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Одной из важнейших тенденций библиотечно-информа-

ционного образования является расширение масштабов препо-
давания с использованием цифровых технологий и существен-
ное изменение моделей подготовки библиотечных специа-
листов. Цифровизация образовательного процесса рассматри-
вается в качестве стратегического приоритета, способного при 
условии использования доказательных методик и систем 
динамического мониторинга обеспечить повышение образова-
тельных результатов, персонализацию, мобильность и гиб-
кость образовательных услуг, соответствие требованиям рынка 
и растущим ожиданиям студентов в отношении инноваций в 
своем обучении, включая освоение цифровых аспектов про-
фессиональной деятельности [2; 3; 9; 12]. 
Основные усилия в области цифровизации образовательного 

процесса ведущих университетов мира сосредоточены на двух 
фундаментальных моментах – контенте и средствах его достав-
ки. Образовательный контент адаптируется под разнообразные 
модели цифрового обучения и специально проектируется для 
использования в цифровых средах. Два главных вектора раз-
вития цифровизации высшего образования – онлайн-образова-
ние и открытое образование – предполагают активное насыще-
ние образовательной среды ресурсами, принципиально отли-
чающимися от традиционных учебников и учебно-методи-
ческих комплексов. К таким ресурсам относятся видеолекции, 
анимация, подкасты и скринкасты, интерактивная инфогра-
фика, мультимедийные учебники и практикумы, сетевые ме-
диаресурсы, презентации, тесты, игры, симуляторы, виктори-
ны, квизы, текстовые, графические и любые другие цифровые 
материалы, которые могут выступать в качестве учебного 
объекта. Контекст использования образовательных ресурсов 
определяет преподаватель, выстраивая стратегии обучения и 
систему учебных задач, в которых применение данных 
ресурсов будет наиболее продуктивным. Образовательный 
контент может поставляться обучающимся в виде онлайн-
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курсов, вплоть до некурируемых, то есть не обеспеченных 
непосредственной связью с преподавателем. 
Поскольку подготовка контента, способы его доставки и 

использования в образовательном процессе определяются 
дизайном учебных курсов и программ, дизайном опыта обу-
чения (instructional design, learning experience design), важней-
шей областью цифровых изменений является проектирование 
таких курсов. На основе исследования, проведенного в 2020 г. 
HoloIQ, ведущей мировой компанией по анализу рынка образо-
вательных технологий, установлено, что области дизайна обу-
чения и пользовательского опыта лидируют в рейтинге цифро-
вых предпочтений руководства университетов, при этом 
цифровая производительность в них оценивается респонден-
тами как проблемная, требующая наибольшего внимания [10]. 
Таким образом, выявлен разрыв между приоритетами уни-
верситетов (опрошено 1000 руководителей учреждений выс-
шего образования в разных странах мира) и их цифровыми 
возможностями в области организации непосредственного 
процесса цифрового обучения. 
В белорусских и зарубежных исследованиях, посвященных 

стратегическому планированию цифровизации высшего обра-
зования, подчеркивается, что само использование цифровых 
ресурсов и технологий в обучении не гарантирует автомати-
чески активного участия студентов или высоких учебных 
достижений. Исследователи, изучающие практики цифрового 
образования в высшей школе, солидарны во мнении о том, что 
в образовательном процессе используются только базовые 
технологии, причем преимущественно для поддержки и удоб-
ства, а не преобразования педагогической практики; большин-
ство из них автоматизирует организационные и администра-
тивные задачи, воспроизводя при этом бихевиористские педа-
гогические модели, основанные на содержании [4; 5; 7; 12]. 
Таким образом, перед широкомасштабным внедрением цифро-
вых практик необходима основательная проработка дидакти-
ческих аспектов преподавания, в том числе моделей цифрового 
обучения и архитектуры учебных курсов. 
В условиях развития цифровых технологий требуется час-

тичное или полное перепроектирование (англ. redesignе) учеб-
ных курсов с опорой на модели обучения, реализуемые в 
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цифровых и смешанных форматах. Классическое проектиро-
вание курсов (на основе знаний) также может быть применено 
с учетом комплекса дополнительных условий. 
Стандартной моделью проектирования, легко адаптируемой 

к обучению в обогащенных технологиями средах, является 
ADDIE (пять основных процессов: анализ, дизайн, разработка, 
реализация и оценка). Анализ предполагает учет всех пере-
менных, необходимых при разработке курса: потребности 
субъектов образовательного процесса, цели и ожидаемые ре-
зультаты обучения, особенности и характер дисциплины и т. п. 
Дизайн включает определение способов создания образова-
тельного контента, оформления материалов; разработку сцена-
рия, объединяющего все элементы обучения (теоретический 
материал, задания, кейсы, упражнения, элементы визуализа-
ции, оценочные компоненты) в единую систему. Разработка – 
технический процесс непосредственного создания контента, 
системы связок и переключений между различными учебными 
объектами. Реализация предполагает фактическую загрузку 
курса или его цифровых компонентов в систему управления 
обучением, проведение апробации. Оценка – завершающий 
процесс сбора данных, позволяющих проверить эффективность 
отдельных элементов курса и спроектированной системы 
обучения в целом. Этапы ADDIE в основном выполняются 
последовательно, однако в процессе фактической реализации 
шаги взаимосвязаны и допускают возможность динамичного 
переключения с этапа на этап [8]. 
Следующей распространенной моделью проектирования 

цифровых и смешанных курсов является TPACK. Построен-
ный на сочетании и взаимодействии технологий, предметного 
и дидактического знания, комплекс образуется в области 
соединения научно-предметных знаний, процедурных знаний о 
том, как преподавать конкретную дисциплину, использовать 
технологии для совершенствования ее содержания, процессов 
и методик. Под технологиями в данном случае подразуме-
ваются и эффективные способы донесения контента, и твор-
ческие продуктивные методы его освоения. Следовательно, 
TPACK можно рассматривать как целостную попытку резуль-
тативно интегрировать технологии в образовательный процесс 
[Там же]. 
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Кроме вышеназванных, в проектировании курсов активно 
используются модели принятия технологии (TAM), модели 
проектирования на основе сценариев (iTEC) и др. 
Процессы проектирования онлайн- и смешанного обучения 

опираются на конкретные педагогические подходы (или моде-
ли обучения), подтвердившие свою эффективность в цифровой 
дидактике [11]. Стандартное проектирование строится на осно-
ве таксономии Блума, предполагающей сценарий последова-
тельного продвижения обучающихся от ознакомления к пони-
манию, применению знаний, анализу, оценке и синтезу. Такое 
проектирование дисциплин (от знаний) можно успешно при-
менять и в моделях смешанного обучения, однако в настоящее 
время широкое распространение получают иные подходы к 
проектированию на основе более современных интерактивных 
технологий. Специфика библиотечных дисциплин проявляется 
в сочетании функциональной и практической направленности 
(освоение узкоприкладных процессов), выраженного интел-
лектуально-аналитического (профессиональное мышление) и 
продуктивно-творческого компонентов, определяемых непо-
средственным участием библиотеки в социально-культурных и 
арт-процессах. Такой многофункциональный характер приоб-
ретаемого образования позволяет использовать разнообразные 
модели обучения и проектировать его от задач (проектное, 
проблемно-ориентированное обучение, обучение на основе 
вызова, обучение на основе реальных явлений) или от опыта 
(обучение на основе опыта, обучение на основе успеха, 
обучение на основе ошибки, контекстное обучение и др.) [1; 6]. 
В основу проектирования курса в современных обогащен-

ных технологиями средах может быть заложена одна из 
ведущих дидактических моделей или их сочетание. При этом 
необходимо учитывать, что перенос части курса или всего 
обучения в цифровую среду требует значительно большей 
методической проработки, включающей планирование задач и 
материалов для каждого сценарного действия, проектирование 
хода выполнения поставленных задач с учетом персонали-
зации (разных подходов студентов к обучению, разного темпа 
обучения, потребностей и т. п.). 
На основе анкетирования профессорско-преподавательского 

состава факультета информационно-документных коммуника-
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ций установлено, что, высоко оценивая эффективность техно-
логий интерактивного, проблемного, проектного, развиваю-
щего обучения в цифровой среде, преподаватели тем не менее 
не используют данные технологии как модель проектирования 
курсов, предпочитая внедрять в образовательный процесс 
только отдельные элементы в виде проблемных дискуссий, 
имитационных игр, проектов, кейс-стади. В учебно-методи-
ческих комплексах по информационно-библиотечным дисцип-
линам, методике построения практических и семинарских 
занятий отмечаются элементы использования технологий 
перевернутого класса, игровых и контекстных технологий, 
построенных с опорой на самостоятельное изучение ресурсов 
для выполнения игровых или практических задач в процессе 
аудиторных занятий. Такого рода практики чрезвычайно 
востребованы в условиях цифрового и смешанного обучения, в 
связи с чем требуется их более основательное дидактическое 
обеспечение и распространение в системе подготовки 
библиотечных кадров. 
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