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Аннотация. Введение. Цифровая трансформация высшего образования в России повлекла за 
собой пересмотр подходов к языковой подготовке выпускников вузов.

Цель исследования – смоделировать Цифровой кампус, прописав его сервисы и функционал, 
для языковой подготовки студентов в эпоху цифровой трансформации образования.

Методология, методы и методики. Ведущим методологическим подходом был выбран стра-
тегический подход, который в рамках данного исследования рассматривается в качестве потен-
циальная возможность реализации языкового образования в вузе с использованием «Цифрового 
кампуса» как важного инструмента цифровой трансформации вузов. Исследование проводилось 
в три этапа с привлечением студентов 2–3 курсов Тольяттинского государственного университета 
(113 участников) и обучающихся старших классов школ г. Тольятти (157 участника), с июля 2022 по 
январь 2023 года. Использованы эмпирические методы исследования: анализ, сравнение, обобще-
ние, синтез; метод моделирования. Этап 1 – сбор и анализ информации, представленной на сайтах 
Опорных вузов, на предмет выделения показателей цифровой трансформации вузов. Этап 2 – ан-
кетирование абитуриентов на выявление их отношения к поступлению в вуз, а также студентов 
и абитуриентов на предмет мотивированности к изучению иностранного языка через цифровые 
инструменты. Этап 3 – моделирование Цифрового кампуса, его сервисов и функционала для язы-
ковой подготовки студентов. 

Результаты. Определено авторское понимание цифрового кампуса как пространства на 
основе информационных и образовательных цифровых ресурсов и технологий, средств вычис-
лительной техники, телекоммуникационных технологий и программного обеспечения, орга-
низационно-методического обеспечения, объединяющее участников процесса обучения (пре-
подавателей, абитуриентов и студентов, выпускников, предприятия/бизнес) для удаленной 
образовательной деятельности и бизнес операций в соответствии с персонализированным за-
просом. Проанализированы и сгруппированы доступные данные, размещаемые учебными заве-
дениями на своих веб-сайтах на предмет цифровой трансформации. Наиболее представленными 
являются сервисы: дополнительное профессиональное образование, применение интерактивных 
форм взаимодействия с абитуриентами через среду, онлайн-сопровождение карьерного роста 
студентов и выпускников, проектный офис. Сервисы по реализации персонализированной обра-
зовательной траектории и фиксации цифровых следов по учебному процессу менее выражены. 
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Результаты анкетирования: общая готовность к взаимодействию «абитуриент – вуз» через онлайн 
среду и небольшое расхождение мнений школьников и студентов относительно изучения ино-
странного языка через цифровые решения. Смоделирован Цифровой кампус и его функционал. 
Каждый из сервисов кампуса: личный кабинет слушателя (абитуриенты/студенты), личный каби-
нет преподаватели, личный кабинет работодателя (предприятия/бизнес) имеет свой интерфейс и 
доступ к функциональным единицам: Трудоустройство и проекты, Конструктор курсов, Эксперти-
за программ, Интеллектуальный набор, Система электронного обучения, Управление ресурсами, 
Языковые курсы, что создает единое информационно-образовательное пространство для языко-
вой подготовки студентов.

Научная новизна. Систематизированы подходы к пониманию цифровой трансформации 
высшего образования, аналитически представлены показатели применения вузами цифровых 
решений, дано авторское определение Цифрового кампуса. Теоретическая значимость статьи за-
ключается в обобщении и аналитическом представлении существующих подходов и тенденций 
цифровой трансформации высшего образования. 

Практическая значимость. Смоделированный Цифровой кампус является возможным ин-
струментом реализации языкового образования и, в отличие от обычного сайта университета, 
позволяет в реальном времени взаимодействовать всем участникам образовательного процесса: 
университету, как платформе сотрудничества и реализации образовательных проектов; бизнесу, 
как основному заказчику конкурентоспособного специалиста; и студенту, владеющему иностран-
ным языком, готовому решать проектные задачи работодателя. Перспективами исследования яв-
ляется детализация сервисов и функциональных единиц Цифрового кампуса инженерных специ-
альностей. 

Ключевые слова: профессиональная языковая подготовка, цифровая образовательная среда, 
системы управления обучением, цифровые образовательные ресурсы, цифровой кампус универ-
ситета, онлайн-сопровождение карьерного роста студентов и выпускников, онлайн проектный 
офис, персонализация образовательного процесса.
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Abstract. Introduction. The digital transformation of higher education in Russia has caused the 
need to revise the approaches to language training of university graduates.

Aim. The present research aimed to model a Digital Campus with its services and functions as a tool 
for language training of students in the era of digital transformation of education.

Methodology and research methods. The strategic approach was employed as the leading 
methodological approach, which in the framework of this study is considered as a potential possibility to 
implement language education at the university using the “Digital Campus” as an important tool for digital 
transformation of universities. The research was conducted in three stages, involving 2–3 year students 
of Togliatti State University (113 participants) and school students of Togliatti (157 participants) from 
July 2022 to January 2023. Empirical research methods were used: analysis, comparison, generalisation, 
synthesis, modelling. Stage 1 – collection and analysis of the information presented on the websites 
of the universities in order to highlight the indicators of the digital development of universities. Stage 
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2 – a survey of schoolchildren to identify their attitude to university admission; a survey of students to 
determine their motivation to receive language training through digital tools. Stage 3 – modelling of a 
Digital Campus, its services and functions for students’ language training.

Results. The authors defined the Digital Campus as an environment based on information and 
educational digital resources and technologies, computer equipment, telecommunication technologies 
and software, organisational and methodological support, connecting participants in the learning process 
(teachers, applicants and students, graduates, enterprises/businesses) for distant educational activities 
and business operations in accordance with personalised request. The data available on universities’ 
websites were analysed and grouped into seven indicators. The most represented are the services: 
additional professional education, the use of interactive forms to work with applicants, online support 
of student and graduate career development, and the project office. Services for the implementation 
of personalised educational tracks and the digital footprints accumulation during the learning process 
were less prominent in the course of the research. The results of the survey were the following: there 
was a general readiness for “applicant – university” interaction through the online environment; a small 
percentage of divergence of schoolchildren and student opinion regarding their expectations to learn a 
foreign language online was observed. The Digital Campus and its functions were modelled. Each of the 
campus services – a student personal account (applicants/students), a teacher personal account, and an 
employer personal account (enterprises/businesses) – has its own interface and access to the following 
functional units: “Recruitment and Project System”, “Language Courses”, “Course Designer”, “Resource 
Management”, “E-Learning System”, “Courses Expertise Centre”. The environment creates unified 
information and educational space for student language training.

Scientific novelty. The approaches to understanding the digital transformation of higher education 
were systematised, and the indicators of higher education institutions use of digital solutions in the 
educational process were analytically presented. The article provides the authors’ definition of the 
Digital Campus. The theoretical significance of the article is in the outline and analytical presentation of 
existing approaches and trends in the digital transformation of higher education.

Practical significance. The Digital Campus is an important tool for the implementation of language 
training and, unlike the common university website, allows real-time interaction between all participants 
in the educational process: universities – students – enterprises/businesses. The prospects for the study 
may be aimed at the development of a Digital Campus for engineering students.

Keywords: teaching English for specific purposes, digital educational environment, learning 
management systems, digital educational resources, digital campus of the university, online career 
development support for students and graduates, online support for project teams, personalisation of 
the educational process.

For citation: Brega O. N., Kruglyakova G. V. Digital Campus as a tool for teaching English in the era 
of digital education. Obrazovanie i nauka = The Education and Science Journal. 2024; 26 (1): 171–201. DOI: 
10.17853/1994-5639-2024-1-171-201

CAMPUS DIGITAL EN LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS 
ESTUDIANTES EN LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 
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Abstracto. Introducción. La transformación digital de la educación superior en Rusia ha supuesto 
una revisión de los enfoques de la formación lingüística para los graduados universitarios.
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Objetivo. El objetivo de la investigación es modelar un campus digital, especificando sus servicios y 
funcionalidad en el campo formativo de lenguas orientado al estudiantado en la era de la transformación 
digital de la educación.

Metodología, métodos y procesos de investigación. Se eligió como enfoque metodológico líder, el 
enfoque estratégico, que en el marco de esta investigación es considerado como una oportunidad potencial 
para la implementación de la formación de idiomas en la universidad utilizando el “Campus digital” como 
una herramienta importante para la transformación digital de las universidades. El estudio se llevó a cabo 
en tres etapas con la participación de estudiantes de segundo y tercer año de la Universidad Estatal de 
Toliatti (113 participantes) y estudiantes de escuela secundaria de Toliatti (157 participantes), desde julio 
de 2022 hasta enero de 2023. Se han utilizado métodos de investigación empíricos: análisis, comparación, 
generalización, síntesis; método de modelado. Etapa 1: recopilación y análisis de información presentada 
en los sitios web de universidades emblemáticas para resaltar los indicadores de transformación digital 
de las universidades. Etapa 2: encuesta a los solicitantes para identificar su actitud hacia el ingreso a la 
universidad, así como a los estudiantes y solicitantes para determinar su motivación para aprender un 
idioma extranjero a través de herramientas digitales. Etapa 3: modelado del Campus digital, sus servicios 
y funcionalidad para la formación lingüística de los estudiantes.

Resultados. Se ha definido el concepto de autoría de Campus digital como el espacio basado en 
la información y los recursos y tecnologías digitales educativos, equipos informáticos, tecnologías y 
software de telecomunicaciones, soporte organizativo y metodológico, que une a los participantes en 
el proceso de aprendizaje (docentes, postulantes y estudiantes, egresados, empresas/ negocios) para 
actividades educativas remotas y operaciones comerciales de acuerdo con una solicitud personalizada. 
Se han analizado y agrupado los datos disponibles publicados por las instituciones educativas en sus 
sitios web para la transformación digital. Los servicios más representados son: educación profesional 
complementaria, el uso de formas interactivas de interacción con los postulantes a través del entorno, 
apoyo profesional en línea para estudiantes y graduados y una oficina de proyectos. Los servicios para 
implementar una trayectoria educativa personalizada y registrar huellas digitales del proceso educativo 
son menos pronunciados. Los resultados de la encuesta: disposición general para la interacción 
“postulante-universidad” a través del entorno en línea y una ligera diferencia en las opiniones de 
escolares y estudiantes sobre el aprendizaje de una lengua extranjera a través de soluciones digitales. 
Se modeló el Campus digital y su funcionalidad. Los servicios con los que cuenta el campus son: cuenta 
personal del estudiante (postulantes/estudiantes), cuenta personal del profesor, cuenta personal del 
empleador (empresas/negocios) tiene su propia interfaz y acceso a unidades funcionales: empleo y 
proyectos, diseñador de cursos, evaluación de programas, contratación intelectual, sistema electrónico 
de formación, gestión de recursos, cursos de idiomas, que crea un espacio unificado de información y 
educación para la formación lingüística de los estudiantes.

Novedad científica. Sistematización de enfoques para comprender la transformación digital de la 
educación superior, se presentan analíticamente indicadores del uso de soluciones digitales por parte de 
las universidades y se presenta el concepto de autoría de lo que es Campus digital. La importancia teórica 
del artículo radica en la generalización y presentación analítica de los enfoques y tendencias existentes 
en la transformación digital de la educación superior.

Significado práctico. El Campus digital simulado es una posible herramienta para la implementación 
de la educación en idiomas y, a diferencia de un sitio web universitario normal, permite a todos los 
participantes interactuar en tiempo real durante el proceso educativo: a la universidad, como plataforma 
de cooperación e implementación de proyectos educativos; a los negocios, como principal contratador de 
especialistas competitivos; y al estudiante que habla un idioma extranjero y está preparado para resolver 
las tareas del proyecto del empleador. Las perspectivas del estudio son detallar los servicios y unidades 
funcionales del Campus digital en especialidades de Ingeniería.

Palabras claves: formación profesional de idiomas, entorno educativo digital, sistemas de gestión 
del aprendizaje, recursos educativos digitales, campus universitario digital, apoyo profesional en línea a 
estudiantes y egresados, oficina de proyectos en línea, personalización del proceso educativo.
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Введение
Современная ситуация и перспективы в образовании на период до 2027 

года характеризуются переходом от традиционного оффлайн обучения с при-
менением цифровых технологий к построению цифрового образовательного 
пространства вузов1. Важность цифровой трансформации образования, пе-
рекликаясь с целями устойчивого развития, провозглашенными Генеральной 
ассамблеей ООН2, проявляется, по мнению S. Benhamdi, в том, чтобы идти от 
обучения всех к персонализированному обучению каждого [1]. Цифровой фор-
мат обучения возможен при наличии новых умений и компетенций, отличных 
от тех, что необходимы при оффлайн обучении, а именно: 

– саморефлексии и умений самообучения, которые Li Huiyong с коллегами 
предлагают развивать по разработанной ими модели саморефлексии [2]; 

– готовности к анализу больших потоков информации, что по мнению 
M.  I.  Baig с соавторами, проявляются, в основном, при анализе поведения и 
успеваемости учащихся, моделировании и хранении учебных материалов, 
совершенствовании системы образования и интеграции больших данных в 
учебный план [3]; 

– умений применять новые технологии, анализировать и переносить 
освоенные знания и умения в новые профессиональные ситуации, согласно 
S. Black [4].

Отметим, что глобальная цифровая трансформация образовательного 
пространства отражается и в нормативных документах, регулирующих обра-
зовательную деятельность вузов, где напрямую указывается на необходимость 
развития цифровых компетенций преподавателей и студентов, также на ис-
пользование в учебном процессе цифровых решений и инструментов. Данный 
показатель является также одним из важнейших показателей при аккредита-
ции вузов. В этой связи многие ученые сходятся во мнении, что в процессе 
цифровизации возникает новая социальная ситуацию. По мере преодоления 
«технологической цифровой пропасти» растет новая цифровая пропасть. Это 
связано с неравенством между теми, кто способен творчески использовать 
цифровые технологии для выполнения нестандартных работ, таких как иссле-
дования, наблюдения, конструирования, и теми, кто способен использовать 
цифровые технологии только для рутинных операций. Преодоление нового 

1   Smart education and learning market size, share and trends. Analysis report by age, by component (hardware, 
software, service), by learning mode, by end user, by region, and segment forecasts, 2020–2027 // Research and Markets. 
2020. Available from: https://www.researchandmarkets.com/reports/4621713/smart-education-and-learning-market-
size-share (date of access: 15.01.2023).

2   Work of the statistical commission pertaining to the 2030. Agenda for sustainable development. United 
Nations, General Assembly, 2017. Available from: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/63/
PDF/N1720763.pdf?OpenElement (date of access: 15.01.2023).
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цифрового разрыва связанное с инновационными изменениями содержания, 
организационных форм и методов учебной работы и становится одной из ак-
туальных проблем и задач образования1.

Цель статьи – смоделировать Цифровой кампус, прописав его сервисы и 
функционал, для реализации языковой подготовки студентов в эпоху цифро-
вой трансформации образования. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что смоделиро-
ванный Цифровой кампус языковой подготовки студентов является востребо-
ванным и своевременным образовательным инструментом в эпоху цифровой 
трансформации образования, а его сервисы и функциональные единицы по-
зволят более гибко взаимодействовать с работодателем, отвечая на его тре-
бования в вопросе профессиональных и надпрофессиональных компетенций 
выпускников. 

Для достижения заявленной цели и подтверждения выдвинутой гипотезы 
были определены следующие направления исследования:

1) выявить показатели применения вузами цифровых решений, свиде-
тельствующих о цифровой трансформации образования;

2) изучить потребности и потенциальную готовность абитуриентов и сту-
дентов к изучению иностранного языка в цифровой среде;

3) смоделировать Цифровой кампус языкового обучения в эпоху цифро-
вой трансформации высшего образования. 

Ограничение проведенного исследования связано с тем фактом, что раз-
работанная модель Цифрового кампуса затрагивает лишь один из ведущих 
блоков образования – языковую подготовку. Дальнейшие исследования могут 
быть продолжены в других направлениях, например, в подготовке студентов 
инженерных специальностей.

Обзор литературы
Анализ существующих научных, методических и информационных источ-

ников позволил оценить существующее положение по вопросу реализации 
идеи цифровой трансформации высшего образования. 

Было выявлено, что цифровая трансформация высшего образования про-
исходит с: применением методов искусственного интеллекта в образовании, 
по мнению A. Kukulska-Hulme и соавторов [5]; интеграцией образовательных 
ресурсов и усовершенствования образовательных инструментов, как полага-
ют M. Smith и D. McCurrach [6]; внедрением в учебный процесс виртуальной 
реальности, в исследованиях F. Martin и соавторов [7]; необходимостью ана-
лиза больших данных и цифрового следа, развитием в учебных заведениях 
цифровой образовательной среды, внедрением гибридного образовательного 

1   Шепелова Н. С., Шепелов Н. Н. Основные проблемы цифровой трансформации высшего образования 
в России [Электрон. ресурс] // Экономические исследования и разработки. 2020. вып. 2. Режим доступа: http://
edrj.ru/article/06-02-20 (дата обращения: 15.01.2023).
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стандарта, по мнению D. Conrad и соавторов [8]; изменением способов оценки 
результатов цифрового обучения, как указывает С. К. Бекова и соавторы [9]; 
усилением персонализированного адаптивного обучения, согласно D. Taylor 
[10]. Ученый подчеркивает, что цифровые технологии позволяют обеспечивать 
индивидуальные траектории студентов и подстраивать обучение под личные 
потребности каждого, в режиме реального времени.

Как отмечает S. Jihae, в электронном дистанционном образовании на пер-
вый план выходит самостоятельная учебная деятельность студентов, на ос-
нове специально подготовленных цифровых образовательных ресурсов [11]. 
В международном отчете о мониторинге образования M.  Burns дает разъяс-
нения о том, что в данном случае небольшая группа высококвалифицирован-
ных преподавателей-разработчиков готовит структурно-комбинированное 
учебно-методическое обеспечение, которое затем используется преподавате-
лями-тьюторами при дистанционном обучении студентов, что позволяет ка-
ждому тьютору работать с более многочисленным, чем в первом случае, кон-
тингентом студентов [12].

Несмотря на данное очевидное преимущество, многие преподаватели 
(R.  Fojtik, S.  Colin и др.) указывают на проблему проведения качественного 
контроля учебной деятельности студентов и своевременной реакции на воз-
никающие трудности [13, 14]. H. Rinella и Ad. Putnam отмечают, что нередко 
обучающиеся, не стесненные временными и структурными рамками изучае-
мого курса, приступают к освоению учебного материала лишь в конце срока 
обучения и применяют различные способы быстрого получения зачета [15]. 
Отметим, что указанная проблема напрямую связана с мотивацией студентов, 
их способностью к самоорганизации и самообучению. В этой связи R. B. Slama 
и J. Choukir cчитают, что эффективная система мотивации преподавательского 
состава, внедрение принципов группового сотрудничества онлайн и цифровое 
доверие могут служить компенсирующим фактором [16]. 

Более кардинальный подход предлагает R. Yesner, отмечая важность пере-
смотра самой сути образования при его цифровой трансформации, когда на 
первый план выступает не способ взаимодействия преподаватель – студент, а 
изменение самой инфраструктуры университетов [17]. Инфраструктура уни-
верситетов, согласно исследованию L. Fergusson и L. Van der Laan, видится как 
«экосистема обучения с элементами профессиональных составляющих» [18]; 
по мнению J. Prieto-Blázquez, J. Arnedo-Moreno, J. Herrera-Joancomartí «система, 
подобная виртуальной сетевой лаборатории» [19]; либо, как считает С. С. Гиль, 
как взаимодействие школы – вуза – бизнеса для подготовки будущих специа-
листов под заказ предприятий для удовлетворения реальных запросов эконо-
мики [20]. 

В Университетах устойчиво развивается процесс перехода с Модели Уни-
верситет 3.0 (научной, образовательной и предпринимательской деятельно-
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сти с оказанием инжиниринговых услуг1) на модель Университет 4.0, когда, по 
мнению Е. В. Неборского, университет является «сообществом практик для ис-
следования» и «платформой для сотрудничества» преподавателей, студентов, 
бизнес-организаций, органов власти, городских сообществ [21].

Для оптимизации профессиональной коммуникации в области цифро-
визации университетов Консорциум «Цифровые университеты» и Хартия о 
цифровизации образовательного пространства2 указывают на необходимость 
повышения цифровых компетенций посредством обмена опытом между уни-
верситетами и на разработку критериев оценки цифровой зрелости универ-
ситетов. В данном контексте В.  Саввинов определил семь областей оценки 
цифровой зрелости университетов: цифровая культура, люди, процессы, про-
дукты, модели, данные, инфраструктура и инструменты [22]. Д. А. Шевченко 
предлагает следующие критерии: дизайн сайта; навигация; контент; интерак-
тивность сайта; видимость сайта в сети [23]. Е. В. Фролова и другие дополняют 
эти критерии субъектно-ориентированным подходом [24].

Данная ситуация отражается и в научных дискуссиях педагогического со-
общества, где обсуждается вопрос о необходимости разработки дополнитель-
ных сервисов университетов, например, таких как:

● сервисы по дополнительному профессиональному образованию и ре-
сурсы информационной поддержки для профориентации молодежи с исполь-
зованием ИКТ3;

● интерактивные формы взаимодействия с абитуриентами через среду, 
информационная поддержка в ходе приемной кампании через личный каби-
нет абитуриента, рассматриваются в работах М. В. Едренкиной, Д. А. Слинки-
на, Д. М. Белькова [25], автоматизированная система «абитуриент» и «студент» 
предлагается Г. А. Акбашевой и Е. А. Акбашевой [26];

● онлайн-сопровождение карьерного роста студентов и выпускников, 
активное использование современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных и электронного обучения обсуждаются С. В. Нотовой и 
И. А. Подосеновой [27]; процессы автоматизации учебно-методического обе-
спечения ДПО подробно рассмотрены Ю. Н. Мирошниченко и коллегами [28];

● возможности проектного офиса и инструментов обеспечения его дея-
тельности в инновационной инфраструктуре исследуются В.  В.  Ермоленко с 
соавторами [29].

В отношении языковой подготовки студентов также наблюдается тенден-
ция на цифровизацию процессов обучения. Bong-gi Sohn , Pedro dos Santos и 

1   Приказ Министра образования № 757 от 01.12.2017 г. «О совершенствовании деятельности учрежде-
ний высшего образования на основе модели «Университет 3.0»». 

2   Хартия о цифровизации образовательного пространства. Режим доступа: https://www.tltsu.ru/hartiya/ 
(дата обращения: 15.01.2023).

3   Сборник материалов по формированию виртуальной среды для профессиональной ориентации 
детей на основе взаимодействия образовательных организаций различных уровней. СПб.: ЛОИРО, 2020. 114 c. 
Режим доступа: https://kudrovo.vsevobr.ru/images/articles/2020-2022/metod_rabota/Сборник %20витруальная %20
среда.pdf (дата обращения: 10.08.2023).
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Angel M. Y. Lin обращают внимание на необходимость перехода от симуляции 
иноязычной среды на учебном занятии к организации практически аутентич-
ной иноязычной среды в профессиональной сфере во время практических за-
нятий [30].  К. Р. Пиотровская исследует возможности корпусной лингвистики 
для моделирования предметно-языковой формирующей поддержки (скаф-
фолдинга) в Российском государственном педагогическом университете име-
ни А. И. Герцена в Санкт-Петербурге [31]. Д. Г. Левашкина, Д. А. Расторгуева и 
др. отмечают, что онлайн-курс профессиональной направленности на англий-
ском языке «Цифровые технологии производственных процессов» имеет он-
лайн образовательного двойника на международной платформе «Udemy» 1 [32].

Среди членов Консорциума «Цифровые университеты», (Московский госу-
дарственный университет имени М. В.Ломоносова2, НИЯУ МИФИ3, Новосибир-
ский государственный университет4, Московский физико-технический инсти-
тут5 и многие другие) широко применяются современные системы управления 
обучением (Learning Management Systems)6.

Г. А. Краснощекова, А. Ю. Лозова и А. С. Трач подробно описывают онлайн 
курсы для формирования иноязычной профессиональной компетенции на ос-
нове LMS Moodle [33]. По их мнению LMS Moodle при обучении иностранному 
языку позволяет сочетать основное и дополнительное образование. 

Ряд авторов подчеркивают особый потенциал LMS Moodle. Так, 
N. V. Korepanova и E. A. Starodubova считают, что система расширяет возмож-
ности дистанционного образования [34]; S. A. Gudkova и соавторы рассматри-
вают LMS Moodle, как инструмент для повышения эффективности обучения 
студентов иностранному языку в условиях смешанного обучения, в частности 
использование формы «Перевернутый класс» [35]; Ю. Ю. Ковалева указывает 
на возможности реализации модульного обучения в системе управления обу-
чением Moodle [36]. 

Итак, изучив результаты научных исследований в вопросах углубления 
цифровой трансформации образования, мы выявили следующие тенденции: 

1) обеспечение равноправного доступа университетов к цифровым техно-
логиям, а именно: установление и расширение цифровой инфраструктуры уч-
реждений высшего образования; разработка систем оценивания и аттестации 
участников образовательного процесса; появление общего доступа к постоян-
но обновляющимся и пополняющимся цифровым комплексам учебно-мето-
дических материалов, инструментов и сервисов;

1   Udemy. Режим доступа: https://www.udemy.com/course/digital-technologies-in-production-processes-
part-1/

2  Общеуниверситетские подготовительные курсов МГУ имени М. В.  Ломоносова. Режим доступа: 
https://distant.msu.ru/

3   Образовательный портал НИЯУ МИФИ. Режим доступа: http://online.mephi.ru/
4   Виртуальная образовательная среда НГУ. Режим доступа: https://el.nsu.ru/
5   Центр дополнительного профессионального образования МФТИ. Режим доступа: http://cdpo.mipt.ru/
6  Режим доступа: https://elearningindustry.com/directory/software-categories/learning-management-

systems
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2) преодоление нового цифрового разрыва, повышение качества обра-
зования, переход учебных заведений к персонализированной организации 
образовательного процесса через: развертывание национальной сети инно-
вационных площадок цифрового образования; распространение опыта этой 
работы, ее поддержки и внедрения в других учебных заведениях; ведение об-
разовательного партнерства между вузами и бизнесом.

Представленный анализ исследований, освещаемых в научной литерату-
ре, позволил определить современные тенденции цифровой трансформации 
высшего образования и вывести рабочее определение цифрового кампуса, ко-
торый может служить инструментом для реализации существующей парадиг-
мы трансформации высшего образования. 

Так, авторами статьи цифровой кампус понимается как пространство на 
основе информационных и образовательных цифровых ресурсов и техноло-
гий, средств вычислительной техники, телекоммуникационных технологий 
и программного обеспечения, организационно-методического обеспечения, 
объединяющее участников процесса обучения (преподавателей, абитуриентов 
и студентов, выпускников, работодателя/бизнес) для удаленной образователь-
ной деятельности и бизнес операций в соответствии с персонализированным 
запросом. 

Методология, материалы и методы исследования
Ведущими методологическими подходами были выбраны системный под-

ход при анализе теоретических источников информации, содержания сайтов 
и вебинаров, посвященных вопросам цифровой трансформации высшего об-
разования и стратегический подход, который, в рамках данного исследования, 
рассматривается как потенциальная возможность реализации языкового об-
разования в вузе через «Цифровой кампус» как инструмент цифровой транс-
формации вузов с учетом готовности и ожиданий абитуриентов и студентов. 
Основными теоретическими методами исследования явились анализ, сравне-
ние, обобщение, синтез, моделирование.

Анализ теоретических источников осуществлялся по наукометрическим 
базам РИНЦ, Scopus, Web of Science за период с 2017 по 2022 годы. Синтез, 
как теоретический метод применялся на этапе выделения общих показате-
лей цифровой трансформации высшего образования и определения вектора 
дальнейшей реализации данного направления; при обобщении показателей, 
свидетельствующих о готовности вузов к дальнейшему цифровому развитию. 
Метод моделирования использовался при разработке модели и Цифрового 
кампуса, его сервисов и функциональных единиц для языковой подготовки 
студентов. В качестве ведущего эмпирического метода, в соответствии с зада-
чами исследования, применялось анкетирование.

Данное исследование проводилось в три этапа на базе Тольяттинского го-
сударственного университета, с привлечением школьников г. Тольятти, с июня 
2022 по январь 2023 года. Первый этап (июль 2022 г. – сентябрь 2022 г.) был на-



The Education and Science Journal. Scholarly journal            Vol. 26, № 1. 2024

181

© Brega O. N., Kruglyakova G. V.  
Digital Campus as a tool for teaching English in the era of digital education

правлен на сбор и анализ доступных публичных данных, размещенных вузами 
на своих веб-сайтах, для выявления показателей потенциальной готовности 
университетов к цифровой трансформации. Были проанализированы сайты 
опорных вузов РФ и вузов, вошедших в программу «Приоритет 2030». Методо-
логической основой для анализа сайтов послужили нормативные документы, 
регламентирующие процесс перехода высшего образования в цифровую среду 
(рейтинг медийности),1 и показатели цифровой зрелости вузов М. В. Саввино-
ва [22]. 

На втором этапе исследования (октябрь 2022 г. – ноябрь 2022 г.) авторами 
были разработаны три анкеты: анкета № 1 «Отношение абитуриентов к он-
лайн взаимодействию с вузом», анкета № 2 «Готовность изучать иностранный 
язык через цифровые инструменты» и анкета № 3 «Использование цифровых 
решений при изучении иностранного языка»

Анкетирование абитуриентов (анкета № 1) выявляло алгоритм их дей-
ствий при выборе вузов и их отношение к возможному онлайн поступлению 
в вуз и изучению иностранного языка через цифровые инструменты. Респон-
дентам было предложено ответить («да»/«нет») на 11 утверждений: Всегда 
анализирую сайта вуза; Изучаю отзывы о вузе в социальных сетях; Мне не-
обходимо лично посетить вуз для приятия решения; Для меня важно онлайн 
участие в информационных встречах, организуемых вузом; Мне интересны 
дополнительные ресурсы сайта университета; Обязательно изучаю информа-
цию на сайте университета о будущей специальности; Всегда участвую в он-
лайн мероприятиях, проводимых вузом; Согласен подавать документы в вуз 
в онлайн; Мне необходимо онлайн сопровождение при подаче документов в 
вуз; Мне интересны онлайн проекты, реализуемые в университете; Для меня 
важно онлайн взаимодействие со студентами.

Анкетирование абитуриентов и студентов (анкета № 2) было направле-
но на определение их мотивированности и готовности к получению языко-
вой подготовки в онлайн-образовательной среде университета. Респондентам 
было предложено ответить «да» или «нет» на следующие утверждения: Готовы 
ли вы использовать: цифровые инструменты при изучении ИЯ; онлайн плат-
формы для изучения ИЯ; виртуальное взаимодействие в группах ИЯ; выбор 
маршрута изучения ИЯ; ресурсы для углубленного изучения ИЯ; взаимодей-
ствие с работодателем при изучении ИЯ.

Анкета № 3 «Использование цифровых решений при изучении иностран-
ного языка» оценивала актуальную вовлеченность студентов в изучение ино-
странного языка в вузе с применением цифровых решений. Студентам не-
обходимо было оценить («да»/«нет») свое языковое обучение по следующим 
критериям: Планирование траектории изучения; Сдача международных экза-
менов в университете; Опция дополнительного изучения ИЯ; Связь студен-
ческих языковых проектов с работодателем; Использование «Виртуального 

1   Министерство науки и высшего образования: Рейтинг медийной активности вузов (М-рейтинг). Ре-
жим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/58503/?sphrase_id=4259276 
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проектного офиса»; Планирование самостоятельной работы по изучению ИЯ; 
Оценка вовлеченности в онлайн образование; Опыт сдачи онлайн теста по ИЯ; 
Онлайн языковые курсы университета. 

В анкетировании приняли участие школьники 9 и 11 классов (157 участ-
ников) и студенты 2–3 курсов Тольяттинского государственного университета 
(113 участников). Ответы школьников и студентов, независимо друг от друга, 
были проанализированы и обобщены, для проверки достоверности получен-
ных данных был применен критерий Фишера. 

На третьем этапе (декабрь 2022 г. – январь 2023 г.), на основании данных, 
полученных на первом и втором этапах исследования, с помощью метода 
моделирования, была разработана модель Цифрового кампуса для языковой 
подготовки студентов, включающая сервисы: личные кабинеты работодателя 
(предприятия / бизнес), слушателей (абитуриенты / студенты), преподавате-
лей, каждый из которых имеет свой интефейс и функциональные единицы.

Результаты 
На первом этапе исследования были проанализированы сайты Опорных 

вузов и публичные данные, размещенные на их сайтах. Полученная информа-
ция была сгруппирована нами по следующим показателям: дополнительное 
профессиональное образование; онлайн-сопровождение карьерного роста 
студентов и выпускников; дополнительные электронные базы или ссылки на 
ресурсы, курсы других вузов; интерактивное взаимодействие с абитуриента-
ми через цифровую среду; персонализированность образовательной траекто-
рии студентов; фиксация цифровых следов по учебному процессу, по профо-
риентации, по абитуриентам; виртуальный проектный офис.

Так, на сайтах вузов представлены онлайн центры непрерывного дополни-
тельного профессионального образования, которые призваны обеспечить со-
хранение и развитие кадрового потенциала за счет переподготовки по конку-
рентоспособным направлениям с учетом постоянно меняющихся требований 
рынка труда. 

Онлайн-сопровождение карьерного роста студентов и выпускников. Указы-
вает на наличие на сайте вуза подразделения, например, «Отдела практик и 
трудоустройства», с функцией онлайн карьерных консультацией студентов и 
выпускников для их профессионального ориентирования и знакомства с тех-
нологиями профессионального самоопределения.

Дополнительные электронные базы или ссылки на ресурсы, курсы других ву-
зов. На сайтах вузов присутствуют не только электронные ресурсы внутри уни-
верситетской сети Интернет, сайты основных электронно-библиотечных си-
стем и издательств по всем отраслям знаний, но и ресурсы на образовательных 
платформах других вузов: полнотекстовые базы данных, справочно-правовые 
системы и др. Этот фактор свидетельствует об онлайн взаимодействии вузов 
посредством взаимопроникновения электронных ресурсов и баз данных, что 
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уже является первым шагом к созданию единого образовательного простран-
ства. 

Интерактивное взаимодействие с абитуриентами через цифровую среду. На 
сайтах вузов присутствует «Электронная приемная комиссия», которая орга-
низует дистанционное взаимодействие абитуриента с образовательной орга-
низацией через цифровую среду. Такой сервис выстраивает рейтинг и органи-
зует мониторинг абитуриентов, обратную связь и алгоритмы взаимодействия. 

Персонализированность образовательной траектории студентов. Персо-
нализированность в обучении позволяет выстраивать индивидуальную об-
разовательную траекторию, за счет возможности сборки образовательного 
пространства, каталогов модулей учебного процесса, вариативности учебного 
периода и расписания для каждого студента. Данный аспект проявился не так 
расширенно и повсеместно как все предыдущие, но все же его тоже удалось 
установить путем анализа сайтов. 

Фиксация цифровых следов по учебному процессу, по профориентации, по 
абитуриентам. Данная опция позволяет выстраивать стратегию развития 
высшего учебного учреждения, повышает конкурентоспособность среди рос-
сийских вузов на мировых рынках в рамках научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, инноваций и образования. Анализ больших дан-
ных выступает весомым показателем уровня цифровизации университетов. В 
нашей работе мы обнаружили небольшие данные по этому фактору и пришли 
к выводу о том, что по сайтам и внешним источникам очень трудно отследить 
цифровые следы участников образовательного процесса. Тем не менее, этот 
фактор является важным компонентом, свидетельствующим о цифровизации, 
и был учтен нами в разработке модели цифрового кампуса. 

Виртуальный проектный офис. Он является одним из основополагающих 
при цифровизации, позволяя разместить запрос на наукоемкие разработки 
для бизнеса в студенческих проектах, тем самым осуществив связь бизнеса 
с университетами. Данная опция присутствует на сайтах вузов и свидетель-
ствует о связи студенческих проектов с запросами работодателей. Полученные 
данные в процентном соотношении представлены на рисунке 1. 

Как видно из диаграммы, вузами активно используются цифровые реше-
ния для реализации парадигмы цифровой трансформации: дополнительное 
профессиональное образования, онлайн сопровождение студентов, онлайн 
взаимодействие с абитуриентами, ссылки на внешние ресурсы представлены 
в диапазоне от 80 % до 100 %. Менее выражено использование виртуального 
проектного офиса (50 %) и самый низкий показатель – фиксация цифровых 
следов 30 %.

Результаты анкеты № 1 «Отношение абитуриентов к онлайн взаимодей-
ствию с вузом» представлены на рисунке 2.
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Рис. 1. Цифровые решения, используемые вузами в период цифровой 
трансформации 

Fig. 1. Digital solutions used by universities during digital transformation

Рис. 2. Отношение абитуриентов к онлайн взаимодействию с вузом 

Fig. 2. The attitude of future students to online university submission
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Средний процент (мода) результатов анкетирования по вопросу отно-
шение абитуриентов к онлайн взаимодействию с вузом соответствует 73 %, 
что свидетельствует преимущественно о готовности к взаимодействию через 
цифровые инструменты в реальном времени. 

Результаты анкеты № 2, направленной на оценку готовности абитуриен-
тов и студентов изучать иностранный язык с использованием цифровых ре-
шений, как процентное соотношение положительных ответов абитуриентов и 
студентов отображены на рисунке 3.

Рис. 3. Соотношение мнений абитуриентов и студентов на предмет 
использования цифровых решений при изучении иностранного языка 

Fig. 3. The schoolchildren and students’ opinions ratio on the use of the digital 
tools in learning a foreign language

Как видно из диаграммы, корреляция мнений абитуриентов и студентов 
относительно их ожиданий и готовности изучать иностранный язык в он-
лайн формате представляет малый процент расхождения: нижняя граница 
от 77 % (абитуриенты) до 66 % (студенты); верхняя граница – от 91 % (аби-
туриенты) до 98 % (студенты). Максимальный интерес вызвала возможность 
взаимодействия с работодателем при изучении иностранного языка. (91 % и 
98 % соответственно), здесь мы наблюдаем наибольшую заинтересованность 
студентов, что является вполне логичным. Минимальный интерес – в выборе 
маршрута изучения иностранного языка (79 % и 68 %), по нашему мнению, 
свидетельствует о том, что данный аспект в языковом обучении разработан 
недостаточно и обучающиеся не вполне понимают особенности этого процес-
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са. Анализ данных обнаружил любопытный факт, что средний процент отно-
шения потенциальных абитуриентов к использованию цифровых решений в 
языковом образовании выше, чем у реальных студентов (83,1 % и 79,3 %). Мы 
понимаем, что развитие вузов должно ориентироваться на будущее и перспек-
тивность использования цифровых решений в вузовском образовании, что и 
подтверждается представленными полученными данными.

Для проведения корреляционного анализа положительных и отрицатель-
ных ответов студентов был применен критерий Фишера, который позволяет 
сравнить достоверность полученных данных из двух выборок и проверить до-
стоверность результатов. Так, критерий Фишера: φ*эмп = 3.663, при p < 0,01, 
данные находятся в зоне значимости, следовательно, результаты анкетирова-
ния статистически значимы.

С помощью анкеты № 3 была оценена реальная вовлеченность студентов 
в изучение иностранного языка в вузе с применением цифровых решений, его 
результаты представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Мнение студентов на предмет использования цифровых решений при 
изучении иностранного языка 

Fig. 4. Students’ opinions on the use of the digital tools in learning a foreign 
language
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Средний процент ответов составляет 55 %, что свидетельствует об общей 
реальной вовлеченности студентов в использование цифровых инструментов 
при изучении иностранного языка. 

Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что для 
абитуриентов и студентов, как заказчиков образовательных услуг, с одной сто-
роны, и университетов, как исполнителей, с другой стороны, цифровая транс-
формация образования является актуальной и вовлеченность обеих сторон в 
этот процесс достаточно высокая. Данный вывод позволяет нам понимать, что 
разработка Цифрового кампуса является своевременной. 

Логика моделирования цифрового кампуса для языковой подготовки сту-
дентов основывалась на следующих положениях. 

Во-первых, на выводах, полученных в ходе анализа научной литературы и 
существующих тенденциях цифровой трансформации.

Во-вторых, на данных, полученных в ходе анкетирования. Например, об-
щая готовность абитуриентов взаимодействовать с вузами и получать языко-
вое образование через цифровые инструменты повлекла разработку кабинета 
слушателя (абитуриента/студента); желание и готовность виртуального взаи-
модействия в группах и использование ресурсов для углубленного изучения 
иностранного языка, при недостаточном понимании важности выбора инди-
видуального маршрута обучения – позволила смоделировать кабинет препо-
давателя с различным функционалом для ориентирования студентов в нужное 
языковое направление; желание обучающихся напрямую взаимодействовать с 
потенциальным работодателем – указало на необходимость кабинета работо-
дателя (предприятия/бизнес) для прямого контакта с обучающимся и препо-
давателем.

В-третьих, на результатах анализа сайтов вузов, свидетельствующих об 
их недостаточной разработке цифровых инструментов (ниже 50 %): дополни-
тельное изучение иностранного языка, использование «Виртуального проект-
ного офиса», планирование самостоятельной работы студентов, построение 
индивидуальной траектории изучения иностранного языка. 

Системообразующей идеей разработки модели явилась идея синергии 
персональных целей слушателя (личные приоритеты, личностный рост, персо-
нификация обучения), образовательных ресурсов вуза (цифровые механизмы 
взаимодействия преподавателя и студента) и запросов работодателя (фокус на 
работодателя при составлении маршрута языкового обучения).

Модель цифрового кампуса языковой подготовки (рисунок 5) представ-
ляет собой многофункциональное информационно-образовательное про-
странство сервисов: личный кабинет слушателя (Слушатель/Students), личный 
кабинет преподавателя (Преподаватель/Educators), личный кабинет работо-
дателя (Работодатель/Employers) и их функциональных единиц: Трудоустрой-
ство и проекты / Recruitment and Projects, Конструктор курсов / Course Designer, 
Экспертиза программ / Courses Expertise Center, Интеллектуальный набор / 
Intellectual admission, Система электронного обучения / LMS, Управление ре-
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сурсами / Resource Management, Языковые курсы / Language Courses. Из личных 
кабинетов через взаимные входы и связи функциональных единиц участники 
образовательного процесса имеют возможность взаимодействовать и обмени-
ваться информацией в условиях реального времени. 

Рис. 5. Цифровой кампус языковой подготовки студентов

Fig. 5.  Digital Campus of student language training

  Слушатель
Students

Преподаватель 
Educators

Работодатель  
Employers

Интеллектуальный набор абитуриентов 
Intellectual admission: 

Конструктор языкового портфеля: языковое, психологическое тестирование + интервью + анализ цифрового следа. Портфолио 
Language portfolio Design: language, psychological testing + interview + digital footprint analysis. Portfolio

Конструктор курсов
Course Designer: 

Создание языковых модульных учебных планов под компетенции от работодателя. Доработка программ и курсов 
Language modular curricula developm ent regarding com petencies requested by an em ployer. Programmes and courses review

Экспертиза программ 
Courses Expertise Center:

Экспертиза, рейтинги программ Учебная аналитика: 
анализ больших данных и цифровых следов слушателей. 

Expertise. Courses ratings. Educational analytics: big data and digital traces analysis

Образовательный трек 
Educational track

Система Электронного обучения 
LMS

Языковые курсы 
Language Courses

Управление ресурсами 
Resource Management

Персонализированное адаптивное обучение (смешанное и гибридное) на основе: VR, ИИ,
 больших данных, скаффолдинга. Учебная аналитика 

Personalised adaptive learning (mixed and hybrid) based on: VR, AI, Big Data, scaffolding. 
Educational analytics

Языковые курсы повышения квалификации от внутренних и внешних разработчиков. 
Клуб академического письма на иностранном языке: 

востребованные на рынке языковые проекты 
Language refresher courses from internal and external developers. Academic Writing Club in a 

foreign language:language projects in dem and on the market

Иноязычные ресурсы по разным предметным и профессиональным сферам для подготовки 
конкурентоспособных кадров 

 Foreign language resources in various subject and professional fields for the trainins of competitive 
Personnel

Трудоустройство Recruitment 
+ Проектный центр Projects: 

Инструменты поиска работы,сотрудников: анализ трудоустройств вьпускников. Мониторинг рынка вакансий, актуальных компетенций 
и запросов города и регионов на наукоемкие бизнес-проекты. Проектный центр: языковые проекты  

Job and employees search tools, graduates employment analysis. Monitoring of: Job market, current competencies, local and country requests 
for high-tech business projects.Project Centre: language projects.
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Далее последовательно опишем разработанные сервисы: личный кабинет 
слушателя, преподавателя, работодателя и их функциональные возможности, 
которые интегрируются с функциональными единицами. 

 Сервис Личный кабинет слушателя (абитуриенты/студенты)
Личный кабинет слушателя подразумевает не только актуальных студен-

тов, но и потенциальных абитуриентов, каждый из которых имеет свой вход 
для взаимодействия. Через личный кабинет слушателя происходит взаимодей-
ствие с преподавателем, определение уровня языковой подготовки студентов, 
их ожиданий и интересов в плане изучения иностранного языка. Далее опре-
деляются траектории и содержание языковой образовательной и проектной 
деятельности студентов.

Функциональная единица Интеллектуальный набор имеет Единое окно 
регистрации и входа абитуриента. Формирование личного кабинета абиту-
риента осуществляется во время обучения в старших классах. На этом этапе 
фиксируется их уровень знаний языка / портфолио, при необходимости им 
предоставляется возможность обучения на дополнительных курсах от универ-
ситета – базовый или профессиональный модули; также в кабинете абитури-
ентам сообщается о предстоящих олимпиадах, конкурсах от разных вузов. 

При входе студент заполняет виртуальное портфолио: персональные дан-
ные, результаты тестов, достижения (сертификаты о сдаче Европейских экза-
менов, отзывы преподавателей из учреждений дополнительного языкового 
образования), вступительные испытания / анкетирование «Интуитивный кон-
структор языкового портфеля абитуриента» и эссе «Мои мотивы и потребно-
сти в изучении языка». Также здесь студент регистрируется на тест для опре-
деления уровня владения иностранным языком по четырем видам речевой 
деятельности: аудированию, письму, чтению и использованию иностранного 
языка в речи.

На основе анализа информации из личного кабинета и имеющихся в со-
циальных сетях цифровых следов осуществляется обратная связь с препода-
вателем.

● Перед началом языкового обучения в университете проводится дистан-
ционное интервью с преподавателем на английском языке, что дает возмож-
ность определить уровень владения языком, мотивы, интересы абитуриента. 
Абитуриент проходит психологический тест, который определяет его вовле-
ченность в процесс обучения и степень его самостоятельности при изучении 
иностранного языка.

● Преподавателем даются рекомендации по выбору направления подго-
товки для достижений минимального допустимого языкового уровня и путей 
его расширения.

● Студент конструирует индивидуальную образовательную траекторию 
своего языкового обучения, указывает желаемый уровень владения иностран-
ным языком после прохождения курса.
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● Совместно с преподавателем определяются: перспективы для студента 
(планирование сдачи международных экзаменов в Сертифицированном язы-
ковом центре, запись на элективные курсы и т.д.); временные рамки (инфор-
мирование по альтернативным срокам индивидуального учебного трека). Темп, 
с которым осваивается учебное содержание, а также образовательная траек-
тория формируются в соответствии с образовательными запросами каждого 
обучающегося; алгоритм самостоятельной работы студента, формы его взаи-
модействия с консультантом, в ходе которых студент ориентируется на свои 
профессиональные интересы, подбирая модули языкового профиля, вирту-
альные тренинги и иные виды работы, для реализации ориентиров языкового 
обучения.

● Происходит распределение студентов в очные группы по уровням и на-
правлениям. Например, студенты высоких уровней владения языком посту-
пают в группы, в которых профессиональные предметы изучаются на англий-
ском языке.

В личном кабинете слушателя предполагается каталог образовательных 
языковых программ, доступный на сайте публичной страницы кампуса, пла-
нировщик задач с таймером для ежедневной и еженедельной постановки за-
дач изучения языка, с возможностью оставить отчет о выполнении и рефлек-
сией об их выполнении.

 Функциональная единица Языковые курсы обеспечивает развитие професси-
ональных и надпрофессиональных компетенций, например, клуб академиче-
ского письма на иностранном языке, который позволяет студентам научиться 
презентовать результаты своей научной работы на иностранном языке; язы-
ковые проекты, клуб создания языковых компьютерных игр, VR/AR проекты 
для создания языкового контента с симуляцией профессиональных действий 
на языке, языковые творческие клубы.

Сервис Личный кабинет преподавателя имеет свой функционал, который 
позволяет преподавателю отслеживать движения студента в цифровой среде, 
осуществлять научно-академическое сотрудничество, формировать и загру-
жать новые и адаптировать имеющиеся учебные материалы и задания.

Функциональная единица Конструктор курсов позволяет преподавателю 
трансформировать языковые модульные учебные программы, выбирать учеб-
ные средства, адаптируя структуру и содержание учебного процесса под ком-
петенции по запросу работодателя, студентов, отвечая современным цифро-
вым стандартам, делая гибкими сроки обучения по программам.

Функциональная единица Система электронного обучения (LMS) препода-
ватель учитывает требования к контенту. Преподаватель дифференцирует об-
учение на языковых тренажерах с возможностью моментально всплывающих 
подсказок и размещает для совместного изучения в группе материал, который 
варьируется по сложности и по способу представления знаний: смешанному, 
гибридному, с применением виртуальной реальности (VR). VR позволяет смо-
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делировать тренировочный процесс изучения иностранного языка в вирту-
альной реальности с полным ощущением погружения в языковую среду. 

Персонализированное обучение реализуется через использование сквоз-
ные технологии: искусственный интеллект, большие данные, что позволяет 
выстраивать отношения между студентом и преподавателем на основе скаф-
фолдинга. Скаффолдинг предполагает выполнение студентом, через поддерж-
ку преподавателя и электронного ассистента, учебных задач с их постепенным 
усложнением, которое регулируется искусственным интеллектом. Сопрово-
ждение процесса обучения осуществляется по блокам, на каждом из которых 
устанавливаются различные формы обратной связи: обязательная фоновая 
диагностика и фиксация промежуточных ошибок в речи; поддержка в освое-
нии учебного материала через всплывающие подсказки на основе искусствен-
ного интеллекта; мгновенная обратная связь с электронным ассистентом 
(такой подход позволяет облегчить понимание материла, своевременно пред-
ложить пути устранения трудностей при изучении иностранного языка, следо-
вать индивидуальной траектории обучения); использование искусственного 
интеллекта для отслеживания цифрового следа студентов и анализа языково-
го портрета обучающегося; назначение дополнительных заданий-тренажеров 
с целью самостоятельной тренировки и повышении языковой компетенции. 
Таким образом, с привлечением технологий искусственного интеллекта и 
больших данных, меняются способы оценки результатов цифрового обучения. 
Кроме того, эти технологии позволяют отследить заинтересованность студен-
та образовательным процессом: частота работы с цифровыми ресурсами и их 
направленность, информацию об изучаемых курсах, посещаемость.

Учебная аналитика доступна в личном кабинете и преподавателя, и слу-
шателя, она включает в себя:

● анализ образовательной динамики, успешности прохождения контроль-
ных точек при выполнении языковых проектных заданий (персонализирован-
ный, групповой);

● результатов онлайн самостоятельной работы студента, что идет допол-
нительным модулем; 

● результатов олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов 
на английском языке.

Функциональная единица Экспертиза программ служит для отслеживания 
динамики обучения студентов и автоматического формирования ведомости 
по окончании семестра, с помощью сервисов:

● информация об успеваемости студентов, применение балльно-рейтин-
говой системы оценивания (преподаватель выставляет баллы за работу сту-
дентов в течение семестра); 

● информирование отдельных групп о возможных персонализированных 
образовательных траекториях, освещение профессиональной, карьерной при-
влекательности направлений, испытаний, конкурсов, олимпиад.
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Сервис Личный кабинет работодателя позволяет бизнесу отслеживать 
тенденции языкового образования в конкретной интересующей его области. 
Работодатель создает рынок вакансий, формирует запрос на конкретные ком-
петенции, в том числе в вопросе иноязычных компетенций, обозначает свои 
требования на соотношение профессиональных и надпрофессиональных ком-
петенций в конкретной сфере, составляя профессиональный портрет потен-
циального нанимаемого и отправляет запрос в Цифровой кампус. Студенты, 
путем кодирования своих персональных данных, публикуют результаты своих 
достижений: грамоты, сертификаты, олимпиады и т.д. в систему, которая ана-
лизирует их успехи и составляет деперсонализированный рейтинг достижений 
студентов, заинтересованных в трудоустройстве по предложенным вакансиям. 
Студенты имеют возможность ознакомиться с их рейтингом и возможными 
рабочими местам и выбрать интересующее их место работы. Наиболее успеш-
ные студенты приглашаются работодателем на собеседование. 

Функциональная единица Трудоустройство и проекты обеспечивает связи 
работодателей и преподавателя для анализа рынка труда, востребованности 
тех или иных компетенций у выпускников с точки зрения работодателя. По-
добная информация позволяет преподавателю английского языка находиться 
в тренде последних запросов бизнеса, корректировать учебный языковой кон-
тент и формы работы студентов в цифровой среде для развития востребован-
ных надпрофессиональных компетенций. 

Проектный центр осуществляет маркетинг запросов города и регионов 
на наукоемкие бизнес проекты: анализирует потребности предприятий, оце-
нивает потенциал университета к решению высокотехнологичных запросов, 
собирает информацию по новому проекту, планирует результаты и сроки про-
екта, продвигает идею проекта среди студентов и других возможных участни-
ков проекта, подбирает по базе проектов единомышленников и соучредите-
лей проектов, инициирует, собирает студентов, подбирает лидеров команды 
из числа студентов, анализирует изменения и процессы внутри команды, све-
ряет своевременность выполнения проекта с запланированным временем по 
трекингу задач для командной работы, с хронометражем для задач, оценивает 
результаты. Ориентация языкового образования на работодателя дает ему до-
ступ к междисциплинарным лабораториям, позволяет привлекать его в реа-
лизуемые проектные группы / стартапы в университете через онлайн взаимо-
действие на платформе кампуса.

Возможность взаимодействия функциональных единиц в личном кабине-
те работодателя, формируется понимание запросов бизнеса к языковой ком-
петенции выпускников и устанавливается обратная связь преподаватель – ра-
ботодатель / бизнес-организации. 

Таким образом, возможность виртуального взаимодействия абитуриент 
– студент – преподаватель – работодатель способствует в реальном времени 
общению всех участников образовательного процесса.
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Обсуждение результатов
Выявленные трудности перехода к цифровизации, на которые указывают, 

например, R. Yesner [17], K. N. Valdés [38], Sh. Jihae [11], R. Fojtik [14], S. Colin [15], 
L. Fergusson, L. Van der Laan, S. Imran, G. Ormsby [18] минимизируются с реали-
зацией функционала Цифрового кампуса, при котором личные виртуальные 
кабинеты позволяют регулировать возникающие вызовы во взаимодействии, 
оценке и самоорганизации студентов. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что Опорные вузы 
России, участвующие в программе «Приоритет 2030» имеют материально-тех-
ническую и интеллектуальную базу для реализации и внедрения в практику 
единого информационного образовательного пространства в парадигме: сту-
дент – университет – предприятия в форме Цифрового кампуса, который, в 
отличие от обычного сайта, предоставляет роли и функции реального кампуса 
и позволяет взаимодействовать всем заинтересованным участникам в режиме 
реального времени.

Отправной точкой моделирования Цифрового кампуса послужила идея 
продвижения персонификации обучения, рассматриваемая, например, 
А. А. Колесниковым [37]; в нашем случае персонификация реализуется через 
электронную образовательную среду при согласовании требований и ожи-
даний студента, задач университета и потребностей работодателя. Подобная 
траектория способствует профессиональному и интеллектуальному развитию 
каждого обучающегося и формированию его конкурентоспособности, за счет 
прямого онлайн взаимодействия с представителями бизнеса.

Проведенное анкетирование показало, что, несмотря на тот факт, что 
опрошенные принадлежат к разным категориям (будущие студенты и насто-
ящие студенты), их готовность к взаимодействию в цифровой среде является 
относительно одинаковой: минимальный показатель колеблется от 66  % до  
77 %, а максимальный – от 91 % до 98 %.

Кроме того, смоделированный Цифровой кампус языковой подготовки 
студентов позволяет взаимодействовать всем участникам в режиме реального 
времени и реализовать идею R. Yesner об изменении самой инфраструктуры 
университетов [17] и дополнить позицию K. N. Valdés, L. M. Cerdá Suárez, кото-
рые отмечают, что «информация и знания больше не ограничены физическим 
пространством» [38] и становятся более доступными и мобильными. 

Данная идея реализуется в разработанных функциональных единицах: 
Трудоустройство и проекты, Конструктор курсов, Экспертиза программ, Ин-
теллектуальный набор, Система электронного обучения, Управление ресурса-
ми, Языковые курсы, к которым подключены кабинеты студента, преподава-
теля и работодателя. Преимуществом разработанного кампуса является идея 
выхода на первый план работодателя и разработка методического обеспечения 
под его потребности. Онлайн взаимодействие через кабинеты работодателя и 
преподавателя позволяет последнему корректировать существующие учебные 
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направления и открывать новые, ориентируясь на запросы рынка труда. Реа-
лизация связки студент – работодатель слабо представлена в существующей 
вузовской системе. В нашем случае, личные кабинеты Цифрового кампуса 
организуют прямое взаимодействие между студентом и работодателем. Так, 
работодатель имеет доступ к деперсонализированным (кодированным) лич-
ным кабинетам студентов, что повышает объективность анализа портфолио 
студентов и защищает их персональные данные. Студенты, в свою очередь, 
имеют доступ к личному кабинету работодателя в вопросе анализа существу-
ющих вакансий и требований к должности, что повышает их личную ответ-
ственность и мотивацию, формирует осознанный подход к процессу обучения. 

Заключение
В ходе исследования было выявлено, что существуют общая готовность ву-

зов к цифровой трансформации образования, о которой, среди прочих, свиде-
тельствуют применяемые вузами цифровые решения, выявленные авторами в 
результате анализа публичных данных с сайтов вузов. Наиболее представлен-
ными являются онлайн взаимодействие с абитуриентами и онлайн сопрово-
ждение студентов, при этом фиксация цифровых следов по учебному процессу 
требует дальнейшей проработки и применения в учебном процессе.

Отличительной особенностью проведенного исследования явилось при-
влечение к анкетированию не только студентов, но школьников, как потен-
циальных абитуриентов. Сравнительный анализ их мнения подтвердил наше 
предположение о том, что существует готовность, как студентов, так и абиту-
риентов, к применению цифровых решений в языковой подготовке, а созда-
ние Цифрового кампуса является своевременным и востребованным. 

В качестве возможной альтернативы традиционному обучению в эпоху 
цифровой трансформации образования авторами исследования предложена 
модель Цифрового кампуса языковой подготовки студентов, которая позволя-
ет вовлечь обучающихся в передовые исследования и разработки за счет связ-
ки студент – работодатель, реализуя идею индивидуальной образовательной 
траектории. Обеспечивая междисциплинарную научно-образовательную ин-
теграцию с партнерами, модель позволяет оптимизировать работу совмест-
ных с работодателем проектов.

Цифровой кампус создает условия взаимодействия в виртуальной (циф-
ровой) среде всем участникам образовательного процесса: абитуриентам – 
университетам – студентам – предприятиям / бизнесу и отвечает положению о 
том, что цифровая трансформация образования — это не просто перенос име-
ющихся форм офф-лайн обучения в онлайн модель, а обновление всего учеб-
но-методического сопровождения и форм сотрудничества в университете. 

Дальнейшее развитие исследования может быть связано с расширением ко-
личества университетов на этапе эмпирического исследования и, возможно, по-
зволит определить дополнительные факторы цифровой трансформации вузов 
и усилить разработанную модель путем встраивания дополнительных сервисов 
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и функциональных единиц. Хотя данная концепция разработана для языково-
го образования, она может, по нашему мнению, быть применена и для других 
профессиональных дисциплин в вузе, например, для технических направлений. 
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