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вая среда предоставляет возможность постоянного взаимодействия препо-
давателя и студента. Все эти факторы создают дополнительную мотивацию к 
обучению и повышают качество полученных знаний.
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Введение

Процесс обучения в высшем учебном заведении 
(вузе) всегда отличался высокой сложностью и 
многогранностью. Основными аспектами слож-

ности процесса обучения в вузе являются: большой 
объём информации, которую нужно усвоить за относи-
тельно короткий срок, студенты сталкиваются с необхо-
димостью изучать множество дисциплин одновремен-
но, каждая из которых требует глубокого понимания и 
проработки, это создаёт высокую нагрузку на память и 
концентрацию внимания; широкий спектр форм обуче-
ния: лекции, семинары, лабораторные работы, практи-
ческие занятия, стажировки и проекты, каждая форма 
требует своего подхода и уровня подготовки; от студен-
тов ожидается способность искать и обрабатывать ин-
формацию, анализировать источники, писать научные 
работы и готовить презентации, это требует развитых 
навыков самоорганизации, планирования времени и 
умения работать с большими массивами данных, подоб-
ные навыки не развиты у основного потока абитуриен-
тов. Система оценивания в вузах может быть сложной и 
субъективной; экзамены, зачёты, курсовые работы и ди-

пломные проекты оцениваются по разным критериям, 
которые не всегда ясны студентам, это может приводить 
к неопределённости и стрессу, особенно если критерии 
меняются от одного преподавателя к другому. 

В настоящее время цифровые технологии существен-
но трансформировали образовательный процесс. Эти 
преобразования касаются практически всех аспектов 
образовательного процесса: от методов преподавания 
до способов взаимодействия между учениками и препо-
давателями [1]. В современном стандарте ФГОС 3++ из-
менились требования к результатам освоения основных 
образовательных профессиональных программ (далее – 
ОПОП), условиям их реализации и структуре. В резуль-
тате в вузах сформировалось единое информационное 
образовательное пространство, началось активное при-
менение информационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов. При этом информационные 
технологии выступают не просто вспомогательным ин-
струментом, а составляют неотъемлемую часть ком-
плексного процесса обучения, нацеленного на повыше-
ние качества профессиональной подготовки. [2] Целью 
написания статьи является раскрытие возможностей 
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повышения качества обучения в вузах, в частности, при-
меняя цифровые технологии.

Основные результаты

Классики педагогики оставили богатое наследие идей 
и концепций, которые продолжают влиять на современ-
ное образование. Их подходы к процессу обучения ва-
рьируются от природосообразности, которая включает 
в себя идею единства физического, умственного и нрав-
ственного развития, а также признание индивидуально-
сти каждого ученика, и игровой деятельности до прак-
тической ориентации и коллективного воспитания. Все 
эти идеи объединяются общим стремлением к созданию 
условий, в которых каждый ученик сможет реализовать 
свой потенциал и стать полноценным членом общества. 
По мнению некоторых исследователей в сфере теории 
и методики профессионального образования, одной из 
перспективных моделей подготовки выпускника может 
стать формат, известный как "индивидуальная образова-
тельная траектория" (ИОТ) [3].

Контроль начальных знаний обучающегося играет 
значительную роль в создании эффективного учебного 
процесса. Это позволяет адаптировать программу об-
учения под индивидуальные потребности каждого уче-
ника, минимизировать пробелы в знаниях и способство-
вать более глубокому пониманию нового материала. 
Рассмотрим, как именно учитываются начальные знания 
при построении учебного процесса.

На начальном этапе обучения часто проводятся диа-
гностические тесты или опросы, направленные на вы-
явление уровня знаний и умений студента. Результаты 
диагностики помогают преподавателю составить пред-
ставление о том, какие темы и понятия уже знакомы уче-
нику, а какие требуют дополнительного объяснения. Ос-
новываясь на результатах диагностики, преподаватель 
может разработать индивидуальный план обучения для 
каждого обучающегося. Этот план будет учитывать как 
сильные, так и слабые стороны студента, определяя при-
оритетные направления для работы.

Индивидуальный подход в обучении предполага-
ет разделение учеников на группы в зависимости от 
их уровня подготовки. Внутри каждой группы предла-
гаются задания различной сложности, что позволяет 
каждому ученику двигаться в своём темпе и осваивать 
материал на соответствующем уровне. Таким образом, 
учащиеся с высоким уровнем начальной подготовки мо-
гут углубляться в тему, тогда как менее подготовленные 
получат дополнительную поддержку.

Важно регулярно отслеживать прогресс каждого сту-
дента, чтобы своевременно вносить коррективы в учеб-
ный процесс. Это может осуществляться через периоди-

ческие контрольные работы, тесты. 

Начальные знания является важным фактором при 
построения дифференцированного учебного процесса. 
Диагностика, индивидуальное обучение, и регулярный 
мониторинг прогресса способствуют более глубокому и 
всестороннему освоению учебного материала.

Современные технологии существенно увеличивают 
возможности индивидуального обучения, делая его бо-
лее результативным, комфортным и интересным. Ниже 
приведены примеры цифровых технологий, которые ши-
роко применяются в образовательном процессе. Плат-
формы управления обучением (Learning Management 
Systems) предоставляют единую среду для организации 
и проведения учебных процессов. Примеры популяр-
ных LMS включают Moodle, Canvas, Blackboard. Они по-
зволяют преподавателям создавать курсы, загружать 
материалы, назначать задания, оценивать результаты и 
взаимодействовать со студентами.

Технология адаптивного обучения настраивает учеб-
ный контент в соответствии с уровнем знаний и успе-
хами конкретного студента. К примеру, система может 
предложить дополнительные задания, если учащийся 
сталкивается с трудностями в изучении определенного 
раздела, либо ускорить прохождение курса, если мате-
риал воспринимается легко. 

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реаль-
ность (AR) знакомят студентов с виртуальными объекта-
ми и симуляциями. Это особенно полезно для изучения 
сложных концепций, таких как анатомия, инженерия или 
астрономия. Например, обучающиеся могут «посещать» 
исторические места или проводить эксперименты без 
риска и затрат.

Онлайн-курсы и массовые открытые онлайн-курсы 
(MOOCs) предоставляют доступ к качественным обра-
зовательным ресурсам для широкой аудитории. Такие 
платформы, как Coursera, edX, Udemy, предлагают тыся-
чи курсов от ведущих университетов и компаний.

Видео лекции и вебинары позволяют студентам уча-
ствовать в занятиях в реальном времени или просма-
тривать записи позже. Это удобный способ передачи 
знаний, особенно когда требуется демонстрация прак-
тических навыков или обсуждение сложных тем.

Баллы, уровни, награды и конкурсы добавляют эле-
мент развлечения и конкуренции, что делает обучение 
более мотивированным.

Многие из перечисленных технологий присутствуют 
в электронной образовательной среде Moodle. В данной 
системе создаются электронные учебные курсы (ЭУК), 
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которые включают следующие материалы: рабочую 
программу дисциплины, перечень тем, которые необ-
ходимо изучить студенту, методические рекомендации 
по выполнению контрольных работ, теоретические ма-
териалы (лекции), практические занятия, слайды, тесто-
вые задания, активные ссылки на изучаемый материал, 
присутствующий в коммуникационной сети интернет, 
список рекомендованной литературы и глоссарий. По-
сле присоединения к электронному курсу у студента 
создается личный профиль, через который он работает 
с материалами и взаимодействует с преподавателем. В 
рамках ресурса "Задание" студент может прикреплять 
выполненные аудиторные и контрольные работы, ла-
бораторные и расчетно-графические работы, если они 
предусмотрены рабочей программой соответствующей 
дисциплины. Наряду с контрольными работами студен-
ты проходят, для самопроверки по каждой теме, тесто-
вые задания. [4]

Процесс образования многогранен, который должен 
учитывать, как указывалось выше индивидуальные осо-
бенности каждого обучающегося, поэтому и дальнейшее 
обучение должно строиться на индивидуальном подхо-
де, который подразумевает адаптацию образовательно-
го процесса под конкретные нужды, способности и инте-
ресы каждого отдельного студента. Основные принципы 
индивидуального подхода включают:

 — диагностику уровня знаний и умений студента, 
что позволяет определить сильные и слабые сто-
роны, а также понять, какой объем дополнитель-
ной помощи потребуется;

 — учёт личных целей и интересов студента, который 
поможет сделать обучение более целенаправлен-
ным и мотивирующим;

 — адаптация учебного плана под индивидуальные 
потребности студента; это может включать выбор 
тем, скорость прохождения материала, сложность 
заданий и форматов контроля;

 — постоянная поддержка и обратная связь от пре-
подавателя помогают студенту осознавать свои 
успехи и ошибки, а также корректировать свою 
работу;

 — использование разнообразных методов и инстру-
ментов обучения позволяет учесть различные 
стили обучения, это могут быть видео-уроки, ин-
терактивные задания, групповая работа, проекты 
и многое другое.

Особенности цифровых технологий в каждом вузе 
различаются, поскольку они зависят от многих факто-
ров:

 — материально-техническая база учебного заве-
дения (электронные образовательные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные тех-
нологии, технические средства, обеспечивающие 
студентам доступ к образовательным програм-

мам вне зависимости от их местоположения);
 — уровень кадрового потенциала образовательной 
организации (наличие у педагогического персо-
нала соответствующего образования и курсов 
повышения квалификации, методических матери-
алов, предоставляемых сотрудникам для прове-
дения занятий на электронной платформе, а так-
же дистанционных образовательных технологий).
[5]

При разработке ИОТ в учебных планах, как и в клас-
сической системе обучения, предусматривается опре-
делённый порядок изучения дисциплин, составляющих 
базу для будущей профессии. Например, в технических 
вузах нельзя приступить к изучению таких дисциплин, 
как "сопротивление материалов" или "электротехника", 
не освоив предварительно курсы высшей математики и 
физики.[6]

Важно отметить, что каждый вуз, разрабатывая учеб-
ные планы для выбранных направлений и профилей 
подготовки выпускников, опирается на основную обра-
зовательную программу (ООП), созданную на базе при-
мерной основной образовательной программы (ПООП), 
с учетом ФГОС. Основу учебного плана составляет пер-
вая часть, включающая утвержденный перечень соци-
ально-гуманитарных, естественно-научных и профес-
сиональных дисциплин, обязательных для изучения, 
а также список компетенций, которые формируются у 
студента. Чёткая регламентация дисциплин в этой части 
уменьшает (либо вообще исключается) трудности при 
переходе студента с одного профиля на другой в преде-
лах данного направления подготовки как в одном вузе, 
так и при переходе в другой «родственный» ВУЗ. Вторая 
часть учебных планов (ранее называвшаяся вариатив-
ной) имеет неисчерпаемые потенциальные возможно-
сти в расширении ИОТ студента. Поэтому её обширное 
содержательное поле предоставляет студенту реальную 
возможность самостоятельно строить свою индивиду-
альную образовательную траекторию (ИОТ) на основе 
выбора тем и курсов для изучения. Именно с вариатив-
ной частью связаны серьёзные проблемы и трудности. 
Наборы дисциплин и курсов, включаемых в вариативную 
часть программы для одного и того же профиля, могут 
сильно отличаться в разных вузах. Даже смена профи-
ля внутри одного вуза вызывает трудности, связанные с 
несоответствием наборов формируемых компетенций, 
взаимозачетом и сопоставимостью выбираемых для из-
учения курсов и их содержания.

На практике нередко выбор этих курсов осущест-
вляется спонтанно, их информационная составляющая 
слабо связана с содержательными направлениями дис-
циплин первой части учебных планов, и часто отражает 
научные интересы и приоритеты отдельных преподава-
телей. [6]. 
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Можно сделать вывод, что несмотря на многочис-
ленные преимущества вариативных дисциплин, их вве-
дение сталкивается с рядом ограничений, связанных с 
материальными ресурсами, кадровым составом, адми-
нистративной поддержкой и спросом со стороны сту-
дентов. Решение этих проблем требует сбалансирован-
ного подхода, учитывающего как интересы студентов, 
так и требования рынка труда.

Выводы

Формирование индивидуального процесса обуче-
ния студента в цифровой среде требует учета множества 
факторов, связанных с возможностями современных 
технологий, образовательными потребностями студен-
тов и особенностями их восприятия информации. Рас-
смотрим затронутые в этой статье аспекты этого процес-
са.

Индивидуальный подход начинается с понимания 
особенностей каждого учащегося. Это включает:

 — Уровень подготовки: Определение начального 
уровня знаний помогает выбрать подходящие 
учебные материалы и задачи.

 — Цели обучения: Понимание того, зачем студент 
учится, позволяет выстроить учебный процесс та-
ким образом, чтобы он был максимально ориен-
тирован на достижение этих целей.

 — Предпочтения в обучении: Некоторые студенты 
лучше воспринимают информацию визуально, 
другие – через аудио контент, третьи предпочи-
тают интерактивные задания. Необходимо прини-
мать во внимание эти предпочтения при выборе 
методик представления учебного материала.

В цифровой среде возможно создание индивиду-
альных образовательных маршрутов, основанных на 
интересах и уровне подготовки студента. Это может 
включать выбор курсов, заданий и тем, наиболее соот-
ветствующих интересам и целям учащегося.

Цифровая среда поддерживает практически посто-
янное взаимодействие между преподавателем и студен-
том. Интерактивные элементы, такие как форумы, чаты, 
онлайн-задания, позволяют студентам получать мгно-
венную обратную связь и корректировать свои знания 
и навыки.

Цифровые технологии кардинально меняют облик 
современного образования. Они делают его более до-
ступным, интерактивным и персонализированным. Од-
нако для полного использования потенциала этих тех-
нологий необходимо решать ряд вопросов, связанных с 
обеспечением безопасности, качеством контента и под-
готовкой преподавателей к новым условиям работы.
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