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Аннотация. При работе со студентами в условиях полного дистанционного, смешанного, 
гибридного обучения у преподавателей вузов возникла необходимость владеть различ-
ными информационными технологиями и постоянно совершенствоваться в этом направле-
нии, чтобы обеспечить качественный уровень преподавания и объективную оценку знаний. 
В статье рассмотрен процесс развития этих навыков при разработке и усовершенствовании 
курса в электронной информационно-образовательной среде. На примере интерактивных 
лекций показано, как изменился подход к созданию такого вида заданий вследствие пере-
осмысления целей электронных курсов, которые стали необходимой частью процесса обу-
чения при проведении аудиторных и внеаудиторных занятий в полной или частичной ди-
станционной форме. Продемонстрировано, что, изменяя структуру интерактивной лекции, 
можно добиться значительного повышения уровня объективности оценки знаний даже  
в условиях полного дистанта. 
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Abstract. When working with students in conditions of full distance, mixed, hybrid learning, uni-
versity teachers have a need to own various information technologies and constantly improve in 
this direction in order to ensure high-quality level of teaching and objective assessment of 
knowledge. The article discusses the process of developing these skills in the development and 
improvement of the course in the electronic information and educational environment. Using the 
example of interactive lectures, it is shown how the approach to creating this type of tasks has 
changed due to the rethinking of the goals of e-courses, which have become a necessary part of the 
learning process when conducting classroom and extracurricular classes in full or partial distance 
form. It is demonstrated that by changing the structure of an interactive lecture, it is possible to 
achieve a significant increase in the level of objectivity of knowledge assessment, even in condi-
tions of full distance. 
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Введение 

Два «карантинных» года в условиях полностью дистанционного, смешан-
ного и гибридного обучения показали, что ничего невозможного нет, и при же-
лании можно своими руками сделать в электронной информационно-образова-
тельной среде интересный и полезный курс, который будет соответствовать це-
лям образовательного учреждения и способствовать освоению студентами тре-
буемых стандартами компетенций [1]. За это время информационные техноло-
гии, которые можно использовать в образовательном процессе, не просто разви-
лись, а шагнули так далеко, что заинтересованному преподавателю остается 
только выбрать то, что ему подходит для работы со студентами, подтянуть свои 
педагогические навыки и методики до тех технологий, которые сейчас разнооб-
разны, и для каждого вида деятельности обязательно найдется что-то подходя-
щее [2]. А если есть такие возможности, то неразумно от них отказываться. 

Методы и модели 

Однодневный переход в полное онлайн обучение бросил вызов преподава-
телям в их профессиональной деятельности. Возникла необходимость совсем по-
другому организовывать не только работу студентов, но и свою, перестроится на 
другой подход [3]. Конечно, ни студенты, ни преподаватели не были готовы  
к такой резкой смене формы проведения занятий. При полном дистанте измени-
лось все: от разработки учебно-методического обеспечения и организации про-
цесса обучения до целеполагания [4], планирования, структуры учебной дисци-
плины [5]. Одну из главных ролей стали играть психолого-педагогические ком-
петенции преподавателя, позволяющие мотивировать студентов к достижению 
результатов, вовлечь их в работу, организовать и поддерживать регулярное об-
щение, чтобы не оставлять без внимания вопросы студентов [6]. 

Опыт работы с использованием дистанционных технологий показывает, что 
есть формы, методы и способы, позволяющие сделать онлайн обучение качествен-
ным, интересным и эффективным, и новые возможности открываются преподава-
телям постоянно [7–9]. Любой курс можно наполнить жизнью, несмотря на то, что 
это непросто [10]. Как минимум, это затратно по времени. И это должно понимать 
руководство – отводить часы на эту работу, так как разработка курса и подготовка 
к занятию на стадии разработки требует огромного количества времени. 

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и инфор-
матики основные элементы онлайн обучения организованы через электронную 
информационно-образовательную среду (ЭИОС) в системе LMS Moodle [11]. 
Трансформация функциональности курса в ЭИОС для студентов очного обуче-
ния прошла несколько основных этапов: 

I этап (до марта 2020 г.): курс в ЭИОС служил в основном для организации 
самостоятельной работы студентов; у некоторых преподавателей даже не был 
разработан [12, 13]; 

II этап (март – июнь 2020 г.): курс в ЭИОС – основная и практически един-
ственная форма организации обучения студентов в условиях полного дистанта; 
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III этап (сентябрь 2020 г. – июль 2021 г.): смешанная форма обучения – курс 
в ЭИОС, являясь одной из основных форм, дополняет аудиторные занятия, явля-
ется необходимым при организации внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов [14]; 

IV этап (с сентября 2021): смешанная и гибридная форма обучения – курс  
в ЭИОС необходим для качественного процесса обучения (о гибридной форме 
обучения в СибГУТИ, именно как о продуманной работоспособной системе 
можно говорить только в период с сентября 2021 г., хотя есть вузы, в которых 
эта форма работы была внедрена значительно раньше) [15]. 

Первые месяцы перехода на полный дистант (этап II) были очень трудными, 
несмотря на то, что в каком-то виде курс существовал до перехода на удаленное 
обучение (этап I), но тогда он выполнял роль дополнения к аудиторной работе, 
помогал организовать самостоятельную работу студентов. 

Сначала лекции выкладывались в ЭИОС, не читались онлайн, так как не 
было навыков работы в Zoom, Google Meet, Teams и др., поэтому сразу перестро-
иться не получилось. Возник вопрос, как заставить студентов читать эти лекции, 
и что сделать, чтобы эти лекции были поняты, ведь после простого прочитыва-
ния не прибавляется знаний, а уж тем более осознанных мыслей. Опрос студен-
тов (153 человека с одного потока) показал, что если есть задание прочитать  
и понять лекцию, чтобы быть готовыми работать с этим материалом на практике, 
то только 30% выполнят это задание в полном объеме, то есть изучат лекцию до 
понимания, при этом 31% читать не будет вообще, сославшись на различные 
объективные и необъективные причины, считая, что на практическом занятии 
минимум понимается, и этого будет достаточно для дальнейшего обучения (ре-
зультаты опроса можно видеть на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов опроса «Мониторинг качества самостоятельного 

изучения материала при подготовке к практическому занятию» 
 
 

Поэтому, чтобы стимулировать студентов к внимательному прочтению  
и более глубокому вдумчивому подходу, возникла необходимость в интерактив-
ных лекциях по каждой пройденной теме, которые требовалось пройти в опреде-
ленный срок и на оценку. Начались списывания. Ни о какой системе прокторинга 
тогда и речи не шло, поэтому приходилось организовывать прохождение интер-
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активных лекций синхронно всем потоком в одно время, чтобы хоть как-то сни-
зить уровень списываемости и заставить обдумывать материал. Поэтому печат-
ный вариант лекции изучался студентами заранее, а во время лекции по расписа-
нию обсуждались возникшие по теме вопросы и проходилась интерактивная лек-
ция по изученной теме (рис. 2). 

Тесты на проверку навыков решения задач также стали необходимы, так как 
когда не видишь лица студентов, сложно понять, как каждый из них усваивает 
материал. И здесь еще острее встал вопрос списывания. Каждая группа пишет 
тест на своем занятии, и сразу после занятия содержание заданий теста стано-
вится всеобщим достоянием потока, поэтому давать такой тест второй раз можно 
только для тренировки, но для проверки знаний он уже совсем не подходит. При-
ходилось для каждой группы делать свои тесты, и на эту работу уходило в не-
сколько раз больше времени, так как на потоке несколько групп. А создание лю-
бого математического задания связано с формулами, а набор формул в Moodle 
происходит в системе LaTex, с которой далеко не все преподаватели знакомы. 
Вызов того времени поставил задачу освоить и это направление в информацион-
ных технологиях [16]. 

 

 
Рис. 2. Организация занятий в курсе ЭИОС СибГУТИ  
во время полного онлайн обучения (март – июнь 2020) 

 
Сложившаяся ситуация поставила вопрос: как снизить процент списывае-

мости и увеличить объективность оценки? Форма интерактивной лекции в LMS 
Moodle очень интересна и сверхэффективна, если работать с ней добросовестно, 
поэтому отказываться от нее неразумно. Но она не дает возможности автомати-
ческой замены системой одного вопроса на другой, хотя бы из заложенных  
в банк вопросов, как возможно в элементе «Тест», тем более из более широкого 
круга. Если в лекции требовалось что-то изменить – сделать «ловушку», изменяя 
один из вопросов – то, по сути, приходилось создавать новую лекцию на основе 
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предыдущей. Очевидно, что это требовало дополнительного времени. При этом 
у студентов пропадали отметки о прохождении лекции, что создавало психоло-
гически стрессовую ситуацию. Методом проб, ошибок и обмена опытом [17, 18] 
было найдено два пути решения этой проблемы. 

Первый путь заключается в установке дополнительного плагина filter_embed-
question от разработчиков Moodle, который позволяет в элемент «Лекция» встроить 
вопросы из банка тестовых вопросов. При выборе этого варианта возникают слож-
ности: 1) установить дополнительный плагин может только администратор, который 
в вузе отвечает за работу LMS Moodle; 2) при отображении результатов по таким 
вопросам есть своя специфика – они учитываются отдельно от лекции. 

Второй путь значительно проще и имеет больше возможностей: делать ин-
терактивную лекцию не как элемент «Лекция», а в оболочке элемента «Тест». 
Внешнее отличие можно увидеть на рис. 3 и 4, но суть и в одном формате,  
и в другом остается одинаковой. А возможностей у элемента «Тест» значительно 
больше. Во-первых, можно использовать в проверочных вопросах лекции все 
разработанные ранее задачи из банка тестовых заданий. Во-вторых, для вопросов 
и страниц выбор форм значительно шире, что существенно разнообразит мате-
риал. Ну и самое, пожалуй, главное состоит в том, что можно создать несколько 
вариантов одного и того же вопроса, чтобы в интерактивной лекции они появля-
лись случайным образом. Особо стоит отметить такой вид вопросов, как «Вы-
числяемый», который позволяет системе генерировать огромное количество ва-
риантов, подставляя в «заготовку» вопроса значения переменных величин из 
указанного набора, без дополнительного вмешательства преподавателя. 

 

 
Рис. 3. Вид интерактивной лекции, созданной как элемент «Лекция» 
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Рис. 4. Вид интерактивной лекции, созданной как элемент «Тест» 

 

Результаты 

При использовании в интерактивных лекциях, как и в проверочных тестах, 
«вычисляемых» вопросов, оценки промежуточной аттестации за эти виды работ 
начинают соответствовать реальному уровню знаний студентов на потоке. На 
рис. 5 приведены данные о результатах прохождения лекций с фиксированными 
вопросами (элемент «Лекция») и с изменяющимися вопросами, включая вычис-
ляемые (элемент «Тест»). В первом случае в среднем только 2,5% студентов не 
проходили порог в 40%, при этом 51,5% якобы осваивали материал на «от-
лично». Совсем другую ситуацию видим в лекциях с тестовыми вопросами: 27% 
в среднем не проходят пороговый результат, и только 2% демонстрируют отлич-
ные знания, что полностью отвечает действительности.  

 

 
Рис. 5. Результативность прохождения интерактивных лекций 

 

Заключение 

Очевидно, что за время дистанционного, смешанного, гибридного обучения 
навыки и компетенции преподавателей в области информационных технологий, 
в частности, освоение возможностей ЭИОС, очень расширились. Вернувшись  
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к курсу, который был разработан два года назад, конечно, многие моменты хо-
чется поменять, подать по-другому, ввести новые элементы. И, конечно, гораздо 
легче преподавателю, если курс уже был разработан – им можно пользоваться, 
корректируя и меняя под текущий поток, добавляя интересные виды работы, ко-
торые были освоены за последнее время, вошли в учебный процесс и показали 
себя, как удачные и эффективные. 
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