. 
Инновации. 
Технологии», 
секция «Опти-
ческие техноло-
гии и фото-

ника». (МНТК-
20) 

исследова-
тельские 
проекты 

20 % 35 % 25 % 15 % 

прикладные 
(практико-
ориентиро-
ванные) про-

екты 

44 % 20 % 50 % 38 % 

сервисные 
проекты 

- 10 % - - 
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Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательной во 

время учебного процесса. И дистанционное обучение – не препятствие для этого.  
Дистанционное обучение – форма обучения, которая может осуществляться 

классическим способом – пересылкой учебных материалов и выполненных обу-
чающимся заданий по почте, и таким образом, когда контакты с преподавателем, 
доступ к учебным материалам и выполнение заданий частично или полностью 
происходят онлайн. 

Дистанционная форма обучения содержит в себе как достоинства, так и не-
которые недостатки. Одним из недостатков можно считать отсутствие возмож-
ности установления авторства работы. При защите работ с видео также не пол-
ностью возможен контроль при выполнении или защите работ. Способом борьбы 
с копированием чужих работ может быть, например, разработка большого коли-
чества вариантов и незаметных для обучающихся заметок преподавателя в тек-
сте задания. 

Сложность также представляет ведение лабораторных работ с ПО, новым 
для обучающихся, причем на старших курсах такая проблема решается проще 
вследствие уже сформировавшихся навыков самостоятельной работы. Есть ме-
тоды решения этой проблемы: делиться экраном с аудиторией, подключиться к 
удаленному рабочему столу и т. д. 
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Необходимо много общения как с группой, так и индивидуально с каждым 
обучающимся: по телефону, в Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, соцсетях, по 
электронной почте и т. д. Это требует много времени преподавателя, как рабо-
чего, так и личного. 

Также стоит отметить кураторство. Некоторыми обучающимися оно вос-
принимается как внедрение в их личную жизнь постороннего человека, коим и 
является куратор, так как он не входит в близкий круг общения и в состав семьи 
обучающегося, какие бы ни были хорошие между ними отношения. Нет норма-
тивных актов, где перечислены нормы и правила взаимодействия обучающегося 
с куратором. Поэтому в задачи куратора входит также и научение студентов пра-
вильно взаимодействовать с ним как в плане учебы и внеучебных внутривузов-
ских мероприятий, так и установление доброжелательных взаимоотношений. 

Проблема в обучении возникает, когда куратор является преподавателем 
своих групп. Здесь необходимо установить требования: во время учебного заня-
тия куратор – это преподаватель со своими требованиями. Во внеучебное время, 
для решения личных вопросов стиль общения должен быть другим. В этом плане 
куратору необходимо владеть знаниями педагогики и психологии обучающихся 
данной возрастной группы. 

В период осеннего семестра возникла проблема контроля успеваемости обу-
чающихся. Некоторые преподаватели требовали прийти в университет для уст-
ной защиты работ, что невозможно ввиду того, что многие обучающиеся прожи-
вают далеко за пределами Новосибирска, а некоторые являются гражданами дру-
гих государств.  

Эту проблему нужно решать по результатам аттестаций, до зачетной недели, 
когда обучающийся еще может исправить свои задолженности по отдельным 
предметам. Проявила себя сложность контакта с преподавателями других кафедр 
(особенно других институтов), в частности, проблемы с консультациями групп 
по дисциплинам этих преподавателей. Так как ряд преподавателей работали уда-
ленно, в университете куратору не было возможности лично пообщаться с ними. 
На письма, отправленные по электронной почте, ответы были получены не все-
гда. Выход был найден – общение с преподавателем через заведующего кафед-
рой данного преподавателя. Также поступала информация о большой загружен-
ности обучающихся заданиями по непрофильным дисциплинам. 

Кураторские часы проводились в Teams, в том числе под руководством Пи-
сарева В. С. проведено психологическое тестирование обучающихся на предмет 
вовлеченности их в террористические организации. Также проводились куратор-
ские часы с участием Писарева В. С. и Пошивайло Я. Г. для решения возникаю-
щих проблем в учебном процессе. 

Кураторство – это один из способов узнать личность обучающихся, их пси-
хологию, особенности общения. Но при этом, кураторство связано с риском пси-
хологического выгорания, когда отдача во много раз превышает полученные ре-
зультаты. 

Проектная деятельность: отношение обучающихся к ней в дистанционной 
форме обучения. Часть обучающихся отказалась от такого вида работ ввиду 
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большой загруженности учебным процессом, затруднениями в удаленном обу-
чении. Особенно это касается ребят из других государств. Выполнение проектов 
и написание заинтересованными в НИРС обучающимися статей и тезисов для 
конференций не вызвало каких-либо затруднений. Единственное условие – нали-
чие необходимого ПО у обучающихся – решаемо путем удаленного доступа и 
других методов, указанных выше. 

Выполнение обучающимися и защита ВКР (бакалавриат и магистратура) 
также имела свои особенности. Главное в процессе подготовки ВКР в магистра-
туре – это необходимость постоянного контакта студент – научный руководи-
тель, консультаций и контроля выполнения магистерской работы на расстоянии, 
что, по сравнению с ВКР бакалавриата, требует больше времени.  

Таким образом, для желающих учиться студентов форма обучения не играет 
большой роли. 

 
© И. П. Кокорина, 2021 
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Проблема выбора будущей профессии, безусловно, является одной из клю-

чевых у учащихся старшей возрастной категории. В связи с этим, особо важную 
роль играет профориентационная работа, поскольку она помогает ученикам 
старших классов принять правильное решение в выборе их будущей профессио-
нальной деятельности. Существуют различные формы профориентационной ра-
боты с молодежью: экскурсии, лекции, просмотр видеоматериалов и другие. Од-
ной из таких форм может являться проведение профориентационных тематиче-
ских игр, в частности-геокэшинга [5–7]. 

Геокэшинг – направление спортивного ориентирования и поиска тайников, 
как на местности, так и внутри зданий с применением современного навигаци-
онного оборудования и электронных карт. Чаще всего тайники спрятаны в тех 
местах, которые представляют собой культурный, исторический или географи-
ческий интерес [2, 9]. 

Начиная с 2010 года в ФГБОУ ВО «СГУГиТ» сотрудниками кафедры ка-
дастра и территориального планирования проводится командная игра-квест «Ар-
хитектурно-исторический геокэшинг» [1]. За годы своего существования игра 
получила довольно широкую известность и узнаваемость как в стенах универси-
тета, так и за его пределами. Уникальной особенностью игры является ее тема-
тическая геоинформационная направленность в силу того, что участникам игры 
необходимо применять свои знания в области геотехнологий, которые эксклю-
зивно преподают в университете. 

Изначально игра была задумана в качестве альтернативного обучения сту-
дентов вуза, позволяющей в легкой и увлекательной форме обучения совершен-
ствовать свои знания и умения в области геоинформационных технологий. 
Участники игры путешествовали по городу в поисках загаданных объектов. В 
качестве таких объектов выступали архитектурно-исторические достопримеча-
тельности города Новосибирска. Найти загаданный объект можно с помощью 
подсказок в виде зашифрованных географических координат и кадастровых но-
меров, геодезических задач, спутниковых снимков, описаний внешнего вида 
объекта поиска и других ориентиров. В качестве подтверждения решенного за-
дания команда должна предоставить фотографию своего капитана на фоне зага-
данного объекта (рис. 1). Победителем становится команда, первой разгадавшая 
все загадки и нашедная все объекты за заданный лимит времени. Поскольку бу-
дущие специалисты с высшим образованием должны обладать широким кругом 
знаний, помимо владений профессиональными навыками участникам игры необ-
ходимо обладать и общей эрудицией, например, ввиду того, что выполнение не-
которых заданий требует знаний в области истории города Новосибирска. 
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Рис. 1. Фото капитана команды на фоне загаданного объекта 
 
 

В 2020 году впервые игра была проведена в форме профориентационной ра-
боты с учащимися средней школы. Безусловно, что в отличие от студентов вуза 
учащиеся средней школы пока не обладают профессиональными навыками в 
сфере геотехнологий, и не имеют того багажа знаний в профессиональной дея-
тельности, который приобретают студенты вуза. Однако, на сегодняшний день 
практически каждый современный человек в своей повседневной жизни в той 
или иной степени является пользователем геоиформационных сервисов и про-
дуктов, например, пользуется электронной картой-справочником 2ГИС, исполь-
зует карты Яндекс и Google, находит информацию об объектах недвижимости на 
Публичной кадастровой карте, добавляет геотэги к своим фотографиям в сети 
Интернет, пользуется навигационной аппаратурой, а также геолокацией в своем 
смартфоне. Все вышеперечисленное говорит о том, что геотехнологии прочно 
проникли в нашу жизнь, став незаменимыми помощниками. 

 В новом формате игра состоит из двух этапов. На первом этапе в качестве 
игровой области выступает территория СГУГиТ. Участникам игры предстоит раз-
гадать загадки и ребусы, в процессе прохождения которых им необходимо приме-
нить определенные первоначальные знания в области геотехнологий.  Ответами 
на задания являются номера загаданных учебных аудиторий университета, на ко-
торых наклеены QR-коды с зашифрованной в них информацией об архитектурно-
исторических достопримечательностях города Новосибирска (рис. 2). 
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Рис. 2. QR-код с зашифрованной информацией о загаданном объекте 
 
 

Второй этап игры состоит из поиска загаданных объектов на основе полу-
ченной информации из найденных QR-кодов. Для данного поиска участники 
игры могут применять все техническое обеспечение специализированных учеб-
ных аудиторий.  Как и ранее, победителем становится команда, разгадавшая все 
загаданные объекты за минимальный интервал времени. 

Рассматривать «Архитектурно-исторический геокэшинг» исключительно 
лишь как увлекательную и захватывающую игру является большой ошибкой. В 
процессе подготовки мероприятия организаторы, в первую очередь, ставят перед 
собой цель профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов и фор-
мирования у них первоначальных профессиональных навыков в области геотех-
нологий, а также пополнение их знаний об истории города Новосибирска. 

В процессе игры раскрываются следующие задачи [3, 4]: 
 привлечение внимания к проблеме охраны и сохранения объектов исто-

рико-культурного наследия; 
 развитие у современной молодежи пространственного типа мышления; 
 появление навыков применения навигационного оборудования и специа-

лизированных геоинформационных программных средств для решения задач 
ориентирования и поиска объектов на местности; 

 знакомство потенциальных абитуриентов с университетом и демонстра-
ция предоставляемых университетом возможностей; 

 готовность к конкурентной борьбе и умение работать в команде. 
Подводя итог, можно отметить, на основании опыта проведения данной 

игры можно сделать вывод об эффективности данного формата в образователь-
ной и профориентационной работе. Наличие конкретных заданий, физической 
активности, соревновательного компонента, обеспечивают высокую мотивацию 
участников от начала и до конца игры [8]. 
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Для повышения интереса потенциальных абитуриентов к данной професси-
ональной деятельности необходимо, чтобы формат игры периодически претер-
певал изменения в сторону популяризации в обществе направления геоинформа-
ционных технологий. Проведение игры в режиме онлайн, помимо традицион-
ного формата, позволило бы привлечь дополнительный поток абитуриентов из 
других регионов России и зарубежья.  
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Приводится опыт и излагается технология интегрированного подхода к преподаванию в 

вузе дисциплин Прикладная информатика и Теория математической обработки геодезических 
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образования расширяет кругозор обучающихся, развивает их творческие способности и в ко-
нечном итоге позволяет улучшать качество подготовки и повысить конкурентоспособность 
выпускников вузов. 
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The experience is presented and the technology of an integrated approach to teaching at the 
University of Disciplines is presented. Applied Informatics and Theory of Mathematical Processing 
of Geodetic Measurements (TMPGM). At the same time, five additional academic disciplines are 
involved in the test assignment (integrated) in applied informatics, and three academic disciplines 
when studying the TMPGM discipline. It is concluded that the integrated approach, within the 
framework of improving the system of higher professional education, broadens the horizons of 
students, develops their creative abilities and, ultimately, allows improving the quality of training and 
increasing the competitiveness of university graduates. 

 
Keywords: integrated approach, integration, technology, applied informatics, AutoCAD Civil 

3D, topographic plan, modeling, geodesy, applied geodesy, leveling, parametric, correlated, pseudo-
normal optimization 

 
Одним из ведущих факторов модернизации преподавания и всего образова-

ния в целом, является интеграция одновременно нескольких современных обра-
зовательных технологий, позволяющих раскрыть потенциальные возможности 
каждого обучающегося, улучшить качество подготовки и повысить конкуренто-
способность выпускников вузов. 

Основоположник дидактики Я.А. Коменский считал, что «все, что нахо-
дится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же связи». Одним из прин-
ципов обучения по Коменскому является принцип сознательности и активности, 
а главным условием успешного обучения является понимание сущности изучае-
мых предметов и явлений. «Там, где отсутствует сознательность, обучение ве-
дется догматически и в знании господствует формализм» [1]. 

Интегрированный подход к обучению в вузе предполагает активное исполь-
зование знаний, полученных при изучении одной учебной дисциплины, на заня-
тиях по другим учебным дисциплинам.  

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учеб-
ном материале обобщенных знаний в той или иной области. При таком слиянии 
происходит глубокое осознание обучаемыми тесной связи всех дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, взгляд на них, как на единое целое. Кроме 
того, и без всякого сомнения, привлекаемые из других дисциплин знания,  
дополнительно закрепляются и расширяются. С точки зрения получаемой спе-
циальности интеграция формирует комплексный подход к учебным дисципли-
нам. 

Покажем технологию интегрированного подхода на примере преподавания 
дисциплин Прикладная информатика и ТМОГИ (Теория математической обра-
ботки геодезических измерений), проводимых на кафедре ПИиИС. 

Дисциплина Прикладная информатика читается для 3-го курса специально-
сти 21.05.01 Прикладная геодезия в пятом семестре. Основным предметом изу-
чения в ней является программа AutoCAD Civil 3D, представляющая собой раз-
работку компании Autodeck и являющая надстройкой к программе AutoCAD той 
же компании. Программа AutoCAD Civil 3D предназначена специально для гео-
дезистов и дает широкие возможности для проектирования различных объектов 
и решения других геодезических задач. 
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Привлечение других дисциплин в изучаемую происходит на стадии выпол-
нения зачетного задания, информация о котором выдается обучающимся заранее 
в самом начале семестра и которое выполняется ими в фоновом режиме в тече-
ние всего семестра.  

Зачетное задание заключается в создании, построении и оформлении топо-
графического плана местности средствами AutoCAD Civil 3D. Оно разделяется 
на несколько этапов. 

Моделирование рельефа местности и объектов, имитирующих данные гео-
дезической съемки и представление их в виде текстового файла в заданном фор-
мате. 

На этом этапе, по существу, создается цифровая модель местности с при-
влечением знаний по дисциплине Математическое моделирование.  

При этом обучающийся должен стараться смоделировать формы рельефа 
местности, максимально приближенные к естественным. При моделировании ре-
льефа нужно вспомнить и задействовать полученные ранее знания по дисци-
плине Геодезия.  

При моделировании объектов потребуются знания по дисциплине Приклад-
ная геодезия, т.к., в сущности, нужно придумать и спроектировать инфраструк-
туру местности. Перечень создаваемых объектов в задании включает в обяза-
тельном порядке различные группы объектов, как минимум – жилые и нежилые 
здания, коммуникации, дороги, гидрографию элементы озеленения и др. – чем 
больше объектов, тем лучше. Здесь обучающему предоставляется полная сво-
бода действий и он может привлечь и задействовать всю свою фантазию, прояв-
ляя и развивая свои творческие способности.  

Надо отметить, что в начале семестра при оглашении зачетного задания пре-
подаватель объявляет конкурс на лучшую работу, т.е на лучшее моделирование, 
построение и оформление топографического плана, что очень вдохновляет обу-
чающихся. Фантазия у ребят неисчерпаема! Они стараются проектировать совер-
шенно неожиданные объекты, например, юрты. 

 Импорт данных моделирования в пространство модели системы AutoCAD 
Civil 3D, разделение данных на группы по типу объектов. 

Создание поверхности (горизонталей), нанесение на поверхность объектов 
съемки. Оформление топографического плана в соответствии с условными зна-
ками. 

Здесь нужно вспомнить дисциплину Топографическое дешифрирование, 
найти нужные условные знаки в интернете и окончательно грамотно оформить 
свою работу. Выполнить анализ поверхности на водостоки и подсчитать необхо-
димый объем земляных работ. 

Для работы на пятом этапе, кроме отработки приемов работы в AutoCAD 
Civil 3D, снова привлекаются знания из дисциплин Геодезия и Прикладная гео-
дезия. 

Таким образом, на занятиях по дисциплине Прикладная информатика ока-
зываются интегрированными сразу 5 изучаемых ранее (или параллельно) учеб-
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ных дисциплин.  Это помогает обучающимся лучше прочувствовать и оценить 
важность изучаемой дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Примерно такая же технология применяется нами при преподавании дисци-
плины Теория математической обработки геодезических измерений (ТМОГИ). 

Дисциплина ТМОГИ читается для 2-го курса специальности 21.05.01 При-
кладная геодезия в четвертом семестре. Предметом изучения и освоения явля-
ется теория классических способов уравнивания геодезических систем (сетей) по 
методу наименьших квадратов (МНК) – параметрического и коррелатного спо-
собов [2, 7] а также дополнительно по методу псевдонормальной оптимизации 
[3–6]. 

Изучение теории закрепляется выполнением практических работ по уравни-
ванию нивелирной сети указанными способами с использованием пакета компь-
ютерной алгебры MathCAD, с которой обучающиеся знакомятся при изучении 
дисциплины Математика. Далее привлекаются знания, полученные при изуче-
нии дисциплины Автоматизированные методы инженерно-геодезических работ 
и выполняется уравнивание той же сети по программе «Credo». И в завершение, 
по результатам уравнивания, выполняется создание поверхности и горизонталей 
с заданным сечением рельефа средствами программы AutoCAD Civil 3D.  

В результате такой интеграции выполняется весь цикл работ – от исходных 
данных до конечного результата и у обучающихся формируется целостное впе-
чатление о выполняемой работе. 

Опыт проведения таких занятий позволяет сделать вывод о том, что в ко-
нечном итоге они дают положительный эффект: происходит расширение круго-
зора обучающихся [2], пробуждение и развитие их творческих способностей, что 
в конечном счете приводит к улучшению качества подготовки выпускников и 
повышению их конкурентоспособности.  

Отметим только, что преподаватель сам должен обладать знаниями по всем 
вопросам, которые затрагиваются в задании. 

В идеале, преподаватель должен иметь геодезическое образование. 
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