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Цифровизация один из ключевых моментов становления инноваци-

онных приемов в обучении. Востребованность способности осуществ-
лять профессиональную деятельность в пространстве означает использо-
вание пространства в процессе профессионального становления в вузе. 
Модернизация профессионального образования относительно цифрового 
должна учитывать и использовать положительный потенциал на основе 
научного исследования и учета происходящих при этом психолого-
педагогических процессов. 

Актуальность совершенствования инженерного образования, для 
достижения высокого уровня профессиональных компетенций, востре-
бованных с современном мире очень высока. Именно конкурентоспо-
собные инженерные кадры, обладающие способностью осуществлять 
творческую профессиональную деятельность в цифровом пространстве, 
станут основным капиталом формирующейся инновационной экономи-
ки. Конечно, в нынешних условия, цифровизация сдерживается объек-
тивными и субъективными причинами. Преодоление ряда из них воз-
можно ресурсами образовательных организаций. В современных усло-
виях деятельности образовательных учреждений приоритетным будет 
интенсивное системное развитие электронной информационно-
образовательной среды. 

Однако ситуацию осложняет недостаточные уровень сформирован-
ности способности к разработке электронных курсов, в том числе и в 
следствии слабого владения информационно-коммуникационными ком-
петенциями. Преподавателей необходимо научить как интегрировать 
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цифровое образование в процесс обучения. В данном виде обучения 
преподаватель должен гарантировать качество и разнообразие, гибкость 
в видах непрерывного обучения, развития информационных навыков и 
компетенций, улучшении обработки данных, педагогических исследова-
ний и прогнозов, а также устранение нормативных барьеров в создании 
открытых систем электронного образования. Учет возрастных особенно-
стей в связи с внедрением цифровых технологий в обучение должен 
быть реализован как при формировании образовательной цели, так и 
выборе технологии и методов работы преподавателя с обучающимся.  

В основе построения учебного процесса в организациях высшего и 
профессионального образования лежат требования образовательных и 
профессиональных стандартов. Компетентностный подход, не споспосо-
бен в полной мере обеспечить пути решения проблемы внедрения циф-
ровых технологий в образовании. Нужно сделать основной акцент на 
сформированность универсальных компетенций, позволяющие студенту 
работать в команде, быть коммуникативным, не могут быть достигнут 
без хорошего владения профессиональными знаниями, умениями и на-
выками. Именно профессиональная совместная проектная деятельность 
даст возможность студентам освоить свои компетенции. Цифровые тех-
нологии позволяют ориентировать образовательный процесс на стрем-
ление специалиста к постоянному самостоятельному самосовершенство-
ванию с помощью информационных технологий и сервисов [1]. 

Совершенствование же педагогического мастерства преподавателей 
и формирование их готовности к педагогической деятельности в цифро-
вой информационной образовательной среде достигается с помощью: 
информирования педагогических работников об общих тенденциях; 
формирование понимания и принятие внедрения цифрового образования 
в систему подготовки кадров; формирование готовности преподавателей 
к развитию образовательного процесса на основе использования ресур-
сов цифровой образовательной среды; необходимо формирование спо-
собности к созданию и использованию собственных электронных обра-
зовательных ресурсов, в том числе и онлайн-курсов. Данная подготовка 
включает в себя две составляющие – педагогическую и владение инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, что позволит преподава-
телю технически и психологически реализовать методику обучения в 
цифровом формате; стимулирование инновационной активности препо-
давателей через курсы образовательных ресурсов. 

Развитие цифровой образовательной среды университета и повы-
шение компетентности научно-педагогических работников создает все 
предпосылки для цифровизации профессионального инженерного обра-
зования, которая предполагает модернизацию на уровне вуза самого об-
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разовательного процесса в сторону его индивидуализации и учета ожи-
даний каждой группы потребителей [2]. 

Решение задачи модернизации инженерного образования осуществ-
ляется с помощью комплекса мероприятий. В него входит: организация 
и подготовка кадров с учетом тенденции развития экономики; дополне-
ние традиционных форм обучения различными видами деятельности в 
цифровой образовательной среде; обеспечение доступности инженерно-
го образования для лиц с ограниченными возможностями в части освое-
ния умений и навыков профессиональной деятельности; сопровождение 
одаренных студентов с помощью доступа их к базам творческих заданий 
и интерактивным формам работы; организация проектного обучения в 
рамках взаимодействия с промышленными предприятиями в электрон-
ной информационной среде университета. 

Рассмотренные выше компоненты цифровизации профессионального 
образования и использование цифровой образовательной среды в инже-
нерном образовании являются основными частями организационно – пе-
дагогического механизма, обеспечивающего интеграцию ресурсов образо-
вательной организации и цифрового образовательного пространства. Дан-
ный механизм состоит из следующих этапов: мониторинг ключевых со-
ставляющих внешней среды, определяющих главные направления цифро-
визации образования в современных условиях; формирование стратегии 
развития цифрового образования в образовательном учреждении, что по-
зволит университету быть конкурентноспособным; реализация стратегии 
цифровизаии инженерного образования по - средствам среды.  

При всех этих механизмах преподаватель может создавать необхо-
димые студенту инструменты, такие как, интерактивные мультимедий-
ные текстовые страницы, видеоролики, слайды, аудиофайлы, виртуаль-
ные лаборатории, 3d модели, инструменты проверки знаний (ФИЗИ-
КОН, Google - таблицы). Конечно же одно из важных направлений циф-
ровизации образования является активное пользование информационно-
образовательной среды университета в процессе профессионального 
самоопределения школьников, что создает дополнительные предпосыл-
ки для осознанного выбора профессии и устойчивой мотивации к полу-
чению образования в университете. 

Несомненно, в эпоху цифровизации образования, мы видим как ин-
формационные технологии активно внедряются в обучение. Учебный 
процесс становится гибким, заточенным под конкретные требования сту-
дента, который сам формирует запрос на получение знаний и включается 
процесс обучения в удобное для него время. Конечно минус в отсутствие 
личностного общения существует в данном виде обучения. Нынешнее 
поколение, так называемое – «цифророжденное» - они не могут воспри-
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нимать информацию так, как ее воспринимают предшественники. Не мо-
гут понять большой объем информации, им нужно разбивать ее на «ку-
сочки». Сейчас необходимо внедрять персонализированную командную 
работу, когда с одной стороны, студент работает один на один с препода-
вателем, а с другой, входит в состав команды, которая работает над одним 
проектом. Необходимо преодолеть конфликт – учить чему-то общему, но 
при этом обеспечивать соответствие материала ожиданиям и требованиям 
студента. Важно обеспечить эффективность образовательного процесса. 
Одной из сторон может быть смешанная форма обучения. Смешанная 
форма – это сочетания онлайн-обучения и физического присутствия на 
лекциях. Слушая лекции можно вводить базовые вещи, в онлайн формат 
мы можем выводить практические работы. Например, просмотр 3d моде-
лей и описание их. Онлайн-курсы также являются эффективным форма-
том. Кроме того, такие курсы востребованный продукт, в контексте по-
вышения квалификации и профессионального роста. Несмотря на обы-
денность онлайн обучения, есть компании, которые продолжают разви-
ваться в условиях цифрового образования и создают перспективные плат-
формы. Компания «Физикон» уже анонсировала платформу для образова-
тельных курсов с использованием технологий VR и AR. В 2018 «Физи-
кон» создала сервис, которым могут пользоваться преподаватели для про-
ведения занятий как в школах, так и в университетах. С использованием 
технологий VR/AR можно интегрировать в классно-урочную систему [3]. 
Преподаватели могут получить полноценный методический комплекс 
сценариев, плотно покрывающие требования студентов. Данная програм-
ма позволяет разработать трехмерные модели и тематические комплексы. 
виртуальные лаборатории, симуляторы, компоненты курсов, основанные 
на использовании возможностей виртуальной и дополненной реальности, 
уже появляются в вузах. Также ведется разработка инновационных реше-
ний в области аддитивных технологий, систем компьютерного зрения, 
систем захвата движений, голографических систем, а также образователь-
ного обеспечения с использованием 3d технологий. Сегодня 3d модели 
повсеместно используют вместо обычных макетов в проектировании для 
проработки крупных и маленьких деталей, а объемная визуализация ста-
новится одним из инструментов маркетинговых мероприятий, интерак-
тивных тренингов и презентаций [4].  

При всех изменениях для студентов, конечно же необходимо об-
новлять и педагогический состав, обучать его и развивать его. Препода-
вателей необходимо научить как интегрировать цифровое образование в 
процесс обучения. В данном виде обучения преподаватель должен га-
рантировать качество и разнообразие, гибкость в видах постоянного 
обучения, развития информационных навыков и компетенций, улучше-
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нии обработки данных, педагогических исследований и прогнозов, а 
также устранение нормативных барьеров в создании открытых систем 
электронного образования. Какой же можно сделать вывод? Изменения 
важны и цифровая инженерия разрушает границы между физическим и 
цифровым миром. Эти технологические концепции могут выступать в 
роли катализатора, который может устранить однообразие обучения, 
повысить его эффективность и качество. 
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имени академика С.П. Королёва 
Как известно, в соответствии с требованиями программ обучения 

бакалавров и магистров по определенной специальности, процесс усвое-
ния полученных знаний содержит, наряду с лекционным материалом, 
выполнение лабораторных работ и участия в практических занятиях в 
соответствии с содержанием компетенций для каждой специальности 
[1]. Названные выше лабораторные работы и практические занятия 
предназначены для закрепления полученных знаний на лекциях и, самое 
главное, для приобретения практических навыков, необходимых уже при 
работе по конкретной специальности. Если рассматривать специализа-


