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ся гипотеза относительно нормального 
распределения с помощью χ2-критерия 
Пирсона.

Результаты 
Рассматриваемые выборки имеют 

числовые характеристики, представлен-
ные в таблице.

χ2-критерий Пирсона выявил вы-
сокозначимое (на уровне значимости 
p<0,0005) отличие выборок от нормаль-
ного распределения (рис. 1). 

Согласно рис. 1 результаты успева-
емости ДЗ в разы выше РТ: в первом 
семестре число «неуд.» ДЗ1 (21 %) в 
≈3 раза ниже по сравнению с РТ12 (66 %), 
а число «хор.» ДЗ1 (34 %) в ≈5 раз выше 
по сравнению с РТ12 (7 %); во втором 
семестре число «неуд.» ДЗ2 (27 %) в ≈2 
раза ниже по сравнению с РТ34 (51 %), 
а число «хор.» ДЗ2 (36 %) в ≈2 раза выше 
по сравнению с РТ12 (17 %). В итоге на 
фоне ВТо результаты успеваемости ДЗ 
показывают положительную динамику 
(уменьшение числа «неуд.» и увеличение 
числа «хор.» и «отл.»), а РТ – отрица-
тельную (наоборот, увеличение числа 
«неуд.» и уменьшение числа «хор.» и 
«отл.»). Следовательно, результаты успе-
ваемости КР показывают еще более кон-
трастно положительную динамику, чем 
ДЗ (РТ+КР). Настораживает аномальный 
скачок числа «отл.» в РТ5 (более чем на 
порядок).

По χ2-критерию Пирсона выявлены 
также высокозначимые отличия от 
нормального распределения последо-
вательных разностей рассматриваемых 
выборок РТ, ДЗ и ВТо для ТПУ. Поэтому 

Чèñëîâûå хàðàêòåðèñòèêè (пàðàìåòðè÷åñêèå è ðàíãîâûå) ВТî, ÐТ1-5, ÄЗ1-2 ТÏУ íàáîðà 2018 ó÷åáíîãî 
ãîäà пî 5-áàëëüíîé шêàëå

N набл. Среднее
Средний

 ранг
Медиана Минимум Максимум

Нижний
квартиль

Верхний
квартиль

Ст. откл.

ВТо 1 118 2,663 3,555 2,750 0,000 5,000 1,750 3,750 1,266

ДЗ1 1 118 3,037 4,484 3,200 0,000 5,000 2,750 3,800 1,089

ДЗ2 1 118 2,867 4,242 3,400 0,000 5,000 2,000 3,850 1,437

РТ12 1 118 2,023 2,739 2,127 0,000 4,715 1,433 2,785 1,093

РТ34 1 118 2,267 3,904 2,455 0,000 4,686 1,440 3,240 1,285

РТ5 1 118 2,753 3,555 3,012 0,000 5,000 1,783 4,042 1,561

Рис. 1. Составная гистограмма результатов ДЗ1 ТПУ

Рис. 2. Сравнение ранговых числовых характеристик ВТо, РТ1-5 и 
ДЗ1-2 ТПУ 2018/19 учебного года
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Рис. 3. Сравнение медиан школ ТПУ 2018/19 учебного года

сравнение повторных испытаний (ВТо 
с ДЗ (или РТ)) проведено с использо-
ванием ранговых критериев. В резуль-
тате уровень значимости переменной 
динамики МАТЕМ оценен как высо-
козначимый (p<0,0005) по критерию 
Фридмана (рис. 2).

В случае ДЗ успеваемость по МА-
ТЕМ сначала (в 1-м семестре) ДЗ1 
выросла высокозначимо по сравнению 
с ВТо, а затем (во 2-м семестре) ДЗ2 
снизилась высокозначимо (p≈0,0004 
< 0,0005) по сравнению с ДЗ1, но оста-
лась высокозначимо выше ВТо. За-
метим, что если отдельные непараме-
трические характеристики ведут себя 
по-разному (во 2-м семестре медиана 
ДЗ2 растет, а нижний квартиль убы-
вает (см. рис. 2)), то следует оценить 
динамику среднего ранга, рассчитан-
ную самим критерием Вилкоксона и 
добавленную в таблицу. 

В случае РТ, наоборот, успевае-
мость по МАТЕМ сначала (в 1-м семе-
стре) РТ12 снизилась высокозначимо 
по сравнению с ВТо, а затем (во 2-м 
семестре) РТ34 выросла высокозначи-
мо по сравнению с РТ12, но осталась 
высокозначимо ниже ВТо. Заметим, 
что результаты РТ5 статистически 
значимо (0,005<p≈0,007 < 0,050) 
превысили ВТо. Отметим также, что 
согласно критерию Манна–Уитни 
успеваемость по ДЗ высокозначимо 
выше, чем по РТ, как в 1-м, так и во 
2-м семестрах.

Результаты МАТЕМ ТПУ являют-
ся высокозначимо неоднородными по 
школам согласно критерию Краскела–
Уоллиса (рис. 3), т. е. уровень значи-
мости различий между школами оце-
нен как высокозначимый (p<0,0005). 

На основании критерия множе-
ственного сравнения выделена на 
правах стабильного лидера школа 
ИШИТР, а на правах стабильного 
аутсайдера – школа ИШЭ. Остальные 
школы занимают по успеваемости 
промежуточные нестабильные поло-
жения. В порядке убывания успева-

емости однородные {незначимо различающиеся} группы 
школ ранжированы следующим образом:

,
при этом успеваемость ИЯТШ статистически значимо выше 
ИШПР, а ИШИТР высокозначимо выше ИШЭ;

где введены обозначения уровней значимости различий:
*** – высокозначимо (p < 0,0005),
** – сильно значимо (0,0005 < p < 0,005),
* – статистически значимо (0,005 < p < 0,05),
† – слабо значимо (0,05 < p < 0,10).
Несмотря на неоднородность МАТЕМ по школам, для 

каждой школы характерно высокозначимое превышение 
успеваемости по ДЗ над РТ как в 1-м, так и во 2-м семе-
страх по критерию Манна–Уитни.

Что касается динамики успеваемости МАТЕМ по шко-
лам (см. рис. 3), то на фоне общей по ТПУ динамики (см. 
рис. 2) исключениями являются в 1-м семестре ИШИТР 
(стабильность ДЗ1 на фоне ВТо) и ИЯТШ (отрицательная 
слабо значимая динамика ДЗ1 на фоне ВТо), а в 3-м се-
местре ИШНКБ (стабильность РТ5 на фоне РТ34) по кри-
терию Вилкоксона. Видимая стабильность медианы (без 
учета нижнего квартиля) 5 школ (кроме ИЯТШ) во 2-м 
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семестре (см. рис. 3) с поправкой на соответству-
ющую отрицательную динамику среднего ранга, 
рассчитанную самим критерием Вилкоксона, 
порождает преимущественную отрицательную 
динамику ДЗ2 5 школ (кроме ИЯТШ).

Обсуждение
В данной работе на фоне упразднения семе-

стрового экзамена по математике на младших 
курсах выявлены высокозначимые различия 
между двумя формами оценочных мероприятий 
текущего контроля: классической аудиторной КТ 
и тестовой РТ. Еще 15 лет назад, на заре вне-
дрения тестов в процедуру оценивания знаний 
в ТПУ (без учета РТ в рейтинговой системе), 
было проведено сравнение КР и РТ [18], оцене-
ны их достоинства и недостатки и сделан вывод 
об ограниченной возможности тестирования в 
процедуре оценивания знаний на базовом уровне 
«зачет-незачет» и о вспомогательной роли тестов 
для самоконтроля и при самоподготовке к КР и 
экзамену. Новый этап внедрения тестирования 
в ТПУ (уже с учетом РТ в рейтинговой систе-
ме на 30 %), высветил все те же недостатки и 
новые негативные возможности, объясняющие 
текущие аномальные проявления в проведенном 
исследовании. Например, результаты РТ12 в 
сравнении с ДЗ1 объяснить эффектом «первый 
блин комом» было бы проблематично, так как 
система тестирования в ТПУ имеет 15-летний 
стаж, а в последнее десятилетие эта система 
совершенствовалась в заочной форме обучения 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий [21].

В итоге появляется тревожная тенденция 
перераспределения вклада между классической 
аудиторной КР и тестовой РТ формами оценоч-
ных мероприятий текущего контроля. Тревожит 
порочная управляемость РТ (легкая настраива-
емость на нужный уровень сложности по банку 
задач и организации проведения тестирования 
для завышения результата). Так, использование 
единственного варианта из 20 при проведении 
РТ5 для части групп привело к аномальному 
всплеску (более чем на порядок) числа «отл.» в 
РТ5 (см. рис. 1). Самое главное – непреодоли-
мая методическая ограниченность возможности 
тестирования в процедуре полноценного оценива-
ния знаний. В то же время классическая форма 
оценивания знаний (аудиторная КТ + экзамен) 

вполне может бороться со своим основным не-
достатком (субъективностью) посредством кон-
фликтных комиссий.

В заключение заметим, что в целях модер-
низации системы оценивания успеваемости 
студентов руководство ТПУ возвращает про-
межуточную аттестацию на младших курсах (в 
том числе и по математике) в форме экзамена с 
осени 2020 г. (приказ ¹ 76-3/об от 16.03.2020).

Выводы 
1. Выявлены высокозначимые различия 

между двумя формами оценочных мероприятий 
текущего контроля: классической аудиторной 
КТ и тестовой РТ. 

2. На наш взгляд, нужен компромиссный 
вариант: в рейтинг-лист должны входить изуче-
ние онлайн-курса, выполнение аудиторных кон-
трольных и индивидуальных домашних работ, 
независимая тестовая оценка знаний студентов 
и экзамен. 

3. При наличии эпидемиологической ситуа-
ции использование онлайн-курсов неизбежно. 
При этом тестирование временно может заменить 
выполнение аудиторных контрольных работ, но 
сдача устно-письменного экзамена обязательна 
после окончания карантина.
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For many years, there has been a discussion 
in Russian society about improving the education 
quality of students in higher educational 
institutions (signing the Bologna Declaration, 
introducing the Unified State Examination, 
transision to normative per capita financing). The 
National Research Tomsk Polytechnic University 
(TPU) has always been an active participant in 
all initiatives of reforming higher education. 
And recently, TPU canceled semester exams and 
introduced the independent current testing into 
the rating system instead of examinations.

Within the framework of the problem of 
improving the quality of education in universities 
we present a statistical analysis of results of 
the entrance (ET) and midterm (MT) testing in 
comparison with classroom tests (CT) for 1118 
full-time students of the 2018 year admission 
from six Schools of Tomsk Polytechnic University 
(TPU). The statistical analysis was carried out in 
the package “Statistica”. The Pearson χ2-criterion 
was used for the normality test in order to verify 
comparison criteria for samples. The last ones 
were parametric criteria (the paired t-test for two 
independent or dependent samples and the F-test 
for the multiple comparison) and nonparametric 
criteria (the Mann-Whitney test for the paired 
comparison of independent samples, the Wilcoxon 
test for the paired comparison of dependent 
samples, and the Kruskal-Wallis and Friedman 
tests for the multiple comparison of independent 
and dependent samples respectively).

We have shown that the distribution of results 
of the mathematical knowledge assessment highly 
significantly differs from the normal distribution. 
The varying highly significant dynamics of the 
MT and the CT results has been found with the 
nonparametric variance analysis. The results 
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of the ET, the CT, and the MT are shown to be 
highly heterogeneous among the Schools. For every 
School, the results of the CT highly significantly 
exceed the results of the MT. The criterion of the 
multiple comparison yields the stable leadership of 
the School of cybernetics and the stable lag of the 
School of power engineering. The significance of 
the dynamics has been estimated for every School.

Next, we discuss the specifics of the procedure 
for the maths testing in TPU, which have taken 
place in the last 15 years. The methodological 
fallacy, organizational failures, and negative 
abnormal consequences in the procedure of the 
testing are noted in our research. It is concluded 
that, in the procedure of the mathematical 
knowledge assessment, the testing has very limited 
capabilities and plays only a supporting role in 
the self-control and the self-study for CT and 
exams. We recommend a compromise option of the 
mathematical knowledge assessment – to use the 
CT, the individual home tasks, the testing, and 
necessarily the examinations.
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Введение 
Одним из основных трендов современного об-

разования является формирование у студентов 
универсальных навыков и компетенций, так 
называемых soft skills. Такие унифицированные 
навыки и личностные качества, как лидерство, 
эмоциональный интеллект, коммуникация, кол-
лаборация, повышают эффективность работы и 
взаимодействия с другими людьми, в том числе 
и в процессе обучения. 

Необходимость формирования soft skills 
обусловлена жесткой конкуренцией на рынке 
труда, потребностью только в квалифициро-
ванных кадрах. А это актуализирует процессы 
эволюции будущего работника, связанные с ор-
ганизацией его рабочего времени и пространства 
по-новому. Сегодня востребованы специалисты с 
ориентацией на ненормированный рабочий день, 
на работу не в офисе, а удаленно. Эффективность 
специалиста измеряется не умением хорошо вы-
полнять предопределенную работу, а способно-
стью концентрироваться на актуальной задаче 
или проекте. Личностный и профессиональный 
рост специалиста максимально индивидуализи-
рован: вместо стандартной карьерной лестницы 
в компании формируется собственная карьер-
ная лестница, вместо стандартного обучения 
востребован обмен опытом, вместо скромного 
прозябания на рабочем месте культивируются 
лидерские амбиции. Поэтому трансформация со-
временных участников образовательного процес-
са в соответствии с вызовами времени является 
актуальной задачей. Смещение педагогических 
акцентов на гибкие навыки, дополнительные 
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к профессиональным и усиливающие их, ста-
новится приоритетным. Таким образом, одной 
из актуальных задач современного педагога 
является формирование soft skills наряду с про-
фессиональными компетенциями и навыками, а 
это требует модернизации учебного контента, в 
том числе и в среде заочной формы обучения с 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий.

1. К определению понятия «soft skills»
Soft skills – это не что-то принципиально но-

вое, а скорее хорошо забытое старое. Еще в XIX в. 
в классическом университете, построенном на 
взаимодействии дисциплин, они были неотъемле-
мой частью образования. В ближайшем будущем 
тенденции развития человека, общества и куль-
туры носят субъектоориентированный характер 
и определяются востребованностью таких про-
фессий, которые связаны с умением коммуници-
ровать (выстраивать коммуникации, учитывать 
клиентоориентированность, уметь вести перего-
воры, проявлять лидерские навыки) и с умением 
мыслить (применять системное, критическое, 
цифровое, креативное мышление, формировать 
собственное мнение и принимать решение, разви-
вать когнитивную гибкость). Поэтому уже сегод-
ня необходимо смещать педагогические акценты 
в образовании с ориентации обучаемых на запо-
минание правильных решений и применение их 
всю жизнь на модель критической и креативной 
выработки самостоятельных решений. А это, в 
свою очередь, обусловило смещение акцентов в 
обучении с hard skills на soft skills. 
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Все навыки, формируемые системой образо-
вания, можно разделить на две большие кате-
гории: hard skills – профессиональные навыки 
и soft skills – креативное мышление, цифровое 
мышление, системное мышление, критическое 
мышление, коммуникабельность, коллаборация, 
виртуальное сотрудничество. Термины hard skills 
и soft skills были образованы по аналогии с ком-
пьютерными терминами hardware (аппаратная 
часть) и software (программное обеспечение) и 
сфера их употребления ограничивалась экономи-
кой и менеджментом. Сегодня они активно упо-
требляются в контексте обсуждения различных 
вопросов профессионального образования [1]. 
Если hard skills легко наблюдаемы и измеримы, 
как, например, умение решать математические 
задачи, владеть иностранным языком, иметь 
профессиональные навыки и т.д., то soft skills 
сложно измерить. Как оценить умение общаться, 
работать в команде, убеждать, решать проблемы, 
принимать решения, управлять своим временем, 
мотивировать себя и других, планировать, ор-
ганизовывать и выделять приоритеты, искать 
и обрабатывать информацию? Но именно со-
циально ориентированные soft skills наиболее 
эффективно помогают продемонстрировать и 
применить hard skills. Об этом красноречиво 
говорят гарвардские и стенфордские исследо-
вания: вклад hard skills в профессиональную 
успешность сотрудника составляет всего 15 %, 
soft skills определяют оставшиеся 85 % [2].

Набор soft skills как совокупности социаль-
ных и коммуникативных навыков, позволяющих 
эффективно общаться и работать в команде, 
может быть разным в зависимости от потреб-
ностей и социокультурного уровня развития 
общества, профессионального коллектива, но в 
самом общем виде они включают в себя:

– умение работать в команде, т.е. умение 
слушать, видеть единую цель и находить точки 
соприкосновения общей идеи с личными амби-
циями, оказывать помощь другим и поддержи-
вать в сложной ситуации, убеждать и находить 
компромисс;

– умение принимать решения и решать про-
блемы, т.е. умение находить нестандартные, 
совершенно новые решения в знакомых и незна-
комых ситуациях, придумывать и воплощать в 
жизнь новые идеи, что связано с креативностью;

– умение общаться с людьми или коммуни-
кабельность, т.е. способность к общению, от-
крытость и умение наладить контакт с другими 
людьми, а также производить на них нужное 
впечатление, доступно и интересно излагать свои 
идеи и мысли в межличностном, групповом и 
публичном общении; 

– умение планировать, организовывать и 
выделять приоритеты, т.е. хорошо развитая 
организаторская способность или способность 
объединять людей для достижения цели и во-
одушевлять себя и других на действия, иници-
ативность, требовательность к себе и другим, 
внимание к деталям, способность делегировать 
полномочия, что связано с развитием систем-
ного и критического мышления, виртуального 
сотрудничества и коллаборации;

– умение искать и обрабатывать информацию, 
т.е. умение самостоятельно добывать нужную 
информацию, используя разные источники, 
обобщать, анализировать, делать определенные 
выводы, что невозможно без цифрового мыш-
ления [3].

Формирование данных навыков соответству-
ет вызовам времени, смещение акцента обра-
зования на самого человека, его способности, 
его мозг, его масштабность и взаимодействие 
с другими людьми уже ни у кого не вызывают 
сомнения [4]. Дискуссионным остается вопрос о 
технологиях формирования soft skills. 

2. Технологии модернизации учебного 
контента с целью формирования soft skills
Последние стандарты ФГОС ВО 3++ [5] вводят 

в образовательные программы универсальные 
компетенции, направленные на формирование 
soft skills. Например, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» и Положением об организации 
и осуществлении в СибГУТИ образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры [6], «УК-4 – способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)», фор-
мируется в рамках основной учебной деятель-
ности студентов посредством таких дисциплин, 
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как «Русский язык и основы деловой коммуни-
кации», «Иностранный язык», «Выполнение и 
защита выпускной квалификационной работы». 
Есть понимание, что наряду с освоением базо-
вых знаний по названным дисциплинам студент 
должен получить опыт их практического исполь-
зования. Деловая коммуникация как эффектив-
ное взаимодействие, направленное на решение 
конкретной задачи, позволяет моделировать про-
цессы делового взаимодействия, приближенные 
к условиям практики в обучении. 

 В.К. Дьяченко отмечает, что барьером на 
пути эффективного овладения soft skills стано-
вятся традиционные лекционно-семинарские 
занятия, стереотип ролевого поведения препо-
давателя, ограниченные возможности для при-
обретения опыта их реализации и предъявления 
в различных ситуациях взаимодействия [7]. 
А.А. Вербицкий утверждает, что при soft skills 
еще не наработано моделей поведения в деловой 
сфере, ориентирующих субъекта обучения на 
будущее содержание жизни и деятельности, а 
транслируемые в обучении паттерны общей и 
профессиональной культуры представляют со-
бой так называемые «культурные консервы» 
[8]. Таким образом, необходима существенная 
модернизация учебного контента с целью фор-
мирования soft skills.

В качестве наиболее обсуждаемых технологий 
модернизации учебного контента можно назвать 
контекстное обучение [9], использование микро-
групповых форм работы [10], формирование 
эмоционального интеллекта [11]. 

Контекстное обучение предполагает моделиро-
вание предметного и социального содержания бу-
дущей профессиональной деятельности студентов 
с помощью всей системы форм, методов и средств 
обучения. Оно связано с актуализацией учебного 
контента, особенно в практической его части.

Микрогрупповые формы работы в парах / 
группах как технологии формирования гибких 
навыков моделируют «живое» межличностное 
общение посредством воспроизведения реальной 
ситуации, создания эмоционально комфортной 
атмосферы, способствующей свободному обмену 
мнениями и активному участию всех студентов 
в работе на занятиях. Перераспределение ролей 
учителя и студента, использование альтернатив-
ных методов контроля, таких, например, как 
самооценка и взаимооценка, также способствуют 
решению поставленной задачи [10]. 

Развитие эмоционального интеллекта как тех-
нологии формирования soft skills состоит в уме-
нии контролировать связку: эмоции – смыслы – 
тело. Эмоциональный интеллект, понимаемый 
как способность перерабатывать информацию, 
содержащуюся в эмоциях, т.е. идентифициро-
вать эмоции, определять их значение и связь 
друг с другом, использовать эмоциональную 
информацию в качестве основы для мышления 
и принятия решений [12], является основой 
формирования гибких навыков. Развитие эмо-
ционального интеллекта студента поможет ему 
в будущем профессионально реализоваться, 
вписать полученные знания в круг его интере-
сов и сильных сторон, связать их полезность с 
востребованностью на рынке труда. Управление 
эмоцией, включение ее в когнитивные процес-
сы с целью их усиления неразрывно связаны с 
коммуникацией и коллаборацией – основными 
формами активностей в процессе обучения. Ал-
горитм формирования навыков коммуникации 
и коллаборации определяется доминирующим 
типом мышления и восприятия информации обу-
чаемого. Различные тестовые системы позволяют 
его определить и уже на основе этого формиро-
вать учебный контент с использованием разных 
способов подачи учебного материала. Так, на-
пример, тестирование на платформе skillfolio 
показывает, как в разной степени развито у 
студентов критическое, цифровое, креативное и 
системное мышление [13]. В самом общем виде 
критическое мышление – способность ставить 
под сомнение получаемую информацию, прове-
рять ее достоверность, задавать вопросы, срав-
нивать с уже известными данными; системное 
мышление – умение видеть процесс, явление 
в целом, выделять компоненты и связи между 
ними, моделировать ситуации [14]; креативное 
мышление – умение генерировать новые идеи, 
отклоняясь от шаблонов и общепринятых схем, 
находить нестандартные решения; цифровое 
мышление – умение мыслить в цифровом форма-
те, использовать технологии с целью получения 
достоверной информации. Возникает необхо-
димость трансформировать учебный контент в 
соответствии с мышленческими особенностями 
студентов, т.е. создавать разные модели подачи 
учебного материала.

Наиболее эффективным способом подачи ма-
териала для студентов с развитым системным 
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мышлением, например, является схематизация 
учебного контента с выраженными элементами 
и связями, набором категорий и понятий. Наи-
более эффективным способом подачи материала 
для студентов с развитым креативным мышле-
нием является метафоризация учебного кон-
тента, которая позволяет проводить аналогии, 
рассматривать учебный материал под другим 
ракурсом. Наиболее эффективным способом 
подачи материала для студентов с развитым 
критическим мышлением становится дискус-
сионная форма подачи материала. Наиболее 
эффективным способом подачи материала для 
студентов с развитым цифровым мышлением бу-
дут задания, связанные с поиском и обработкой 
информации. Подобная специализация учебного 
контента позволяет эффективно организовать 
и групповое взаимодействие (коллаборацию), в 
котором каждый учащийся выберет себе роль 
в группе в соответствии со своими сильными 
сторонами: роль аналитика – с развитым крити-
ческим мышлением, роль лидера – с развитым 
эмоциональным интеллектом, роль креатора – 
с развитым креативным мышлением, роль 
диджитал-эксперта – с развитым цифровым 
мышлением, роль продюсера – с развитыми ком-
муникативными способностями, роль визионера 
(аналитика и стратега, способного предвидеть 
будущее) – с развитым системным мышлением, 
роль координатора – с развитыми организатор-
скими способностями. Данная технология тре-
бует больших усилий от преподавателя, однако, 
несомненно, является и для него точкой роста.

Таким образом, нацеленность на формиро-
вание системы soft skils требует перестройки 
методов организации образовательного процесса, 
трансформации учебного контента, активного 
использования техник построения диалога, ис-
пользования игровых, дискуссионных методик, 
проектной деятельности [15]. Это комплексная 
задача образовательного процесса в вузе, которая 
предполагает разработку специальных программ 
развития soft skills у студентов на занятиях, в 
первую очередь, по гуманитарным дисциплинам. 
Она связана с обновлением содержания дис-
циплин базового цикла, актуализацией знаний 
студентов о понятиях «soft skills», «коллабо-
рация», «коммуникация». Направленность на 
формирование умений и навыков самостоя-
тельно анализировать и интерпретировать про-

фессионально значимую информацию, видеть 
проблему, выдвигать гипотезу, разрабатывать 
собственное решение познавательной задачи – 
актуальная педагогическая задача.

3. Трансформация учебного контента 
с целью формирования soft skills 
в процессе заочного обучения 
гуманитарным дисциплинам 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
Практика преподавания гуманитарных кур-

сов в системе заочного обучения исключительно 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный университет телекоммуникаций и 
информатики» позволяет констатировать, что 
специфика дистанционного формата обучения 
ограничивает формы самостоятельной и кон-
тактной работы студентов, например, в рамках 
курса «Русский язык и основы деловой комму-
никации» («РЯиОДК») до таких, как «Вебинар», 
«Скайп-консультации», «Контрольная работа», 
«Зачетное тестирование». Поскольку форми-
рование soft skills (навыков коммуникации и 
коллаборации) обусловлено типом мышления и 
восприятия информации обучаемого, то педаго-
гический контент организован таким образом, 
чтобы развивать разные типы мышления по-
средством разных способов подачи материала, 
в том числе и в заданиях контрольной работы, 
зачетного тестирования, при взаимодействии 
на вебинарах. Проведем анализ содержания 
заданий контрольных работ курса РЯиОДК на 
предмет формирования soft skills. Контрольная 
работа в курсе «РЯиОДК» представлена в 10 
вариантах, соответствующих темам курса.

На развитие критического мышления на-
правлены 3 варианта контрольной работы курса 
РЯиОДК.

В.1: Анализ языка и речи:
1) анализ языка оратора на предмет присут-

ствия в нем жаргона, диалектов, просторечия, 
терминов, интернационализмов, средств выра-
зительности литературного языка, который не-
обходимо иллюстрировать примерами из текста; 

2) анализ речи оратора на предмет чистоты, по-
нятности, точности, реализации в ней когнитивно-
го, коммуникативного, этического аспектов речи, 
что нужно подтверждать примерами из текста.
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В.2: Анализ норм языка:
1) анализ орфоэпических норм (произношение 

слов родного языка и заимствованных слов) – на-
личие акцентов, ненормативного произношения 
слов – иллюстрировать примерами из устной 
речи оратора; 

2) анализ акцентологических норм (поста-
новка ударения в словах родного языка и в за-
имствованных словах) – иллюстрировать приме-
рами из устной речи оратора, привести примеры 
слов с подвижным и неподвижным ударением; 

3) анализ лексических норм (лексическая со-
четаемость слов, соответствие выбора слов стилю 
речи) – иллюстрировать примерами из текста, 
привести примеры устойчивых словосочетаний, 
крылатых выражений, пословиц, поговорок, 
плеоназмов, тавтологии, нарушения лексической 
сочетаемости; 

4) анализ грамматических норм (правиль-
ность построения предложений, согласования 
слов в предложениях, порядок слов в предло-
жениях – прямой, обратный) – иллюстрировать 
примерами из текста.

В.3: Анализ стиля речи:
1) анализ стиля речи, используемого орато-

ром (разговорный, публицистический, научный, 
художественный, официально-деловой), или 
эффекта смешения стилей речи; 

2) в каждом из стилей речи нужно выделить 
стилевые черты, функции, специфические язы-
ковые средства, подтверждая примерами из 
текста; 

3) определить, реализуется ли оратором ос-
новная стилистическая функция: информаци-
онная, воздействующая, когнитивная, эстетиче-
ски-познавательная, регулятивная, фатическая 
(контактоустанавливающая), – подтвердить 
примерами из текста.

Поскольку студенту предлагается выбирать 
текст для анализа самостоятельно – это может 
быть фрагмент телевизионной передачи, реклам-
ного ролика, деловых переговоров в сфере его 
профессиональной деятельности, выступление 
телеведущего, блогера и т.д., то всякий раз 
создается уникальная аналитическая работа. 
Заимствования легко отслеживаются, поскольку 
диктуемая выбранным текстом траектория ана-
лиза, примеры, его иллюстрирующие, выводы, 
сделанные студентом самостоятельно в конце 
работы, как отпечаток пальца, неповторимы. 

Чаще всего для анализа студенты выбирают 
актуальную политическую информацию, науч-
но-популярные тексты, стендапы, выступления 
блогеров по различным темам.

Развитие критического мышления при вы-
полнении данных заданий происходит в про-
цессе отбора необходимого для анализа текста с 
требуемыми в задании языковыми феноменами. 
Этому предшествуют изучение теоретического 
материала по теме, аналитическая работа с линг-
вистическими словарями. В заключении кон-
трольной работы студент обосновывает каждую 
позицию, подкрепляя ее примерами из текста. 
Большинство студентов, получивших данные 
варианты контрольной работы, справляются с 
нею. Оценки за работу варьируются в зависи-
мости от количества аналитического материала, 
грамотности выводов, точности приведенных из 
текста примеров. 

Данные варианты контрольных работ помимо 
закрепления теоретического материала формиру-
ют языковое чутье, способность критически от-
носиться к звучащей речи, всякий раз сканируя 
ее на грамотность, уместность, достоверность, и 
как следствие – развивают критическое мышле-
ние, безусловно, необходимое для формирования 
soft skills.

На развитие креативного мышления направ-
лены 3 варианта контрольной работы курса 
РЯиОДК.

В.4: Составить текст самопрезентации, опи-
раясь на вопросы:

1. Коротко об образовании, опыт работы. 
Необходимо показать свои сильные стороны в 
профессиональном плане. 

2. Почему вы готовы рассматривать пред-
ложение о новой работе? Для студентов, только 
что окончивших вуз, небольшим опытом работы 
могут служить производственная практика, на-
учно-исследовательские работы, в которых они 
принимали участие. 

3. Почему вы перешли из такой-то фирмы в 
такую-то? Если есть опыт трудоустройства, рас-
скажите о его плюсах и минусах для вас. 

4. Что вы считаете своими важнейшими до-
стижениями? Говорите о профессиональных 
достижениях. 

5. Были ли у вас промахи или неудачи в ра-
боте? Назвав свое упущение, покажите, как вы 
сами его исправили.
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6. Какие у вас есть вопросы? Сформулируй-
те несколько интересных вопросов о задачах, 
которые нужно решить, о технических, инфор-
мационных и прочих ресурсах для успешного 
выполнения работы. 

В.5: Составить 3 вида вступления для пре-
зентации, выбор темы должен определяться 
сферой вашей профессиональной деятельности.

Вариант ¹ 1: «Рассказать одной фразой о себе 
с точки зрения темы презентации».

Вариант ¹ 2: «Рассказать одной фразой о 
своих результатах с точки зрения темы пре-
зентации». 

Вариант ¹ 3: «Рассказать личную историю, 
имеющую отношение к вашей презентации».

В.10: Составить анонс вашей будущей пре-
зентации (выбор темы свободный): заголовок, 
представление спикера, основные вопросы темы 
презентации, для кого эта презентация.

Работы данного типа также носят уникаль-
ный характер, поскольку выбор темы определя-
ется студентом индивидуально, сообразно своим 
интересам, – это уже креативность. Намеченные 
в каждом задании вопросы лишь задают вектор 
творчества. Поскольку студенческая аудитория 
в системе заочного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
неоднородная – от вчерашних школьников до 
специалистов, проходящих переподготовку, то 
самопрезентации, вступления к презентации и 
анонсы получаются очень разные. Первая ка-
тегория студентов ищет идеи для творчества в 
сети, умело трансформируя их под свои запросы, 
а вторая – опирается на большой личный опыт, 
который не всегда вписывается в предложенные 
вопросы. Например, самопрезентация студента 
заочной формы обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий, кото-
рый, имея за плечами 20-летний опыт службы 
в вооруженных силах, представляла собой опыт 
адаптации военного человека к гражданской 
форме деятельности, что было сделано весьма 
творчески. 

Развитие креативного мышления при вы-
полнении данных заданий связано с умением 
генерировать новые идеи, например, формули-
руя интересные вопросы для работодателя, с 
умением отклоняться от общепринятых схем, 
создавая вступление к презентации через свой 
интерес к теме, свои достижения в данной об-

ласти или личную историю, имеющую отно-
шение к теме. Нетривиально выглядела одна 
из последних работ, связанная с составлением 
анонса, в которой студент от имени работодателя 
переводил сотрудников на «удаленку». Довольно 
часто студенты выходят на метафору, сравнение, 
проводят аналогии, рассматривают предмет под 
нестандартным ракурсом, что формирует способ-
ность проявлять языковое творчество, развивает 
креативное мышление, также необходимое для 
формирования soft skills.

На развитие системного мышления направ-
лены 4 варианта контрольной работы курса 
РЯиОДК:

В.6: Проанализировать диалог с точки зрения 
видов деловых коммуникаций (познавательная, 
убеждающая, суггестивная, экспрессивная, 
ритуальная), аргументируя каждую позицию: 
цель коммуникации, условия организации ком-
муникации, коммуникативные формы, комму-
никативные средства и технологии, ожидаемый 
результат.

В.7: Провести анализ имиджевых харак-
теристик персонажа (вербальное, визуальное, 
событийное, контекстное измерение). 

В.8: Провести анализ личностных и дело-
вых качеств персонажа (первое представление, 
внешний вид, манера поведения, манера обще-
ния, описание личностных качеств, описание 
деловых качеств).

В.9: Составить эмоциональный портрет 
аудитории (ЭПА) вашей презентации. 

Работы данного типа требуют от студента 
умения систематизировать теоретическую ин-
формацию в рамках темы, например, если это 
виды деловой коммуникации, то их можно 
систематизировать по цели, условиям орга-
низации, формам, средствам и технологиям. 
Довольно часто коммуникация реализуется в 
смешанном виде, и умение усмотреть несколько 
ее компонентов, удерживая в итоге доминиру-
ющую цель, форму, средство коммуникации, 
организует мышление, придавая ему системный 
характер. Анализ имиджевых характеристик 
реального или вымышленного персонажа также 
требует от студента умения систематизировать 
в едином образе и вербальные, и невербальные 
характеристики, репутационный след и собы-
тийный контекст. Нередко в качестве персонажа 
студенты выбирают мультгероев, киногероев, а 
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также современных телеведущих и блогеров. 
Наибольшую сложность для студентов пред-
ставляет анализ репутационных характеристик 
персонажа, так как требует сопоставления его 
промахов и побед за определенный период вре-
мени, создавая его траекторию успеха. 

Если в В.7 контрольной работы принципом 
систематизации информации о персонаже явля-
ется его имидж как взаимосвязанный последова-
тельный поток информации, программирующий 
образную и эмоциональную реакцию, то в В.8 
контрольной работы принципом систематизации 
выступает оппозиция личностных и деловых 
качеств персонажа. Задание в В.9 контрольной 
работы также направлено на формирование си-
стемного мышления и связано с созданием эмо-
ционального портрета аудитории (ЭПА) с точки 
зрения выбранной темы презентации. Здесь сту-
денту предлагается свести воедино свой собствен-
ный интерес (выбор темы презентации), умение 
моделировать аудиторию под данную тему, как 
бы угадывая значимые для нее вопросы, и на-
вык формирования структуры презентации. 
Составление заголовка презентации и ЭПА – 
одно из интересных и, как правило, самых 
сложных заданий. Среди ошибок, допускаемых 
при выполнении данного варианта контрольной 
работы, можно выделить следующие: формули-
рование откликов на тему презентации не со 
стороны аудитории, а с точки зрения собствен-
ного интереса студента к теме; несоответствие 
содержательных вопросов презентации ее цели. 
Однако даже небезошибочно выполненные рабо-
ты данного вида развивают системное мышление 
студентов, поскольку формируют умение видеть 
процесс, явление в целом, выделять компоненты 
и связи между ними, моделировать ситуации 
взаимодействия с аудиторией, что безусловно 
способствует становлению soft skills. 

Таким образом, технология формирования 
гибких навыков посредством создания разных 
способов подачи материала, ориентированных 
на развитие разных типов мышления, позволяет 
трансформировать учебный контент в соответ-
ствии с развиваемыми soft skills. В педагогиче-
ской литературе упоминается, что большая часть 
учебного материала способствует формированию 
критического мышления – 37 % заданий и 
развитию коммуникативных навыков – 34 % 
заданий. Задания на коллаборацию (умение ра-

ботать в команде) и на развитие креативности 
представлены в меньшей степени: 19 и 10 % 
соответственно [16]. Содержание контрольных 
работ по курсу «Русский язык и основы деловой 
коммуникации» в системе заочного обучения 
исключительно с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий в СибГУТИ 
в основном подтверждает данную статистику, 
однако в банке заданий отсутствуют задания на 
коллаборацию и виртуальное сотрудничество, 
что указывает на необходимость трансформации 
учебного контента курса в данную сторону. 

Заключение
Рассмотренные в статье принципы формиро-

вания soft skills как основы конкурентоспособ-
ности выпускников на рынке труда обозначили 
ориентиры в смещении педагогических акцен-
тов. Использование технологий контекстного, 
микрогруппового обучения, организации обуче-
ния с помощью разных способов подачи материа-
ла – лишь некоторые направления модернизации 
учебного контента с целью формирования гибких 
навыков у студентов заочного обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий. Применение методики перераспре-
деления ролей преподавателя и студента, време-
ни коммуникации преподавателя и студента (в 
сторону сокращения времени, отведенного речи 
преподавателя на вебинаре, и увеличения вре-
мени речи учащихся), альтернативных методов 
контроля (самооценка и взаимооценка), направ-
лено на формирование умений анализировать 
ситуацию, аргументировать, оценивать и делать 
выводы, отстаивать свою позицию и права, на-
ходить нестандартные решения. 

Оценка образовательного контента с точки 
зрения формирования гибких навыков в рамках 
курса «Русский язык и основы деловой комму-
никации» заочного обучения исключительно с 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий в СибГУТИ показала положи-
тельный опыт внедрения в учебный процесс 
заданий на развитие критического, креативного 
и системного мышления, формирующих языко-
вое чутье, способность критически относиться к 
звучащей речи, проявлять языковое творчество, 
видеть процесс, явление в целом, моделировать 
ситуации взаимодействия с аудиторией. Опыт 
исследования стал точкой роста для автора, 
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осознавшего необходимость создания заданий, 
направленных на развитие коллаборации и 
виртуального сотрудничества в среде заочного 
обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Модернизация учеб-
ного контента с целью развития важнейших soft 
skills, определяющих профессиональный успех 
выпускников высшей школы, – перспективное, 
интересное, творческое направление.
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FORMATION OF SOFT SKILLS IN THE 
PROCESS OF DISTANCE LEARNING USING 
E-LEARNING TECHNOLOGIES
Keywords: soft skills, emotional intelligence, 

context learning, microgroup forms of work, 
models of cognition.

The article justifies the necessity of the 
formation of flexible skills (soft skills) as the basis 
of the competitiveness of graduates in the labor 
market. The content of the concept of flexible 
skills is clarified, and technologies for modernizing 
educational content are considered in order to 
form them for students of distance learning using 
e-learning technologies.

In the near future, trends in human social and 
cultural development are subject-oriented and 
determined by the demand for such professions, 
which are related to the ability to communicate 
and the ability to think. That is, the set of flexible 
skills is determined, first, by the ability to build 
communications, to take into account client 
orientation, to negotiate, to show leadership skills, 
second, by the ability to apply systemic, critical, 
digital, creative thinking, to form own opinion and 
make decisions, to develop cognitive flexibility.

Soft skills technologies are debatable and often 
involve the rejection of the traditional education 
paradigm and the transition to innovative forms. 
The most discussed among them are context 
learning, use of microgroup forms of work, 
formation of emotional intelligence. The use of 
innovative forms of training to develop flexible 
skills of students in classes involves evaluation and 
modernization of educational content: development 
of special programs, first of all, on humanitarian 
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disciplines, updating of the content of disciplines 
of the basic cycle. The evaluation of educational 
content in terms of developing flexible skills 
in the course “Russian language and business 
communication basics” of distance learning using 
distance learning technologies at Sibguti showed 
the need for its transformation towards creating 
tasks for collaboration and virtual collaboration.

Thus, the principles of formation of Soft 
skills as the basis of competitiveness of graduates 
including distance learning using distance learning 
technologies, has designated landmarks in the shift 
of pedagogical emphasis on the use of technology 
context, microgrooves training, training by using 
different ways of presentation with the purpose of 
formation of communicative skills and thinking 
skills.
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В период неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки образовательные организации 
разрабатывают локальные нормативные акты 
по созданию и проведению соответствующих 
видов практик, параллельно решая задачи мак-
симально возможной реализации их целей при 
удаленном прохождении их обучающимися и 
минимизации контакта обучающегося и руково-
дителей практики от образовательной организа-
ции и профильной организации для защиты их 
здоровья. В локальном порядке устанавливает-
ся, какое количество часов будет реализовано 
с применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, как 
будет осуществляться контроль выполненных 
обучающимися заданий, как в целом будет про-
водиться оценка результатов практики. Также 
должна быть разработана программа практики, 
где устанавливаются цели и задачи практики; 
объем практики; результаты (компетенции), 
формируемые у обучающихся; виды работ, за-
дания, выполняемые обучающимися; формы 
контроля, требования к проведению процедуры 
оценивания; материалы для обучающихся, ру-
ководителей. Дистанционный режим не означа-
ет отмену образовательного процесса, поэтому 
при организации практики с использованием 
электронного обучения фиксация результатов 
проведения практики может быть аналогичной, 
если бы образовательный процесс осуществлялся 

УДК 378.147
Doi: 10.17223/16095944/77/7

Т.À. Тюëåíåâà
Кóçáàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåхíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Т.Ф. Гîðáà÷åâà, ã.Кåìåðîâî, Ðîññèÿ

ÎÏЫТ ÎÐГÀÍÈЗÀЦÈÈ È ÏÐÎВÅÄÅÍÈЯ ÏÐÎÈЗВÎÄÑТВÅÍÍÎЙ 
ÏÐÀКТÈКÈ В ВУЗÅ В ÏÅÐÈÎÄ ÄÅЙÑТВÈЯ ÎÑÎБÎГÎ ÐÅÆÈМÀ 
Ñ ÈÑÏÎЛЬЗÎВÀÍÈÅМ ÄÈÑТÀÍЦÈÎÍÍЫХ ÎБÐÀЗÎВÀТÅЛЬÍЫХ 

ТÅХÍÎЛÎГÈЙ 

Рассматривается формирование элементов и ресурсов электронного курса производственной 
практики для ее реализации в дистанционном формате. Представлена структура программы научно-
исследовательской практики обучающихся в системе дистанционного обучения LMS Moodle. Раз-
работаны структура и содержание электронного курса, а также оценочные средства для текущего 
контроля и промежуточной аттестации для организации и проведения практики в дистанционном 
формате в период действия особого режима.

Ключевые слова: система дистанционного обучения LMS Moodlе, программа практики, оценочные 
средства, период действия особого режима, текущий контроль, промежуточная аттестация.

в штатном режиме. И сроки, и объемы практики 
могут быть выполнены и учтены в том порядке, 
который установит образовательная организация 
самостоятельно. В целях реализации положе-
ний нормативных актов Министерства науки и 
высшего образования РФ [1, 2] российские вузы 
используют следующие варианты организации 
и проведения практик.

Первый вариант реализуется, если обучаю-
щиеся были направлены на практику согласно 
календарному учебному графику до издания 
локальных нормативных актов образовательной 
организации об особом режиме, договоры на 
практику заключены, обучающиеся направлены 
на практику приказами, руководитель практики 
выдал индивидуальное задание. В случае когда 
практика реализуется на базе профильной орга-
низации, при отсутствии ограничений в режиме 
ее работы дальнейшее решение о продолжении 
проведения практики (в обычном режиме или 
о ее переводе в дистанционный формат в зави-
симости от специфики и с учетом технических 
возможностей предприятия и надлежащего 
методического обеспечения) принимается при-
нимающей профильной организацией. Руководи-
тель практики от образовательной организации 
осуществляет взаимодействие с обучающимися, 
в том числе контроль за соблюдением сроков 
проведения практики, оказание методической 
помощи при выполнении индивидуальных за-
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даний, оценивание результатов прохождения 
практики обучающимися и прием отчетов по 
практике в дистанционном формате в электрон-
ной информационной образовательной среде. 
В случае когда практика реализуется на базе 
образовательной организации, осуществляется 
перевод практики обучающихся, не требующей 
специализированного оборудования и программ-
ного обеспечения, в дистанционный формат или 
организация практики с использованием имита-
ционных тренажеров, виртуальных лабораторий, 
обучающих фильмов и пр.

Второй вариант реализуется, если обуча-
ющимся, согласно календарному учебному 
графику, практика запланирована в ближай-
ший период, но они еще не приступили к ее 
прохождению. В данном случае при введении 
ограничений в режим работы профильной орга-
низации с дальнейшим отказом от проведения 
практики осуществляется расторжение договора 
или заключение дополнительного соглашения к 
договору о переносе практики на более поздний 
период (если договор был заключен ранее). Воз-
можен перевод практики на базу образователь-
ной организации, если в соответствии с заданием 
на практику не требуется специализированное 
оборудование или программное обеспечение про-
фильной организации и дальнейшая реализация 
практики возможна в дистанционном формате, в 
том числе с использованием имитационных тре-
нажеров, виртуальных лабораторий, обучающих 
фильмов и пр. Возможна также организация 
практики на базе вуза исключительно в дистан-
ционном формате за исключением случаев, когда 
необходимо личное присутствие обучающегося и 
преподавателя. Если перевод в дистанционный 
формат невозможен, предусматривается перенос 
практики (кроме выпускных курсов) на период 
после завершения мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции 
(конец учебного года или следующий семестр).

 В этой связи будет полезен опыт Кузбасского 
государственного технического университета 
им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) по организации 
прохождения практики с использованием дис-
танционных образовательных технологий [3, 4]. 
Решение данной задачи рассмотрено на примере 
практики «Производственная, научно-исследова-
тельская работа» у обучающихся по программе 
бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и использования системы дистанцион-
ного обучения LMS Moodle, применяющейся в 
КузГТУ и являющейся наиболее распространен-
ной системой дистанционного обучения россий-
ских вузов [5]. В названной системе дистанци-
онного обучения системным администратором 
вуза осуществляется привязка личного кабинета 
обучающегося, имеющего статус «активный» 
(т.е. не находящийся в академическом отпуске 
и не отчисленный) в роли «Студент», к курсу 
«Производственная, научно-исследовательская 
работа». Статус обучающегося актуализируется 
ежемесячно на основании приказов о движении 
контингента. Доступ в личный кабинет каждым 
обучающимся осуществляется путем ввода ло-
гина и пароля, выданных на 1-м курсе обуче-
ния, в целях обеспечения безопасности каждый 
обучающийся имеет возможность самостоятель-
ного изменения пароля посредством активации 
ссылки через электронную почту.

В соответствии с учебным планом данный 
вид практики реализуется в 6-м семестре по 
окончании летней экзаменационной сессии. 
Планируемыми результатами являются освоение 
профессиональных компетенций, закрепленных 
в Федеральном государственном образовательном 
стандарте направления 38.03.01 «Экономика», 
с получением следующих знаний, умений и на-
выков:

– знания: расчетов экономических показате-
лей по заданным методикам; формирования по-
казателей отчетности экономических субъектов;  
расчетов социально-экономических показателей; 
формирования документов для представления 
отчетных данных; применения возможностей 
современных технических средств и информа-
ционных технологий;

– умения:  обобщать результаты экономиче-
ских процессов исследуемого хозяйствующего 
субъекта по выбранной теме исследования; 
анализировать информацию, содержащуюся в 
отчетности исследуемого экономического субъ-
екта в рамках выбранной темы; анализировать 
данные отечественной и зарубежной статистики, 
относящиеся к деятельности исследуемого хо-
зяйствующего субъекта; анализировать показа-
тели, относящиеся к деятельности исследуемого 
хозяйствующего субъекта, представленные в 
отчете по выбранной теме; группировать ин-
формацию, полученную из отечественных и 
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зарубежных источников, для выбора темы иссле-
дования; группировать информацию о деятель-
ности хозяйствующего субъекта, полученную 
из отечественных и зарубежных источников по 
выбранной теме исследования; группировать 
информацию, полученную из отечественных и 
зарубежных публикаций по выбранной теме ис-
следования; использовать технические средства 
и информационные технологии для представ-
ления результатов исследования по выбранной 
теме;

– навыки: детализации исследования эко-
номических процессов и явлений на уровне 
хозяйствующего субъекта по выбранной теме; 
использования результатов анализа информа-
ции отчетности для принятия управленческих 
решений по выбранной теме исследования; 
определения тенденций изменения социально-
экономических показателей деятельности иссле-
дуемого хозяйствующего субъекта; определения 
тенденций изменения социально-экономических 
показателей деятельности исследуемого хозяй-
ствующего субъекта, представленные в отчете 
по выбранной теме; обобщения информации 
отечественных и зарубежных источников по вы-
бранной теме на основе собранной информации; 
подготовки информационного обзора и / или 
аналитического отчета на основе собранной ин-
формации; подготовки информационного обзора 
публикаций по выбранной теме исследования; 
подготовки демонстрационных материалов на 
основе технических средств и информационных 
технологий.

Исследование перечисленных результатов 
освоения профессиональных компетенций позво-
лило сделать вывод о возможности реализации 
данного вида производственной практики в пе-
риод действия особого режима в дистанционном 
формате на базе образовательной организации. 
Рассмотрим содержание основных этапов прак-
тики в соответствии с рабочей программой и 
меры по их реализации в системе дистанцион-
ного обучения.

Прохождение научно-исследовательской 
практики осуществляется в три этапа, по каж-
дому из них выделяются этапы / стадии, по 
которым проводится текущий контроль. На 
предварительном этапе производятся: 1.1) выбор 
обучающимся объекта исследования,  1.2) выбор 
обучающимся темы научно-исследовательской 

работы, 1.3) назначение руководителя в соот-
ветствии с выбранной темой и 1.4) разработка и 
согласование с руководителем индивидуального 
плана исследования. В ходе основного этапа 
выполняются 2.1) исследовательская работа в 
соответствии с индивидуальным планом и 2.2) 
написание и оформление отчета по научно-ис-
следовательской практике. Заключительный 
этап предполагает: 3.1) подготовку доклада на 
научную конференцию (статьи) по результатам 
научно-исследовательской работы, 3.2) оформле-
ние демонстрационных материалов и 3.3) защиту 
отчета по научно-исследовательской практике. 

В соответствии с рабочей программой и ло-
кальными нормативными актами университета 
не позднее чем за 2 недели до начала практики 
заведующий выпускающей кафедрой и пре-
подаватель, ответственный за организацию 
практики от кафедры, проводят организацион-
ное собрание, на котором доводят до сведения 
обучающихся цели, задачи практики и сроки 
прохождения в соответствии с учебным планом. 
В целях реализации данного положения в дис-
танционном формате в LMS Moodle  КузГТУ в 
курс «Производственная, научно-исследователь-
ская работа» внесены элементы:

– «Видеоконференция BigBlueButton» – для 
проведения собрания, в ходе которого дополни-
тельно проводится ознакомление обучающихся 
с элементами и ресурсами электронного курса 
«Научно-исследовательская практика», а также 
порядком работы в нем;

– «Планирование встреч» – для проведения 
индивидуальных групповых консультаций по 
прохождению отдельных стадий научно-иссле-
довательской практики и сроков заполнения от-
дельных элементов курса. На организационном 
собрании обучающимся объясняется порядок 
записи на консультации.

На стадии выбора обучающимся объекта ис-
следования предварительного этапа, в соответ-
ствии с программой практики, отбор конкретной 
организации осуществляется с целью ее привязки 
к конкретной информационной базе и проблемам, 
подлежащим исследованию. В условиях про-
хождения научно-исследовательской практики 
на базе образовательной организации выбор объ-
екта исследования обучающимся осуществляется 
путем изучения официальных сайтов экономиче-
ских субъектов, интернет-публикаций и других 
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источников. Полезные для изучения материалы 
на данной стадии размещаются руководителем 
практики от образовательной организации в кур-
се «Научно-исследовательская практика» в виде 
элементов «Папка», «Гиперссылка», «Страница». 
На стадии выбора обучающимся темы научного 
исследования обучающийся самостоятельно вы-
бирает ее в соответствии с примерной темати-
кой, разработанной выпускающей кафедрой, и 
индивидуальными интересами и с обосновани-
ем важности и целесообразности разработки, а 
также при условии, что эта тема соответствует 
квалификационным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта на-
правления 38.03.01 «Экономика» и сфере профес-
сиональной деятельности будущего выпускника. 
Для закрепления объекта исследования и темы 
научно-исследовательской работы и исключения 
их дублирования среди обучающихся внутри 
учебной группы используется элемент курса «Фо-
рум», где информация о выборе и изменениях 
доступна каждому. 

Работа над избранной темой начинается с 
подбора литературы, где обучающиеся узнают о 
дискуссионных вопросах по теме исследования, 
знакомятся со взглядами на них экономистов 
и возможными путями их решения. Подбор 
литературы по избранным темам обучающиеся 
осуществляют под руководством руководителя 
практики, который указывает направление и 
порядок подбора источников. Список литера-
туры пополняется обучающимся в процессе 
всего периода работы над темой и приобретает 
законченный вид при оформлении отчета по 
НИР. В дистанционном формате консультиро-
вание по подбору литературы осуществляется 
во время, зафиксированное обучающимся в 
«Планировании встреч», посредством общения 
с руководителем практики от образовательной 
организации через элемент «Чат», где есть воз-
можности письменно отразить согласуемые ис-
точники информации,  а также рекомендации 
преподавателя в отличие от устного общения 
посредством видеоконференции, где существует 
вероятность неточного воспроизведения инфор-
мации обучающимся.

На стадии разработки и согласования с руко-
водителем индивидуального плана научного ис-
следования и получения рабочего графика (плана) 
практики предварительного этапа в дистанцион-

ном формате посредством общения преподавателя 
и обучающегося через элемент «Чат» формирует-
ся индивидуальный план, в котором раскрывают 
наименование научного исследования, основное 
содержание, а также последовательность и по-
этапные (плановые и фактические) сроки ее на-
писания и представления завершенного отчета 
для защиты. Рабочий график (план) практики 
разрабатывается руководителем практики. Оба 
документа после согласования и утверждения 
заведующим кафедрой доводятся до обучающих-
ся в виде сканированных электронных версий в 
системе дистанционного обучения посредством 
формирования элемента курса «Папка» с воз-
можностью скачивания и сохранения.

На стадиях осуществления исследовательской 
работы и написания и оформления отчета основ-
ного этапа практики в соответствии с индиви-
дуальным планом обучающийся периодически 
консультируется с руководителем практики, 
также на данном этапе осуществляется выбор 
методики научного исследования, при обработке 
эмпирического материала и выполнения проект-
ных расчетов, сбор, анализ и обработка эмпи-
рических данных, разработка и экономическое 
обоснование научных результатов. В дистанци-
онном формате консультации проводятся с каж-
дым обучающимся во время, зафиксированное в 
элементе «Планирование встреч», посредством 
общения с использованием видеоконференции 
BigBlueButton.

На стадии подготовки доклада на научную 
конференцию (статьи) заключительного этапа 
на материалах проведенного научного иссле-
дования обучающийся представляет тезисы 
доклада на научную конференцию или статью, 
где найдут отражение основные результаты, 
полученные в процессе проведения исследова-
ния. На стадии оформления демонстрационных 
материалов обучающийся готовит демонстра-
ционные материалы к докладу (статье) по теме 
исследования в виде слайдов, таблиц, схем и 
графиков. На стадии защиты отчета по теме на-
учного исследования обучающийся представляет 
отчет следующей структуры: титульный лист; 
индивидуальный план научного исследования; 
содержание; введение; теоретические аспекты 
темы исследования; выявление проблем по на-
правлению исследования; анализ, обобщение и 
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оценка результатов исследования; заключение; 
список используемой литературы; приложения.

Оценочными средствами текущего контроля, 
подлежащими реализации в дистанционном 
формате, являются контрольные вопросы, а по 
заключительному этапу также – доклад / ста-
тья (стадия 3.1), демонстрационные материалы 
(стадия 3.2) и отчет по практике (стадия 3.3). 
Система оценивания – 0–100 баллов. Перечень 
контрольных вопросов для текущего контроля по 
каждой из стадий для подготовки обучающимися 
содержится в рабочей программе, содержащейся 
в курсе в виде ресурса «Файл». В установленное 
в элементе «Планирование встреч» время обу-
чающиеся получают доступ к ресурсу «Тест», в 
котором содержатся 2 вопроса в виде тестовых 
заданий по типу «Эссе», выбираемые системой 
дистанционного обучения из данного перечня 
случайным образом. По окончании времени, от-
веденного для ответа на вопросы, руководитель 
практики выставляет оценку. Аналогичным 
образом организуется доступ обучающихся для 
прохождения текущего контроля к элементам 
курса «Задание», где в качестве ответа отдель-
ными файлами прикрепляются текст доклада / 
статьи, слайды демонстрационных материалов 
и отчет по практике, и их оценивание.

Формой промежуточной аттестации являет-
ся зачет с оценкой. В дистанционном формате 
защита практики организуется посредством 
ответов на контрольные вопросы, выполнения 
заданий, перечисленных выше, по каждой из 
стадий, выделенных в программе практики. Мо-
ниторинг прохождения практики на каждой ста-
дии организуется путем настройки открытия / 
закрытия соответствующего элемента «Тест» или 
«Задание» и рассылки обучающимся напоми-
нания. Оценки тестов и заданий, выполненных 
с нарушением срока, не учитываются. Оценка 
прохождения практики формируется автомати-
чески в «Журнале оценок» в виде среднего бал-
ла результатов текущей аттестации. Алгоритм 
формирования (оценочный лист) представлен 
в таблице. Оценка промежуточной аттестации 
исходя из критериев: 0–64 балла – неудовлет-
ворительно, 65–79 баллов – удовлетворительно, 
80–89 баллов – хорошо и 90–100 баллов – от-
лично, выставляется руководителем практики 
от образовательной организации в электронную 
ведомость в последний день практики.

Îöåíî÷íûé ëèñò пðàêòèêè 
«Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ 

ðàáîòà» äëÿ фîðìèðîâàíèÿ îöåíêè 
пðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè

¹ Элемент оценочного листа Баллы

1
Контрольные вопросы по разделу 
1.1 «Выбор обучающимся объекта 
исследования»

Х

1.1 <содержание вопроса>

1.2 <содержание вопроса>

2

Контрольные вопросы по разделу 
1.2 «Выбор обучающимся темы 
НИР, назначение руководителя в 
соответствии с выбранной темой»

Х

2.1 <содержание вопроса>

2.2 <содержание вопроса>

3

Контрольные вопросы по разделу 
1.3 «Разработка и согласование с 
руководителем индивидуального плана 
НИР»

Х

3.1 <содержание вопроса>

3.2 <содержание вопроса>

4

Контрольные вопросы по разделу 
2.1 «Исследовательская работа в 
соответствии с индивидуальным 
планом»

Х

4.1 <содержание вопроса>

4.2 <содержание вопроса>

5
Контрольные вопросы по разделу 2.2 
«Написание и оформление отчета по 
НИР»

Х

5.1 <содержание вопроса>

5.2 <содержание вопроса>

6
Контрольные вопросы по разделу 3.1 
«Подготовка доклада на научную 
конференцию (статьи)»

Х

6.1 <содержание вопроса>

6.2 <содержание вопроса>

7 Оценка доклада (статьи)

8
Контрольные вопросы по разделу 
3.2 «Оформление демонстрационных 
материалов»

Х

8.1 <содержание вопроса>

8.2 <содержание вопроса>

9 Оценка демонстрационных материалов

10
Контрольные вопросы по разделу 3.3 
«Защита отчета по НИР»

Х

10.1 <содержание вопроса>

10.2 <содержание вопроса>

11 Оценка отчета по практике

Средний балл (рассчитывается как среднее 
арифметическое значений критериев (1–11)
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По описанной выше методике прошли прак-
тику «Производственная, преддипломная» 
20 обучающихся 4-го курса очной формы на-
правлений 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 
«Менеджмент». Результаты их успеваемости 
в сравнении с итогами прохождения двух 
предыдущих практик в очном формате пред-
ставлены на рис. 1, из данных которого видны 
положительные изменения: доля обучающихся, 
защитивших отчеты по практике без нарушения 
срока, увеличилась с 90 до 100 %; качествен-
ная успеваемость обучающихся, составившая 
по итогам двух предыдущих практик в очном 
формате 80 и 95 %, при прохождении практики 
в дистанционном формате выросла до 100 %.

Приведенные данные свидетельствуют, что 
предлагаемый вариант организации и прове-
дения производственной практики в дистан-
ционном формате, на наш взгляд, позволяет 
оптимально обеспечить освоение компетенций 
будущего специалиста, взаимодействие обучаю-
щегося и образовательной организации с реше-
нием задачи охраны жизни и здоровья людей в 
период действия особого режима.
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T.F. Gorbachev Kuzbass 
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EXPERIENCE IN ORGANIZING AND 
CONDUCTING PRACTICAL TRAINING AT
THE UNIVERSITY DURING THE PERIOD OF
SPECIAL REGIME WITH THE USE OF
REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Keywords: LMS Moodle distance learning 

system, practice program, assessment tools, 
special regime period, current control, interim 
certification.

During the period of unfavorable epidemiological 
situation, educational organizations develop local 
regulations for the organization and conduct of 
appropriate practices, while simultaneously solving 
the problem of maximum possible implementation 
of their goals when students pass them remotely 
and minimizing contact between the student 
and the practice leaders from the educational 
organization and the profile organization to 
protect their health. In this regard, the possible 
options for organizing and conducting practices 
implemented by Russian universities are described: 
further implementation of practices started 
before the special regime, transfer of practice to 
a later period, transfer of practice to the base of 
an educational organization, and organization of 
practice on the basis of a University exclusively 
in a remote format. For the latter option, we 
consider the formation of elements and resources 
of an electronic course of industrial practice 
for its implementation in a remote format. The 
structure of the research practice program for 

Рис. 1. Результаты успеваемости обучающихся, прошед-
ших практики в очном и дистанционном формате, %
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students in the LMS Moodle distance learning 
system is presented. The study of the results of the 
development of professional competencies allowed 
us to conclude that it is possible to implement 
this type of industrial practice during the period 
of special regime in a remote format on the basis 
of an educational organization. The content 
of the main stages of practice in accordance 
with the work program and measures for their 
implementation in the distance learning system, 
including organizing meetings, selecting the 
object and topic of research, performing research 
work, making abstracts on the topic of research, 
demonstration material and report on the results 
of practice. We have developed the structure and 
content for the e-course, as well as evaluation 
tools for current control and interim certification 
for the organization and conduct of practice in a 
remote format during the period of special regime. 
The proposed option of organizing and conducting 
industrial practice in a remote format allows 
us to optimally ensure the development of the 
future specialist’s competencies, the interaction 
of the student and the educational organization 
with the solution of the problem of protecting the 

life and health of people in the period of adverse 
epidemiological conditions.
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или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером до-
пустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц 
в используемых источниках.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях при-
сутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке ли-
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после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник.
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– английский вариант инициалов и фамилии автора;
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– перевод ключевых слов на английский язык.
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– должность и место работы / учебы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет /
институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, e-mail.
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рантов и соискателей);
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