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Роль  цифровых технологий в организации
учебных занятий будущих преподавателей

Аннотация: Введение. В статье анализируется практика проведения учебных занятий буду-
щих преподавателей на основе цифровых технологий, важность и эффективность которых значи-
тельно возросла в период цифровизации общества. Основной целью работы является изучение 
особенностей подготовки обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации 
к преподавательской деятельности на основе активного использования потенциала самостоятель-
ной работы обучающихся. Авторы обосновывают необходимость использования цифровых тех-
нологий в образовательном процессе, способствующих более глубокому погружению адъюнктов 
в особенности преподавательской деятельности с использованием творческого потенциала обуча-
ющихся, самостоятельного активного поиска. В статье анализируются различные виды цифровых 
технологий, включающие в себя самостоятельную работу обучающихся с интерактивным учебным 
материалом, выполнением письменных заданий, направленных на развитие практических навыков.

Методы. Особый акцент в статье сделан на использование симуляторов для приобретения на-
выков проведения различных видов занятий. При проведении анализа существующей практики 
проведения учебных занятий с адъюнктами были использованы теоретические (анализ педагоги-
ческой литературы, сравнительный анализ) и эмпирические (беседы, наблюдения, оценка и само-
оценка адъюнктов и преподавателей) методы.

Заключение. В заключении констатируется, что в условиях цифровизации общества каче-
ственная подготовка будущих преподавателей потребует пересмотра имеющихся технологий, видов 
организации учебных занятий на основе активного вовлечения адъюнктов в процесс организации 
и проведения учебных занятий с использованием цифровых технологий.
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The role of digital technologies in the organisation
of training sessions for future teachers

Abstract: The article analyses the practice of giving training sessions of future teachers on the basis of 
digital technologies, the importance and effectiveness of which have increased significantly in the period of 
digitalisation of society. The main purpose of the research is to study the peculiarities of training students in 
higher education programmes for teaching activities on the basis of the potential of their self-independent 
work. The authors justify the need to use digital technologies in the educational process, contributing to 
a deeper immersion of post-graduates in the features of teaching activities using the creative potential of 
students, an independent active search. The article analyses various types of digital technologies, including 
students’ self-independent work with interactive learning material, written assignments aimed at developing 
practical skills.

Methods. A special emphasis in the article is made on the use of simulators for acquiring skills in 
conducting various types of classes. In analysing the existing practice of conducting training sessions with post-
graduates, theoretical (analysis of pedagogical literature, comparative analysis) and empirical (conversations, 
observations, evaluation and self-assessment of post-graduates and teachers) methods were used.

Conclusion. The conclusion states that in the context of digitalisation of society, quality training of 
future teachers will require revision of available technologies, types of training sessions organisation based 
on active involvement of post-graduates in the process of organisation and conducting training sessions 
with the use of digital technologies.

Keywords: post-graduates, educational process, digital technologies, digital transformation of 
education, e-learning complex, e-course, self-independent work
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Введение
Подготовка научно-педагогических кадров 

в настоящий момент находится в состоянии 
переосмысления и реорганизации. При анали-
зе подготовки кадров высшей квалификации 
в связи с переходом на федеральные государ-
ственные требования возникают вопросы, ка-
сающиеся как научной составляющей их подго-
товки, так и образовательной.

Исследование данного вопроса акценти-
рует внимание на повышении эффективно-
сти подготовки научно-педагогических кадров 
в  адъюнктуре. В результате вырисовываются 
две основные проблемы: недостаточная ито-
говая результативность адъюнктов как иссле-
дователей в плане защит диссертаций, а также 
необходимость реорганизации самого образо-
вательного процесса, направленного на подго-
товку преподавателей высшей школы. В связи 
с  этим следует переосмыслить процесс обуче-
ния кадров высшей квалификации в образова-
тельных организациях высшего образования 
МВД России. 

Поскольку качество подготовки кадров 
высшей квалификации оценивается прежде 
всего уровнем научных исследований, суще-
ствует тем не менее необходимость подготовки 
адъюнктов к будущей педагогической деятель-
ности, а, следовательно, становится очевидной 
необходимость реорганизации обучения, в том 
числе и за счёт потенциала цифровых техноло-
гий. 

Таким образом, одной из главных задач 
подготовки научно-педагогических кадров яв-
ляется формирование специалиста, способно-
го выстраивать своё профессиональное раз-

витие в новых условиях, ориентированного на 
индивидуализацию обучения. Исходя из этого, 
основным подходом к организации обучения 
является изменение мышления обучающихся, 
умеющих творчески подходить к решению за-
дач, соответствующих требованиям и условиям 
современного общества. Анализ обучения адъ-
юнктов показывает, что они с большим интере-
сом осваивают особенности преподавательской 
деятельности, проектирование обучения кур-
сантов с помощью специально подобранных 
заданий, их организационного и методического 
обеспечения. Оценивая эффективность процес-
са обучения с позиции образовательной, мы от-
мечаем качество обучения и его составляющих. 
Между тем существует необходимость и  воз-
можность усиления научной составляющей под-
готовки адъюнктов за счёт изменения подхода 
к образовательному процессу.  

Таким образом, организация образователь-
ного процесса в адъюнктуре требует изменения 
самого подхода к методике проведения тради-
ционных видов учебных занятий, что возможно 
с использованием цифровых технологий.

Методы
При подготовке статьи были использова-

ны материалы научных исследований в данной 
области, систематизирован личный опыт, по-
лученный при подготовке научно-педагогиче-
ских кадров в системе высшего образования 
МВД  России. 

Особое внимание авторами уделено опро-
су адъюнктов и преподавателей об организации 
образовательного процесса в адъюнктуре. По 
результатам опроса выделены основные пробле-
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мы и трудности, на которые необходимо обра-
тить внимание и внести коррективы в организа-
цию подготовки будущих преподавателей. Такие 
эмпирические методы, как наблюдение, анкети-
рование адъюнктов и преподавателей, а также 
тестирование при изучении частных вопросов 
позволили скорректировать организацию об-
учения в сторону реализации личностного по-
тенциала адъюнктов за счёт усиления роли са-
мостоятельной работы.

Описание исследования
Подготовка научно-педагогических кадров 

реализуется посредством технологий обучения, 
которые обеспечивают достижение цели под-
готовки с наивысшей эффективностью. В  свя-
зи с  этим одной из задач становится внедре-
ние цифровых технологий, осуществляющих 
информационно-организационное сопрово-
ждение подготовки адъюнктов. Использование 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе позволяет адъюнктам формировать пре-
подавательский уровень на основе приобрете-
ния исследовательских навыков. 

Исследуя проблему эффективности подго-
товки научно-педагогических кадров в образо-
вательных организациях высшего образования 
МВД России, мы выделяем некоторый дисба-
ланс времени адъюнктов, которое они тратят на 
обучение, подготовку к занятиям и исследова-
тельскую работу. 

Заявленную тему следует рассматривать 
с современных позиций, которые определяются 
прежде всего образовательной средой, изуче-
нием учебных дисциплин, осваиваемых с помо-
щью дистанционных образовательных техноло-
гий и образовательных ресурсов, позволяющих 
обучающимся проявлять творчество и самосто-
ятельность при освоении дисциплины, опреде-
лять оптимальные условия обучения. 

При подготовке адъюнктов к преподава-
тельской деятельности необходимо исходить из 
современных требований к организации обра-
зовательного процесса, к использованию обра-
зовательных технологий в деятельности препо-
давателей, необходимость готовности к которой 
отмечает Т. Б. Гребенюк, анализируя инноваци-
онные технологии, применяемые в процессе об-
учения [1]. 

Ряд авторов уделяют особое внимание 
роли цифровых технологий в образовательном 
пространстве (О. И. Ваганова, Т. Е. Вавилова, 
А. В. Гладков, Е. И. Еремина, Е. Ю. Коновалова, 
Т. В. Салынская, М. С. Толкунова, А. Ю. Уваров, 
Е. Н. Щеголихин и др.). Речь идёт прежде всего о 
цифровизации общества, появлении различных 
электронных ресурсов, что, соответственно, 
приводит к необходимости изменения самого 
образовательного пространства. А. Ю. Уваров 
связывает использование цифровых технологий 
с обновлением содержания, методов и организа-
ционных форм учебной работы [2]. Кроме того, 
особую роль отводят увеличению времени на 
самостоятельное освоение учебного материала 
и в связи с этим перестройке всего образова-

тельного процесса [3, 4]. Е. Н. Щеголихин под-
чёркивает значимость цифровых технологий, 
способствующих развитию самостоятельности, 
творческих способностей и мотивации обучаю-
щихся: «Самообразование в процессе мультиме-
дийного обучения способствует включённости 
личности в пополнение знаний, умений и навы-
ков в соответствии с потребностями самоизме-
нения и самовоспитания» [5, с. 64].

Освоение цифровых технологий, работа 
в  новых информационных программах позво-
ляют более эффективно использовать совокуп-
ность различных педагогических приёмов и тех-
нологий при изучении материала. Применение 
цифровых технологий на занятиях и при под-
готовке к ним повышает уровень проведения 
занятий за счёт расширения информационных 
возможностей, позволяет получать образование 
в результате самостоятельных действий обуча-
ющихся с использованием цифровых объектов. 
Анализ практики организации обучения адъ-
юнктов с использованием цифровых технологий 
позволяет нам выделить следующие аспекты: 
информационно-справочное обеспечение всех 
видов учебных занятий, освоение образователь-
ных технологий через их теоретическое осмыс-
ление и практическое использование в  рамках 
учебного занятия, проявление осознанности 
и  мотивированности, предоставление адъюн-
ктам свободы выбора содержания, способов ос-
воения информации.

Цифровые технологии способствуют раз-
витию педагогических навыков адъюнктов, 
умению самостоятельно конструировать свои 
знания на основе индивидуализации учебного 
процесса, расширяют возможности проявлять 
творчество, самостоятельность в организации 
процесса обучения и контроле своей познава-
тельной деятельности. В этих целях применя-
ются традиционные формы учебных занятий, 
такие как лекция, семинар, коллоквиум, конфе-
ренция. У всех них имеются общие характери-
стики, прежде всего цель, которую имеет каж-
дое учебное занятие, независимо от формы его 
проведения. 

При проведении занятий в традицион-
ной форме рекомендуется использовать раз-
личные виды цифровых технологий, которые 
могут включать как индивидуальную работу 
адъюнктов с информационными источниками, 
расширение сектора самостоятельной рабо-
ты, так и такие формы, как видеоконференция, 
видеолекция, виртуальные консультации (при 
дистанционном обучении) и т. д. Этот подход 
направлен прежде всего на повышение роли 
адъюнктов в освоении материала. Используе-
мые адъюнктами информационные источники 
включают самостоятельную работу с интерак-
тивным учебным материалом, различные ин-
формационные платформы, способствующие  
систематизации получаемых знаний и умений 
и обобщению их в единую систему. 

Инновационное развитие образования 
определяется интенсивностью перехода тех-
нологий обучения на новый уровень, увеличе-
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нием доли участия адъюнктов в самостоятель-
ной работе с информационными системами. 
Эффективность данных процессов во многом 
определяется совершенствованием методики 
внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс.

Анализируя организацию обучения адъ-
юнктов на современном этапе, мы выделяем 
основные цифровые технологии, которые вклю-
чают мультимедиа-технологии, электронные 
курсы учебных дисциплин, электронные обра-
зовательные программы, платформы, исполь-
зование программных средств и устройств для 
работы с  различными видами информации, 
электронные учебные комплексы. Т. В. Салын-
ская, М.  С.  Толкунова, А. Е. Веретенникова, 
Е.  М.  Щеглова, О. С. Коробко подчёркивают 
важность и  особенность современных методов 
онлайн-обучения, расширяющих возможности 
обучения, и необходимость готовности к ним 
[6; 7]. Используемая в настоящее время образо-
вательная платформа «Moodle» позволяет обе-
спечить обучающихся учебным материалом, 
предоставляет доступ к образовательным ре-
сурсам, системе контроля знаний и т. д. Т. Е. Ва-
вилова и  Е.  И.  Ерёмина положительно оцени-
вают систему «Moodle», характеризуя её как 
эффективную систему онлайн-обучения, спо-
собствующую расширению возможностей для 
самостоятельной исследовательской деятельно-
сти с использованием интернет-ресурсов [8]. 

Существенную роль в процессе подготовки 
адъюнктов играют электронные курсы, являю-
щиеся одной из форм предоставления учебных 
материалов в электронной информационно-об-
разовательной среде образовательной организа-
ции. Большинство заданий электронного курса 
должно быть разработано с использованием 
мультимедиа-средств (педагогических про-
граммных средств), с обязательным блоком для 
самостоятельной работы обучающихся (раз-
мещение специальной литературы, творческие 
задания, например, написание эссе по предла-
гаемым темам; выполнение практических зада-
ний с использованием интернет-ресурсов, кон-
троль и оценка знаний с использованием тестов 
и т. д.). Такой подход позволяет адъюнктам са-
мостоятельно осваивать учебный материал, ис-
пользуя различные формы и методы обучения, 
что способствует формированию таких качеств, 
как мобильность, способность к самообразова-
нию, творческое мышление, а также овладению 
различными информационными ресурсами. 

Разрабатывая электронный курс для адъ-
юнктов, мы исходим из достаточно высокого 
уровня их подготовленности. В соответствии 
с этим пересматриваются методы проведения 
занятий, делается акцент на практическую на-
правленность занятия и активизацию вклю-
чения адъюнктов в сам процесс организации 
и проведения занятия.  

Потенциал цифровых технологий в орга-
низации самостоятельной работы неоднократно 
отмечали учёные при рассмотрении вопросов, 
касающихся совершенствования процесса обу-

чения. Основная роль преподавателя в данном 
случае заключается в наполнении СДО необ-
ходимыми материалами для самостоятельного 
овладения учебной дисциплиной, конкретной 
темой, использовании инновационных техноло-
гий в системе профессионального образования 
в полной мере [9; 10; 11; 12]. Ю. С. Максимова 
полагает, что «важнейшей функцией препода-
вателя становится разработка, проверка и пре-
творение в жизнь программных средств обу-
чения, включая материал для самоподготовки» 
[13, с. 166]. 

Меняется роль преподавателя, он уходит 
с позиции обычного транслятора знаний через 
передачу материалов на лекции, его роль рас-
ширяется и усложняется. Однако, делая  акцент 
на самостоятельной работе адъюнктов с ин-
формацией, мы тем не менее не снижаем роли 
лекционного материала в системе «Moodle», что 
позволяет неоднократно обращаться к тексту 
лекции, конкретизировать и уточнять отдель-
ные аспекты темы с использованием дополни-
тельных функций [14, с. 48–51]. 

Использование мультимедиа-технологий 
позволяет реализовать дидактический принцип 
наглядности. Для создания презентаций мы ис-
пользуем программу «Microsoft PowerPoint», 
учитывая педагогические и технические требо-
вания. При создании и наполнении электронно-
го курса как основного элемента методического 
обеспечения дисциплины мы обращаем внима-
ние на такие элементы, как стиль, дизайн, тех-
ническое оформление. Разрабатывая курс, необ-
ходимо прежде всего продумать его структуру: 
определить цель и задачи курса, выделить раз-
делы, модули, темы с индивидуальным оформ-
лением каждого элемента. 

Подобранный и структурированный кон-
тент является одним из важных условий орга-
низации процесса обучения с использованием 
цифровых технологий. В свою очередь разде-
лы или модули имеют собственную структуру, 
включающую лекции с краткой аннотацией, 
практические, творческие или (и) тестовые зада-
ния, вопросы для самоконтроля, при необходи-
мости – краткий глоссарий по изучаемой теме. 
Все задания разрабатываются с учётом уровня 
подготовленности адъюнктов, их научной спе-
циальности. Большинство заданий разрабаты-
ваются с использованием мультимедиа-средств, 
образовательных платформ. Распределение эле-
ментов на информационном портале посред-
ством разноуровневого доступа позволяет орга-
низовать работу адъюнктов с большим объёмом 
информации. Важным аспектом при создании 
электронного курса является постоянное его 
обновление, обеспечивающее соответствие со-
держания учебного курса целям и задачам под-
готовки кадров высшей квалификации. 

Создание электронных ресурсов для под-
готовки научно-педагогических кадров даёт 
хорошие результаты. Диагностика учебной де-
ятельности адъюнктов показала, что они чаще 
обращаются к электронным ресурсам и исполь-
зуют их для освоения учебного курса, осознания 
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педагогической деятельности и приобретения 
умений и навыков исследовательской и препо-
давательской деятельности. В свою очередь это 
позволяет реализовать существующий потен-
циал образовательной среды и выстроить на 
этой основе организационно-методическое обе-
спечение образовательного процесса, учитывая 
особенности профессиональной подготовки 
адъюнктов. 

Внедрение цифровых технологий в учеб-
ный процесс позволяет  совершенствовать про-
фессиональную подготовку научно-педагогиче-
ских кадров благодаря:

–возможности проявлять профессиональ-
ные способности и реализовывать свой про-
фессиональный интерес при использовании 
мультимедиа-средств;

–развитию навыков проектирования и ис-
пользования в педагогической деятельности со-
временных цифровых технологий;

–разнообразию форм информационных 
материалов, образовательных программ за счёт 
использования интернет-ресурсов;

–возможности контроля знаний как препо-
давателем, так и самим обучающимся (неодно-
кратный доступ к тестовым и практическим за-
даниям, размещённым в Moodle).

Важным средством формирования прак-
тических навыков являются симуляторы, спо-
собствующие погружению обучающихся в их 
будущую профессионально-педагогическую де-
ятельность. Ф. Ф. Дудырев и О. В. Максименкова 
определили некоторые признаки, характеризу-
ющие симуляторы: «Во-первых, на основе симу-
лятора правдоподобно моделируется фрагмент 
жизненной (производственной) реальности; 
во-вторых, эта искусственная среда обеспечива-
ет достижение образовательных целей, служит 
формированию у обучаемых интеллектуальных 
умений, профессиональных навыков и компе-
тенций» [15, с. 255]. 

На основе симуляторов облегчается овла-
дение педагогическими навыками, например, 
чтения лекций. Прежде всего происходит рабо-
та с теоретическим материалом, на основании 
которого адъюнкт готовит фрагмент занятия. 
Адъюнкты самостоятельно выбирают учебную 
дисциплину, в основном в соответствии со спе-
циальностью обучения (5.1.1. – теоретико-исто-
рические и правовые науки; 5.1.4. – уголовно-
правовые науки), форму организации учебного 
занятия и тему занятия. Следующим этапом яв-
ляется разработка самого занятия с выбором 
методики, подготовкой слайдов, т. е. адъюнкт 
разрабатывает модель проведения занятия. Вы-
ступая в роли преподавателя, он непосредствен-
но взаимодействует с аудиторией: проводит 
занятие (начиная с приветствия, определения 
цели занятия, проверки наличия личного со-
става и т. д.). Такая форма обучения позволяет 
увидеть и оценить свои способности (голос, ми-
мика, распределение времени, контакт с аудито-
рией и т. д.). 

Присутствующие в аудитории (адъюнкты, 
преподаватели) участвуют в обсуждении про-

ведённого занятия (лекции, практического за-
нятия), выделяют не только методические при-
ёмы подачи материала (обращают внимание на 
формулирование учебных вопросов, коммента-
рии по основной и дополнительной литературе 
и т. д.), но и умение держаться перед аудиторией, 
внешний вид и т. д. Особое внимание уделяется 
грамотному соотношению лекционного матери-
ала с соответствующим слайдом, умением рас-
положить материал, выделить основные идеи. 

Занятия, проводимые в предложенной фор-
ме, вызывают большой интерес у адъюнктов, так 
как они непосредственно пробуют свои силы 
в будущей профессии. На вопрос об эффектив-
ности данной формы занятий, 100 % ответили: 
«Да, эффективна». Подобная форма проведения 
занятий вызывает огромную заинтересован-
ность в подготовке занятий, поиске информа-
ции, работе со слайдами, выборе методики про-
ведения занятий.

В нашем опросе адъюнктам задавался во-
прос: «Имеет ли смысл проводить лекционные 
занятия в традиционной форме (лектор транс-
лятор знаний – обучающийся только слуша-
тель)?». Нами были получены следующие от-
веты: 88,9 % адъюнктов считают, что участие 
адъюнктов в  проведении лекционного занятия 
(обсуждение заранее сформулированных про-
блем; подготовленных сообщений; выдвигаемых 
предложений, видеоматериалов и т. д.) предпо-
чтительнее; 8,3 % адъюнктов ответили, что нет 
необходимости в проведении занятий в тра-
диционной форме, принятой в высшей школе; 
2,8 % адъюнктов полагают, что вообще в такой 
форме занятий, как лекция, нет необходимости.

Готовясь к проведению занятий в предло-
женной форме, адъюнкты выбирали вид учеб-
ного занятия (лекция, семинар, практическое 
занятие); определяли тему, структуру занятия; 
продумывали методы проведения занятия; го-
товили слайды, используя различные програм-
мы. 

Анализ вышесказанного показывает, что 
при подготовке и проведении занятий адъюн-
ктами могут возникать различные ситуации, 
осмысление и решение которых помогает им 
в приобретении педагогических умений, что, 
безусловно, способствует успешному процессу 
профессиональной подготовки. Главной целью 
использования симуляторов при изучении учеб-
ных дисциплин является формирование прак-
тических навыков будущих преподавателей. 
Занятия с использованием симуляторов позво-
ляют переходить от простой передачи знаний 
к активному погружению адъюнктов в будущую 
педагогическую деятельность, формируют их 
готовность решать научные, профессиональные 
и методические задачи. 

Заключение
Мы пришли к выводу, что уровень под-

готовленности будущих преподавателей к пе-
дагогической деятельности напрямую связан с 
организацией процесса обучения. Организация 
учебных занятий будущих преподавателей пред-
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полагает использование таких форм обучения, 
как лекционные, семинарские, практические 
занятия, а также самостоятельная работа с  ис-
пользованием цифровых технологий. Приме-
нение в комплексе активных методов обучения 
и  цифровых технологий способствуют эффек-
тивному формированию готовности будущих 
преподавателей к педагогической деятельности 
по выбранной специальности в условиях циф-
ровизации образовательного пространства. 

Современный этап подготовки научно-пе-
дагогических кадров предъявляет новые тре-
бования к его эффективности и опирается на 
активное использование цифровых техноло-
гий. Оценка эффективности процесса обуче-
ния адъюнктов происходит по определённым 
параметрам, прежде всего по качеству иссле-
довательской деятельности. К показателям эф-
фективности процесса обучения адъюнктов мы 
также относим организацию учебного процесса, 
которая характеризуется такими параметрами, 
как затраты времени для решения определён-
ных задач обучения, возможностями примене-
ния средств и методов обучения в соответствии 
с изменениями целей и задач обучения, внедре-
нием средств мультимедиа, программного обе-
спечения. Используемые в процессе организа-

ции учебных занятий цифровые технологии 
способны обеспечить получение информации, 
проведение учебных занятий, реализацию ново-
го подхода к обучению адъюнктов, в том числе 
самостоятельного индивидуализированного об-
учения. 

Имеющийся опыт проведения занятий 
с  адъюнктами позволил выдвинуть некоторые 
положения: прежде всего необходимость  реор-
ганизации самого образовательного процесса 
в сторону его индивидуализации и приоритет-
ности научной составляющей обучения; обе-
спечение активного включения адъюнктов в об-
разовательный процесс за счёт использования 
симуляторов; увеличение времени на самосто-
ятельную подготовку с использованием цифро-
вых технологий; изменение роли преподавателя 
в организации и осуществлении процесса обу-
чения (координирующая, консультативная ра-
бота преподавателя). 

Выявлено, что готовность адъюнктов 
к  преподавательской деятельности выступает 
одной из характеристик их профессионального 
становления и включает исследовательскую де-
ятельность и систему знаний как в области на-
учного исследования, так и педагогическую под-
готовленность к профессии преподавателя. 
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