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Целью исследования является раскрытие основных стратегических особенностей 
внедрения цифровых образовательных технологий в учебный процесс вуза и параллельно 
проведение аналитической деятельности, раскрывающей степень влияния данных техно-
логий на изменение социального взаимодействия между обучающимися и профессорско-
преподавательским составом, в том числе в области результатов освоения первыми учеб-
ных материалов.

Методологическую базу исследования представляет опыт современных дата-инже-
неров в образовании, педагогических дизайнеров, педагогов Университета НТИ «20.35».

Результаты исследования. Система высшего образования, подкрепленная на посто-
янной основе электронной обратной связью от студентов в цифровой образовательной 
среде, имеет ряд преимущественных особенностей как для образовательной организа-
ции, так и для самих обучающихся. Это касается повышения интенсивности и вовлечен-
ности студентов в процесс обучения, объективизации оценочной системы уровня знаний, 
умений и навыков, оптимизации затраченного времени и др. Разумеется, данная систе-
ма не лишена недостатков, которые в первую очередь имеют отношение к технической 
организации цифрового пространства, непрерывному Интернет-соединению и пользова-
тельскому опыту.

Перспективу исследования составляет дальнейшее социологическое исследование 
приобретаемого опыта образовательных организаций в поиске и внедрении новых инстру-
ментов цифровых образовательных технологий.

Ключевые слова: цифровизация высшего образования; электронные образовательные 
технологии; образовательные инструменты; эффективное социальное взаимодействие; 
социально-педагогическая деятельность.
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The purpose of the study is to reveal the main strategic features of the introduction of digital 
educational technologies in the educational process of the University and in parallel to conduct 
analytical activities that reveal the degree of influence of these technologies on the change in 
social interaction between students and faculty, including in the field of the results of the first 
learning materials.
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The methodological base of the study is the experience of modern data engineers in 
education, pedagogical designers, teachers of the NTI «20.35» University.

The results of the study. The system of higher education, supported on a permanent basis 
by electronic feedback from students in the digital educational environment, has a number of 
advantages, both for the educational organization and for the students themselves. This applies 
to increasing the intensity and involvement of students in the learning process, objectifying the 
assessment system of the level of knowledge, skills, optimization of time spent, etc. Of course, this 
system is not without its drawbacks, which are primarily related to the technical organization of 
the digital space, continuous Internet connection and user experience.

The prospect of the study is a further sociological study of the acquired experience of 
educational organizations in the search and implementation of new tools of digital educational 
technologies.

Key words: digitalization of higher education; electronic educational technologies; 
educational tools; effective social interaction; social and pedagogical activity.

Введение. Система обучения, бесспорно, 
играет ключевую роль в образовании любо-
го уровня. Контактное обучение, без всякого 
сомнения, обладает достаточно высоким уров-
нем эффективности и в значительной степени 
поднимает качественную составляющую об-
разования, но современное информационное 
общество с его новейшими технологиями 
и учебными материалами предъявляет новые 
требования к образованию [1]. На наших гла-
зах в последнее время рождается новый рынок 
образовательных услуг, кардинально отлича-
ющийся от привычного, который складывался 
столетиями. Ученые прогнозируют появление 
новой экосистемы высокотехнологичных об-
разовательных услуг [4].

Внедрение цифровых образователь-
ных инструментов в учебный процесс. 
Во время пандемии образовательные органи-
зации преодолели значительные изменения 
и модификации в структуре своего основного 
вида деятельности, что в корне изменило на-
бор социальных действий профессорско-пре-
подавательского состава и обучающихся. Как 
показывают результаты, перевод учебного 
процесса в электронную информационно-
образовательную среду обеспечил довольно 
значительный рост интенсивности и вовле-
ченности сторон в среднем в 2,5 раза. Если 
ранее в контактном режиме непрерывную ак-
тивность проявляли около 20–30 % испытуе-
мых, учебные занятия выглядели следующим 
образом.

Лекционное занятие в преобладающем 
большинстве случаев носило монологичес-
кий характер. Для закрепления материала 
и развития логического мышления педагог 
задавал вопросы в диалоговом режиме, поло-
жительно выделенным за правильный ответ 
на каждый из них мог быть только один обу-
чающийся, кто первым смог воспроизвести 
точную информацию. Каждого отвечающего 
слушали все члены потока в порядке живой 
очереди. Такой подход практически лишает 
преподавателя понимания уровня освоен-
ности доводимой им информации до каж-
дого присутствующего, тем более затрудни-
тельным и затратным по времени является 
сам процесс персонализации, если речь идет 
о целом потоке.

Практическое занятие представляло со-
бой выступления трех-пяти студентов, ко-
торые изъявляли желание ответить на один 
вопрос рассматриваемой темы, откровенно 
говоря, даже не скрывая тот факт, что они 
заранее договорились с одногруппника-
ми о распределении вопросов, которые они 
будут готовить. Каким образом мы можем 
оценить в такой ситуации образовательный 
результат? Максимальный образовательный 
результат представляет собой следующий 
образ — все студенты усвоили все вопросы 
рассматриваемой темы, получили в полном 
объеме необходимые умения и навыки. При 
классическом образовательном подходе мак-
симальный результат представляется недо-
стижимой мечтой.
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Лабораторные занятия обладают на-
ибольшей степенью эффективности, которая 
складывается из минимального числа при-
сутствующих и индивидуальной работы каж-
дого из них.

Современные педагоги задумались над 
тем, что возникла острая необходимость со-
вершенствования процесса обучения и повы-
шения эффективности как преподавания, так 
и полученных результатов обучения, а сов-
ременное информационное общество может 
предоставить технологии, с помощью кото-
рых возможно было бы реализовать данные 
стремления.

Внедрение цифровых образовательных 
технологий предполагает создание цифрово-
го пространства или цифровой образователь-
ной среды, освоить которую далеко не так 
просто, как учебную аудиторию. Современ-
ные студенты с легкостью взаимодействуют 
в различных социальных средах в интер-
нет-пространстве, чувствуя себя, как «рыба 
в воде». Обучение с использованием данных 
технологий повысит интерес, вовлеченность 
и соответственно уровень образовательного 
результата [2, 3].

Данное предположение было реализо-
вано в большей степени. Переместившись 
в цифровую образовательную среду, более 
70 % студентов стали принимать активное 
участие в учебном процессе на постоянной 
основе. Это довольно существенный резуль-
тат. В данном пространстве обучающиеся 
вынуждены были самостоятельно готовить-
ся по каждому элементу изучаемой темы, 
выполнять все задания в определенные вре-
менные промежутки (дедлайны), отвечать 
на все вопросы, не имея возможности под-
смотреть какую-либо информацию у соседа 
по парте, причем все действия присутствую-
щих на образовательной платформе форми-
руются как цифровые следы и фиксируют-
ся. Таким образом, отсутствует вероятность 
пропуска педагогом информации, потери 
ответов или преобразования их в спам. Еще 
одной положительной особенностью явля-
ется тот факт, что структура любого занятия, 
как и всё взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса, становится про-
зрачным не только для педагогов и обучаю-
щихся, но и для руководства образователь-
ной организации. Наличие данного фактора 

резко увеличивает необходимость формиро-
вания высокого качественного уровня разме-
щаемых образовательных элементов с обеих 
сторон процесса.

Приведем некоторые примеры использова-
ния цифровых технологий в процессе обучения.

Во-первых, вместо банальной переклички 
современные педагоги практикуют инстру-
мент Menti, используя который, возможно мо-
ментально сбросить студентам ссылку и код, 
с их помощью сформируют персонализацию 
субъектов, присутствующих в данный момент 
на паре, тем самым произведя экономию вре-
мени. С помощью данного инструмента мож-
но также задавать любые вопросы в течение 
всего занятия и фиксировать ответы всех сту-
дентов одновременно, определять индивиду-
ально потраченное студентами время на ответ, 
если существует такая необходимость.

Во-вторых, для реализации командной 
работы используются такие инструменты, 
как Miro, Trello, Google Docs и Sutori.

Miro (ранее RealtimeBoard) — это интер-
активная платформа для совместной работы 
в режиме онлайн, сервис для создания мен-
тальных карт. Miro позволяет распредёлен-
ным группам эффективно работать вместе: 
от мозгового штурма с помощью цифровых 
заметок до планирования и управления гиб-
кими рабочими процессами. На платформе 
вы можете распределить свой проект на бло-
ки и разграничить зоны ответственности — 
указать, кто и за что отвечает. С помощью 
данного инструмента есть возможность со-
здавать доски для командной работы, крепить 
на эти доски одновременно членами коман-
ды разноразмерные, разноцветные стикеры, 
заполнять их текстом, отмечать авторство, 
соединять их на основании зависимости или 
других факторов и т. д.

Trello — это одна из самых популярных 
систем управления проектами в режиме он-
лайн. Она позволяет эффективно организо-
вывать групповую работу по японской мето-
дологии канбан-досок. Трелло состоит из че-
тырёх вложенных компонентов: команды, со-
бирающие в себе доски, которые разделены 
на списки, состоящие из отдельных карточек. 
Доски могут быть публичными — откры-
тыми, частично открытыми и закрытыми — 
ограниченными командой и участниками. 
В карточки можно добавлять любую инфор-
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мацию, в том числе присоединяться как учас-
тнику и присоединять других.

Google Docs — это бесплатный офис, 
который всегда у вас под рукой со всеми ос-
новными функциями. Имеется цифровой бот 
для написания текста голосом, автоматичес-
кое сохранение документа даже без названия 
и со всеми версиями правок, можно органи-
зовывать дискуссии, привязанные к отрыв-
кам вашего текста. Также большую пользу 
может принести формирование обратной 
связи с помощью Google-формы для опроса 
или голосования.

Вести конспект можно электронно и сов-
местно с помощью инструмента Sutori, кото-
рый является бесплатным онлайн сервисом. 
Здесь возможно быстро создавать интерак-
тивный материал с картинками, ссылками, 
опросами и др.

Каждое учебное занятие может начинать-
ся с определения и фиксирования цели, со-
провождаться цифровыми образовательными 
инструментами в процессе проведения обра-
зовательного мероприятия и заканчиваться 
электронной обратной связью в виде ответов 
на вопросы по пройденному материалу, элек-
тронных тестов, ограниченных по времени, 
и раскрытием эмоционального состояния 
студентов и отношения их к элементам про-
веденного мероприятия.

Основные трудности, возникающие 
при наложении онлайн и офлайн образова-
тельных сред друг на друга. При соедине-
нии двух образовательных сред, контактной 
и цифровой одновременно, придется столк-
нуться с рядом трудностей [4]:

— образовательные мероприятия необ-
ходимо тщательно организовывать, проду-
мывать все элементы, в том числе обратную 
связь, практически поминутно [5, 6];

— необходима постоянная аналитичес-
кая деятельность в области данных (цифро-
вых следов);

— необходимо реализовывать проектную 
деятельность обучающихся и образователь-
ного процесса, выстраивать индивидуальный 
вектор развития [7], то есть заниматься дата-
моделированием;

— необходимо внедрение в образова-
тельный процесс педагогического дизайна — 
выстраивания процесса обучения таким об-

разом, чтобы у студентов была групповая ра-
бота, творческие проекты и большой обмен 
опытом, а учебные материалы разработаны 
так, чтобы они были понятны и хорошо за-
поминались, возможно введение элементов 
игрового обучения — геймификации.

Университет НТИ «20.35» первым разра-
ботал образовательные интенсивы в области 
новейшей профессии — дата-инженер в об-
разовании. Этот специалист собирает данные 
об учебном опыте, так называемые цифровые 
следы, которые позволяют анализировать раз-
витие обучающихся, выстраивать и коррек-
тировать индивидуальную образовательную 
траекторию обучения с использованием педа-
гогического дизайна, формировать мотивато-
ры, удерживающие внимание обучающихся, 
поддерживать эмоциональную вовлеченность 
субъектов в образовательный процесс [7, 8].

Регулярный сбор цифровых следов сту-
дентов и проведение взаимосвязи с освоени-
ем компетенций позволит в процессе полу-
чения высшего образования сформировать 
цифровой профиль каждого студента — на-
глядный образ сформированного набора зна-
ний, умений и навыков в рамках полученной 
профессии.

Заключение. Внедрение новейших циф-
ровых технологий в образовательный про-
цесс несет за собой появление огромного ко-
личества положительных особенностей, ока-
зывающих влияние в первую очередь на рез-
кий рост интенсивности обучения и вовле-
ченности студентов в образовательный про-
цесс, что, как следствие, повышает уровень 
освоенности преподаваемого материала. Так-
же объективируется оценочная система уров-
ня знаний, умений и навыков, что позволит 
с помощью измеримых элементов оценивать 
сформированность компетенций, которыми 
овладевают студенты в процессе обучения. 
Отрицательные особенности имеют отноше-
ние к неэффективной технической органи-
зации цифрового пространства, отсутствию 
непрерывного Интернет-соединения и поль-
зовательского опыта.
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