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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-
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цию, направленную для подготовки конструкторов по проектированию 
систем агрегатов, а также любых изделий, то здесь возникают опреде-
ленные трудности, решать которые невозможно без непосредственно 
индивидуального личного контакта преподавателя со студентами, учи-
тывая разный уровень их знаний.  

Рассмотрим некоторые проблемы, которые проявлялись в процессе 
дистанционного обучения в весеннем семестре 2019/2020 учебного года 
по курсу «Конструирование агрегатов и систем» [2-4]. Обычно интернет 
в период занятий со студентами (это дневные часы) перегружен и каче-
ство связи оставляет в связи с этим желать лучшего. Кроме того, усвояе-
мость каждым студентом лекционного материала сложно контролиро-
вать, в том числе, и прослушивание им всей лекции. А то, что они порой 
слушают невнимательно, а потом и не восполняют пропущенный мате-
риал, подтверждает последующее тестирование на предмет усвояемости 
материала [5-7]. 

Подготовка специалиста в области конструирования любых изде-
лий требует от студента определенного объема знаний в области мате-
риаловедения, прочности, механики, владения современными методика-
ми расчета различных конструктивных элементов, современных техно-
логических процессов получения заготовок, методов их обработки: тер-
мической, механической, химико-термической и т.д., действующих 
ГОСТов, другой нормативной документации. Особое значение при обу-
чении следует уделить практике, когда каждый студент сможет анализи-
ровать комплекс возможных конструктивных решений, как в целом из-
делии, так и в отдельных элементах, деталях с точки зрения достижения 
оптимальности по всему комплексу предъявляемых требований к ним. 
Поэтому в процессе обучения требуется индивидуальный подход к вы-
даче заданий по лабораторным работам и практическим занятиям [7-9]. 

При этом очень важно не просто формально выполнить лаборатор-
ную работу или практическое занятие студентом, а настроить студента 
на поиск оптимальной конструкции изделия, агрегата, системы, детали с 
точки зрения удовлетворения параметрическим и другим требованиям 
технического задания [10]. Практика дистанционного обучения с ис-
пользованием личного кабинета преподавателя, мессенджера, электрон-
ной почты по лабораторным работам и практическим занятиям приводит 
(как показал опыт весеннего семестра 2020 года) к постоянной много-
кратной переписке с каждым из студентов.  

Если учитывать, что объем выпускаемой технической документа-
ции весьма внушительный, и при этом в каждом из документов немалое 
количество ошибок и несоответствий требованиям нормативной доку-
ментации также значительно, то временная загрузка компьютера и пре-
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подавателя возрастает в разы. Зачастую общение со студентами посред-
ством цифровых устройств не дает  желаемого результата и приходится 
организовывать личную встречу вне вуза с соблюдением необходимых 
мер безопасности. При этом в подавляющем большинстве случаев сту-
дент быстро находит правильное решение [11;12]. В целом, как показал 
опыт общения со студентами, дистанционное обучение спецдисципли-
нам необходимо в обязательном порядке. Но следует помнить, что толь-
ко личное общение преподавателя и студента будет гарантировать ус-
пешный процесс обучения [12].  

В связи со складывающейся в настоящее время обстановкой в мире 
и в России, в частности, по возникновению и распространению всевоз-
можных вирусов и с учетом принимаемых нашим правительством мер 
по развитию и внедрению в различные отрасли, в том числе и в образо-
вание процесса цифровизации, возникает настоятельная необходимость 
в дальнейшем развитии и поиске новых информационных технологий, в 
том числе и в сфере высшего образования [13;14]. Преподавателям выс-
шей школы в этой связи предстоит создавать и совершенствовать мето-
дики изучения технических дисциплин ввиду их специфики преподава-
ния в дистанционном режиме [15] и освоении части учебных материалов 
при практических и лабораторных занятиях на конкретной материальной 
части индивидуально с каждым студентом, а это противоречит условиям 
дистанционного обучения (ДО). До последнего времени формы и мето-
ды, а также средства подготовки преподавателей высшей школы в пери-
од их переподготовки на курсах повышения квалификации не учитывали 
специфики особенностей преподавания специальных технических дис-
циплин в условиях дистанционного обучения студентов. В этой связи 
назрела необходимость  внести корректировки в программы переподго-
товки преподавателей специальных дисциплин [16;17]. 

Общеизвестно, что именно преподаватель организует процесс обу-
чения в соответствии с требованием ФГОС, руководит, контролирует и 
следит за успеваемостью студентов с помощью целого ряда критериев 
успешного обучения [18]. Индивидуальные консультации студентов, 
проводимые преподавателем с помощью интернета, развитие у студен-
тов навыков самостоятельного и тщательного изучения материала, су-
щественно увеличивает нагрузку преподавателя и, особенно, в части 
контроля графических и расчетных работ.  Если ранее до внедрения но-
вых подходов в образовании самостоятельная работа студентов в про-
цессе обучения предусматривала и непосредственные аудиторные заня-
тия и личный контакт преподавателя вне рамок расписания при выпол-
нении расчетно-графических задач, в том числе и вне стен вуза, то при 
ДО это исключается [5;7;12]. Поэтому самостоятельное изучение мате-
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риалов, представляемых преподавателем студентам, в современных ус-
ловиях является первостепенным. Качество освоения учебных материа-
лов студентом обязательно периодически контролируется преподавате-
лем только при личном контакте [2;19]. Следует отметить, что значи-
тельная по объему самостоятельная работа студентов уже давно практи-
куется многими зарубежными вузами. Возможно, что ДО, внедряемое в 
настоящее время в высшей школе – это один из этапов перехода на но-
вую систему обучения, которая уже применяется ведущими университе-
тами мира [8;12].  Естественно, что при ДО преподаватель обязан при 
создании электронных обучающих курсов систематизировать содержа-
ние дисциплины с учетом требований ФГОС, обеспечивать создание 
контента с учетом последних достижений в области конструирования 
изделий, применяющихся программных средств конструирования, осу-
ществлять внедрение рейтинговой системы контроля, оказывать помощь 
студентам в правильном планировании самостоятельной работы, содей-
ствовать упрощенному доступу студентов к учебным материалам и ак-
тивизация процесса самопознания [7;13;15]. Как утверждает Элвин Тоф-
флер в книге «Шок будущего», современное образование нацелено на 
перемены, или «подготовке людей к будущему» и пришло время поме-
нять наши традиционные технологии преподавания в соответствии с 
убыстряющими переменами в самой технологии преподавания [20].  

В заключение, следует добавить, что цифровое моделирование в 
том числе и в режиме удаленного доступа позволяет осуществлять кон-
струирование и моделирование работы узлов и всего изделия в целом. 
При этом экономятся значительные материальные ресурсы. Например, в 
области ракетной техники во времена Генерального конструктора Коро-
лева С.П., чтобы «научить» летать ракету нужно было осуществить не 
один десяток пусков и отработать на натурных стендах несколько вари-
антов двигательных установок. В настоящее время в связи с успешным 
внедрением цифрового проектирования и цифрового моделирования 
число натурных испытаний сокращается до нескольких единиц.  

При подготовке специалистов технического профиля не представ-
ляется возможным избежать практических занятий, проводимых непо-
средственно с применением физических, не виртуальных объектов. В 
условиях значительного «крена» в сторону цифровых технологий обуче-
ния, переживаемого высшей школой, заметно сокращаются возможности 
практической работы на современном оборудовании. В связи с этим, 
возрастает роль современных промышленных предприятий в предостав-
лении возможности проведения технологических практик. Тем не менее, 
2020 год показал, что из-за значительных ограничений, связанных с пан-
демией, количество мест практик значительно сократилось. В будущем 
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из-за обострения конкурентной борьбы, желания сохранить в тайне свои 
ноу-хау возможность проведения практик на предприятиях может пол-
ностью исчезнуть. Поэтому еще в большей мере возрастает роль цифро-
вых технологий, поскольку они предоставляют возможность построения 
виртуальных лабораторий, в которых можно моделировать научные ис-
следования и производственные процессы. 
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УДК 376  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ – ЛИНГВИСТОВ  
Корнеева Наталья Александровна  
Тольяттинская академия управления 

Включение России в Болонский процесс, в сентябре 2003 г., внедре-
ние двухуровневой системы высшего профессионального образования 
«бакалавриат-магистратура» явились значительным фактом истории при 
обучении профессиональных специалистов в сфере перевода.  До 2010 г. 
языковые факультеты и узкоспециализированные лингвистические выс-
шие учебные заведения страны проводили обучение переводчиков, исходя 
из ГОС ВПО второго поколения. Была представлена  специальность «Пе-
ревод и переводоведение» как особая самостоятельная единица, что  под-
тверждало ее значимость. Нормативный период подготовки специалистов 
по основной образовательной программе складывался из 5 лет в ходе оч-
ной формы обучения. Государственный образовательный стандарт второ-
го поколения сохранял наилучшие традиции и продолжительную практи-
ку обучения профессиональных переводчиков в России, однако построен-
ная на его основании концепция обучения являлась весьма суровой обра-
зовательной системой. Такой подход стал совершенно обоснованным, по-
скольку он давал возможность не только создать целостное  образователь-
ное пространство, но и выделить требуемые ступени профессиональной 
подготовки дипломированных специалистов. 

Основная образовательная программа обучения переводчика отли-
чалась  образовательной логичностью, которая предполагала освоение 
совокупности дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономи-
ческие дисциплины, нацеленные на приобретение будущим переводчи-
ком всесторонних знаний, которые давали ему возможность приобрести 
требующийся первоначальный багаж знаний о различных областях об-
щества;  общие математические и естественнонаучные дисциплины, пе-
редающие знания об определенных успехах в естественнонаучной об-


