
 71 

других участников к микрофону, выступать с камерой, демонстрировать 
презентацию, общаться в чате.  

Таким образом, анализ возможностей информационных коммуни-
каций убеждает в необходимости эффективного информационного обес-
печения студентов. Развитие образовательных коммуникаций на основе 
современных информационных форм способствует качественному изме-
нению преподавательского труда, его содержания, режима, ритма, тех-
нологии и философии обучения в целом.  
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В настоящее время преподаватели на всех ступенях образователь-
ного процесса признают преимущества цифровых технологий. Благодаря 
цифровой трансформации и появлению новых образовательных техно-
логий преподаватели получили возможность начать кардинальные изме-
нения в методиках обучения, оценки и в оснащении своих рабочих мест. 
Такие тенденции призваны стать драйверами в развитии Цифровой эко-
номики [1], потому как цифровизация общества и отдельных отраслей 
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попросту невозможна не только без квалифицированных кадров, но и 
без качественного сдвига в общественном сознании, на развитие которо-
го и должны быть направлены образовательные процессы.  

В наши дни образовательная технология преуспевает в том, чтобы 
сделать обучение совместным и интерактивным. Для расширения воз-
можностей доступа к образовательным материалам в ходе цифровой 
трансформации целесообразно превратить учебное пространство в хо-
рошо оснащённую компьютеризованную среду.  

Целью данной статьи является определение требований и разра-
ботка предложений к цифровой трансформации образовательной среды, 
обеспечивающей эффективную реализацию образовательных программ 
по формированию ключевых компетенций цифровой экономики. Разра-
ботанные требования к содержанию, качеству и результатам обучения 
должны определять основу для создания необходимой инфраструктуры 
цифрового образования. 

Интенсивная цифровая трансформация образования приводит к 
необходимости построения и исполнения политики качества внедряемых 
образовательных программ в высших учебных заведениях. Оценка каче-
ства разрабатываемых учебных курсов [2] является одной из важнейших 
составляющих оценки деятельности вузов и отражает уровень тех или 
иных курсов в мировой образовательной среде. Под образованием, ус-
пешно прошедшим оценку качества, будем понимать систему или про-
дукт, который удовлетворил определённый набор критериев или прин-
ципов. Стандартный подход при определении критериев или принципов 
качества предполагает, что качество всегда можно улучшить. 

Следует отметить следующие обязательные аспекты трансформа-
ции профессионального образования [3]: разработка непрерывных тра-
екторий подготовки выпускников интегративного профиля с помощью 
дополнительных образовательных программ и дополнительных профи-
лей; формирование «брендового» блока компетенций выпускников кон-
кретного вуза, включающего кросскультурные, правовые и социо-
психологические метакомпетенции; реализация междисциплинарного 
модульного подхода при проектировании образовательных программ; 
расширение спектра образовательных программ с ориентацией на про-
дуктный подход и интегративное содержание (по запросам работодате-
лей). Таким образом, качество предполагает поддержание и совершенст-
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вование стандартов с допущением, что «стандарты» являются объектив-
ными, а качество постоянно изменяется. 

Оценку качества цифрового образования предлагается обосновы-
вать на выполнении принципов EEESAW (таблица 1): эффективность, 
развитие, сбалансированность, устойчивость, соответствие требованиям 
и безопасность (Effective, Empowering, Equity, Sustainable, Appropriate, 
and Wellbeing & Safety) [4]. 

Таблица 1  
Принципы оценки качества образования 

Принцип Определение 

Effective 
Образование, основанное на использовании фактиче-
ских актуальных данных, экономически выгодное и 
обеспечивающее результаты 

Empowering Образование, которое позволяет развиваться 

Equity 
Образование, доступное для всех и включающее инк-
люзивную составляющую 

Sustainable 
Образование, которое может поддерживаться на опре-
делённом уровне или на уровне, уравновешивающем 
требования социально-экономического развития 

Appropriate 
Образование, которое адаптируется или оказывает 
влияние при изменении других направлений развития 
мировой экономики 

Wellbeing & 
Safety 

Образование, которое обеспечивает защиту и ведёт к 
улучшению здоровья и благополучия, а также к укреп-
лению межотраслевых связей 

В рамках многолетних исследований в области оценки качества 
образовательных продуктов консорциум UCEA (University Council for 
Educational Administration) утвердил следующие критерии оценки ка-
чества, основанные на описанных выше принципах EEESAW. 

1. Подтверждение работы преподавателей по выявлению, разви-
тию и популяризации соответствующих знаний о передовой практике 
использования знаний образовательной программы. 

2. Использование практикующих специалистов отрасли для пла-
нирования образовательной программы, преподавания и проведения 
стажировок. 
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3. Наличие междисциплинарных связей с другими университета-
ми, профессиональными ассоциациями и другими соответствующими 
учреждениями (а) для содействия разнообразию в рамках программы 
подготовки и на местах; (b) для создания сайтов для клинических иссле-
дований, полевых и прикладных исследований; и (c) для других целей. 

4. Подтверждение того, что образовательная программа приме-
нима для работы с различными группами студентов (в том числе инклю-
зивная составляющая). 

5. Подтверждение плана приёма, которое опирается на много-
численные источники и демонстрирует приложенные усилия по привле-
чению лучших кандидатов (абитуриентов), демонстрирующих лидер-
ский потенциал. 

6. Подтверждение того, что выпускники образовательной про-
граммы приобретают необходимые навыки для карьерного роста. 

7. Подтверждение того, что преподаватели программы взаимо-
действуют с соответствующими профессиональными ассоциациями и 
другими образовательными учреждениями для развития и совершенст-
вования образовательной программы. 

Следует отметить, что предложенные критерии не оценивают ис-
ключительно образовательную программу как набор навыков и компетен-
ций, но в равной степени уделяют внимание оценке преподавательского 
состава и обучающихся студентов. Ключевым требованием построения 
качественной образовательной программы является соблюдение принци-
пов EEESAW. Не менее важным является оценка не только образователь-
ной программы, но и её ключевых участников: преподавателей и студен-
тов. Удовлетворив описанные требования и проведя оценку программы, 
можно предполагать её успешное внедрение и апробацию. 

Цифровая трансформация требует необходимой инфраструктуры 
цифрового образования: компьютеризация учебного процесса, перера-
ботка учебного пространства, внедрение искусственного интеллекта, 
персонализированная подача материала, геймификация. 

Наибольший акцент при разработке концепции цифровой транс-
формации образования, как правило, уделяется именно современному 
состоянию развития цифровой техники и её внедрению в учебный про-
цесс. Многие высшие учебные заведения уже используют индивидуаль-
ные цифровые вычислительные средства. Внедрение в образовательный 
процесс мобильных устройств позволяет не только оснастить всех обу-
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чающихся равными возможностями для доступа к образовательной сре-
де, но и предоставляет доступ к специализированному программному 
обеспечению, которое упрощает такие процессы, как планирование обу-
чения, оценка собственного прогресса, своевременная осведомлённость 
о важных изменениях. Примером является личный кабинет (и для пре-
подавателей, и для студентов), в котором должна не только отображать-
ся вся необходимая информация для пользователей, но и иметься воз-
можность интерактивного взаимодействия, чтобы индивидуализировано 
влиять на процесс обучения. 

Дополненная (AR), виртуальная (VR) и смешанная (MR) реально-
сти являются примерами цифровых технологий, которые могут повы-
сить эффективность преподавательской деятельности, помогая создавать 
учебные материалы, которые по-настоящему интересны и привлекатель-
ны для обучающихся. Виртуальная реальность имеет возможность прив-
нести внешний мир в учебную аудиторию. Идея объединения 
AR/VR/MR является очень перспективной в области цифровизации об-
разовательной деятельности [5]. Широкое распространение продуктов 
AR/VR/MR и их активное обсуждение демонстрируют, что потенциаль-
ное применение подобных технологий в цифровой трансформации обра-
зования обусловлено не только расширением возможностей преподава-
телей, но и огромной ёмкостью растущего рынка новых образователь-
ных услуг. 

Необходимо отметить, что не меньшую роль в достижении циф-
ровой трансформации может играть также переосмысление конфигура-
ций учебных аудиторий. Одним из заметных трендов прошлого десяти-
летия в России стало оснащение многих учебных заведений новыми 
мультимедийными средствами, например, цифровыми проекторами и 
сенсорными досками. Подобные изменения на учебных местах следует 
продолжить и затронуть как можно большее количество устаревших 
концепций. Так, классическое расположение столов, за которыми распо-
лагаются студенты, не позволяет создать атмосферу близкую к будуще-
му рабочему месту потенциального работника в сфере цифровой эконо-
мики. С целью повышения эффективности освоения материала необхо-
димо создавать пространство наиболее дружественное и готовое к кол-
лаборационной работе студентов [6].  

В настоящее время уже существуют примеры успешного внедре-
ния технологий искусственного интеллекта (ИИ) в высшем образовании 
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[7]. Австралийский университет Deaken использовал технологию компа-
нии IBM Watson для создания виртуальной консультативной службы для 
студентов, которая доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В пер-
вом триместре виртуальные советники Watson выложили более 30 000 
вопросов, освободив реальных сотрудников для решения более сложных 
вопросов.  

Ещё одной потенциальной сферой внедрения ИИ является разра-
ботка специализированных чатов. Поскольку современные чат-боты мо-
гут быть оснащены технологией распознавания естественного языка 
(Natural Language Processing [8]), они обладают способностью выдавать 
информацию по различным вопросам (домашние задания, события, ин-
фраструктура кампуса и т.п.), помогать студентам в процессе оформле-
ния документов, таких как материальная помощь или оплата счетов, 
снижая при этом рабочую нагрузку с сотрудников, которые обычно об-
служивают эти роли.  

Прочие применения ИИ в образовании включают персонализацию 
обучения, оценку качества учебной программы и контента и содействие 
индивидуальному обучению с использованием интеллектуальных систем 
обучения. Технология не предназначена для замены преподавателей, но 
призвана повысить эффективность как образовательного процесса, так и 
организационных аспектов жизни учебного заведения. 

Современный уровень развития технологий позволяет персонали-
зировать обучение больше, чем когда-либо. Смешанное обучение пред-
полагает наделение обучающегося большей ответственностью, посколь-
ку оно подразумевает менее непосредственное обучение студента пре-
подавателем и методы обучения, которые больше основываются на са-
мостоятельных открытиях [9].  

Адаптивное обучение похоже на смешанное, поскольку оно также 
позволяет учащимся принимать решения о вещах, таких как планирова-
ние своего времени и пути освоения учебных материалов. Технология 
адаптивного обучения собирает информацию о поведении студентов, 
когда они отвечают на вопросы, а затем использует эту информацию для 
мгновенной обратной связи, чтобы соответствующим образом скоррек-
тировать процесс обучения. Специализированные образовательные ин-
струменты, работающие по адаптивной технологии, постоянно анализи-
руют данные учащихся в режиме реального времени и принимают реше-
ния на основе этих данных. Как ответ на студенческую успеваемость, 
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такие инструменты автоматически вносят изменения в рекомендации 
того, что будет дальше в последовательности образовательного процес-
са: будь то изменённый контент или другой порядок приобретаемых на-
выков.  

Геймификация (от англ. игра) в образовательном процессе [10] – 
это один из инструментов, который может помочь повысить мотивацию 
обучающихся. Технология геймификации изменяет процесс обучения, 
позволяя усваивать сложный материал более интересным и интерактив-
ным образом. По мере развития технологии она все больше используется 
во многих дисциплинах. Такие игры являются зеркальным отражением 
реальных проблем, которые при этом требуют от учащихся использовать 
ценный набор навыков для их решения этих проблем: «Эти виртуальные 
игровые миры предоставляют уникальную возможность применить но-
вые знания и принимать критически важные решения для выполнения 
заданий, одновременно определяя возникающие препятствия и множест-
во путей справиться с ними» [9]. Поскольку такие игры призваны обес-
печить немедленную обратную связь, студенты мотивированы, чтобы 
продолжать играть в них, оттачивая навыки на всём протяжении процес-
са. 

Цифровая трансформация образования не является независимой 
составляющей при переходе к цифровой экономике и требует постоян-
ной поддержки ИТ-сектора.  

По мере того, как учебные заведения будут внедрять различные 
новые инструменты и технологии, принимая тенденции цифровой 
трансформации, необходимо реализовывать системный подход. По мере 
роста ожиданий учеников потребность в цифровой трансформации обра-
зования также должна возрасти. Требования к содержанию, качеству и 
результатам обучения должны определять основу для создания необхо-
димой инфраструктуры цифрового образования.  
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МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В.Н. Маризина 

Тольяттинская академия управления 

Современные процессы глобализации и интеграции, динамизм и 
усложнение профессиональной и социальной деятельности, постоянное 
обновление технологий способствуют перестройке системы образова-
ния, интеграции ее в мировое образовательное пространство. Ускорен-
ное увеличение знания во всех областях человеческой жизнедеятельно-
сти, рост коммуникаций и появление возможности быстрого получения 
самой разнообразной информации способствуют расширению кругозора 
человека и возможностей его интеллектуального развития, дают импульс 
формированию информационной культуры личности.  


