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В современном мире цифровизация распространилась 
на все сферы деятельности человека, в том числе и на об-
разование. Оно призвано формировать у обучающихся 
различные компетенции, в том числе и цифровую грамот-
ность, адаптируя цифровые технологии под потребности 
образования. Образовательные учреждения были заин-
тересованы в использовании элементов цифрового обу-
чения еще с начала 2000-х, но пандемия 2020-го ускорила 
этот процесс. В результате во многих школах и вузах по-
явилась своя электронная образовательная среда. К со-
жалению, не все педагоги могут свободно использовать 
возможности цифровизации в своем педагогическом 
процессе, имея смутное представление о преимуществах 
проведения лекций и семинаров с использованием циф-
ровых носителей и программ. Но прогресс идет вперед, и 
будущее за цифровым обучением, поэтому педагоги 
нуждаются в соответствующем просвещении. Цель дан-
ной статьи – выявление специфики современных дидак-
тических моделей обучения с использованием цифровых 
технологий применительно к высшей школе. В работе 
приведены примеры преимуществ и проблем таких мо-
делей, варианты их применения в педагогическом про-
цессе высшей школы. Авторы обращают внимание, что в 
настоящее время крайне мало эмпирических исследова-
ний, сравнивающих отдельные модели цифрового обуче-
ния с традиционным, а результаты, полученные в таких 
исследованиях, очень противоречивы. Но в то же время 
традиционные формы и методы обучения в вузе нужда-
ются в модернизации, требуя применения современных 
средств для преодоления дефицитов имеющегося обору-
дования. В работе использованы основные методы тео-
ретического исследования: контент-анализ, характери-
стика, сопоставительный анализ, систематизация и обоб-
щение. Область использования результатов исследова-
ния – педагогическое образование. Новизна работы под-
тверждается обоснованием возможности использования 
цифровых дидактических моделей в преподавании кон-
кретных дисциплин в условиях модернизации педагоги-
ческого процесса в вузе. Теоретическая значимость ис-
следования заключается в сопоставительном и контент-
анализе использования в образовании некоторых дидак-
тических моделей (перевернутое обучение, мобильное 
обучение, адаптивное обучение) как в зарубежных иссле-
дованиях, так и в отечественных, выявлении возможно-
сти их применения для обучения студентов высшей 
школы, обосновании преимуществ и недостатков выде-
ленных моделей. Практическая значимость результатов 
определяется иллюстрацией примеров их использова-
ния в педагогическом процессе вуза. 

In the modern world, digitalization has spread into all 
spheres of human activity, including education. It is sup-
posed to help students in obtaining various competences 
like digital literacy while adapting digital technologies to 
the needs of the educational system. Educational institu-
tions have been interested in using elements of digital 
learning since the early 2000s, and the COVID-pandemic 
accelerated this process. As a result, many schools and 
universities have built their own electronic educational 
environment, but, unfortunately, not all their teachers 
are competent in using the opportunities of digitalization 
in the educational process; many of them still have only 
a vague idea of the benefits that teaching on the base of 
digital media give. The progress has been moving for-
ward, and digital learning is very perspective, so teachers 
need appropriate information and education. The pur-
pose of this article is to analyze a number of modern di-
dactic concepts based on digital education which are use-
ful in higher education. The paper provides examples of 
the advantages and problems related to such concepts, 
certain options for their application in the educa-
tional process of higher school. The authors note that 
there are very few empirical studies now comparing 
some models of digital learning with traditional one, and 
the results of such surveys are very contradictory. At the 
same time, the traditional forms and methods of teach-
ing at universities definitely need to be modernized, re-
quiring the use of modern means to overcome the short-
ages of existing learning equipment. The paper uses the 
main methods of theoretical research: content analysis, 
characterization, comparative analysis, systematization 
and generalization. The novelty of the work is confirmed 
by the justification of the possibility of using digital di-
dactic models in teaching specific disciplines in the con-
ditions of pedagogical process modernization at the uni-
versity. The theoretical significance is represented by the 
analysis and generalization of the problem of using digital 
didactic models in teaching higher school students, the 
justification of the advantages and disadvantages of indi-
vidual models (flipped classroom, mobile learning, adap-
tive learning). The practical significance of the results is 
determined by the illustration of examples of their use in 
the pedagogical process of the university. 
 

 

цифровая дидактика, цифровые дидактические кон-
цепции, перевернутое обучение, мобильное обуче-
ние, адаптивное обучение 

learning concepts, digital didactic concepts, flipped class-
room, mobile learning, adaptive learning 
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Введение / Introduction 
 

Стратегия цифровой экономики, реализуемая в России в последние десятилетия, 
требует соответствующих кадров, компетентных в разнообразных цифровых техноло-
гиях, что, в свою очередь, требует модернизации системы образования всех ступеней, 
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куда необходимо внедрять цифровые средства обучения, включенные в информаци-
онную среду образовательных учреждений. Всевозможные гаджеты уже воспринима-
ются как часть нормальной жизни каждого человека, они обеспечивают интерактив-
ность и коммуникацию в том числе и педагогического процесса. Студенты в большин-
стве своем осваивают учебные предметы не по книгам, как это было еще в двадцатом 
веке. Разработаны специальные программы и приложения для освоения различных 
дисциплин, можно смотреть видеолекции, читать электронные книги или находить 
информацию в Интернете. А задача педагога – быть если не впереди, то хотя бы 
наравне со студентом: освоить новые реалии, понять плюсы и минусы цифровизации, 
использовать цифровые средства для оптимизации образовательного процесса.  

В настоящей работе мы преследовали цель уточнения специфики функциони-
рования и использования новых дидактических моделей обучения, построенных на 
обращении к цифровым технологиям в современном вузе.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 1) проанализировать 
некоторые существующие дидактические модели обучения, основанные на цифро-
вых технологиях; 2) обосновать применение следующих моделей: перевернутое обу-
чение, мобильное обучение, адаптивное обучение в высшей школе. 

Теоретическая значимость исследования представлена результатами анализа и 
обобщения проблемы использования цифровых дидактических моделей при обуче-
нии студентов в высшей школе, обоснованием преимуществ и недостатков отдель-
ных моделей (перевернутое обучение, мобильное обучение, адаптивное обучение). 

Данный анализ и характеристика конкретных моделей сопровождались иллюстра-
цией их конкретного использования в педагогическом процессе вуза, что составляет 
практическую значимость полученных результатов и может быть полезно преподавате-
лям, имеющим слабое представление о том, как именно цифровые технологии могут по-
мочь в ходе реализации ими учебных задач. Задачи воспитания в работе не затрагива-
лись, и авторами признаётся, что потенциал цифровых технологий в этой области зна-
чительно ниже, чем в обучении студентов дисциплинам любого модуля учебного плана.  

 

Обзор литературы / Literature review 
 

Поиски оптимальных и эффективных моделей обучения ведутся на протяжении 
веков, но всегда в педагогической действительности находится что-то новое. Так и в 
настоящее время на фоне известных дидактических моделей возникают новые вари-
ации их применения с учетом развития и внедрения цифровых технологий в реаль-
ную практику. Возможности использования таких технологий отражены в работах, 
например, Н. П. Дудко про специфику цифрового обучения в российской школе [1]. 
Р. Краусман предлагал использование телефонов на занятиях в школах еще в 2002 
году [2], чтобы дети могли сами находить информацию и быть активными участни-
ками образовательного процесса. Х. М. Ромеро-Родригес, И. Аснар-Диас, Ф. Х. Фе-
нохо-Лусена [3] описывают положительный опыт использования цифровых техноло-
гий в вузах, повышающий эффективность обучения студентов. 

Модели использования электронных и компьютерных средств в образовании 
предлагались на Западе со второй половины прошлого века, и усложнение техноло-
гий, упрощение и доступность их использования к концу ХХ века не только активи-
зировали научный поиск, но и выдвинули новые идеи.  

Так, в 1990-х М. Шарплз выдвинул идею мобильного обучения в мобильную 
эпоху – обучения с помощью мобильных электронных средств [4], которую он развивал 
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во всех своих дальнейших работах. В начале 2000-х уже M. K. Ким, С. M. Ким, О. Хера и 
Дж. Гетман публикуют свое исследование по теме [5], где доказывалось, что достоин-
ствами M-Learning являются доступность, взаимодействие, эффективность обучения. 
Для многих авторов вопрос оптимизации педагогического процесса школ и вузов с по-
мощью мобильных технологий стал постоянной темой исследования, они стали пио-
нерами этой области: М. Милрад занимался методологией мобильного обучения [6], Г. 
Грачевек – его содержанием [7], Д. Э. Катц изучал возможности мобильных телефонов 
в классе [8]. «В России изучение этой области также прошло путь от применения уча-
щимися ноутбуков и сетевых ресурсов до смартфонов в изучении отдельных дисци-
плин. Объединяет исследователей из разных стран понимание, что мобильное обуче-
ние – это новая реальность образования» [9]. 

Одновременно развивалась и технология адаптивного обучения. Примеча-
тельно, что, согласно С. Сноу, указания на необходимость адаптации образования 
под учащегося встречаются еще в китайских, древнееврейских и римских текстах до 
нашей эры (например, М. Квинтилиан в V веке до н. э. замечал, что некоторые уче-
ники лучше работают в свободной атмосфере, другие – под давлением; одни добива-
ются успеха за длительный период, другие – быстро) [10]. Достижения в модерниза-
ции коммуникационных технологий рубежа 1990–2000 годов заложили основу для 
разработки новой инфраструктуры адаптивного обучения – с помощью цифровых 
технологий. Г. Натриэлло справедливо указывает, что уже нескольким поколениям 
обучающихся информационная эпоха предоставляет возможности учиться в сетевой 
среде, как никогда прежде способной учитывать их индивидуальность [11]. Именно 
объединение индивидуализации и информатизации, по мнению Г. Вебера, привело 
к превращению Интернета в платформу размещения адаптивных учебных сред [12], 
мобильных устройств и задействованию возможностей соцсетей в обучении. 

Сегодня наблюдается переход к учебным средам с активной поддержкой искус-
ственного интеллекта, включая роботов-репетиторов. Эта технология, развивающа-
яся сегодня именно благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта, уже 
стала весьма популярна в университетах западных стран после продвижения адап-
тивной технологии крупными компаниями типа Netflix и Amazon. В статье использо-
вана литература по созданию таких интеллектуальных сетей для адаптивного обуче-
ния экспертов данной области: о персонализации учебных платформ говорит И. А. 
Кречетов [13], описывая адаптивное обучение, его возможности в нашей стране. 
Также Р. Кай [14] отмечает возможности применения адаптивного обучения при он-
лайн-образовании, а К. Плиакос [15] обращает внимание на сложности с программ-
ным обеспечением для адаптивного обучения в массовой школе. 

Б. Г. Прасти, К. А. Уокингтон, С. Ванг, находясь в разных странах и проведя соб-
ственные независимые друг от друга исследования, ссылаются на эффективность 
применения модели адаптивного обучения. Дети, которые учились по данной мо-
дели, показывали более качественное выполнение контрольных упражнений, более 
глубокие знания и более прочные межпредметные связи по сравнению с детьми, обу-
чающимися в обычной школе. [16–18]. C другой стороны, У. Г. Боуэн и Дж. Уайт [19, 
20], также занимаясь преподаванием по адаптивной модели, отмечают, что в большей 
степени на эффективность обучения влияет собственная мотивация ребенка, нежели 
применяемые технологии. В их исследованиях результаты контрольной и экспери-
ментальной групп не сильно отличались. 
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В России разработкой занимаются многие специалисты: описывается частный 
опыт ее использования в НИТУ «МИСиС» и ТУСУР [21]. Апробация моделей с искус-
ственным интеллектом показывает хорошие результаты, но отмечается, что реализа-
ция в широкой практике затрудняется из-за дороговизны необходимого обеспечения.  

Еще одна современная цифровая модель – «перевернутое обучение». Несмотря 
на то что возникла она только в 2007 году благодаря школьным учителям Д. Берг-
манну и А. Сэмсу, сегодня она уже очень популярна в западных странах [22]. Идея 
подготовить учащегося к занятию еще до занятия, что возможно благодаря цифро-
вым технологиям, оказалась привлекательной для многих исследователей. В статье 
использованы результаты изучения технологии «перевернутый класс», полученные 
различными авторами: о философии подхода перевернутого обучения говорили Э. 
Миллард [23], А. Самс, отмечая, что обучающиеся могут также объяснять часть мате-
риала своим одноклассникам. В свою очередь о принципах функционирования упо-
минали М. А. Нолан [24], Ф. Л. Нэтворк, М. Уилсон. Об опыте применения новой тех-
нологии в конкретных образовательных учреждениях и классах писали Н. Тай [25] в 
Мюнхене, Т. Д. Косинцева, О. Е. Яцевич, В. В. Юдашкина [26] в условиях Сургутского 
государственного педагогического университета. 

Во всех исследованиях делается вывод, что технический прогресс не стоит на ме-
сте и использование различных гаджетов на занятиях будет способствовать повыше-
нию мотивации обучающегося, его погружению в изучаемый материал и нахожде-
нию собственной позиции по вопросам темы.  

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Методами, побудившими к изучению данного вопроса, стали наблюдение за ра-
ботой преподавателей педагогического вуза и беседы с коллегами из других вузов, в 
ходе которых было установлено, что доля преподавателей, применяющих возможно-
сти цифровой дидактики, невелика и дидактические предпочтения не зависят от дис-
циплин, читаемых преподавателями в вузе. Одновременно выяснилось, что не только 
наблюдается интерес среди профессорско-преподавательского состава педагогиче-
ского университета к данной теме, подтверждаемый статистикой института повыше-
ния квалификации, но также что в вузе нарабатывается соответствующий 
опыт – часть педагогов активно использует возможности цифровых технологий на 
своих занятиях. Помимо указанных методов, в исследовании также используется ме-
тоды контент-анализа информации, характеристики, сопоставительного анализа 
данных, их систематизации и обобщения.  

Начавшаяся эпоха цифровизации требует непрерывного обучения на протяже-
нии всей жизни, обучение становится более интерактивным и индивидуализирован-
ным, обновляются подходы к обучению, появляются новые технические методы. 
Цифровые технологии вошли в массовый оборот с появлением мобильных устройств 
в самом начале XXI века. При этом термин «цифровое обучение» до сих пор не полу-
чил однозначного определения: как показывает анализ литературы, сюда относят как 
интернет-обучение, так и электронное обучение и даже обучение с использованием 
информационно-коммуникативных технологий [27]. Пандемия 2020 года способство-
вала повсеместному внедрению средств цифровизации в образовательный процесс. 
Педагоги школ и преподаватели вузов в максимально короткие сроки пытались 
найти продуктивные формы и технологии, осваивая и внедряя их в педагогический 
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процесс, в то же время регулируя технические вопросы, контролируя образователь-
ную деятельность обучающихся. Оглядываясь назад, можно утверждать, что препо-
даватели по-прежнему отстают в цифровой грамотности и нуждаются в соответству-
ющем обучении или информировании. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

В Германии было проведено исследование о применяемых цифровых элементах 
и технологиях в высшем образовании в разных странах. В результате были выделены 
четыре «категории цифровых элементов и форматов» (а согласно отечественной пе-
дагогической терминологии, методов и форм цифрового обучения): 

1) абсолютно или частично переведенные в цифровой формат элементы педаго-
гического процесса: лекции, средства обучения, электронное портфолио и др.; 2) пол-
ностью или в какой-то степени оцифрованные технологии обучения: геймификация, 
перевернутый класс, мобильное обучение, обучение в социальных сетях, сетевое, кол-
лаборативное обучение; 3) оцифрованная реальность: AR-средства, VR-технологии, 
имитационное моделирование; 4) онлайн-формы обучения: электронные лекции, ве-
бинары, онлайн-программы, конференции TED и др. [28] Цифровизация всех сфер 
деятельности человека приводит к тому, что обучение в высшей школе тоже нужда-
ется в цифровой модернизации, традиционный педагогический процесс дополня-
ется электронным. Фактически первая категория в немецком исследовании – это 
цифровые средства, третья – цифровые практические методы обучения, четвертая – 
формы организации обучения.  

Второй пункт данного исследования перечисляет современные модели цифро-
вого обучения. В нашем исследовании согласимся с М. В. Клариным, определяя, что 
«модель обучения представляет собой схему или план действия педагога при осу-
ществлении учебного процесса, ее основу составляет преобладающая деятельность 
учащихся, которую организует, выстраивает учитель» [29]. 

Каждая из перечисленных выше моделей уже используется на различных ступе-
нях образования. Например, геймификация позволяет изучить материал в рамках иг-
ровой деятельности, снимая стресс, вызванный обычной формой контроля. Перевер-
нутое обучение очень напоминает стандартный семинар российского вуза, следова-
тельно, обязательно найдет применение в высшей школе. Мобильное обучение 
неразрывно связано с гаджетами, без которых сейчас невозможно представить ни од-
ного студента, а также с популярностью всевозможных социальных сетей и приложе-
ний. В свою очередь, адаптивное обучение обеспечивает индивидуализацию обуче-
ния, являющуюся одним из основных принципов образовательного процесса. Дан-
ные модели обучения позволяют развивать у студентов такие компетенции, как кри-
тическое и креативное мышление, сотрудничество и коммуникация, являющиеся 
крайне необходимыми в современном обществе. 

Подробнее остановимся на некоторых моделях обучения. 
Перевернутое обучение, или «перевернутый класс», как часто называют дан-

ную модель, появилось на рубеже XX–XXI веков, а стало известно в мире в 2011 году, 
когда учителя химии из штата Колорадо стали записывать видео своих лекций, чтобы 
учащиеся смогли посмотреть их дома [30]. 

Идея данного обучения заключается в том, что обучающиеся при помощи пред-
ложенных педагогом материалов осваивают материал дома еще до занятия. Такой 
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формат усиливает индивидуализацию обучения, поскольку каждый будет продви-
гаться в освоении материала с удобной ему скоростью и при желании пользоваться 
возможностями сети, чтобы расширить или углубить эти первичные представления. 
На занятии, под руководством учителя, будет происходить закрепление материала и 
необходимая тренировка.  

Перевернутое обучение нашло свое применение и в высшей школе: преподава-
тель является наставником или консультантом, который подбирает ситуации или за-
дания, в которых студенты применяют изученную дома теорию. 

Чтоб организовать данный вид обучения, потребуется онлайн-платформа для 
общения со студентами, интерактивные рекомендации для самостоятельной работы 
над темой, различные методы контроля за изучением темы вне занятий, обратная 
связь со студентами. Известно более полутора десятков моделей перевернутого обу-
чения, которые отличаются по вариантам взаимодействия, программному обеспече-
нию и доли самостоятельности учащихся [31].  

Для вузов подойдет классическая модель, когда студентам предлагается изуче-
ние видеоматериалов или учебные тексты в рамках домашнего задания, а на семи-
наре идет проверка изученной дома информации, содержание которой анализиру-
ется, интерпретируется и т. д. 

Для примера можно привести использование перевернутого класса на дисци-
плинах филологического цикла: при изучении критики литературных произведений 
педагог может существенно сэкономить время, если студенты заранее ознакомятся с 
открытыми лекциями или интервью/оценочными статьями других педагогов и кри-
тиков. На занятии обучающиеся смогут задавать четкие и конкретные вопросы по 
теме, обсуждать и анализировать идеи более предметно, чем на обычной лекции. Су-
ществует и усложненная модель перевернутого обучения, когда учебный контент 
разрабатывается студентами самостоятельно, что требует от них как знания матери-
ала, так и владения цифровой грамотностью. При таком обучении происходит обмен 
ролями: студенты как будто учат преподавателя, предлагают ему свои разработки. В 
этом случае они изучают тему самостоятельно, работают индивидуально и в соб-
ственном темпе. 

Требуется помнить, что цифровизация должна быть обоснованной и не угрожа-
ющей самим основам учебных процессов. При выборе новых моделей необходимо 
учесть их специфику: затратность (время и ресурсы), сложность внедрения и продук-
тивность. Американские исследователи провели эмпирические замеры эффективно-
сти перевернутого обучения в сравнении с традиционными формами. В результате 
выявили небольшой рост учебной успеваемости, если педагог тратит много времени 
и сил на освоение и разработку цифрового контента, поэтому советуют не увлекаться 
этой моделью в образовании [32]. 

Мобильное обучение также является одной из современных моделей обучения. 
Новые модели мобильных телефонов для обучения студентов предложил использо-
вать М. Шарплс [33]. Идея была хороша и актуальна, поэтому получила развитие в 
различных исследованиях, и в 2009 году уже было выявлено значительное влияние 
мобильных устройств на образовательные процессы [34]. В настоящее время оно явно 
возросло: смартфоны позволяют студентам пользоваться интернет-ресурсами в лю-
бой точке пространства в любое время (карты, словари, виртуальные среды для все-
возможных опытов и т. д.). 
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Мобильное обучение – это любой вид обучения, реализуемый за счет оптимизи-
рования мобильных устройств как главных средств обучения для содействия учеб-
ному процессу [35]. Это любые устройство или возможность, которые обеспечивают 
учащегося общей электронной информацией и образовательным контентом, направ-
ленными на передачу знаний в любом месте и времени [36]. Как и в случае с термином 
«цифровое обучение», нет одного, общепринятого, лучшего определения понятия 
«мобильное обучение», возможно, потому, что таких определений слишком много. 
Однако ясно, что оно представляет собой проявление электронного обучения, кото-
рое, в свою очередь, входит в систему цифрового обучения, и что его главная особен-
ность (и ценность) заключается в передаче образовательного контента где угодно и 
когда угодно [37]. Возможности мобильного обучения будут зависеть от характери-
стик мобильных устройств: доступности, наличия и массовости. Если практически у 
каждого студента есть свой гаджет, то целесообразно использовать возможности этого 
гаджета для образовательных целей, в том числе на занятиях. В целом цифровые 
устройства повышают мотивацию студентов и облегчают (хотя бы частично) работу 
педагогов: можно просматривать в образовательных целях различные видео- и аудио-
материалы, схемы, карты, изображения; находить в Интернете необходимые источ-
ники информации, получать доступ к разработанному педагогом обучающему кон-
тенту; проводить онлайн-конференции, диспуты или просто общаться. 

Несмотря на перечисленные преимущества мобильного обучения, нельзя не от-
метить и ряд проблем, которые возникнут при его использовании: студенты могут 
использовать свои смартфоны как шпаргалки, работа с гаджетом вызывает дополни-
тельную нагрузку на зрение и психику, могут возникнуть перебои со связью, смарт-
фон может просто разрядиться. 

Наиболее ярко плюсы и минусы мобильного обучения можно показать на при-
мере преподавания иностранного языка: есть доступ к всевозможным ресурсам для 
пополнения своего словарного запаса, возможность тренировки как грамматических 
навыков, так и умения излагать письменно свои мысли на языке или переводить тек-
сты на занятии или дома. Педагог в этом случае может сделать образовательный про-
цесс более наглядным и интересным, интерактивным. Но будут ли все студенты 
«грызть гранит науки», если у них в прямом доступе онлайн-переводчик, причем хо-
рошего качества? Будут ли учить новые слова, если всегда под рукой онлайн-словарь? 
Будут ли пытаться сами понять аудиотекст, если есть программы, которые его не 
только распознают, но и переведут? Будут ли студенты совершенствовать свои грам-
матические навыки, если качество перевода с каждым годом все лучше? 

В этом и заключается дуалистичность использования мобильных устройств: с од-
ной стороны, они необходимы для увеличения продуктивности педагогического про-
цесса, с другой – являются его девальватором. И на практике педагогам приходится 
создавать такие задания, которые не позволят воспользоваться доступными в Интер-
нете программами, чтоб проверить реальные знания или умения студента. Наиболее 
критично это было в июне 2020 года, когда из-за пандемии все перешли на удаленный 
формат обучения, а проводить зачеты и экзамены было необходимо. Возникло не-
мало сложностей с контролем и оцениванием ответов студентов на расстоянии, ведь 
неизвестно, чем они могут воспользоваться при ответе. 

Адаптивное обучение предполагает организацию индивидуального обучения 
в коллективе обучающихся. Основная идея такого обучения заключается в том, что 
процессы освоения информации и развития индивидуальны для каждого учащегося, 
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при этом специальные алгоритмы электронной среды способны выравнивать образо-
вательные результаты. Это возможно потому, что для каждого студента строится уни-
кальный учебный маршрут, в котором учитывают как задачи и содержание обучения, 
так и способности обучающегося. Адаптивное обучение предполагает гибкий учеб-
ный график, позволяющий не единожды контролировать процесс самообучения, то 
есть индивидуализация в электронной среде предполагает достижение таких резуль-
татов, которые были возможны только при репетиторстве, когда педагог регулярно 
общается со студентом, отслеживает его успехи, оперативно предоставляет матери-
алы для изучения [38]. Адаптивное обучение позволяет не просто выстраивать инди-
видуальный детализированный образовательный маршрут, но также обеспечивает 
различные виды контроля и оценивания эффективности обучения [39]. 

Адаптивное обучение может строиться как на машинном обучении, так и на ис-
кусственном интеллекте. Наибольшее распространение оно получило в США и ази-
атских странах. К сожалению, исследований по изучению эффективности адаптив-
ного обучения крайне мало. К примеру, китайские исследования показали, что дети, 
использовавшие адаптивные системы, показывали более высокие результаты по срав-
нению с теми, кто учился по традиционной программе. Авторы исследования ссыла-
ются на то, что адаптивное обучение подстраивается под индивидуальные особенно-
сти ребенка в большей степени, чем хорошие учителя в условиях класса. [40]. Эти дан-
ные подтверждает и ряд предыдущих исследований [41, 42]. Следует отметить, что 
есть исследования, в которых результаты обучения студентов из адаптивной и тради-
ционной групп были в целом одинаковыми [43, 44]. С другой стороны, выдвинуто 
мнение, что результаты напрямую зависят от мотивации самих студентов: чем выше 
мотивация и активность, тем выше качество обучения [45]. 

К сожалению, платформы адаптивных систем на данный момент являются до-
рогостоящими, поэтому их использование в российских вузах незначительно. Отече-
ственная модель такого обучения для вузов разрабатывается, к примеру, в Томске [46]. 
Важно отметить, что такая форма обучения отлично подходит как для удаленного, 
так и для заочного образования. Она позволит снять различные недостатки заочной 
формы, так как студенты получат возможность тренировать свои знания и умения в 
течение семестра. В начале курса или раздела обучающийся сможет пройти диагно-
стику, благодаря которой будут выбраны самые необходимые темы для выбора в ка-
честве начальных. Педагог сможет систематично получать отчеты о продвижении 
студента, чтобы вносить коррективы в план работы данного студента. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Все вышесказанное указывает на несомненные преимущества цифрового обуче-
ния: реализация индивидуального подхода, реальный доступ к любым интернет-ре-
сурсам, необходимым для учебного процесса, обучение в виртуальных лаборато-
риях/мастерских при дефиците оснащения в аудитории. Благодаря цифровизации 
можно подбирать и адаптировать содержание образования, способы и методы обуче-
ния, закрепления учебного материала в соответствии с потребностями и возможно-
стями студентов и задачами, которые ставит педагог. При этом необходимо не терять 
педагогическую цель, не подменять обучение использованием цифровых техноло-
гий, иначе эти технологии превратятся в отвлекающий фактор. 

Очень важно при использовании цифровых средств обучения учитывать их со-
ответствие дидактике. Несмотря на развитие цифровых технологий, нельзя забывать 



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

31 
 

тот колоссальный опыт преподавания в вузах, который был накоплен почти за тыся-
челетнюю историю. Лекции и семинары, лабораторные и практические работы также 
необходимы для полноценного педагогического процесса, но, в отличие от первых 
университетов, где эти формы зародились, в современном мире требуется их модер-
низация. Формы обучения меняются, как и общество, сейчас они больше ориентиро-
ваны на интерактивность, индивидуализацию, самостоятельность и активность сту-
дентов, изменяемость содержания образования. 

Нельзя забывать и о том, что использование цифровых средств обучения может 
приводить к дефициту общения с педагогом, проблемам контроля самостоятельно-
сти студентов при выполнении заданий, к повышению нагрузки как на обучающихся, 
так и на преподавателя. В настоящее время нет однозначного мнения об уровне эф-
фективности цифрового обучения по сравнению с традиционным, поэтому совре-
менные модели обучения нуждаются в дополнительных исследованиях, которые по-
кажут влияние многозадачности цифровых устройств на результаты обучения, оце-
нят качество цифрового образования, изменение функций и задач педагогов. 
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