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Аннотация 

В статье анализируются особенности цифровых образовательных ресурсов и 

платформ, используемых в вузах. Автор выделяет проблемы и перспективы их 

использования, представляет обзор наиболее популярных ресурсов и платформ, 

рассматривает их функциональные особенности, выделяет ключевые составные элементы 

и их взаимосвязи, оценивает уровень вовлеченности вузов, преподавателей, обучающихся 

и администрации в процесс цифровизации. Сделан вывод о том, что использование 

цифровых образовательных ресурсов и платформ в настоящее время является наиболее 

приоритетным направлением современного образования. 
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Введение 

Цифровые образовательные ресурсы и платформы сегодня стали неотъемлемой частью 

современной системы образования. Если еще лет 5-7 назад подобное было только перспективой, 

то общемировой период пандемии COVID-19 изменил все. И уже даже региональные 

российские вузы стали повсеместно внедрять в практику использование информационных 

технологий при реализации образовательного процесса. В настоящее время цифровые 

образовательные ресурсы и платформы уже давно перестали быть новшеством и для педагогов, 

и для обучающихся, и для администраций высших учебных заведений.  

Таким образом, все это убедительно свидетельствует о необходимости проведения 

дополнительных научных разработок и изысканий по обозначенной теме. 

Данная статья направлена на исследование особенностей применения цифровых 

образовательных ресурсов и платформ в российских вузах.  

Основная часть 

С началом пандемии цифровые образовательные ресурсы и платформы буквально «спасли» 

образовательные организации, вне зависимости от их уровня и количества обучающихся. В тех 

вузах, где до периода 2019–2021 годов цифровая среда не использовалась или применялась 

редко, с наступлением пандемии и введением объемных законодательных ограничений вопрос 

крайне актуализировался. И в большинстве спорных случаев решался в пользу новых 

технологий [Днепровская, 2018, 201].  

Как отмечают специалисты, использование информационных ресурсов в настоящее время – 

это наиболее эффективный шаг в вопросе совершенствования качества обучения в вузе. Кроме 

того, именно применение ИТ позволяет образовательной организации системно и эффективно 

решать задачи, обозначенные в профильной федеральной программе «Развитие образования». 

Использование цифровых образовательных ресурсов и платформ в данном контексте 

представляется наиболее подходящим и актуальным [Солдатова, www]. 

Вопросу внедрения в российскую практику использования цифровых образовательных 

ресурсов и платформ посвящено множество работ отечественных авторов. Так же широко 

применение цифровых образовательных ресурсов и платформ освещено в зарубежных 

источниках, где цифровизация образования началась гораздо раньше, чем в России [Груздева, 

Тукенова, 2019, 369]. Тем не менее, остается множество неисследованных или недостаточно 

исследованных проблем в данной области.  

Иными словами, отечественная организационная и методическая база по данной теме в 

настоящее время находится на стадии разработки и совершенствования.  

Под цифровой образовательной платформой традиционно понимается совокупность 

различных электронных инструментов, с помощью которых достигаются ключевые цели 

образовательного процесса. В числе подобных инструментов выделяют систему управления 

обучением; виртуальную учебную среду; систему управления курсами; систему управления 

учебным контентом [Бабина, Акулов, Нестеров, Халиулина, 2018, 165]. 

Как отмечают эксперты, наиболее востребованными на практике являются первый и 

последний инструменты, а иногда их интегрированный формат. Выбор конкретного 
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инструмента зависит от множества различных внешних и внутренних факторов, поэтому даже 

вузы одного региона с примерно схожими характеристиками могут заметно отличаться в 

вопросах применения цифровой среды.  

Из наиболее известных и распространенных современных цифровых образовательных 

платформ (систем) можно выделить «Moodle», «Нетология», «Google Classroom», «Stepik», 

«Skyeng», «Teachbase», «Лекториум». Часть из них рассчитана на массового пользователя, 

другая же имеет исключительно корпоративный формат [Уринцов, Староверова, Свиридова, 

Епифанов, 2018, 321]. 

Рассмотрим особенности практического применения наиболее популярных платформ.  

Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда (или «Moodle») 

используется довольно часто, причем не только в вузах, но и в организациях СПО и школах, что 

позволяет выстраивать многоуровневую систему обучения «школа – СПО – вуз». В числе 

плюсов данной системы, в частности, выделяют эффективную методику коммуникации между 

обучающимся и преподавателем, удобный формат обмена файлами между участниками, 

широкие возможности интерактивного обучения. Обучающиеся отмечают удобство и 

доступность, функциональность личного кабинета, а преподаватели – возможности для 

создания собственной системы оценивания обучающихся, разработки и размещения тестов, 

заданий, проверочных работ и т.д. [Поначугин, Лапыгин, 2019, 258].  

Как показывает практика, «Moodle» настолько популярна среди вузов, что многие 

образовательные организации специально проводят курсы повышения квалификации для своих 

преподавателей по обращению с платформой, а в педагогических вузах обучающимся ставят в 

учебный план профильную дисциплину, посвященную особенностям использования  

системы.  

Из недостатков использования системы можно выделить, например, необходимость 

наличия специального платного сервера или хостинга для установки, качественного доступа в 

сеть Интернет, а также определенный объем технических знаний, необходимый для создания 

учебного контента платформы.  

Компания «Нетология-групп» уже почти 15 лет создает различные цифровые 

образовательные платформы, причем в российской практике это передовая и на данный момент 

единственная организация, которая самостоятельно разрабатывает весь комплекс 

образовательных продуктов – и технологии, и методики, и контент, что позволяет добиваться 

высокого качества на каждом этапе создания продукта.  

Несмотря на то, что основное направление деятельности «Нетологии-групп» – это 

дополнительное образование, тем не менее, компания участвует в разработке программ 

бакалавриата и магистратуры сразу нескольких отечественных вузов, в числе которых 

признанные лидеры отрасли НИУ ВШЭ и РАНХиГС [Поначугин, Лапыгин, 2018, 169]. 

«Нетология-групп» входит в IT-холдинг TalentTech, объединяющий компании по трем 

направлениям: EdTech, HRTech и Freelance. EdTech-сегмент холдинга, наряду с «Нетологией», 

представлен компаниями «Фоксфорд» и «TalentTech.Обучение». В числе преимуществ данных 

цифровых ресурсов пользователи выделяют, в частности, позитивный интерфейс, удобный и 

функциональный личный кабинет обучающегося и преподавателя, возможность прохождения 

обучения непосредственно на данном ресурсе без использования посторонних источников. К 

платформам подключены электронные средства платежа, что значительно облегчает оплату 

платных образовательных услуг.  
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Из минусов использования платформ данной группы следует отметить, например, 

отсутствие возможности устанавливать свои модели, возможность регистрации только 

пользователей.  

Рассмотрим еще одну распространенную цифровую образовательную платформу – систему 

Google Classroom. В числе существенных преимуществ использования данного ресурса 

необходимо обозначить бесплатный доступ и простой механизм регистрации в системе, 

возможность работать непосредственно в прикрепленном документе в режиме онлайн, 

возможность просмотра оценки и комментария преподавателя обучающимся, а также его общих 

баллов, отсутствие рекламы, хранение всех материалов курса на онлайн-диске, что 

дополнительно обеспечивает интеграцию с другими сервисами платформы, такими как 

электронная почта, документы, календарь и другие [Александров, Верещак, Иванова, 2019,  

512]. 

Однако при всех ощутимых плюсах использования данной платформы пользователи 

отмечают и ряд недостатков, усложняющих процесс применения элементов системы. В 

частности, среди таковых называют ограниченное количество форматов документа, 

допускающих редактирование, недостаточно высокое качество изображений, отсутствие 

вебинарной комнаты и ограниченное количество участников курса – не более 250 человек в 

своей совокупности.  

Тем не менее, на практике данная платформа также широко применяется и получает от 

пользователей значительное количество положительных отзывов.  

Таким образом, на основе анализа приведенных выше цифровых образовательных ресурсов 

и платформ, а также их аналогов [Днепровская, Шевцова, 2019, 29], можно обобщить 

преимущества внедрения цифровых образовательных ресурсов и платформ в учебный процесс 

вузов: 

1. Удобство, доступность и простота в использовании, что повышает эффективность 

преподавания, облегчает ведение образовательного процесса и сокращает время обучения. 

2. Многофункциональность: чем больше различных задач может решать платформа, тем 

наиболее она эффективна. Идеальная цифровая платформа позволяет полноценно 

удовлетворять интересы всех сторон обучения: обучающихся и преподавателей, а также 

администрации вуза. Сюда же можно отнести такую характеристику, как бесплатный доступ и 

возможность обучения большого числа участников. 

3. Приятный интерфейс, продуманный дизайн, что в совокупности позитивно влияет на 

психологическую готовность и предрасположенность обучающихся к образовательному 

процессу, позволяет занимать дольше и решать более сложные задачи. 

4. Отсутствие необходимости использовать сторонние ресурсы для решения ряда задач 

основной платформы. Например, это касается возможности редактировать документы или 

проводить ВКС и вебинары без перехода на специальный профильный ресурс. 

5. Наличие незначительных технических требований, при котором возможно эффективно и 

беспрепятственно обеспечить полноценный доступ к платформе и ее использование. Здесь же 

необходимо сказать о мобильных приложениях (например, такие разрабатывают специалисты 

«Нетологии-групп»), которые, безусловно, менее функциональны, чем привычный формат 

детскопа, однако позволяют не отрываться от процесса обучения и выполнять задания 

преподавателя, даже если рядом нет стационарного компьютера.  

В конечном итоге все приведенные характеристики позволяют существенно повысить 
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качество образовательного процесса, сделать работу преподавателя и обучающего более 

эффективной и действенной, а также облегчить и ускорить ее.  

Заключение 

В сфере образования постоянно вводятся инновации, которые позволяют любому человеку 

за минимальное количество времени получить большой объем информации, обучаясь и 

развиваясь в любой области при помощи дистанционного обучения. Сегодня существует 

множество систем и технологий дистанционного обучения, и поэтому при внедрении в практику 

работы учреждения или отдельного педагога дистанционных технологий возникает вопрос 

выбора конкретной системы дистанционного обучения [Цифровые ресурсы для организации 

образовательного процесса и оценки…, 2020, 14]. 

Для дистанционного обучения в высшем учебном заведении могут быть использованы 

различные онлайн-инструменты. Их достоинства и недостатки определяются исходя из 

конкретных целей применения и существенно зависят от технических возможностей и опыта 

пользователей. Адаптация к новому формату взаимодействия проходит у всех: преподавателей, 

обучающихся, сотрудников администрации вуза. Поэтому важно продолжить исследования в 

данной области и особое внимание уделить информированию широко круга пользователей о 

полученных результатах, о существующих сегодня цифровых инструментах и алгоритмах их 

использования. 

Использование цифровых образовательных ресурсов и платформ в настоящее время  это 

наиболее приоритетное направление современного образования, которое может стать одним из 

самых многообещающих прорывов. 
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