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Процессы дигитализации и цифрового опосредования не только проникают во все сферы дея-

тельности человека, но и становятся самым большим вызовом, с которым культурно-исторической 

теории когда-либо приходилось сталкиваться [1].  

В результате изменения подачи учебных материалов в виде устной речи или письменного ис-

точника на комбинацию электронной текстовой информации, видеокомпоненты, обучаемый индиви-

дуум теряет ощущение целостности воспринимаемого массива информации. Это обстоятельство 

создаёт трудности в работе со студентами первого года обучения, привыкшими в школьной среде к 

тесному контакту с наставником в работе с единым завершённым образом. Усугубил ситуацию и 

вынужденный переход на тотальный дистант в связи с пандемией.  

Для эффективного усвоения информации, рядом авторов рекомендуется [2] дробление матери-

ала на мини-кластеры. Появление большого количества посредников при дистанте, проблема необхо-

димости установления некой близости с ними, влияет на взаимоотношение ученика и учителя. При 

этом участники образовательного процесса не должны отрицать роли преподавателя как главного 

посредника в образовательном процессе т.к. в основе образования лежит не трансляция информации, 

а созидание, базирующееся на феномене встречи [3]. Именно этот феномен лежал в основе нацио-

нального инженерного образования. Характерно, что корифеи отечественной науки и техники отдают 

должное своим наставникам.  

Огромное количество онлайн-курсов, даже выложенных на Национальной платформе открыто-

го образования, не всегда соответствует требованиям потребителя, например, критериям качества 

подготовки в области инженерной графики. Красивые картинки не являются главным компонентом 
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курса. К тому же никто не будет отрицать и сложности технического характера в работе с данной 

платформой. 

 Важно понять и то обстоятельство, что для восприятия материалов из интернета, нужно обла-

дать способностью самостоятельно учиться [4]. По нашим данным, такой способностью обладает 

20% первокурсников ВОЕНМЕХА. Парадоксально, что осознают это далеко не все. Наш опрос 

показал, что 70% первокурсников не сомневаются в своём умении организовать личную работу на 

современном уровне. 

Понятно, что дистанционное обучение является более трудоёмким для преподавателя т.к. тре-

бует детальной организации курса, да и не для всякого курса это возможно, если не занимать фор-

мальную сторону и заменять, например, лабораторные работы тестами или рефератами. В курсе 

«Инженерная и компьютерная графика» некоторые студенты, обучающиеся в рамках специалитета, 

решают следующую вполне инженерную задачу: изучают комплект деталей конкретного устройства; 

выявляют отсутствующую деталь; создают её модель и чертёж; распечатывают на 3D принтере; 

проводят проверку на собираемость. Никакая цифровизация не способна обеспечить полноценное 

проведение такой работы дистанционно. Лекции, читаемые дистанционно аудитории численностью 

больше 70 человек лишают преподавателя возможности дисциплинарного контроля. А уж в условиях 

экзамена, тем более. Как справедливо замечено в [5] дистанционная форма обучения пригодна для 5-

7 студентов, не подходит для 20 и тем более для 50. Ещё одна проблема – охрана авторских прав в 

условиях работы через Интернет. 

Важным фактором, обеспечивающим качество образования, является степень вовлечённости в 

обучение. Наш опыт показал наличие больших проблем обеспечения в условиях дистанта вовлечён-

ности студентов в работе над заданиями, связанными с совместным поиском конструкторских идей 

(см. пример выше). Проблему вовлечённости при обучении за рубежом отмечают авторы [6], говоря о 

том, что технологии делают возможным виртуальную трансграничную мобильность, но не гаранти-

руют качественного онлайн-обучения, об этом говорит и наше знакомство с подготовкой бакалавров 

в университете Стирлинга. 

В [6] справедливо отмечаются этические проблемы дигитализации. Этические проблемы ис-

пользования цифровых данных студентов и преподавателей, которые стоят особенно остро в связи с 

ростом популярности цифровой учебной аналитики (digital learning analytics), включающей в себя 

цифровые следы, цифровые профили, аналитику по учебным курсам и программам. Использование 

данных с целью усиления контроля за деятельностью индивидуумов; информационная безопасность 

и т.д. Следующий комплекс этических проблем возникает в связи с предполагаемым высоким 

уровнем индивидуализации и гибкости обучения.  

Важной этической проблемой является академическая нечестность (мошенничество) студентов. 

Как отмечается в [6] 15,7% студентов западных стран участвуют в академическом мошенничестве. 

Что касается российских студентов, то исследования отмечают рост академического мошенничества 

(не нового явления) и повышение толерантности к этому явлению с их стороны (и со стороны 

некоторых преподавателей) в условиях дистанта. К сожалению, полноценной статистикой мы не 

обладаем. Тем более с такой точностью, как в [6].  

Наш опыт показывает, что в условиях очного обучения представление преподавателю чужой 

графической работы разоблачается сравнительно просто, особенно при ручной технике. Кроме 

«почерка» есть возможность задать серию вопросов, провести тестирование. При обучении в дистан-

ционном варианте таких возможностей меньше.  

В заключение хочется заметить, что активно занимаясь дигитализацией образования, не следу-

ет походить на «забугорье», а оглянуться на себя, понять, что тридцатилетние попытки «либерально-

го реформирования» не улучшили качества отечественного инженерного образования [7] давно 

зарекомендовавшего себя мировым лидерством в ракетостроении, атомной энергетике, металлургии, 

материаловедении, военной технике… 
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Назначение диагностической работы – определение уровня достижения результатов обучения и 

освоения программ подготовки по соответствующему направлению подготовки или специальности. 

Диагностическая работа формируется из фонда оценочных средств в электронном виде, до-

ступном для редактирования. Требуемая численность обучающихся, участвующих в диагностической 

работе должна составлять не менее 70% контингента, осваивающего данную программу. Продолжи-

тельность выполнения диагностических работ не должна превышать двух академических часов, а 

общее количество заданий тридцати единиц. Поощряется дистанционный вариант проведения 

диагностических работ, требующий осуществления видеозаписи и её хранения. Оценочные материа-

лы, входящие в обязательном порядке в структуру образовательных программ, должны отвечать 

следующим требованиям: 

 Соответствие целям, задачам, содержанию изучаемых модулей. 

 Наличие достаточно полного состава для комплектования вариантов диагностических работ. 

 Способность оценочных средств обеспечить объективную оценку уровня достижений ре-

зультатов обучения. 

 Использование актуальных редакций понятий, терминов и определений, соответствующих 

ГОСТ и законодательству.  


