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Введение 

 

 

Современный этап развития российского инженерного образования 

характеризуется реализацией требования к профессиональной подготовке студентов-

выпускников, который включает в себя формирование необходимых компетенций, в 

частности, принять на себя роли, в частности, пробовать себя в качестве лидера или 

участника команды; решить общую задачу в контексте полной взаимозависимости; 

проявление осознанности своей собственной культуры и осведомленности о других 

культурах; использование практических знаний иностранного языка в реальной жизни, 

которыми владеть полезно для последующей профессиональной реализации студентов.  

В российских образовательных учреждениях осуществляется переход на 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с учетом 

профессиональных стандартов (ФГОС 3++), направленных на разделение 

унифицированных универсальных (единых на соответствующий уровень и сквозных по 

уровням), унифицированных общепрофессиональных (по укорененным группам 

специальностей / направлений подготовки) и профессиональных компетенций, 

устанавливающиеся профессиональными стандартами и основными образовательными 
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программами, являющиеся показателем готовности к профессиональной деятельности 

обучающегося как будущего специалиста. 

Универсальные компетенции – это ключевые компетенции, обеспечивающие 

жизнедеятельность человека в социуме. Они надпрофессиональны и определяются как 

навыки управления знаниями, умения или способности социального взаимодействия и 

адаптации.  

Общепрофессиональные компетенции, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом, представляют собой социально значимую 

деятельность по реализации конкретных функций и должностных обязанностей, для 

выполнения которых требуются как профессионально обусловленные качества личности, 

так и специальные знания, умения и навыки, то есть способности к организационной 

деятельности в коллективе по соответствующему направлению подготовки. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции акцентируются в учебных 

дисциплинах, исходя из предметных и инструментальных направлений подготовки. 

Полнота заполнения и акцентированность позиций (код и наименование 

общепрофессиональной компетенции выпускника) отражают тематическое содержание 

учебных дисциплин, и могут служить индикатором выбранной образовательной 

организацией стратегии обучения для определенного направления, направленности, в 

конкретные сроки обучения. 

В рамках данного исследования авторы выделяют следующие универсальные 

компетенции «Разработка и реализация проектов» (УК-2), «Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» (УК-6), так как именно данные 

компетенции отвечают внедрению проектной деятельности в высшем учебном заведении. 

Выполнение поставленных задач будет способствовать формированию универсальной 

компетенции, называющейся «Разработка и реализация проектов» (УК-2), которая 

формулируется как «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений»; универсальной компетенции, называющейся 

«Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» (УК-6) которая 

формулируется как «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». 

 «Проектное обучение также следует рассматривать как одну из приоритетных 

форм организации учебного процесса в инженерном образовании, обеспечивающую 
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последовательную логическую связь реализуемых дисциплин» [В.В. Пивень, С.И. 

Челомбитко, 2021]. Таким образом, внедрение проектной деятельности в цифровой 

образовательной среде университета - это острая современная необходимость и занимает 

важное место в профессиональной подготовке магистров инженерного профиля. Причем, 

особой значимости данный вопрос приобретает для представителей инженерных 

направлений подготовки. Проекты для инженеров - это область знаний, которая требует 

детального рассмотрения и изучения.  
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Вышеизложенные положения определили выбор темы настоящего исследования: 

«Внедрение проектной деятельности при обучении магистров инженерного 

профиля».  

 

 

 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют научные 

достижения в следующих областях: 

- положения компетентностного подхода (Н.И. Алмазова, Ю.В. Еремин,              

Э.Ф. Зеер, Т.Н. Крепкая, Н. Хомски, А.В. Хуторской и др.); 
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- положения по организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов в 

техническом вузе (М.Н. Ахмедова, Р.И. Дятлова, А.А. Ефимов, Ю.Ф. Маметова,           

Т.Ю. Полякова, Н.В. Попова, О.Б. Соловьева, А.И. Ятунина и др.); 

 - труды по технологиям обучения в вузовской образовательной практике            

(А.Л. Артеменко, Е.А. Жданова, С.С. Кашлев, М.А. Одинокая, И.В. Лысикова, И.Н. 

Митрюхина, Ф. Тума и др.); 

 - теории личностно-ориентированного образования (Н.М. Бурыкина, Е.А. Ефимова-

Сойни, И.А. Зимняя, В.И. Загвязинский, И.С. Якиманская и др.); 

 - специфике профессионального образования (В.В. Байлук, Э.Ф. Зеер,                  

С.М. Маркова, A.M. Новиков, Н.И. Фокин и др.); 

 - положения теории проблемного обучения (О.И. Ваганова, Т.Б. Гребенюк,          

Т.И. Зуева,  Е.А. Медник, Л.А. Сайтбагина, А. Тузинек, В.Ф. Юлов и др.); 

 - труды по технологии проектирования в образовательной практике                    

(М.В. Котлова, Н.В. Норина, В.В. Тропникова, Н.В. Узлова, А. Хуторской и др.); 

 - труды по цифровой среде университета (Н.Ю. Барышникова, М.Е. Вайндорф-

Сысоева, Н.А. Еремин, С.М. Молчанова, С.В. Полторыхина, Л.С. Чикилева и др.). 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Разработаны научные основы формирования универсальных компетенций 

магистров инженерного профиля в условиях самостоятельной работы студентов 

посредством с учебного модуля на виртуальной платформе LMS MOODLE, в 

который входят основные элементы и учебные задания по проектной деятельности 

с применением основного сервиса Discord и дополнительного мессенджера 

WhatsApp при обучении ИЯ в цифровой образовательной среде университета.  

2. Предложены формы реализации мониторинга и контроля (скриншот, подкаст) 

самостоятельной работы магистра инженерного профиля при  внедрении 

проектной деятельности в цифровой образовательной среде университета, 

обусловленные применением информационно-коммуникационных технологий в 

обучении магистров. 

3. Разработан и внедрен телекоммуникационный проект технологической 

направленности как средство реализации проектной деятельности магистров 

инженерного профиля в рамках дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» в цифровой образовательной среде 

университета. 
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4. Впервые апробирована алгоритмизация взаимодействий магистров инженерного 

профиля при  внедрении проектной деятельности в цифровой образовательной 

среде университета. 

5. Создан дескриптор функций преподавателя, внедряющего телекоммуникационный 

проект технологической направленности как средство реализации проектной 

деятельности магистров инженерного профиля в рамках дисциплины иностранный 

язык в цифровой образовательной среде университета. 
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ 

ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Проектирование как особый вид инженерной деятельности магистров  
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В соответствии с данным подходом основным результатом деятельности высшей 

школы должен стать набор компетенций, отражающих реальную способность магистров 

самостоятельно решать поставленные задачи на практике в современном мире. Наиболее 

очевидным выражением компетентностного подхода в сфере высшего образования 

является включение в ФГОС перечней компетенций, которыми должны владеть 

современные выпускники. 

Так, в соответствии с ФГОС ВПО, результаты обучения (универсальные 

компетенции) магистров инженерно-строительного института СПбПУ, на формирование 

которых ориентировано изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
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коммуникации», сформулированы в программах следующим образом (Таблица 1., 

Таблица 2.): 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» магистратуры 

 

Код  Результат обучения (компетенция) ООП 

УК-2 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-6 
 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

Категория  

профессио-

нальных 

компетенций 

Код  

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

инди-

катора 

Наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

Конкретное задание, 

которое проверяет ЗУН 

УК УК-2 Разработка и 

реализа-ция 

проектов 

ИД-1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними 

Алгоритм решения 

реальной задачи, 

используя одну из 

техник, 

предложенных на 

курсе 

УК УК-2 Разработка и 

реализация 

проектов 

ИД-5 Представляет 

результаты 

проекта, 

предлагает 

возможности 

их использо-

вания и/или 

совершенство-

вания 

Цифровой 

сторителлинг 

УК УК-6 Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье-

сбережение) 

ИД-1 Использует 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

Учебная дорожная 

карта 
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задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

 

Таблица 2. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля  

и промежуточной аттестации 

Количество 

Семестр 1 

Текущий контроль 

Портфолио 1 

Промежуточная аттестация 

Зачет, (З) 1 

 

Таблица 3. 

Оценочные средства 

Портфолио 

 

 Конкретное задание, которое проверяет 

знания, умения, навыки (ЗУН) 

Макс. кол-во 

баллов 

Срок сдачи  

1 Алгоритм решения реальной задачи, 

используя одни из техник, предложенных 

на курсе  и его описание  (150-200 слов)   

 

40 В течение семестра 

2 Цифровой сторителлинг 
  (10-15 предложений) 

30 

3 Учебная дорожная карта 30 

 Выставление оценки на основе заработанных 

баллов 
 Зачет 
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Из приведенной таблицы 1 видно, что требование овладения универсальными 

компетенциями, на формирование которых ориентировано изучение дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» магистратуры обозначено, в 

целом как «способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений»; «способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни». 

Индикаторами формирования универсальной компетенции УК-2, которая 

формулируется как «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений» является определение магистром круга задач в 

рамках поставленной цели, определения связи между ними. Проверяться данный 

индикатор будет в виде выполнения задания в форме алгоритма решения реальной задачи, 

используя одни из техник, предложенных на курсе  и его описания. «Алгоритмом при этом 

считается точное предписание исполнителям совершать последовательность действий, 

направленных на достижение цели для определенного вида задач» [С.А. Рогозин, 2008]. 

Другим индикатором формирования универсальной компетенции УК-2 является 

представление результатов проекта. Проверяться данный индикатор будет в виде 

выполнения задания в форме цифрового сторителлинга.  
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Индикаторами формирования универсальной компетенции УК-6, которая 

формулируется как «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»,  

является использование инструментов и методов управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. Проверяться данный 

индикатор будет в виде выполнения задания в форме учебной дорожной карты. 

 

 

Из приведенных таблиц 2 и  3 видно, что оценочным средством является 

портфолио. Критерии оценивания (портфолио магистра):  70-100 баллов - «Зачтено». 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме портфолио проводится в соответствии 

с расписанием. Портфолио, представляемое на промежуточную аттестацию, включает 

работы, выполненные в течение семестра. Получение оценок за все предусмотренные 

программой задания, является основанием проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. Портфолио дополнительно включает рефлексивную работу по изученному 

материалу, выполняемую вовремя промежуточной аттестации, как правило, в групповой 
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форме, с применением технологий критического мышления. Итоговая рефлексивная 

работа включает обсуждение выполненных контрольных заданий, после чего студентам 

сообщается итоговая оценка. Критерии выставления оценок по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине: Оценка по дисциплине выставляется на 

основе набранного студентами количества баллов за выполненные ими в процессе 

изучения дисциплины работ, входящие в состав портфолио; перечень заданий; количество 

максимальных получаемых за задание баллов указаны в инструкции к проведению 

промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется в результате суммирования 

баллов за весь объем выполненных заданий. Портфолио включает три учебных задания, а 

именно цифровой сторителлинг; алгоритм решения реальной задачи, используя одни из техник, 

предложенных на курсе  и его описание; учебная дорожная карта; максимальное количество 

баллов, которое магистры могут получить - 100.  
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В данном исследовании предлагается синтез исследовательского и 

организационного проекта, ведущими деятельностями являются исследование и 

организационное проектирование, в результате которого создается порождение нового 

востребованного практического знания, новая организационная практика. 

В отношении по классификации по продуктовому результату проекта – это научно-

исследовательский и технологический проекты, в результате которых на выходе 

получаются знания, технология. 
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 Укрупнено структура, и последовательность этапов проектной деятельности 

представлены на Рис. 1. 

 

Рис.1. Цикл жизни проекта 
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Проект выполняется группой студентов, которая составляет команду проекта. 

Можно условно выделить следующие организационные роли в студенческом проекте 

(Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Команда проекта 
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Работа команды над проектом предполагает последовательное выполнение 

определенных этапов, каждый из которых отличается содержанием и результатом работ. 

Институциональным механизмом для реализации проектного обучения в 

российской высшей школе являются изменения в организации учебного процесса – 

внедрение проектного обучения на отдельных специальностях. 

В фокусе настоящего исследования проектное обучение представлено как 

совместная деятельность преподавателей; внешних экспертов, а именно технических 
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специалистов; малой группы магистров; обучающихся в процессе создания конкретного 

проекта с обязательной презентацией итогов работы. 

Команду проекта составляют его участники, а именно обучающиеся, 

преподаватели, внешние эксперты (технические специалисты). В команде выделен был 

наставник (куратор проекта) являющийся ключевым руководителем проекта, 

обеспечивающий возможность существования проекта. 

Проектное сотрудничество является полезным инструментом для саморазвития 

преподавателей, обучающиеся могут задаться вопросом, почему им следует участвовать в 

проекте, особенно если он не входит в их учебную программу.  

 

 

 Содержательно-процессуальный блок модели можно представить следующим 

образом (Рис.3). 

 

Рис.3. Содержательно-процессуальный блок 
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Важным представляется отметить, что в ходе первого этапа осуществлялось 

краткое знакомство студентов с основами проектной деятельности. На этом этапе авторы 

исследования активно использовали изученную в ходе освоения курса «Управление 

проектной деятельностью в цифровой образовательной среде университета» информацию. 

Особый интерес при этом представляли модуль 4 «Основы проектной деятельности» и 

модуль 6 «Гибкие методологии управления проектами». 
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Проект дистанционного сотрудничества представляет собой многогранное 

мероприятие, которое включает в себя множество компонентов: навыки преподавателей, 

участие, проявление любопытства и заинтересованности студентов, использование 

технического оборудования, интерес и уважение к культурным различиям и т. д.  

Сильные стороны участия в проекте. Подготовка проекта – ответственная, 

сложная, трудоемкая работа, носящая всеобъемлющий характер, которая может повлиять 

на мотивацию и общую вовлеченность его участников. Важнейшей частью подготовки к 

проекту является мотивация участников к активной работе во время проекта - когда 

мотивация правильная, студенты более охотно участвуют в собственных интересах, чем 

когда это является обязательной частью  учебного курса. Участники проекта должны 

четко понимать, в чем будет заключаться награда: за работу, которую можно включить в 

их портфолио и получить дополнительные баллы для получения зачета или сдачи 

экзаменов; получение сертификатов (искусственный путь создания мотивации) или 
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удовлетворение любопытства (естественный путь). Для достижения успеха ожидается, что 

участники проекта дистанционного сотрудничества будут иметь общую цель, 

координацию, высокий уровень коммуникации, а также индивидуальную 

ответственность, осведомленность о работе коллег и совместное вознаграждение. 

Студенты развивают прагматическую компетентность в изучаемом иностранном языке 

(умение вести светскую беседу, переходить от темы к теме и т.д.). 
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Автор исследования предлагает один из возможных алгоритмов взаимодействия 

всех участников проектной деятельности высшей школе, направленной на развитие 

универсальных компетенций студентов посредством социального сервиса  (СС) Discord, 

дополнительного мессенджера WhatsApp, учебного модуля на виртуальной платформе 

LMS MOODLE, в который входят основные элементы и учебные задания по проектной 

деятельности магистров инженерного профиля в цифровой образовательной среде 

университета (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Алгоритм взаимодействия всех участников проектной деятельности высшей 

школы, направленной на развитие универсальных компетенций студентов посредством 

социального сервиса  (СС) Discord, дополнительного мессенджера WhatsApp, учебного 

модуля на виртуальной платформе LMS MOODLE, в который входят основные элементы и 

учебные задания по проектной деятельности магистров инженерного профиля в цифровой 

образовательной среде университета. 
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Первым пунктом подготовительного этапа  является знакомство студентов с 

целью их деятельности в социальном сервисе (СС) Discord, дополнительного мессенджера 

WhatsApp, учебного модуля на виртуальной платформе LMS MOODLE, в который входят 

учебные задания по проектной деятельности магистров инженерного профиля в цифровой 

образовательной среде университета.  
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1.2 Возможности проектной технологии как инструмента обучения магистров 

проектной деятельности в цифровой образовательной среде университета 

 

 

 

 

В настоящее время высшее образование в Российской Федерации характеризуется, 

совершенствованием, переосмыслением и пересмотром концептуальных основ, а также 

усилением конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг, повышенными 

требованиями к инновационному потенциалу педагогов, качеству образовательного 

процесса, использованию интерактивных методов обучения [N.I. Almazova,                   

M.V. Bernavskaya, D. Barinova, M.A. Odinokaya, N.A. Pyatnitsky, 2020; A. Andreeva,           

O. Mikhailova, M. Petrov, N. Pyatnitsky., M. Odinokaya, 2019].  

Современный мир предъявляет особые требования к знаниям, умениям и навыкам 

работы человека с информацией и его способности обучаться и адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям, и он ориентирован на будущего специалиста цифровой 
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эпохи, формирование которого началось уже в цифровую эпоху, основанной на его 

культурологической адаптации к условиям работы в виртуально-информационной среде.  

В современной системе образования можно условно выделить этапы 

компьютеризации, информатизации, цифровизации. Первый этап – компьютеризации – 

связан с внедрением компьютеров в жизнь человека, в частности, в образовательный 

процесс. Данный этап знаменателен тем, что человек осваивал его техническую 

составляющую, а именно техническую сторону производства, передачи, хранения и 

воспроизведения информации с помощью компьютерной техники [М.Г. Лазар, 2018]. Этап 

информатизации, представляющий собой совокупность способов накопления 

интегрированных информационных потоков, благодаря которым научное знание 

интегрируется в социокультурные процессы, и которое фиксируется на носителях в базах 

данных с помощью компьютерных технологий, проявляется в освоении компьютерных 

программ. Этап цифровизации связан с преобразованием информации в цифровую форму 

посредством реконструирования образовательных сервисов [ .H. Kuzu, 2020]. В 

настоящее время цифровая культура является авангардом в высшем учебном заведении. 

Университет является цитаделью передачи знаний, научных исследований и 

культурных инноваций, поэтому создание, распространение цифровой культуры в такой 

среде является неизбежным процессом. Большая заслуга университетов состоит в том, что 

в большей степени именно им отведена роль культивирования, формирования цифровой 

культуры, дано право наделять цифровую культуру передовой, современной, 

национальной и космополитической коннотацией, превращать высшее учебное заведение 

в место для продвижения вперед и развития передовой культуры [М.В. Маслакова, 2004]. 

Представляется важным представить анализ характеристик цифровой культуры. 

Первой особенностью цифровой культуры является ее технологичность. Цифровая 

культура немыслима без использования цифровых технологий, являющимися 

материальными носителями цифровой культуры. Без наличия цифровой обработки 

данных, их сохранения и распространения, не будет как таковой и самой цифровой 

культуры. Другой особенностью является ее многомерность, проявляющаяся в том, что 

она может быть выражена и распространена с помощью различных цифровых средств 

массовой информации.  

Одной из особенностей цифровой культуры является ее единство. Несмотря на 

возможность культурного обмена, существующего между странами, процесс культурной 

интеграции различных этнических групп происходит в достаточной мере медленно. С 

быстрым развитием высоких и новых технологий, ускорением процессов экономической 
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глобализации, различия между этническими группами значительно ослабляются, 

особенно в общей цифровой среде. Страны и этнические группы культивируют схожий 

сетевой язык и образ жизни в одном сетевом носителе. Частота общения между людьми 

происходит гораздо чаще, чем в любую предыдущую эпоху, а культурные различия 

медленно исчезают. Цифровая культура выходит за рамки национальных границ, так что 

сознание и поведение разных наций постепенно сводится к одному и тому же стилю. 

Данный феномен является одной из причин быстрого развития цифровой культуры.  

Среди особенностей цифровой культуры можно выделить наличие взаимодействия 

и открытости среди участников образовательного пространства. Цифровая культура 

использует возможности сети Интернет как носителя связи. С помощью возможностей 

сети Интернет взаимодействие участников цифровой культуры изменилось от 

одностороннего к разнонаправленному, от закрытого к открытому. Различия в статусе 

участников ослаблены, время и пространство может быть различно, содержание общения 

- диверсифицировано и разделено на различные темы. Представители различных культур 

могут свободно выражать свои мысли и эмоции через возможности сети Интернет с 

помощью использования одних и тех же или схожих цифровых технологий. Участники 

цифровой среды могут высказать свое мнение по социальным, культурным, 

экономическим и другим темам; получить ответ от других участников образовательного 

пространства после того, как он будет опубликован в сети Интернет. Наступление 

цифровой эры нарушило монополию на владение информацией небольшим числом людей 

или групп. В настоящий момент каждый человек обладает возможностью сделать запрос 

или совершить обмен информацией в сети Интернет, проанализировать и сравнить 

мнения, предложения различных специалистов по различным аспектам, а также высказать 

свое собственное мнение. Традиционная культура реконструируется путем обмена 

знаниями в цифровой среде. Этот фактор особенно важен для формирования цифровой 

культуры в высшем учебном заведении. 

Необходимо также придерживаться принципа - сделать цифровую культуру 

университетов независимой, открытой и сочетать ее с традиционной культурой. Следует 

стремиться сделать так, чтобы цифровая культура, с одной стороны, имела дух эпохи, с 

другой стороны, необходимо позволить ей сохранить свои первоначальные 

характеристики. Представляется важным не только воплощать наследие традиционной 

культуры путем предоставления больших возможностей для привнесения личных 

ценностей участниками образовательного процесса в современную университетскую 

среду, но и интегрировать более передовую науку и технику в стенах альма-матер.  
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Проектная технология способствует умению самостоятельно планировать свою 

деятельность, контролировать её выполнение; умению прогнозировать свою деятельность, 

то есть определять возможные трудности в выполнении проекта, видеть конечный 

результат, выбирать необходимый уровень сложности задания, выполнять прогноз до 

начала реализации проекта; умению оценивать свои действия и действия одногруппников, 

оценивать свои возможности в выполнении учебного задания, оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности своих товарищей по установленным критериям. 

Данные технология способствует совершению правильного и обдуманного выбора, 

формированию умения своевременно находить и принимать эффективные оригинальные 

решения, ориентироваться в новом контексте. Так формируется личность будущего 

профессионала, основными показателями которого являются готовность сотрудничать, 

умение выходить за границы своих представлений.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

Рассмотрена компетентностная модель реализации проектной леятельности. 

Универсальные компетенции, а именно универсальной компетенции, называющейся 

«Разработка и реализация проектов» (УК-2), которая формулируется как «способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений»; 

универсальной компетенции, называющейся «Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение)» (УК-6) которая формулируется как «способен управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни» формируются путем алгоритмизации 

диалогового общения магистров по изучаемой тематике, с ведением письменных записей 

диалогов и созданием подкастов. 

Индикаторами формирования универсальной компетенции УК-2, которая 

формулируется как «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений» является определение магистром круга задач в 

рамках поставленной цели, определения связи между ними. Проверяться данный 
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индикатор будет в виде выполнения задания в форме алгоритма решения реальной задачи, 

используя одни из техник, предложенных на курсе  и его описания.  

Другим индикатором формирования универсальной компетенции УК-2 является 

представление результатов проекта, предлагающего возможности их использования и/или 

совершенствования. Проверяться данный индикатор будет в виде выполнения задания в 

форме цифрового сторителлинга. 

Индикаторами формирования универсальной компетенции УК-6, которая 

формулируется как «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»,  

является использование инструментов и методов управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. Проверяться данный 

индикатор будет в виде выполнения задания в форме учебной дорожной карты. 

Социальный сервис Discord, станет платформой реализации проектной деятельности 

в режиме самостоятельной работы. Нами было выявлено, что все студенты пользуются 

сетью Интернет, и наиболее приемлемыми сервисами в плане обучения ИЯ явились 

социальный сервис Discord, мессенджер WhatsApp, платформа LMS MOODLE. 

Преподаватель выполняет функцию менеджера-модератора проектной 

деятельности  в формате интерактивного взаимодействия заключается в разработке 

рекомендаций по использованию проекта и размещении данных в цифровой 

образовательной среде вуза, мониторинге и контроле учебной деятельности. Реализация 

принципов последовательности, творческой активности и самостоятельности, 

креативности, интеграции является одной из важных задач современного преподавателя 

ИЯ - менеджера проектной деятельности.  

Использование модуля проектной деятельности, размещенного на виртуальной 

платформе LMS MOODLE для общего пользования, помогает преподавателю внедрить 

проектную деятельность. Представленный в модуле алгоритм проектной деятельности  

способствует выполнению требований ФГОС всеми преподавателями. 

  Представлены особенности реализации телекоммуникационного проекта. Также 

особую ценность имеет предложенный алгоритм взаимодействия всех участников 

проектной деятельности высшей школе. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

2.1. Учебный телекоммуникационный проект технологической 

направленности как средство реализации проектной деятельности 

магистров инженерного профиля в цифровой образовательной среде 

университета 

 

В связи с научными интересами автора исследования, а также опираясь на 

дисциплину, которую преподает автор исследования, («Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации»)  представляется необходимым выделить еще один 

вид проектов, реализация которого происходила в реальной учебной деятельности 

магистров инженерного профиля. Речь идет об учебном телекоммуникационном проекте, 

сущность которого будет рассмотрена ниже. 
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Целью первого этапа выполнения ТП являлось научное обоснование и разработка 

дистанционных сессий виртуального обмена между вышеупомянутыми университетами, 

которая началась с разработки основной идеи, которая заключалась в том, чтобы 

выяснить, как дистанционное сотрудничество между студентами из России и Бангладеш 

может быть полезным для обеих сторон в их общей успеваемости. 
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Для решения поставленных задач на начальном этапе выполнения ТП, 

преподавателями Высшей школы иностранных языков Гуманитарного института был 

разработан ТП в цифровой образовательной среде университета.  

 

 

В рамках данного исследования цифровая образовательная среда университета 

представляет собой систему, состоящую из различных подсистем (информационных, 

технических и учебно-методических), направленно обеспечивающих образовательный и 

сопутствующие ему процессы, а также участников этих процессов в высшем 

образовательном учреждения в электронном пространстве.  
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2.2Реализация телекоммуникационного проекта в цифровой 

образовательной среде университета  
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Исследование проводилось поэтапно в течение 2020-2021 гг. на базе двух 

университетов, расположенных в разных странах, а именно, Международного 

университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) и федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
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политехнический университет Петра Великого», изучающих английский как иностранный 

(EFL), работали в группах по шесть человек: по шесть от каждого университета, которые 

были разделены случайным образом. Однако для внедрения предлагаемой авторами 

модели организации проектной деятельности были отобраны магистранты, обучающиеся 

по направлению «Информационные системы и технологии».  

Студенты-выпускники подготовили итоговую работу, которая показала, как 

дистанционное сотрудничество в целом и обмен между двумя упомянутыми странами, в 

частности, могут способствовать общему образовательному опыту магистров обоих 

университетов. Следует отметить, что магистры обоих университетов имели разные 

профили подготовки.  

Телекоммуникационный проект “Bangladesh and Russia towards better education” – 

это мероприятие с участием студентов Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого и студентов Международного университета Даффодил в 

Дакке (Бангладеш), которое проходило в 2020- 2021гг. на онлайн платформе Discord, 

дополнительном мессенджере WhatApp.  

Международный университет Даффодил – это частное учебное заведение высшего 

образования, расположенное в столице Бангладеш Дакке. Университет был выбран в 

качестве партнера для реализации телекоммуникационного проекта среди трех учебных 

заведений, с которыми был установлен личный контакт: Института Южной Азии 

Гейдельбергского университета (г. Гейдельберг, Германия), Института русского языка в г. 

Калькутта (Индия) и международного университета Даффодил. 

После проведенного анализа веб-сайтов перечисленных учебных заведений было 

принято решение предложить участие в телекоммуникационном проекте именно 

магистрам университета Даффодил по нескольким причинам: 

1. Университет ведет подготовку специалистов по 18 специальностям, однако 

все студенты университета изучают английский язык как иностранный.  

2. Университет ведет активную международную деятельность и всячески 

поощряет участие студентов в международных проектах. 

3. Университет имеет развитую сеть международных контактов и 

организовывает мероприятия с привлечением иностранных партнеров круглый год: 

мероприятия проводятся как очно на площадке университета, так и онлайн. 

4. Университет стремится воспитать в студентах любопытство в отношении 

других культур и стран, а также организовывает работу специальных лабораторий 

английского языка. 
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5. Интерес к участию в проекте студентов из Бангладеш представляется нам 

наиболее близким к тому интересу, который проявили студенты из России, поэтому было 

принято решение сравнить именно их ожидания и итоговое впечатление с ожиданиями 

студентов из России. 

Изначально данный проект проводился для всех желающих студентов, без 

привязки к группе или факультету. Поскольку проект реализовывался отдельно от 

образовательной программы, студенты-участники должны были быть замотивированы на 

участие в своё свободное время. Для проводимого мероприятия данный критерий оказался 

основным: со стороны политехнического университета приняли участие все студенты, 

которые смогли посвятить время проекту в свой выходной день. Единственное 

требование, которое предъявлялось к участникам – это иметь уровень английского языка 

не ниже В1.  

Целью проекта дистанционного сотрудничества было разработать возможный 

способ взаимовыгодного взаимодействия между студентами для их дальнейшего 

обучения. Основное взаимодействие происходило на онлайн-платформе Discord, при этом 

группы поддерживали общение через мессенджер WhatsApp. 

Участникам проекта дистанционного сотрудничества необходимо было продумать 

сильные и слабые стороны обеих стран, затем составить план своих возможных будущих 

встреч. Заключительная встреча продемонстрировала интересы участвующих групп: две 

из них сосредоточились на технологиях и предложили студентам-выпускникам 

встречаться на регулярной основе и обсуждать научные и технологические вопросы, 

которые находятся в центре внимания властей стран, например, вакцины против COVID-

19 «Спутник В». Результатом этой работы может стать создание презентации. Одна 

группа предположила, что было бы интересно узнать больше о культурах друг друга и на 

каждой следующей встрече обсуждать культурные особенности: будь то кухня, 

культурное наследие или энергия. Результатом этой работы может стать путеводитель по 

культурам. 

Процесс подготовки показал, что существуют препятствия на пути к успешному 

осуществлению данного мероприятия. Основные препятствия, обнаруженные в 

настоящем исследовании, и возможные пути их устранения приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5. 

Описание препятствия Возможные пути разрешения 

проблемных ситуаций 

Мотивация, участвующих студентов-

выпускников 

Следует дифференцированно подходить к 

внедрению проекта, а именно, проведение 

проекта дистанционного сотрудничества 

рекомендуется проводить в рамках 

конкретного учебного курса (учет 

специфики); 

Необходимо четко формировать траектории 

индивидуального обучения, а именно 

выполнения индивидуальных заданий 

путем синтеза гуманитарного и 

инженерного подхода, то есть принимать 

участие в деятельности, которая нравится и 

одновременно выбирать ту деятельность, 

которая нужна для достижения результата;  

Прозрачность получаемого вознаграждения, 

а также быстрота их получения 

Разница во времени, когда в проекте  

дистанционного сотрудничества 

принимают участие магистров из разных 

стран 

Учет приоритета лимитирующих факторов; 

Нахождение консенсуса среди основного 

контингента студентов, проявивших 

добровольное волеизъявление принять 

участие в проекте дистанционного 

сотрудничества путем предложения трех 

вариантов времени для проведения встреч, 

из которых студентам нужно выбрать 

наиболее удобный  или 

безальтернативность выбора 

Наличие контингента магистров, которые Донесение до осознания магистра 
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не желают принимать активное участие в 

проекте дистанционного сотрудничества 

продуманной системы вознаграждения, 

ценность, престижность, авторитетность 

Технический аспект Наличие технического руководителя, 

который занимается технической стороной; 

Выбор обеспечивающих ресурсов, с 

помощью которых осуществляется проект 

дистанционного сотрудничества 

Разница в восприятии информации и разное 

реагирование на нее 

Отсутствие действенности механизмов 

приводит к возникновению попыток 

форсировать принятия участия в проекте 

Создание четких и продуманных 

инструкций (продуманного 

документального сопровождения), 

донесения сценария каждой встречи с 

возможностью расширения содержательной 

составляющей, в частности, внесения в 

проектную организацию какие-то новых 

идей; 

Требуется широкое обсуждение 

планируемых преобразований; 

Концентрирование внимания руководителя 

проекта на логической последовательности 

контента, проводимых онлайн-сессий, а 

также их выстраивания 

 

Как видно из Таблицы 5, были определены основные препятствия. Решение их 

необходимо рассматривать после всестороннего анализа данных препятствий. В самом 

начале проекта выяснилось, что проявили недостаточную заинтересованность в принятии 

участия такого рода проектов. Этот вопрос был одним из самых значимых для 

проводимого исследования. Этот проект не входил в учебную программу участников, 

поэтому у них должны были быть дополнительные причины тратить свое свободное 

время на принятие участия в нем. Кроме того, университет-партнер, находящийся в 

Бангладеш, и студенты из Санкт-Петербурга практически не были знакомы с культурой 

страны и не испытывали никакого культурного интереса. С другой стороны, для 
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студентов из Бангладеш основной мотивацией был интерес к российской культуре: они 

много знали о России: один из основных фактов, хорошо известных всей стране, 

заключается в том, что Россия помогла Бангладеш получить независимость еще в 1971 

году. Отсутствие мотивации сделало количество российских участников вдвое меньше, 

чем ожидалось вначале: пять человек вместо десяти. Со стороны Бангладеш было намного 

больше заинтересованных студентов: некоторым из них организаторам пришлось 

отказать. Кроме того, поиск участников с российской стороны занял у организаторов 

почти два месяца, что и стало основной причиной переноса старта проекта. 

Организаторам было сложно состыковать время встреч, подходящее для обоих 

сторон-участников: Дакка на 3 часа опережает Москву; пятница - нерабочий день в Дакке; 

рабочая неделя начинается в воскресенье: чтобы найти подходящий временной интервал, 

организаторам пришлось предложить студентам выбрать наиболее удобный из трех 

вариантов. В исследуемом случае случайно все студенты выбрали один и тот же 

временной интервал проведения запланированного мероприятия. В противном случае 

было бы сложнее собрать всех одновременно в один день, потому что многие студенты 

совмещают учебу с работой. 

Удалось выяснить, что магистры не были готовы поделиться своим мнением и 

принять участие в обсуждениях в своих группах. Магистров заранее предупредили, что 

участие в проекте означает их активную работу в течение трех сессий. Несмотря на то, что 

в самом начале первой встречи был оглашен сценарий для всех троих групп, были 

студенты, пожелавшие промолчать во время первой встречи. В результате одному из 

руководителей пришлось присоединиться к участвующей группе и вести там обсуждение. 

После окончания первой встречи супервайзер продолжил работу с этими магистрами 

через мессенджер WhatsApp: эта работа была ориентирована на человека, каждый магистр 

получил личное задание от супервайзера. Таким образом, слово на финальной встрече 

было сказано всем участникам. Но необходимо учитывать таких молчаливых участников 

будущих событий. 

Необходимо также принимать во внимание технический аспект таких проектов: для 

технических нужд необходимо выделить одного или нескольких человек, так как 

управлять 10 и более людьми на онлайн-платформе – требует скурпулезной работы. 

Проект реализовывался на онлайн-платформе Discord и предполагал работу внутри групп 

во время встреч: эта задача требовала создания нескольких комнат для обсуждения, по 

одной комнате - для каждой группы. Участников нужно было разослать по 

соответствующим комнатам, а по окончании обсуждения отправить обратно в главную 



75 

 

комнату. Для этого один человек должен был полностью посвятить все свое внимание 

техническим вопросам, поэтому для успешной реализации таких проектов следует 

рассмотреть возможность наличия технического руководителя. 

Полученные результаты послужили отправной точкой для формирования 

необходимых компетенций на основе проектной деятельности. Устранение 

вышеупомянутых препятствий означало гладкую и успешную реализацию учебного 

телекоммуникационного проекта. Существуют возможные способы сделать это. Во-

первых, может быть лучше проводить телекоммуникационный проект в рамках 

конкретного учебного курса: в этом случае участие обязательно, вознаграждения 

очевидны. В этом случае студенты, например, успешно сдают свои курсовые экзамены 

или промежуточную работу, или имеют материал для написания статьи и т. д. В случае, 

если обмен не является обязательной задачей и участниками являются магистры разных 

факультетов или даже университетов, то необходимо продумывать вознаграждение за 

участие. У них должна быть заранее четкая система поощрений: будь то более высокие 

оценки, лучшая успеваемость на экзаменах или свидетельство о признании, которое 

можно добавить в их портфолио. В данном случае предлагалось только последнее. Такая 

система поощрений должна создавать четкое понимание, почему и за что их получают 

студенты: активная работа, итоговая презентация, соответствие первоначальным целям и 

задачам. Это не только обеспечит необходимое количество заинтересованных участников, 

но и заставит их внести свой вклад в общий результат учебного телекоммуникационного 

проекта. 

Сроки реализации телекоммуникационного проекта следует озвучить 

заблаговременно и их не следует сдвигать по желанию участников. Если проект является 

внеаудиторной деятельностью, то рекомендуется выбрать время, не совпадающее с 

учебой: выходные, вечерние часы, и т. д. Необходима подготовленность студентов к 

такому виду деятельности как проект. 

Как только сценарий создан, и участники найдены, необходимо принять во 

внимание техническую сторону вопроса, а также быть готовым найти другие средства для 

ведения проектной деятельности и иметь под рукой полезные инструменты: это позволит 

не тратить время зря и сделать все возможное. 
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Образовательный результат телекоммуникационного проекта представляет 

собой освоение студентом набора компетенций (из набора универсальных), 

сформированных у магистра в ходе реализации студенческого проекта. 

Продуктовый результат телекоммуникационного проекта представляет собой 

созданную материальную или нематериальную ценность проекта в виде новых знаний, 

технологий, способов организации, проведенной работы. 

 

 

 

Участники проектной деятельности на время выполнения проекта принимают на 

себя определенные обязательства и функции, соответствующие выполняемой роли в 

проекте. 

На первой встрече организаторы ознакомили участников с алгоритмом 

взаимодействия всех участников предполагаемого учебного телекоммуникационного 

проекта высшей школы, направленного на развитие универсальных компетенций 

студентов посредством социального сервиса  (СС) Discord, дополнительного мессенджера 

WhatsApp, после чего студенты по очереди рассказали о себе. Вся коммуникация 

происходила на английском языке. Таким образом, участники познакомились, что 

помогло им в дальнейшем при более тесном контакте внутри групп. После этого студенты 

были распределены две группы и начали работу уже в отдельных сессионных залах. 

Студентам было предложено обсудить возможные темы будущих проектов, 
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ориентированных на взаимосвязь профессионально-ориентированной тематики (IT-

индустрия) и дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации». 

Также на платформе Discord был создан сервер для обеспечения коммуникации между 

студентами и организаторами телекоммуникационного проекта.  

В ходе первой Discord-сессии был проведен «мозговой штурм» и обе группы 

предложили в виде темы проекта разработку мобильного приложения для изучения 

какого-либо языкового аспекта. Было принято решение остановиться на лексическом 

аспекте.  

Для обеспечения эффективной совместной работы в ходе целеполагания, 

планирования и т.д. была использована платформа Trello в качестве Scrum-доски для 

отслеживания выполнения работ и координации действий.  

 

 

 

Весь процесс реализации телекоммуникационного проекта разбивался на 

отдельные спринты, каждый из которых состоял из планирования (в том числе анализ 

бэклога); выполнения задач и поручений отдельными участниками команды в течение 

спринта. Команды самостоятельно определяют, что конкретно и каким именно способом 

они будут делать в течение определённого временного периода; обзора спринта. Студенты 

предоставляют в данный аспект в виде учебной дорожной карты. На этом этапе может 
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быть презентация промежуточных итогов проекта; оценкой работы, и определением 

областей для улучшения (ретроспектива).  

Ценность спринтов в том, что они вовлекают в работу всех студентов. Проектные 

команды выбирают, как именно им выполнить свою работу. Данный аспект студенты 

предоставляют в виде алгоритма решения задачи. Через Scrum–мастера (лидер команды) 

команда также имеет возможность обращаться к организаторам телекоммуникационного 

проекта за потенциальными идеями, что может способствовать быстрому развитию 

универсальных компетенций. 

В ходе второй Discord-сессии студенты сформировали начальный бэклог, 

включающий основные задачи, подлежащие реализации, в ходе телекоммуникационного 

проекта. К основным задачам, выделенным студентами, можно отнести следующие: 

изучить особенности разработки приложений для операционной системы (ОС) Android; 

определить требования к программе; спроектировать архитектуру разрабатываемого 

приложения; разработать серверную часть; разработать мобильное приложение; 

выполнить тестирование. 
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Последняя Discord-сессия объединила в себе презентационный и рефлексивно-

оценочный этапы, в ходе которой проектные команды подготовили презентацию 

разработанного продукта, ответили на вопросы друг друга и организаторов. Данный 

аспект был представлен в виде цифрового сторителлинга. 

По окончании телекоммуникационного проекта было также проведено 

анкетирование участников с целью выявления их потенциального интереса к подобным 

мероприятиям.  

При разработке опросника авторами исследования за основу был взят Student 

Evaluation of Educational Quality questionnaire [M. Coffey; G. Gibbs, 2001]. Приведем 

несколько утверждений из опросника, которые студентам предлагалось оценить по шкале 

от 1 («полностью не согласен») до 5 («полностью согласен») (Таблица 6). 
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Таблица 6. 

Примеры вопросов для анкетирования участников учебного 

телекоммуникационного проекта 

 

Survey Questions 

 

1. I have found the activities interesting and useful in terms of my professional and English 

language skills acquisition 

2. I have learned something which I consider valuable 

 

3. My interest in the subject increased as a consequence of the suggested project 

 

4. Organizers’ explanations were clear 

 

5. Instructions, Zoom-meetings were well prepared and engaging 

 

6. Students were encouraged to take part in discussions, planning and performing the project  

 

7. Students were invited to share their ideas and knowledge 

 

8. Students were encouraged to ask questions and were given meaningful answers 

 

Please provide any additional comment or feedback 

 

 

По результатам анкетирования удалось узнать, что большинство участников 

согласились принять участие в проекте ради новых знаний и возможности познакомиться 

со студентами из другой страны. Все участники отметили, что участие в проекте принесло 

им пользу: кто-то нашел новых друзей, кто-то получил интересную профессионально-

ориентированную информацию, а кто-то смог улучшить знание ИЯ и т.п. Студенты 

выразили желание принять участие в похожих проектах в будущем.  
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Отметим, что для авторов данного исследования, как для преподавателей 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», было интересно 

наблюдать за тем, что даже не совсем уверенные пользователи английского языка могут 

успешно применить его на практике, в ходе реализации профессионально-

ориентированной учебной деятельности.  

Процесс подготовки показал, что существуют препятствия на пути к успешному 

осуществлению проведенного телекоммуникационного проекта. Прежде всего, 

организаторам было сложно состыковать время встреч, подходящее для обоих сторон-

участников: Дакка на 3 часа опережает Москву; пятница - нерабочий день в Дакке; 

рабочая неделя начинается в воскресенье: чтобы найти подходящий временной интервал, 

организаторам пришлось предложить студентам выбрать наиболее удобный из трех 

вариантов. В исследуемом случае случайно все студенты выбрали один и тот же 

временной интервал проведения запланированного мероприятия. В противном случае 

было бы сложнее собрать всех одновременно в один день, потому что многие студенты 

совмещают учебу с работой. 

После выполненной студентами работы, преподаватель оценивал выполнение 

задания портфолио студента, а именно алгоритма решения реальной задачи, используя одни из 

техник, предложенных на курсе  и его описание  (150-200 слов); цифрового сторителлинга (10-15 

предложений); учебной дорожной карты в соответствии со 100-балльной шкалой.  Для оценивания 

выполнения заданий использовались следующие критерии: критерий Разработка и реализация 

проектов (К1), учитывающий определение студентом  круга задач в рамках поставленной 

цели, определение связи между ними. Выполнение данного критерия проверялось в виде 

предоставления студентом алгоритма решения реальной задачи, используя одну из техник, 

предложенных на курсе  и его описание  (150-200 слов).  Критерий К1 оценивается по шкале от 0 

до 40 баллов. 

Критерий Разработка и реализация проектов (К2), учитывающий представление 

результатов проекта, предложение студентом возможности их использования и/или 

совершенствования. Выполнение данного критерия проверялось в виде предоставления 

студентом цифрового сторителлинга (10-15 предложений). Критерий K2 оценивается по 

шкале от 0 до 30 баллов. 

Критерий Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение) 

(К3), учитывающий использование студентом инструментов и методов управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей. Выполнение данного критерия проверялось в виде предоставления студентом 
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учебной дорожной карты (150-200 слов).  Критерий К3 оценивается по шкале от 0 до 30 

баллов. В данном исследовании показатели К1, К2, К3 относятся к универсальным компетенциям. 

По окончании обучающего эксперимента было проведен анализ портфолио студентов. Он 

показал более высокие результаты в ЭГ, что подтверждает и доказывает правильность гипотезы 

автора исследования о более  высокой эффективности органиации проектной деятельности по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в практике 

иноязычной подготовке магистров инженерного профиля в цифровой образовательной 

среде университета при применении учебного телекоммуникационного проекта на уровне 

организации самостоятельной работы студентов. На приведенном ниже рисунке можно 

наблюдать перевес в результатах анализа портфолио студентов в пользу ЭГ, равный 22,6% 

(Рис. 4). 

Выявленные различия в уровнях сформированности универсальных компетенций в 

КГ и ЭГ позволяют сделать вывод о том, что созданные нами педагогические условия 

(посредством социального сервиса  (СС) Discord, дополнительного мессенджера 

WhatsApp, учебного модуля на виртуальной платформе LMS MOODLE, в который входят 

основные элементы и учебные задания по проектной деятельности магистров 

инженерного профиля в цифровой образовательной среде университета мониторинг и 

контроль учебной деятельности и др.) стимулируют рост сущностных универсальных 

компетенций студентов технического вуза. 

Внедрение учебного телекоммуникационного проекта и соблюдение всех этапов 

учебной деятельности позволяют получить гарантированный результат обучения ИЯ в 

техническом вузе. 

В ходе реализованного телекоммуникационного проекта были достигнуты два типа 

результатов: образовательный результат студенческого проекта; продуктовый результат 

студенческого проекта. 

Образовательный результат студенческого проекта представляет собой освоение 

студентом набора компетенций (из набора универсальных), сформированных у студента в 

ходе реализации студенческого проекта (активизация профессионально-ориентированных 

знаний и умений, необходимых для разработки мобильного приложения, активная 

коммуникация на английском языке и т.п.). 
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Результаты обучающего эксперимента 
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Рис. 4. Результаты анализа портфолио студентов по обучающему эксперименту 

Продуктовый результат студенческого проекта представляет собой созданную 

материальную или нематериальную ценность проекта в виде новых знаний, технологий, 

способов организации, проведенной работы (разработка мобильного приложения). 

В ходе проведенного телекоммуникационного проекта были решены следующие 

задачи: реализация практико-ориентированной профессиональной подготовки на основе 

активизации продуктивно-деятельностного подхода к формированию результатов 

обучения; повышение мотивированности и вовлеченности магистров в процесс освоения 

профессионально-значимых компетенций; вовлечение профессиональных и локальных 

сообществ в образовательный процесс. 

Таким образом, участие в международном телекоммуникационном проекте может 

принести значительную пользу студентам, а при условии реализации одной из идей, 

предложенных студентами, возможно, создать целый специальный курс совместно с 

вузом-партнером, итогом изучения которого станет не только применение на практике 

профессионально-ориентированных знаний и умений, но и развитие межкультурной 

коммуникации, и формирование международных профессиональных связей и т.п.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
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Осуществление мониторинга позволило выявить проблемные места. В самом 

начале проекта автор исследования выяснил, что магистры проявили недостаточную 

заинтересованность в принятии участия такого рода проектов. Этот вопрос был одним из 

самых значимых для проводимого исследования. Этот проект не входил в учебную 

программу участников, поэтому у них должны были быть дополнительные причины 

тратить свое свободное время на принятие участия в нем. Кроме того, магистры из 

Международного университета-партнера Даффодил в Дакке, находящегося в Бангладеш, и 

магистры из федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» практически не были знакомы с культурой страны и не испытывали никакого 

культурного интереса.  

С другой стороны, для студентов из Бангладеш основной мотивацией был интерес 

к российской культуре: они много знали о России: один из основных фактов, хорошо 

известных всей стране, заключается в том, что Россия помогла Бангладеш получить 

независимость еще в 1971 году. Отсутствие мотивации сделало количество российских 

участников вдвое меньше, чем ожидалось вначале: пять человек вместо десяти. Со 

стороны Бангладеш было намного больше заинтересованных студентов: некоторым из 

них организаторам пришлось отказать. Кроме того, поиск участников с российской 

стороны занял у организаторов почти два месяца, что и стало основной причиной 

переноса старта проекта.  

Организаторам было сложно состыковать время встреч, подходящее для обоих 

сторон-участников. Было выявлено наличие контингента магистров, которые не желают 

принимать активное участие в проекте дистанционного сотрудничества; разница в 

восприятии информации и разное реагирование на нее. Необходимо также принимать во 

внимание технический аспект таких проектов: для технических нужд необходимо 

выделить одного или нескольких человек, так как управлять 10 и более людьми на 

онлайн-платформе – требует скрупулезной работы. Отсутствие действенности механизмов 

приводит к возникновению попыток форсировать принятия участия в проекте. 

Осуществление поддержки помогло предотвратить последствия данного аспекта. 

При проектировании телекоммуникационного проекта было проведено 

анкетирование с целью выявления личных предпочтений магистров по выбору 

социальных сервисов, в связи, с чем была определена высокая степень магистров к 

применению электронных ресурсов при изучении иностранного языка. 
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В ходе обучающего эксперимента проводился один контрольный срез и 

мониторинг проектной деятельности. В ходе обучающего эксперимента было выявлено, 

что уровень индикаторов в ЭГ стал выше, чем в КГ. В рамках контрольного эксперимента 

магистрами ЭГ и КГ было предложено представление результатов портфолио. Данный 

эксперимент показал, что показатели у магистров ЭГ примерно на 23% выше, чем у 

магистров КГ. 

Результаты экспериментального исследования дают основание утверждать, что 

реализация педагогических условий способствует тенденции роста по всем показателям 

формирования проектной деятельности. В ходе подготовки магистры экспериментальной 

группы овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками проектной 

деятельности в процессе изучения учебной дисциплины. 

Сравнительный анализ результатов эксперимента свидетельствует об 

эффективности разработанной модели и педагогических условий, обеспечивающих 

результативность подготовки магистров инженерного профиля проектной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В ходе проведенного авторами исследования, посвященного рассмотрению 

потенциальных возможностей и внедрению проектной деятельности при обучении 

магистров инженерного профиля с целью организации их самостоятельной работы, 

направленной на формирование основ универсальных компетенций магистров, а именно 

способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); способности управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6), были рассмотрены новые тенденции в обучении иноязычному 

профессиональному общению магистров на виртуальной платформе LMS MOODLE, в 

который входят основные элементы и учебные задания по проектной деятельности 

магистров инженерного профиля в цифровой образовательной среде университета с 

применением сервиса Discord, в частности, описана структура телекоммуникационного 

проекта, определена ее значимость и выявлены особенности.  

В результате изучения научно-методической литературы, освещающей способы 

применения социальных сервисов в учебном процессе, автору исследования удалось 
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прийти к заключению, что такое средство, как Discord широко используется в учебно-

методических целях в качестве дидактического ресурса. Именно поэтому в 

экспериментальной части исследования, социальный сервис Discord был использован в 

качестве средства обучения. 

При изучении ИЯ в техническом вузе, а также из-за недостаточной оснащенности 

аудиторий компьютерными средствами, возникла необходимость разработки 

телекоммуникационного проекта, который задействовал бы компьютерные ресурсы и 

мотивировал бы магистров инженерного профиля изучать ИЯ во время осуществления их 

внеаудиторной самостоятельной работы. В результате данного исследования такой проект 

был разработан и его эффективность доказана в процессе его апробации. Разработанные 

автором исследования дидактические принципы организации учебного процесса 

способствовали целенаправленному формированию и контролю иноязычных умений в 

процессе обучения ИЯ по внедренной проектной деятельности в условиях использования 

социального сервиса Discord. 

Созданная модель реализации проектной деятельного магистров инженерного 

профиля включает компетентностный подход.  

В данном исследовании также рассматриваются основные проблемы, которые 

могут стать препятствиями для успешной реализации проектной деятельности; уделено 

внимание результатам проектной деятельности, описаны возможные пути устранения 

основных проблем; приводится описание получаемых универсальных компетенций. 

Представлены особенности реализации телекоммуникационного проекта.  

Результаты эксперимента показали, что уровень владения универсальными 

компетенциями в ЭГ выше примерно на 23%, чем в КГ. 

Созданный нами телекоммуникационный проект технологической направленности 

как средство реализации проектной деятельности магистров инженерного профиля с 

применением социального сервиса Discord в цифровой образовательной среде 

университета является современным средством указанных компетенций магистров. 

Широкое использование телекоммуникационного проекта технологической 

направленности как средство реализации проектной деятельности магистров инженерного 

профиля с применением социального сервиса Discord в цифровой образовательной среде 

университета может экстраполироваться на другие гуманитарные дисциплины высшего 

профессионального образования. 
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Приложение 

Сертификат участника Одинокой Марии Александровны телекоммуникационного 

проекта “Bangladesh and Russia towards better education” с участием студентов 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и 

студентов международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) 
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