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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ХИМИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ MOODLE

И. М. Зырянова, С. А. Гельвер

Аннотация. Потребности современной экономики меняют характер инженерного об-
разования, требуя, чтобы специалист овладел спектром ключевых и цифровых компе-
тенций. Компетенции студентов развиваются в процессе учебной самостоятельной 
деятельности. Цель работы заключается в выявлении особенностей и возможностей 
организации самостоятельной деятельности студентов первого курса при изучении 
химии в среде Moodle. В исследовании приняли участие 162 студента Омского универ-
ситета путей сообщения (II семестр 2021/22 и I семестр 2022/23 учебного года). Рас-
смотрена динамика и ритмичность самостоятельной работы студентов разных рей-
тинговых состояний в среде Moodle. В ходе работы использованы опросные методы, 
тестирование, анализ статистических данных, полученных с помощью среды Moodle 
и программы “Statistica”, обобщение и анализ результатов учебной деятельности. Ана-
лиз результатов самостоятельной работы показал, что высокий уровень успешности 
по химии имеют 7–8%; хорошие и средние результаты показывают 41–35% респонден-
тов. Выборки отличаются по количеству учащихся, имеющих низкий уровень успешно-
сти. Показано, что эффективная самостоятельная работа обусловлена оперативным 
управлением учебной деятельностью в среде Moodle, обеспечением информационными 
ресурсами, повышением уровня самоорганизации студентов-первокурсников, системно-
стью и ритмичностью работы в течение цикла обучения. Практическая значимость: 
в статье изложена методика самостоятельной работы студентов первого курса в сре-
де Moodle при изучении общей химии в условиях отсутствия практических аудиторных 
занятий. 
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Введение

Целью высшего инженерного образо-
вания в условиях цифровизации эконо-
мики является подготовка к эффективной 
самостоятельной профессиональной 
деятельности выпускников инженерно-

го вуза, обладающих широким спектром 
ключевых и цифровых компетенций. 
Цифровые и ключевые компетенции 
студентов формируются и развиваются 
в процессе учебной деятельности, 
важная составляющая которой 
представляет собой самостоятельную 
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работу. Самостоятельная работа в циф-
ровой образовательной среде рассмат-
ривается как особая интерактивная 
форма обучения, способствующая ин-
тенсификации образовательного про-
цесса и активизации деятельности обу-
чающихся. Эффективное управление 
качеством учебной деятельности сту-
дентов вузов в современных условиях 
невозможно без оперативной техники 
и педагогических технологий, ориенти-
рованных на цифровизацию образова-
ния и выполнения автоматизированных 
процессов, поддерживаемых искус-
ственным интеллектом [1–3]. Под циф-
ровизацией образования понимается 
системный и синергетический процесс 
изменения и преобразования базовых 
составляющих образовательного про-
цесса (содержания образования, орга-
низации образовательной деятельности, 
методов и средств обучения, оценивания 
результатов), происходящий под воздей-
ствием стремительно развивающихся 
цифровых технологий и изменяющихся 
потребностей общества [4, с. 7]. Высшее 
образование становится «более гибким, 
дистанционным и массовым, изменения 
претерпевают способы обучения и ис-
пользования цифрового контента, спо-
собы контроля и мотивации участников 
образовательного процесса» [5, с. 302]. 
Традиционное образование трансфор-
мируется в e-Learning (электронное 
или цифровое обучение). Причем суще-
ственным трансформационным факто-
ром становится персонализация образо-
вательного процесса [6]. Использование 
цифровых технологий позволяет обес-
печить возможность каждому студенту 
обучаться по индивидуальной образо-
вательной траектории за счет актуали-
зации самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности на каждом этапе 
квазиопрофессиональной подготовки, 
формируя личный learning profi le (обра-
зовательный профиль) [7; 8]. 

Цифровые платформы, используе-
мые в вузах, становятся уникальным 

и эффективным средством управле-
ния, организации учебного процесса 
[2; 3; 7]. Теория и практика смешанного 
и дистанционного обучения обсужда-
ется в работах [например, 9–10], про-
гнозируется, что «модель смешанного 
обучения станет доминирующей в бли-
жайшее время на всех уровнях образо-
вания» [11, с. 18]. Особое значение от-
водится организации самостоятельной 
работы студентов в цифровых средах, 
анализе полученных данных [7; 12; 13]. 
Отмечается, что при работе в цифровой 
среде возрастает роль самого студента, 
следовательно, актуальными оказыва-
ются навыки самостоятельной работы, 
самоорганизации, самоконтроля, ори-
ентации в цифровых потоках, выбора 
оптимального цифрового действия [1, 
с. 2; 14]. В работе [3] рассматривает-
ся интересная технология, реализую-
щая на практике такой вид организации 
обучения, как чатбот с применением 
элементов искусственного интеллекта. 
Преимуществами данной педагогиче-
ской технологии являются оптимизация 
и автоматизация образовательного про-
цесса, повышение доступности учебного 
материала, улучшение обратной связи, 
сокращение временных затрат препо-
давателя на рутинную деятельность [3, 
с. 213]. Однако потенциал цифровой 
образовательной среды в большинстве 
учебных заведений не всегда задей-
ствован в полной мере. В частности, 
исследования показали [14, с. 100], 
что преподаватели выделяют следую-
щие значимые позиции при использова-
нии цифровых платформ: обеспечение 
доступности учебных материалов (77%); 
индивидуализация обучения (38%). От-
мечается, что набор образовательных 
ресурсов одинаков для всех студентов, 
что затрудняет реализацию личностного 
подхода и снижает эффективность само-
стоятельной учебной деятельности. По-
этому поиск и выявление особенностей 
и возможностей организации успеш-
ной (результативной)  самостоятельной 
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работы студентов в цифровой образо-
вательной среде является актуальной 
задачей.

Цель, задачи и организация самостоя-
тельной работы в цифровой среде на-
правлены на овладение студентами спек-
тра ключевых и цифровых компетенций 
согласно ФГОС 3++ независимо от време-
ни и места локации респондента, причем 
каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспе-
чен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной образователь-
ной среде [15]. В современной образо-
вательной практике электронная среда 
является основным средством самостоя-
тельной работы студентов и слушателей, 
которая определяется их формой обуче-
ния и является инструментом выполне-
ния заданий, а также источником знаний 
[16, с. 75]. В качестве технологических 
средств, обеспечивающих использова-
ние новых информационных ресурсов 
в реальном образовательном процессе 
вузов с целью интенсификации самостоя-
тельной работы студентов, наибольшее 
распространение получила цифровая 
среда (система) по управлению обуче-
нием LMS Moodle. Среда Moodle позво-
ляет размещать теоретический материал 
по учебной дисциплине, видеоматериа-
лы, опыты, модели процессов и явлений, 
справочные данные, лекционный мате-
риал, задания и тесты, обеспечивающие 
самообучение и самоконтроль студента 
в онлайн-режиме. При этом студент 
самостоятельно выбирает место, время, 
темп и способ обучения, в этом случае 
процесс обучения «становится событий-
ным и разворачивается не по линейно-
му сценарию» [17, с. 39]. Обучающийся 
имеет возможность выбора собственной 
траектории изучения материала в соот-
ветствии с потребностями и уровнем под-
готовленности. В этом случае меняется 
статус студента, поскольку осуществля-
ется «переход от обучаемого к обучающе-
муся на собственном опыте, способному 
совершать множественные выборы в си-

стеме собственного образования и нести 
за них ответственность» [4, с. 10]. 

Цель нашей работы заключается 
в выявлении особенностей и возмож-
ностей организации самостоятельной 
работы студентов первого курса инже-
нерного вуза при изучении общей химии 
в цифровой среде Moodle. 

Методы и материалы исследования

В ходе нашей работы использованы 
опросные методы, тестирование, ана-
лиз статистических данных, полученных 
с помощью LMS Moodle и компьютерной 
программы “Statistica” 6.0, обобщение 
и анализ результатов учебной деятель-
ности студентов первого курса Омского 
государственного университета путей 
сообщения (ОмГУПС) в цифровой среде 
Moodle (n = 162, 2021/22 учеб. год, II се-
местр, и 2022/23 учеб. год, I семестр).

Естественнонаучные дисциплины, 
такие как физика, математика, химия 
и информатика, имеют свои особенно-
сти и являются фундаментом для изу-
чения общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин в инженерном вузе. 
Однако в настоящее время прослежи-
вается спад интереса абитуриентов 
к естественнонаучному образованию 
и выбору инженерно-технических специ-
альностей [18, с. 54]. Вследствие этого 
на первый курс поступают обучающиеся 
с низкой учебной мотивацией. Обсужде-
ние с преподавателями, анализ резуль-
татов учебной деятельности студентов 
последних лет обучения, анкетирование 
и опрос студентов выявил общее сниже-
ние естественнонаучной базовой подго-
товки, ухудшение личностных характе-
ристик обучающихся (внимания, умения 
слушать и слышать, осмысленности 
выполняемых действий), «дискретность 
мышления», низкую работоспособность. 
Анкетирование студентов младших кур-
сов (n = 47, 2021/22 учеб. год, ОмГУПС) 
выявило, что уровень самоконтроля 
студентов составляет 63%, самооргани-
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зации – 63%, уровень волевых усилий – 
65%, что соответствует среднему уровню 
(методика А. Д. Ишкова), а уровень пла-
нирования собственной деятельности – 
ниже среднего. Отмечается, что многие 
первокурсники не обладают достаточ-
ным уровнем общеучебных умений, пас-
сивны, не заинтересованы в изучении 
непрофилирующих дисциплин. Опрос 
студентов показал, что «выполнять за-
дания в электронной среде готовы толь-
ко 54,35% обучаемых, что обусловлено 
низким уровнем самоорганизации, неу-
мением распределять свободное время, 
психологической незрелостью» [13, с. 2]. 
Все эти причины приводят к появлению 
задолженностей по учебным предме-
там. Студенты младших курсов, гото-
вясь к сдаче задолженности, пропускают 
занятия, не выполняют лабораторный 
практикум, вовремя не сдают задания, 
и, соответственно, у них появляются про-
белы в знаниях и умениях по предмету. 
Так накапливаются текущие задолжен-
ности по учебным дисциплинам, ликви-
дировать которые не всегда получается 
в силу разных обстоятельств, что влечет 
за собой возможность отчисления сту-
дента уже на первом курсе. 

Данные проблемы могут быть частич-
но решены за счет внедрения в обра-
зовательный процесс технологии «сме-
шанного» обучения, четкой и понятной 
организацией самостоятельной работы 
студентов в цифровой среде. 

Основу образовательного процесса 
при смешанном обучении составляет 
целенаправленная, ритмичная и управ-
ляемая самостоятельная работа сту-
дентов, поскольку одной из основных 
целей смешанного обучения является 
формирование способностей студентов 
планировать и организовывать свою са-
мостоятельную учебную деятельность, 
ориентируясь на конечный результат 
[19, с. 141]. Качественное выполнение 
своей работы позволит обучающемуся 
«научиться обучаться», развивать на-
выки и умения самообразовательной 

деятельности. В рамках смешанного 
обучения студенты продолжают посе-
щать аудиторные занятия, а часть ин-
формации осваивается и закрепляется 
в форме онлайн при работе с цифро-
выми образовательными ресурсами 
и сервисами. Анализ учебных данных, 
зафиксированных LMS Moodle, позволя-
ет преподавателю оценить ритмичность 
и эффективность самостоятельной ра-
боты студентов в течение всего цикла 
обучения и, в случае необходимости, 
скорректировать личностный результат 
обучающегося до определенного уровня 
успешности (результативности).

Результаты и обсуждение

Краткая методика выполнения 
самостоятельной работы студентов 
в цифровой среде Moodlе при изучении 
общей химии. В условиях сокращения 
учебной аудиторной нагрузки по дисци-
плине, отсутствия практических занятий 
существенное значение имеет самосто-
ятельная работа студентов, доля кото-
рой составляет 43% при изучении курса 
общей химии в инженерном вузе. По-
скольку объем самостоятельной работы 
велик, важно, чтобы в начале процесса 
обучения студентам была предложена 
информация с полным циклом описания 
выполнения работ, в том числе в среде 
Moodle, что поможет замотивированным 
студентам самостоятельно разбираться 
с материалом и выполнять в срок необ-
ходимые задания. 

На основе системно-структурного ана-
лиза содержания учебной дисциплины 
курс разбивается на несколько разделов 
(модулей). В частности, содержание дис-
циплины «Общая химия» составляет 
шесть-семь разделов, включающих раз-
личные темы, причем каждый раздел Pi 
представлен в цифровой среде Moodle 
и содержит в электронном виде теоре-
тический материал, пособия, учебники, 
справочные данные, лабораторные опы-
ты, а также текущие тестовые задания, 
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выполнение которых учитывается в рей-
тинге студентов по контрольным точкам. 
В рамках раздела Pi учебная деятель-
ность студентов осуществляется согласно 
плану дисциплины: лекции – лаборатор-
ные работы – самостоятельная деятель-
ность в среде Moodle (изучение теорети-
ческого материала, тестирование, работа 
с электронными тренажерами). 

Подготовка к выполнению лабора-
торной работы начинается с изучения 
темы, методики эксперимента, текуще-
го тестирования (количество вопросов, 
время и количество попыток задает 
преподаватель, вопросы генерируются 
в системе автоматически для каждой 
новой попытки). Условием продвиже-
ния студента по выделенной препода-
вателем траектории изучения предмета 
в среде Moodle является сдача тестовых 
заданий не менее 60% результативно-
сти. Тестирование студентов проходит 
как в режиме самообучения, так и в ре-
жиме контроля (на аудиторном занятии 
с использованием мобильных средств). 
Студенты, выполнившие тематические 
тесты по разделам P1–P7, имеют воз-
можность попасть в «фильтры», пропу-
скающие в итоговый тест обучающихся, 
имеющих рейтинг 60% и более. Данные 
«фильтры» Ф1–Ф4 выполняют функцию, 
помимо указанной, интернет-тренаже-
ров (количество попыток неограничен-
но) и используются для подготовки к ито-
говой работе. 

Важную роль в организации самостоя-
тельной работы студентов имеет реали-
зация принципа обратной связи «препо-
даватель – студент». Причем «скорость 
реализации» обратной связи суще-
ственным образом влияет на резуль-
тативность и эффективность действий 
студента. Взаимодействие преподава-
тель – студент осуществляется во время 
аудиторных занятий либо посредством 
обмена сообщениями в среде Moodle, 
системе «БИТРИКС» (онлайн), что тре-
бует от преподавателя дополнительных 
временных и энергетических затрат.

Построение индивидуальной траекто-
рии личностного развития обучающего-
ся определяется доступностью учебных 
материалов в среде Moodle, возможно-
стью работы на интернет-тренажерах, 
количеством попыток при сдаче теку-
щих тестов, получением бонусных бал-
лов за внеучебную работу (рефераты, 
НИРС, олимпиады, викторины, участие 
в опросах).

Самостоятельная работа студентов 
отражается в личном портфолио, что по-
зволяет отслеживать «цифровой след» 
обучающегося и предполагает учет 
и контроль активности студентов в тече-
ние всего семестра. Количество попы-
ток, время сдачи теста и ритмичность ра-
боты косвенно характеризует готовность 
студента в данный момент времени (при 
условии добросовестной самостоятель-
ной работы). На основании результатов 
самостоятельной работы в режиме сме-
шанного обучения формируется теку-
щий рейтинг, и студентам рассылается 
информация в виде обобщенной та-
блицы по каждой контрольной неделе. 
С одной стороны, студент видит резуль-
тат собственной деятельности и может 
его скорректировать, используя разное 
количество попыток. С другой стороны, 
такая информация доступна кураторам, 
представителям деканатов, что позволя-
ет отслеживать результативность и эф-
фективность работы каждого студента 
и всей группы в целом. Таким образом 
осуществляется мониторинг учебной 
деятельности обучающихся в ходе об-
разовательного процесса, позволяющий 
оценить индивидуальные достижения 
студента, динамику личностного роста. 

В качестве примера рассмотрим ди-
намику самостоятельной работы и кор-
рекцию результатов студентов разных 
рейтинговых состояний: студент СТа 
имел итоговый рейтинг < 50%; студент 
СТб получил зачет по общей химии «ав-
томатом», итоговый рейтинг > 90%, сту-
дент СТв имел итоговым рейтингом 73% 
(«средний студент») (рис. 1 (а, б), табл. 1).



Наука и Школа / Science and School  № 6’2023 281

Педагогические технологии

Рассмотрение динамики самостоя-
тельной деятельности студентов по-
казывает, что успешные студенты (на-
пример, СТб) в течение всего срока 
обучения не снижают свою активность 

при работе в системе, работают рит-
мично и систематически, активизируясь 
в период контрольных недель, что ска-
зывается на итоговом рейтинге (рис. 2, 
см. рис. 1, табл. 1).
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б) студент, который получил «автомат» (СТб)

Рис. 1. Динамика самостоятельной работы студентов

Условные обозначения: ряд 1 – просмотры в LMS Moodle; ряд 2 – изменения; 
ряд 3 – общая активность.

Таблица 1
Активность самостоятельной работы студентов

Окончание
периода 31 октября 2022 30 ноября 2022 31 декабря 2022

Студенты СТа СТб СТв СТа СТб СТв СТа СТб СТв
Просмотры 19 221 114 18 320 150 702 467 237

Изменения 3 16 19 0 24 12 55 33 18
Вся активность 22 237 133 18 344 162 757 463 255
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 Студенту СТа, имеющему низ-
кий стартовый уровень (тема «Ос-
новные понятия и законы химии», 
первая попытка – 17% успешности, 
тема «Окислительно-восстановитель-
ные реакции», первая попытка – 25% 
успешности) и снизившему свою ак-
тивность и деятельность (до 18 про-
смотров), на второй точке не хватило 

времени, знаний, умений и возможно-
сти завершить семестр без задолжен-
ности, несмотря на активизацию своей 
деятельности в конце обучения (см. 
рис. 2, табл. 1). Отмечается, что сту-
дент до начала третьего этапа практи-
чески не использовал потенциал циф-
ровой среды Moodle для подготовки 
к занятиям и тестам.

а) студент-задолжник (СТа)

б) студент, который получил «автомат» (СТб)

Рис. 2. Ритмичность самостоятельной работы студентов
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Причем очевидно, что мотивация сту-
дента (СТб) отличается от мотивации 
студента (СТв), которому необходимо 
было работать на определенном уров-
не успешности (не менее 60%) для по-
лучения зачета. Студент (СТб) за счет 
системной и систематической работы 
постепенно усиливал свои рейтинговые 
позиции, развивая ситуацию успеха 
и обеспечивая личностный рост.

Результаты опроса студентов перво-
го курса показали, что около 80% ре-
спондентов считают целесообразным 
и необходимым использование цифро-
вых технологий, электронных средств 
и платформ в образовательном процессе 

(2021/22 учеб. год, II семестр). Причем 
77% студентов-первокурсников, изучаю-
щих общую химию, отметили, что исполь-
зование тестирования в среде Moodle по-
могает им при подготовке к аудиторным 
занятиям. Следует отметить, что 86% 
студентов первого курса (2022/23 учеб. 
год, I семестр) от общего числа студен-
тов, посещавших аудиторные занятия, 
прошли все текущие тесты с рейтингом 
> 60% и получили доступ к выполнению 
итогового теста в среде Moodle. Резуль-
таты итогового теста по общей химии 
в инженерном вузе (лучшая попытка) сту-
дентов первого курса разных лет пред-
ставлены на рис. 3, рис. 4. 

а) гистограмма результатов         б) квантильная диаграмма

Рис. 3. Распределение данных итогового теста в среде Moodle (2021/22 учеб. год, II семестр)

а) гистограмма результатов         б) квантильная диаграмма

Рис. 4. Распределение данных итогового теста в среде Moodle (2022/23 учеб. год, I семестр)
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Среднее значение по выборке (n1 = 70, 
2021/22 учеб. год, II семестр) составляет 
13,60, что соответствует 75,5% успеш-
ности (результативности) – хороший уро-
вень (пограничный) рейтинга выполнения 
тестового задания по лучшим попыткам. 
Медиана и мода совпадают по своим 
значениям (13,00), что соответствует 
72% успешности (удовлетворительный 
уровень). Значение средней арифмети-
ческой (13,60) больше медианны из-за 
более высоких баллов группы подготов-
ленных студентов, 50% студентов перво-
го курса выполнили итоговый тест с 72% 
успешностью.

Среднее значение по выборке (n2 = 92, 
2022/23 учеб. год, I семестр) составляет 
12,68, что соответствует 70,44% успеш-
ности (удовлетворительный уровень 
рейтинга выполнения тестового зада-
ния). Значение средней арифметиче-
ской (12,68) меньше медианы (13,00) 

из-за низких баллов группы слабых сту-
дентов (хвост на рис. 4б, табл. 3). Меd =
= 13,0, то есть 50% студентов выполни-
ли тест с 72% успешностью (удовлетво-
рительный уровень рейтинга), при этом 
наиболее часто встречаются результаты 
студентов Мо = 15,00 (83,33% успешно-
сти). Разброс значений велик, выборка 
по результатам теста неоднородна, зна-
чение дисперсии (Сv) во втором случае 
равно 8,28, то есть почти в два раза 
больше, по сравнению с первой выбор-
кой (см. табл. 2). 

Визуальный анализ диаграммы разма-
ха (рис. 5) показывает, что значение ито-
гового балла в выборках примерно одина-
ково, однако тестовые задания во второй 
выборке были выполнены с большим 
разбросом данных, причем в этом случае 
наблюдается значительное количество 
студентов, выполнивших итоговый тест 
с меньшим рейтинговым баллом:

Проверка нормальности распределе-
ния данных выборки (n = 70) по крите-
рию Колмогорова – Смирнова с учетом 
поправки (K–S d = 0,13517, p < 0,20; Lil-
liefors p < 0,01), а также по критерию Ша-
пиро – Уилка (Shapiro – Wilk W = 0,96350, 
p = 0,03917) показывают, что распре-
деление отличается от нормального 
(уровень значимости p < 0,05) (см. рис. 
3). Во втором случае (n = 92) критерий 
Колмогорова – Смирнова с учетом по-
правки (K–S d = 0,09813, p > 0,20; Lillief-
ors p < 0,05) и критерий Шапиро – Уилка 
(Shapiro – Wilk W = 0,96147, p = 0,00815) 
также показывают, что распределение от-
личается от нормального (см. рис. 4). 

Анализ квантильных диаграмм так-
же позволяет оценить нормальность 

распределения данных. В случае нор-
мального распределения квантильная 
диаграмма имеет вид прямой линии 
и любое отклонение от прямой свиде-
тельствует об отклонении от нормаль-
ности [20, с. 55]. Как видно из диа-
грамм (рис. 3б, рис. 4б), отклонения 
в определенном виде присутствуют, 
однако фактическое распределение 
данных более существенно отклоня-
ется от прямой линии при рассмотре-
нии результатов респондентов (см. 
рис. 4б).

Описательная статистика, получен-
ная при помощи программы “Statistica”, 
данных итогового тестирования респон-
дентов выборок (n1 и n2) представлена 
в табл. 2.

Таблица 2
Описательная статистика результатов тестирования

Mean
M

Median
Med

Moda
Mo Min Max 25,00th 75,00th Std. Dev. Variance Сv

n1 = 70 13,60 13,00 13,00 9,00 18,00 12,00 15,00 2,08 4,33

n2 = 92 12,68 13,00 15,00 3,00 18,00 11,00 15,00 2,91 8,48
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Таблица 3
Распределение респондентов по уровням успешности (%)

В
(высокий)

ВС
(выше среднего)

С
(средний)

НС
(ниже среднего)

Н
(низкий)

n = 70 7 43 41 9 -
n = 92 8 35 35 16 6

Наблюдение за обучающимися, ана-
лиз результатов аудиторной работы сту-
дентов, изменение текущего рейтинга 
показали, что студенты 2021/22 учеб. 
года (II семестр) работали в среде 
Moodle активнее, эффективнее и ре-
гулярнее, по сравнению со студентами 
2022/23 учеб. года (I семестр). Воз-
можно, это обусловлено адаптацией 

первокурсников, появлением практи-
ческого опыта работы студентов в циф-
ровой среде, развитием цифровых на-
выков.

Согласно полученным данным, на-
блюдаем следующее распределение 
респондентов по уровням успешности 
(результативности) сдачи итогового те-
ста (табл. 3).

Рис. 5. Диаграмма размаха результатов сдачи итогового теста

Таким образом, получены следующие 
результаты: а) высокий уровень успеш-
ности самостоятельной учебной дея-
тельности по химии имеют 7–8% студен-
тов; б) хорошие и средние показатели 
имеют 43–35% обучающихся. В выборке 
n1 = 70 (см. табл. 3) отсутствуют студен-
ты, имеющие низкий уровень результа-
тов тестирования (< 44%) по лучшей по-

пытке. В то время как в выборке n2 = 92 
таких студентов уже 6%. Данные студен-
ты не уложились в отведенное время 
сдачи тестового задания либо неэффек-
тивно использовали дополнительные 
попытки, что подтверждает анализ вре-
менных затрат на прохождение теста. 

Практика последних лет показыва-
ет, что студенты неактивно используют 
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интернет-тренажеры, если полученные 
баллы не учитываются в текущем рей-
тинге. Поэтому преподаватель вынуж-
ден рассматривать всю самостоятель-
ную работу студентов в среде Moodle 
в рейтинге, в том числе результаты 
онлайн-тестирования. Однако в этом 
случае некоторые студенты рассчи-
тывают на помощь друга, решателей, 
используют подсказки, пытаясь сдать 
тесты с меньшими усилиями. Поэтому 
для проведения объективного и эффек-
тивного онлайн-контроля необходима 
идентификация личности обучающе-
гося в цифровой среде, увеличение 
и модификация базы тестовых вопро-
сов и заданий. В настоящее время осу-
ществляется переход к проведению 
текущего контроля только в офлайн-
формат, а интернет-тренажеры исполь-
зуются для подготовки к контрольному 
мероприятию. 

Остается проблема творческой дея-
тельности студентов и ее организация 
в цифровой среде Moodle, поскольку 
на разработку пакета творческих зада-
ний требуются дополнительные усилия 
со стороны преподавательского соста-
ва. В условиях смешанного обучения 
выполнение творческих заданий и про-
ектов осуществляется в ходе выполне-
ния НИРС и при участии наших студен-
тов в работе конференций, олимпиад 
по предмету.

Заключение и выводы

Таким образом, самостоятельная ра-
бота студентов первого курса инженер-
ного вуза в условиях смешанного обу-
чения с использованием среды Moodle 
способствует формированию навыков 
самостоятельной деятельности, что вле-
чет за собой повышение результативно-
сти обучения при условии ритмичности 
работы. Самостоятельная работа сту-
дентов должна осуществляться равно-
мерно и целенаправленно в течение 
всего цикла обучения. 

Практическая значимость работы 
заключается в рассмотрении методики 
самостоятельной работы в цифровой 
среде Moodle при изучении общей хи-
мии в условиях отсутствия практических 
аудиторных занятий. Полученный опыт 
организации самостоятельной работы 
студентов при изучении химии в инже-
нерном вузе в условиях цифровой сре-
ды может быть полезен в практике обра-
зовательных процессов других учебных 
дисциплин.

На основании изложенного выше 
можно сделать следующие выводы:

1. Анализ посещаемости раздела, 
темы, просмотр видеофрагментов, ска-
чивание файлов, времени выполнения 
задания, теста в цифровой среде Moodle 
позволяет оценить активность, заинте-
ресованность обучающихся в изучении 
предлагаемой информации и ее исполь-
зовании. Время выполнения тестового 
задания, количество эффективных по-
пыток сигнализирует о самостоятель-
ности и качестве подготовки студента. 
В условиях аудитории преподаватель 
в ходе беседы, опроса, выполнения за-
дания имеет возможность оценить уро-
вень знаний и умений студента, выявить 
корреляцию в результатах работы он-
лайн и офлайн. 

2. Методика смешанного обучения, 
реализуемая с использованием циф-
ровой среды Moodle, может быть эф-
фективной, если будет предполагать 
выполнение студентами творческих про-
ектов разного уровня, ориентированных 
не только на освоение учебной дисцип-
лины, но и на формирование и разви-
тие ключевых компетенций, например: 
умений вести диалог, аргументировать 
и логически обосновывать принятые ре-
шения, системно мыслить и стремиться 
к самообучению и саморазвитию.

3. Существенное значение в дости-
жении поставленных целей обучения 
имеет мотивация и заинтересован-
ность, самоорганизация и самоконт-
роль обучающихся, что позволяет осу-



Наука и Школа / Science and School  № 6’2023 287

Педагогические технологии

ществлять переход от управляемого 
обучения к самообучению и самораз-
витию. В условиях системной и рит-
мичной самостоятельной работы, про-
зрачности, доступности оперативной 
информации у студентов развивает-
ся ответственность за результат соб-
ственной деятельности, наблюдается 
повышение мотивации за счет разви-
тия ситуации успеха. 

Таким образом, цифровая среда 
Moodle является мощным средством 
организации активной самостоятель-
ной работы, способствующим осущест-
влению эффективной обратной связи 

и позволяющим скорректировать ин-
дивидуальную учебную деятельность 
студентов и оценить динамику личност-
ного роста. Организация эффективной 
самостоятельной работы студентов 
первого курса инженерного вуза обу-
словлена оперативным управлением 
образовательным процессом, обе-
спечением студентов необходимыми 
учебными ресурсами и инструментами, 
активным взаимодействием между все-
ми участниками образовательного про-
цесса в течение всего цикла обучения, 
повышением уровня самоорганизации 
студентов.
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