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ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

STAGES OF DIGITAL TRANSFORMATION 
PRIMARY GENERAL EDUCATION

Аннотация. В статье охарактеризованы основные этапы, пройденные 
российской начальной общеобразовательной школой на пути цифровой 
трансформации образования с точки зрения имевших место изменений в 
процессе обучения, а также подготовки будущего учителя начальных классов: 
компьютеризация, информатизация, ранняя цифровизация. Показано, как 
изменялась направленность научных исследований: от теории и методики 
обучения информатике младших школьников, подготовки педагогических 
кадров к преподаванию пропедевтического курса информатики к 
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формированию ИКТ-компетентности учителя начальных классов. 
Представлен взгляд на изучение алгоритмов и программирования как способ 
изменения содержания обучения адекватно периоду цифровой трансформации 
многих сфер нашей жизни.
Ключевые слова: цифровая трансформация образования; начальное 
образование; ИКТ-компетентность; алгоритм; программирование.

Annotation. The article describes the main stages passed by the Russian elementary 
school on the path of digital transformation of education in terms of the changes 
that have occurred in the learning process, as well as the preparation of the future 
primary school teacher: computerization, informatization, early digitalization. The 
article shows how the direction of scientific research has changed: from the theory 
and methodology of teaching informatics to younger students, training teachers for 
teaching a propaedeutic course in informatics to the formation of ICT competence 
of a primary school teacher. The article presents a view on the study of algorithms 
and programming as a way to change the content of education in accordance with 
the period of digital transformation of many areas of our lives.
Keywords: digital transformation of education; elementary education; ICT 
competency; algorithm; programming.

Характерная черта современности – цифровая трансформация 
всех сторон нашей жизни: преобразование методов осуществления 
профессиональной деятельности путем интеграции цифровых технологий 
и перехода к модели принятия решений, основанной на данных, имеет 
место как в производственной сфере, так и в социальной, включая науку и 
образование. Что касается процесса цифровой трансформации образования, 
то ему предшествовали этапы компьютеризации и информатизации, а 
его начало в нашей стране связано с технологическим переоснащением 
общеобразовательной школы в рамках программы ускорения  
социально-экономического развития Советского Союза, стартовавшей в 
середине восьмидесятых годов прошлого века.

Опираясь на исследования А.Ю. Уварова [13] и одного из авторов этой 
статьи [1] охарактеризуем этапы цифровой трансформации образования с 
точки зрения имевших место изменений в процессах обучения на уровне 
начального общего образования, а также подготовки будущего учителя 
начальных классов. Анализ пройденного пути и полученного опыта – 
ценнейший материал для правильных действий сегодня и определения 
направления движения в будущем.

Этап компьютеризации связан с централизованными поставками 
в школы в значимом количестве компьютерной техники отечественного 
и зарубежного производства, которая, как правило, сосредотачивалась в 
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специально оборудованных кабинетах информатики (компьютерных классах). 
В каждой школе осуществлялось обязательное изучение информатики в 
старших классах, причем многие школы в инициативном порядке пытались 
реализовать непрерывное обучение информатике, начиная соответствующую 
работу с учениками начальных классов. Уроки информатики в начальной 
школе не были обязательными, их содержание не регламентировалось 
«сверху» и было вариативным – от безмашинного освоения фундаментальных 
аспектов информатики до освоения элементов программирования на 
компьютерах; иногда проводились уроки с компьютерной поддержкой, 
носившие, как правило, характер интегрированных, проводившихся учителем 
информатики и учителем начальных классов совместно; целенаправленная 
разработка программного обеспечения для обучения младших школьников, 
фактически, отсутствовала; занятия с младшими школьниками в кабинете 
информатики, как правило, проводили учителя информатики, не имевшие не 
только специальной подготовки для работы с такой возрастной категорией 
учащихся, но, зачастую, и педагогического образования.

В рассматриваемый период возникло множество авторских методик 
и целостных курсов информатики для начальной школы; сформировались 
авторские коллективы, до настоящего времени определяющие цели и 
содержание обучения информатике младших школьников (А.В. Горячев,  
А.Л. Семенов, Ю.А. Первин и др.) [3]. 

Программно-методический комплекс «Роботландия» – одно из наиболее 
ярких достижений отечественной информатики для младших школьников того 
периода, идейным вдохновителем которого стал Ю.А. Первин [5]. Авторский 
коллектив так определял цели изучения информатики в начальной школе:  
1) формирование в сознании школьника информационной картины мира;  
2) формирование компьютерной интуиции – знания возможностей и ограничений 
эффективного использования ЭВМ; 3) формирование операционного стиля 
мышления, характерного не только для программирования, но и для самых 
различных видов деятельности и складывающегося из умения формализовать 
задачу, выделить в ней логически самостоятельные части, спроектировать 
решение и верифицировать результат; 4) формирование конструкторских 
и исследовательских навыков активного творчества с использованием 
современных компьютерных технологий. В соответствии с приведенными 
выше целями в «Роботландии» выделялись информационное, компьютерное, 
алгоритмическое и творческое педагогические направления, органично 
переплетавшиеся в содержании и методике обучения предмету.

На протяжении долгих лет своего существования «Роботландия» 
постоянно совершенствовалась, обогащалась новыми содержательными, 
методическими и технологическими идеями. На ее основе создавались 
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другие масштабные проекты; ее идеи отчетливо прослеживаются во многих 
современных курсах информатики для младших школьников. Секрет 
«долголетия» «Роботландии» состоит в том, что ее идеологами были очень 
точно предугаданы роль и значение информатики в реализации социального 
заказа, связанного с переходом к информационному обществу, а именно 
с необходимостью формирования особого стиля мышления, названного 
авторами «Роботландии» операционным.

В середине 90-х гг прошлого века авторским коллективом под 
руководством А.В. Горячева был разработан безмашинный курс 
«Информатика в играх и задачах», ориентированный на формирование и 
развитие у учеников начальных классов умения анализировать и строить 
информационно-логические модели, так как, по мнению авторов: 1) наука 
информатика изучает именно законы и правила построения таких моделей, 
а не конкретные языки программирования или устройство компьютера;  
2) вышеназванная ориентация курса имеет самую широкую направленность: 
с необходимостью информационно-логического моделирования сталкиваются 
не только специалисты в области информатики (системные аналитики, 
гносеологии, программисты), но и прикладные специалисты; 3) изучение 
основ информатики непосредственно влияет на формирование основных 
интеллектуальных умений, таких как: анализ (вычленение структуры 
объекта, выявление взаимосвязей, осознание принципов организации); 
синтез (создание новых схем, структур и моделей); оценка (соответствие 
логики построения избранному критерию, соответствие выводов имеющимся 
данным, оценивание значимости модели) и др. Вышеизложенное позволяло 
авторам утверждать, что «изучение фундаментальной информатики дает нам 
дисциплинирование мышления, образовательный потенциал для развития 
информационных технологий и, вероятно, основу для ускорения освоения 
новых средств из арсенала прикладной информатики» [4].

Следует отметить, что курс «Информатика в играх и задачах» 
практически в неизменном виде существует до настоящего времени. Его 
преподаванием с одинаковым успехом занимались как учителя информатики, 
не знакомые со спецификой обучения в начальной школе, так и учителя 
начальных классов, не имевшие подготовки в области информатики. Это 
было возможно благодаря созданному авторским коллективом развернутому 
методическому обеспечению: для учителя были разработаны пошаговые 
инструкции по проведению уроков; решение каждой задачи, предлагаемой 
ученикам, подробно рассматривалось и комментировалось.

К середине 90-х гг. прошлого века под руководством А.Л. Семенова 
был разработал курс «Информатика. Математические основы мышления и 
коммуникации», направленный на развитие мыслительных и коммуникативных 
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навыков ребенка как основной задачи начального образования. Была 
предпринята попытка расширить за счет элементов математической 
информатики конкретные знания, умения и навыки младших школьников, 
относящиеся к натуральным числам и словам русского языка, включив их в 
более общую систему целей. Эта идея оказалась плодотворной и позволила 
курсу, выдержав испытание временем, впоследствии трансформироваться в 
курс «Информатика» для учащихся 2-4 классов [12]. Целью последнего стало 
формирование информационной культуры школьников – системы общих 
знаний, представлений, установок, стереотипов поведения, позволяющих 
человеку правильно строить свое поведение в информационной области: 
искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и 
передавать ее нужным образом.

Итак, этап компьютеризации (период с середины 80-х гг. прошлого века до 
конца XX века) обогатил отечественную начальную школу пропедевтическими 
курсами информатики, основные идеи которых были связаны не с формированием 
практических навыков работы на компьютере, а с формированием и развитием 
особого стиля мышления обучающихся, который в наше время все чаще называют 
вычислительным мышлением (computational thinking) [9].

Становлению методической системы обучения информатике учеников 
начальной школы посвящены и научно-педагогические исследования 
рассматриваемого периода (В.А. Буцик Пропедевтика основ информатики 
в 1-4 классах, 1992 г.; И.Б. Мылова Реализация развивающего потенциала 
теоретических знаний предметной области «Информатика» в начальной 
школе, 1998 г.; И.Н. Слинкина Использование компьютерной техники в 
процессе развития алгоритмического мышления у младших школьников,  
2000 г.; Л.С. Исакова Разработка комплексной системы обучения с 
использованием персонального компьютера в начальной школе: на примере 
математики и информатики, 2000 г.; Н.Л. Королева Педагогические условия 
развития младших школьников в процессе раннего обучения информатике, 
2001 г. и др.). Активно разрабатываются и вопросы, касающиеся подготовки 
педагогических кадров к обучению информатике младших школьников 
(О.Ф. Брыксина Формирование профессиональной готовности студентов 
педагогического колледжа к реализации содержания образования на уровне 
учебного предмета «информатика», 1999 г.; С.В. Поморцева Осуществление 
межпредметных связей информатики с математикой в обучении информатике 
студентов факультета начальных классов педвуза, 2000 г.; С.М. Зияудинова 
Содержание и организация информационной подготовки будущего учителя 
начальных классов, 2000 г.; И.Ю. Степанова Методическая система обучения 
программированию в процессе подготовки учителя начальных классов,  
2000 г. и др.). При этом уже на этапе компьютеризации встает вопрос, до конца 
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не решенный до настоящего времени: кто должен проводить уроки информатики 
в начальной школе – учитель начальных классов или учитель информатики?

Этап информатизации (начало 2000-x – 2010-е гг.) характеризуется 
продолжением массовых поставок современной вычислительной техники в 
школы страны, инициируюших применение компьютеров в учебном процессе 
по многим учебным дисциплинам. Во многих учебных кабинетах появляется 
компьютерное проекционное оборудование. В каждой школе есть точка 
доступа к сети Интернет, обеспечивающая доступ к образовательным порталам, 
коллекциям и каталогам цифровых ресурсов. Созданы и используются в 
учебном процессе электронные образовательные ресурсы, поддерживающие 
обучение традиционным школьным дисциплинам; в педагогических вузах и 
в системе повышения квалификации учителей целенаправленного готовят к 
использованию цифрового образовательного контента.

Теоретически, в начальной школе начинают складываться условия 
для формирования у учащихся «новой грамотности» – сочетания 
лингвистических, логико-вычислительных и коммуникативных навыков, 
осваиваемых детьми в процесс использования средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) и носящих общеучебный характер 
[8]. «Новая грамотность» включает в себя три составные части – более 
широко трактуемые составляющие традиционной грамотности: 1) чтение – 
нахождение и восприятие информации посредством поиска, производимого 
в письменных и других источниках, наблюдения, сбора, регистрации и 
т.п.; 2) письмо – создание объектов и установление связей в гиперсреде, 
включающей в себя все типы и носители информации; 3) арифметический 
счет – конструирование объектов и действий в реальном мире и его моделях.

В рамках начавшегося в 2001 году федерального эксперимента 
по совершенствованию структуры и содержания общего образования с 
2002/2003 учебного года в учебном плане начальной школы (2-4 классы) 
появляется самостоятельный предмет «Информатика», преподавание которого 
осуществляется учителями начальных классов, учителем информатики или 
совместно. В качестве модуля в рамках учебного предмета «Технология» 
информатика изучается в обязательном порядке в 3-4 классах начальной 
школы вплоть до перехода на федеральные государственный образовательные 
стандарты (2010 г.). Появляются новые авторы (Н.В. Матвеева, М.А. Плаксин, 
А.В. Могилев и др.) и новые учебно-методические комплекты по информатике 
для начальной школы. Во многих школах страны ученики начальных классов 
осваивают среду программирования ПервоЛого. Складывается система 
подготовки специалистов в области информатизации начального образования.

Анализ диссертационных исследований рассматриваемого периода 
позволяет сделать вывод о том, что их вектор постепенно смещается от методики 
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обучения информатике младших школьников (Н.Н. Булгакова Активная 
деятельностно-игровая учебно-информационная среда пропедевтического 
курса информатики в начальной школе, 2002 г.; И.А. Красноперов Методика 
формирования понятий содержательной линии «алгоритмы и исполнители» 
у младших школьников с использованием экранных объектных сред,  
2004 г.; А.В. Горячев Методика обучения информатике в начальной школе, 
реализующая объектно-информационный подход, 2004 г.; Т.Н. Куликова 
Проектирование учебных компьютерных программ для развития умственных 
способностей младших школьников на уроках информатики, 2007 г. и 
др.) в сторону обучения младших школьников навыкам работы с ИКТ и 
использованием последних в учебно-воспитательном процессе (Н.Г. Тарасова 
Технологическая подготовка младших школьников с использованием средств 
информационных технологий, 2003 г.; Э.Н. Ильясова Организация внеучебной 
познавательной деятельности младших школьников в условиях внедрения 
информационных технологий, 2004 г.; А.П. Федосеева Формирование 
общеучебных умений использования информационных и коммуникационных 
технологий у младших школьников в процессе обучения информатике, 2004 г.; 
Б.Б. Константинов Формирование основ информационной культуры младших 
школьников, 2005 г.; И.Н. Чижевская Формирование познавательного интереса 
младших школьников средствами информационных технологий, 2006 г.; 
В.В. Трофимова Методические подходы к формированию информационно-
технологической культуры младших школьников, 2007 г. и др.). Аналогичная 
тенденция наблюдается и в исследованиях, связанных с подготовкой 
педагогических кадров: над вопросами подготовки педагогических кадров 
в области теории и методики обучения информатике младших школьников 
(О.И. Литвинович Методическая система подготовки учителей начальных 
классов к преподаванию пропедевтического курса информатики, 2007 г.; 
О.А. Дмитриева Методика развития профессионально-педагогической 
компетентности в области проектирования учебных материалов по 
информатике у учителя начальных классов, 2009 г.; Н.А. Пионтковская 
Методика обучения информатике на адаптационном этапе пропедевтического 
курса начальной школы, 2009 г.; Л.Л. Босова Развитие методической 
системы обучения информатике и информационным технологиям младших 
школьников, 2010 г.; Л.Г. Максимова Методическая система подготовки 
будущих учителей к обучению информатике на пропедевтическом уровне, 
2011 г. и др.) превалируют различные аспекты подготовки учителя 
начальных классов в области информационных и коммуникационных 
технологий (Е.Н. Тараканова Формирование профессиональной готовности 
будущих учителей к использованию новых информационных технологий 
для развития познавательных способностей младших школьников, 
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2001 г. Г.К. Омарова Информационные и коммуникационные технологии 
в профессиональной подготовке студентов педагогического колледжа: на 
примере учителей начальных классов со специализацией, 2003 г.; И.Б. Мылова 
Методическая система обучения информационным технологиям учителей 
начальных классов, 2007 г.; О.П. Осипова Формирование информационной 
коммуникационно-технологической компетентности учителя начальных 
классов в системе дополнительного профессионального образования, 2007 г.;  
Н.А. Ершова Формирование компетентности учителя начальных классов в 
области информационно-коммуникационных технологий в педагогическом 
колледже, 2009 г.; С.А. Быков Формирование информационно-коммуникационной 
компетентности будущих учителей начальных классов, 2009 г.; И.В. Абрамова 
Формирование информационно-коммуникационной компетентности бакалавров 
с профильной подготовкой «начальное образование» (в условиях научно-
исследовательской работы), 2009 г.; Л.Д. Ситникова Методическая система 
формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих 
учителей начальных классов на основе контекстного подхода, 2010 г.; С.А. Зайцева 
Система формирования информационной и коммуникационной компетентности 
будущих учителей начальных классов в педагогическом вузе, 2011 г.; Ю.Н. 
Сергеев Развитие инфокоммуникационной компетентности учителя начальных 
классов в системе повышения квалификации, 2012 г. и др.).

Этап ранней цифровой трансформации (начало 2010-х гг. – 
настоящее время) характеризуется переходом образовательных организаций 
к использованию цифровой образовательной среды. Каждый обучаемый 
имеет доступ к высокоскоростному интернету, компьютеру и другому 
цифровому оборудованию в школе и дома. Школы оснащаются широким 
спектром цифрового оборудования, в том числе робототехническим 
оборудованием, 3D-принтерами, комплектами виртуальной реальности и др. 
Учителя-предметники активно используют онлайн-сервисы и ресурсы, при 
необходимости применяют дистанционные образовательные технологии. 
Функционирует множество образовательных онлайн-платформ (Учи.
ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс и др.). Так, проект «Российская электронная 
школа» содержит полные комплекты цифровых уроков от лучших учителей 
России по всем предметам, изучаемым в начальной школе. Таким образом, и 
учитель, и обучающиеся имеют сегодня реальную возможность обращаться к 
разнообразным коллекциям цифровых образовательных ресурсов, эффективно 
интегрируя их в образовательный процесс. В качестве одной из важных задач 
обучения в школе декларируется задача формирования цифровых навыков 
обучающихся. Активно ищется образовательное пространство для знакомства 
школьников с облачными технологиями, виртуальной и дополненной 
реальностью, робототехникой, кибербезопасностью, интернетом вещей, 
искусственным интеллектом и машинным обучением.



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

11

Спектр задач, решаемых сегодня на уровне начального общего 
образования, принципиально шире установки на формирование основ 
грамотности или умений чтения, письма и счета, хотя именно эти умения 
прочно связывались у населения с задачами начальной школы еще около 10 
лет тому назад. В наши дни понятие «грамотность» рассматривается мировым 
сообществом на принципиально новом уровне: к навыкам чтения, письма и 
вычислений, трактуемым в самом широком смысле, применяемым в том числе 
и в цифровой среде, прибавляется новая составляющая – вычислительная 
и алгоритмическая, представляющая собой «способность воспринимать и 
создавать информацию на формальных языках, языках программирования» 
[15]. В связи с этим школьники, их родители, представители бизнеса и 
высшего образования проявляют большой интерес к содержанию школьного 
курса информатики, в том числе на уровне начального общего образования. 
В соответствии с ФГОС НООО заявлена предметная область «Математика 
и информатика», хотя в ней представлен единственный обязательный 
для изучения предмет – математика; информатика если и включается в 
учебный план 1-4 классов, то исключительно за счет часов, которыми может 
распоряжаться учебное заведение.

То, что информатика потеряла статус обязательного для изучения 
предмета на уровне начального общего образования не могло не сказаться 
и на интересе исследователей к соответствующему направлению работ: за 
последнее десятилетие появилось несколько новых учебно-методических 
комплектов по информатике для начальной школы (Н.К. Нателаури,  
Д.И. Павлов); защищены, буквально, единичные исследования в области 
теории и методики обучения информатике младших школьников  
(А.В. Иванова Формирование познавательного интереса младших школьников 
при обучении информатике с использованием электронных образовательных 
ресурсов, 2013 г.; Д.И. Павлов Формирование читательского компонента 
базовой инструментальной грамотности при освоении пропедевтического 
курса информатики младшими школьниками, 2020 г.; С.С. Сорокин 
Формирование универсальных учебных действий у младших школьников 
в процессе обучения робототехнике, 2020 г.; Е.Г. Потупчик Формирование 
метапредметных образовательных результатов младших школьников 
при обучении информатике на основе разноуровневой модели сетевого 
взаимодействия, 2021 г.); в исследованиях по подготовке учителя начальных 
классов приоритетное внимание уделяется формированию его готовности к 
работе в условиях информационной образовательной среды (И.В. Смирнова 
Подготовка учителя начальных классов к работе в информационной 
образовательной среде школы, 2014 г.; С.Н. Фортыгина Информационно-
образовательная среда как средство формирования проектировочной 
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компетенции у будущих учителей начальных классов, 2016 г.; О.В. Баранова 
Формирование информационной и коммуникационной компетентности будущих 
учителей начальных классов в условиях прикладного бакалавриата, 2018 г.). Что 
касается новых методик, глубинных изменений в предметном содержании, то 
такие проблемы исследуются крайне редко (И.В. Фарафонова Формирование 
готовности будущего учителя начальных классов к организации проектной 
деятельности младших школьников при изучении математики, 2021 г.).

Действительно, ИКТ-компетентность – важное качество и требование 
к подготовке современного педагога, относящееся к разряду его 
общепрофессиональных компетенций (ОПК-9. Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности) [11]. Согласно «Ядру высшего 
педагогического образования» [10] в каждой программе педагогического 
бакалавриата должен присутствовать коммуникативно-цифровой модуль, 
включающий дисциплину «Технологии цифрового образования», а также 
практику, направленную на формирование информационно-коммуникативных 
компетенций и цифровой грамотности педагога. Что касается  
ИКТ-компетентности учителя начальных классов, то она в современных 
условиях понимается как способность эффективно использовать средства 
ИКТ в условиях многопредметной пропедевтической педагогической 
деятельности при обучении и развитии детей младшего школьного возраста 
в условиях их раннего включения в информационно-коммуникационную 
образовательную среду [7]. При этом ряд исследователей (С.А. Бешенков,  
Е.А. Матвеева, М.И. Шутикова) обращают внимание на то, что система 
подготовки учителя начальных классов ориентирована на формирование, 
прежде всего, технологической составляющей ИКТ-компетентности, в связи с 
чем актуальна проблема развития содержания ИКТ-компетентности учителей 
начальных классов, в частности, включения в ее структуру метапредметного 
компонента, позволяющего формировать общие представления об 
информационных процессах, моделях, системах, которые реализуются 
в различных предметах (Е.А. Матвеева Формирования метапредметного 
компонента ИКТ-компетентности будущих учителей начальных классов при 
освоении предметной области «Математика и информатика», 2022 г.).

Таким образом, отсутствие обязательного изучения информатики – 
не единственная и не основная проблема современной начальной школы. 
Все происходящие в ней позитивные перемены могут быть отнесены 
к цифровизации «внешней», в то время как пристального внимания 
требуют вопросы «внутренней» цифровизации, которые мы связываем с 
изменениями, происходящими внутри осваиваемых школьниками предметных 
областей, включая содержание обучения конкретным учебным предметам и 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

13

формирование на этой основе навыков деятельности в цифровой среде [16]. 
Анализ научных исследований, проводившихся в области начального общего 
образования, показывает, что в современных условиях декларируются новые 
цели, меняются инструменты (средства и методы) учебной деятельности, но 
неизменными остается содержание обучения, в нем не происходит изменений, 
адекватным периоду цифровой трансформации многих сфер нашей жизни.

Обратимся к обновленному федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), 
на работу по которому образовательные организации страны переходят с 1 
сентября 2022 г. В нем достаточно много внимания уделяется развитию младших 
школьников в области информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) [14]: «ФГОС НОО обеспечивает … развитие представлений 
обучающихся о высоком уровне научно-технологического развития страны, 
овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 
повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 
информационно-коммуникационными технологиями». Культура пользования 
информационно-коммуникационными технологиями конкретизируется в 
требованиях к личностным результатам, где в явном виде указана необходимость 
соблюдения «правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной)», а также 
в требованиях к метапредметным результатам, где представлен развернутый 
перечень умений работы с информацией. В требованиях к предметным 
результатам освоения программы начального общего образования практически 
в каждой предметной области мы видим достаточно полно намеченные пути 
формирования культуры пользования информационно-коммуникационными 
технологиями. Так в процессе освоения учебного предмета «Русский язык» 
обучающийся должен научиться «использовать словари и различные справочные 
материалы, включая ресурсы сети Интернет». Одним из результатов изучения 
предмета «Иностранный язык» должно стать «приобретение базовых умений 
работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 
информации из источников в современной информационной среде», а 
также обучающийся должен научиться «использовать ИКТ для выполнения 
несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 
информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 
решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет)». 
Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны 
обеспечивать: «приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
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(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной 
среде», а по учебному предмету «Изобразительное искусство» – «умение 
использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации».

Формируя у обучающихся технологические умения не стоит забывать о таком 
важном аспекте культуры пользования информационно-коммуникационными 
технологиями, как наличие представлений об устройстве современного 
цифрового окружения, о существующих возможностях и ограничениях его 
применения. Соответствующее содержание является основой упомянутой 
выше новой составляющей грамотности – алгоритмической, которая в сознании 
многих педагогов прочно связана исключительно с обучением школьников 
информатике, что, по нашему мнению, не соответствует действительности. Здесь 
уместно обратиться к выступлению академика А.П. Ершова на 3-й Всемирной 
конференции ИФИП и ЮНЕСКО по применению ЭВМ в обучении, в которой он 
отмечал, что «мир программ – это … прежде всего огромный запас операционного 
знания, накопленный человечеством и теперь лишь актуализируемый 
вычислительными машинами, роботами, автоматическими устройствами» [6]. 
Умения планирования деятельности особенно важны в наше время, когда все 
больше рутинных операций можно поручить роботизированным комплексам, 
когда особое значение приобретает понимание того, как переложить на компьютер 
работы, с которыми до этого справлялись только люди, какие трудности могут при 
этом возникнуть. Ранний школьный возраст – наиболее благоприятный этап для 
изучения программирования, формирования алгоритмического стиля мышления 
и основ алгоритмической культуры – это было убедительно доказано еще на 
этапе компьютеризации (Ю.А. Первин, А.Л. Семенов, А.Г. Кушниренко и др.). В 
работе [2] приведены примеры алгоритмов, присутствующих в содержании ряда 
учебных предметов, осваиваемых на уровне начального школьного образования. 
У учителя начальных классов есть уникальная возможность обратить внимание 
обучающихся на алгоритмическую составляющую при изучении всех предметов. 
Это может стать одним из важных шагов на пути «внутренней» цифровизации 
начального общего образования, изменения содержания обучения адекватно 
периоду цифровой трансформации многих сфер нашей жизни.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАВЫКОВ «ЦИФРОВОГО ТВОРЧЕСТВА»

COMPARISON OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE  
IN THE DEVELOPMENT OF «DIGITAL CREATIVITY» SKILLS

Аннотация. В статье рассматриваются существующие технологии 
формирования навыков «цифрового творчества» обучающихся в 
отечественной и зарубежной практике. Цифровое творчество, в настоящее 
время, стало неотъемлемой частью жизни человека. Оно базируется на стыке 
искусства и образования, чем порождает новые формы педагогической и 
учебной деятельности. Авторами статьи рассматривается значимость данного 
направления образования, как соответствующее современным запросам 
общества и являющееся элементом социальной адаптации школьников в 
современном динамично развивающемся мире.
Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; цифровое творчество; 
образовательные платформы; компьютерная грамотность; цифровые 
инструменты; проектная деятельность; цифровые технологии; цифровая графика; 
саунд дизайн; онлайн-образование; современные образовательные технологии.

Annotation. The article discusses existing technologies building «digital creativity» 
skills in domestic and foreign practice. Digital creativity has now become an 
integral part of life in all spheres of human activity. It is based on the intersection 
of art and education, which brings pedagogical and educational activities to new 
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level. The authors consider the importance of this area of education as it meets the 
current needs of society and as an element of social adaptation of schoolchildren in 
a modern dynamically developing world.
Keywords: practice-oriented education; digital creativity; educational platforms; 
computer literacy; digital tools; project-based activities; digital technologies; digital 
graphics; sound design; online education; modern educational technologies.

На современном этапе развития общества и образования, цифровое 
творчество, стало неотъемлемой частью жизни человека. Оно базируется на 
стыке искусства и образования, чем порождает новые формы педагогической 
и учебной деятельности. Формирование навыков «цифрового творчества» 
активно реализуется, как у нас в стране, так и за рубежом. Рассмотрим опыт 
формирования навыков цифрового творчества у будущих бакалавров психолого-
педагогического образования ведущих отечественных и зарубежных вузов.

Для выявления степени сформированности навыков цифрового 
педагогического творчества на кафедре «Педагогика и методики образования» 
Тольяттинского государственного университета в 2019–2021 гг. проведено 
исследование, в ходе которого студентам было предложено оценить свои навыки, 
творческий потенциал, способность к разработке цифровых дидактических 
продуктов. В исследовании были задействованы 42 студента 3-4-го курсов 
бакалавриата направления подготовки «Психолого-педагогическое образование».

Самооценка проведена методом анкетирования по 10-балльной 
шкале по параметрам «заинтересованность», «стремление» и «владение» в 
отношении цифровой дидактической творческой деятельности. При этом за «0» 
принималось отсутствие интереса, стремления, навыков, за «9» – максимально 
высокую степень проявления того или иного параметра. Показатели от 0 до 3 
отображали низкий уровень, от 4 до 6 – средний, и от 7 до 9 – высокий уровень.

Результаты анкетирования, представленные на рисунке 1, показывают, 
что большинство будущих педагогов (32 из 42 респондентов) проявляют 
высокий интерес к цифровому творчеству, однако стремления (практические 
действия по освоению умений в области цифрового творчества) и особенно 
навыки их в этой сфере недостаточны.

Для решения этой задачи в рамках сквозной проектной деятельности 
реализован профессионально направленный проект «Game&Study», 
представляющий собой специфическую творческую лабораторию, работа 
которой направлена на формирование навыков, необходимых для цифровой 
творческой деятельности будущих педагогов. Студенты 3-4-го курсов 
были ознакомлены с видовым разнообразием цифровых дидактических 
игр, с организационными и методическими требованиями к их разработке 
и проведению, с понятиями «сценарий» и «режиссура» игры. Продуктом 
долгосрочного проекта, реализуемого в течение трех семестров, стал сборник 
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компьютерных игр развивающего и проблемного содержания по дисциплине 
«Окружающий мир», тематика и содержание которых соответствуют ФГОС 
НОО и образовательной программе, а также необходимым для проекта 
признакам ограниченности требуемых ресурсов, новизны и неповторимости 
продукта. Игры использовались студентами в рамках прохождения 
педагогических практик [1].

Рис. 1. Результаты оценивания параметров «заинтересованность», 
«стремление», «владение» в отношении цифровой дидактической 

творческой деятельности

Благодаря цифровым технологиям одним из самых популярных 
образовательных решений стали массовые открытые онлайн курсы, ярким 
примером которых являются ресурсы Coursera, Khan’s Academy, которые 
предоставляют доступ к множеству курсов, читаемых преподавателями 
ведущих университетов мира по различным направлениям подготовки [11].

Цифровая компьютерная графика, цифровая компьютерная скульптура 
и цифровая компьютерная живопись – направления цифрового творчества, 
в которых применяются инструменты визуализации и симуляции, подходы 
и приемы, устоявшиеся в скульптуре, графике и живописи для реализации 
художественной и изобразительной выразительности.

Стоит отметить, что важным моментом в развитии навыков цифрового 
творчества является использование совокупности традиционных техник 
и компьютерных технологий, встречающихся вместе для общей цели 
формирования проектного и изобразительного искусства. В конечном счете, 
существенным фактором в учебном процессе становится приобретение 
навыков работы использования компьютерных технологий [13].
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Рассмотрим наиболее значимые образовательные интернет-проекты, 
направленные на развитие навыков работы с цифровой компьютерной 
графикой (табл. 1).

Таблица 1.
Интернет-проекты, направленные на развитие навыков работы  

с цифровой компьютерной графикой
Название курса Описание курса

Курс «Intro Blender» 
от российской онлайн-
школы XYZ School 

Плюсом данного курса является то, что материалы 
бесплатны (69 видеолекций) и доступны сразу после 
регистрации на сайте. Программа Blender распространяется 
бесплатно. Объем материалов к изучению на курсе «Intro 
Blender» состоит из 69 видеолекций, длиною в 375 минут. 
Порог вхождения отсутствует, обучение начинается с нуля. 
Курс рассказывает о первичной настройке программного 
обеспечения Blender, о горячих клавишах, интерфейсе. 
Дает понимание о построении геометрии, шейдинге, 
текстурировании, отсечении и перемещении вдоль границ 
трехмерных объектов [3].

Курс «Основы Houdini 
17» от онлайн-школы 
компьютерной 
графики «CGSCOPE».

Курс научит основам работы с программой для 3D 
моделирования «Houdini». Как и предыдущий курс, данный 
распространяется бесплатно на платформе YouTube. 
Курс состоит из 6 видео, каждое длиною в 30-60 минут, в 
учебную программу курса включены темы: знакомство с 
«Houdini», навигация и интерфейс программы, настройка 
окон проекции, узлов и контекстов, создание структуры 
проекта, кодовое моделирование, координаты для геометрии 
окружения. Найти применение знаниям можно в областях 
анимации видеороликов, кинофильмов, игр, при создании 
объектов виртуальной реальности [7].

«Уроки по 3ds Max» 
от YouTube-канала 
«Emilen Design».

На канале представлено множество плейлистов, среди 
которых курс из 48 видео для новичков «3ds Max». Средняя 
длительность видеоурока – 20 минут, но есть и записи длиною 
в 1 час. Плюсом любого курса, распространяемого средствами 
платформы YouTube, являются комментарии, где люди 
делятся своими проблемами, сложностями в изучении «3ds 
Max», активное коммьюнити не оставит вопрос без ответа. В 
программе курса предусмотрено изучение следующих тем: 
первоначальное знакомство с интерфейсом программного 
обеспечения 3ds Max, моделирование стола, стульев, шкафа, 
привязки, точность, визуализации, создание интерьера кухни 
и объектов в ней, создание современного интерьера, колоны, 
модификаторы, визуализация экстерьера [8].

Недостатком всех бесплатных курсов является то, что обучение происходит 
без куратора, преподавателя. Обучающийся предоставлен «сам себе».

В 2019 году на базе Московского Авиационного Института открылась 
международная летняя аэрокосмическая школа. В курсах обучения 3D 
моделированию и 3D печати принимали участие 108 китайских студентов 
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из 10 вузов-партнеров МАИ. Курс представляет собой недельную 
интенсивную программу подготовки, с целью расширения знаний в 
области авиастроения, инженерного дела, информационных технологий и 
космических летательных аппаратов [10].

Очевидно, современная цифровая графика и традиционные подходы 
имеют существенные положительные стороны, например, применение 
художественных технологий в цифровой живописи позволяет закрепить в 
рамках такой эстетики традиционные основы живописи. Подобное влияние друг 
на друга позволяет расширить возможности соответствующих направлений 
искусства, выводит их на новый уровень и делает это как в направлении 
цифровых приемов, так и в классическом художественном творчестве.

Одним из ярких и актуальных направлений развития навыков 
«цифрового творчества» является цифровая обработка звука и музыки, 
куда входит широкий спектр задач и навыков от создания и редакции 
музыкальных фрагментов до оформления полноценных музыкальных 
концертов и оформление звуковых эффектов, применяемых в театральной и 
киноиндустрии, мультипликационных фильмах, компьютерных играх.

За последнее десятилетие увеличилось количество образовательных 
курсов по данным направлениям в России. Курсы предлагают такие 
образовательные платформы, как «Нетология», «Skilbox», «GeekBrains». 
Данные образовательные проекты ориентированы на онлайн-обучение, 
самостоятельную работу с образовательным контентом и цифровыми 
платформами. Знакомство с цифровыми инструментами редактирования и 
работы со звуком позволяет освоить необходимые цифровые технологии. 
Далее, в таблице 2 приведены некоторые примеры.

В 2015 году в Москве открылся Институт звукового дизайна, который 
обучает будущих инженеров, саунд-дизайнеров и звукорежиссеров. 
Лаборатория института занимается разработкой образовательных программ, 
нацеленных на конкретные направления: гейм-дизайн, саунд-дизайн для 
визуальных медиа, музыкальный продакшн.

Одним из цифровых инструментов работы со звуком, обучение которому 
проходит в Институте звукового дизайна, является программа «Audiokinetic 
«WWISE». Данная программа позволяет создавать звуковое оформление для 
игр. Курс «WWISE 101. Интерактивный звук», разработанный Институтом 
звукового дизайна, позволяет прикоснуться к профессии саунд-дизайнера в 
игровой индустрии. Программа курса включает в себя изучение рандомизации 
и гранулярного синтеза для работы со звуковыми событиями, создание 
звукового пространства, освоение навыков работы в программе «WWISE» для 
маршрутизации аудиопотоков и звуковых эффектов.
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Таблица 2.
Курсы по направлению цифровой обработкой звука

Название курса Описание курса

«Абсолютный профи 
Fl Studio 20» от 
образовательного 
интернет-портала 
«wikisound.org».

Курс состоит за 127 видеороликов, общей 
продолжительностью в 18 часов. Учебные материалы 
дают представление об основах музыкальной теории, 
мастеринге, сведении, интерфейсе программного 
обеспечения Fl Studio 20, секвенсоре, работе с 
плейлистом, с пианороллом, микшером, VST-
плагинами. Главная особенность курса – системность, 
последовательность в изложении учебного материала. По 
окончанию курса, у обучающегося сложится целостное 
представление о создании музыки в Fl Studio 20. 
Стоимость курса – 5000 рублей [6].

«Sound Design с нуля 
до PRO» от обучающей 
платформы «SkillBox»

Длительность курса составляет 6 месяцев. Курс состоит 
из 32 модулей, в которые входят 158 видеоматериалов. 
Стоимость обучения – 70 тысяч рублей. На курсе 
рассказывается о работе с техническим заданием на 
звукозапись, о работе с акустикой помещения, о том, 
как создавать и записывать звуковые эффекты для 
видеороликов, как озвучивать объекты в движении, 
как разбираться в слоях звука, как обрабатывать 
речь, спецэффекты, синхронные шумы, как работать 
с программным обеспечением Ableton Live, как 
использовать в работе ассоциативное мышление, 
психоакустику, колористику. В конце курса, 
обучающиеся разработают итоговый проект и получат 
сертификат о прохождении курса [4].

Наличие большого количества образовательных ресурсов, обучающих 
по направлению «саунд-дизайн», как в России, так и в мире, говорит о 
востребованности профессии саунд-дизайнера. Существующие различные 
направления обучения Саунд-дизайну указывает на широкий спектр 
применения навыков цифрового творчества.

Американское высшее учебное заведение «Музыкальный колледж 
Беркли», расположенное в Бостоне, реализует множество онлайн-курсов 
по направлению создания цифровой музыки. Среди которых курсы по 
программному обеспечению «Ableton Live, Pro Tools», в которые входят 
обучающие материалы по сведению, мастерингу, аранжировке, сэмплингу, 
фундаментальным основам. Все курсы делятся по уровню сложности, порогу 
вхождения, стоимости.

В частности, в Беркли есть образовательная программа, 
специализированная на обучении саунд-дизайну в видеоиграх. Программа 
включает в себя освоения таких тем, как: программирование синтезатора, 
цифровая обработка сигналов, методы семплирования, аудиозапись и 
редактирование звука и др.
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Изучение современных цифровых технологий производства музыки 
и синтеза звука является основой еще одной образовательной программы 
Музыкального колледжа Беркли. Курс включает в себя освоение навыков 
программирования синтезаторов, семплирование, обработку и запись звука и др.

Также образовательная платформа «Coursera» совместно с Музыкальным 
Колледжем Беркли – курс «Специализация музыкального производства». 
Длительность курса: 16 недель, каждый из разделов по 4 недели. В этом 
курсе рассказывается о процессе создания музыки, который включает запись, 
редактирование и микширование, а также о доступных инструментах для 
создания современной цифровой музыки. Курс преподается с использованием 
студийного приложения «Pro Tools». «Pro Tools» – это инструмент для работы 
в профессиональных студиях по всему миру [12].

Значительным разделом в цифровом творчестве является направление 
MIR (music information retrieving) – «извлечение музыкальной информации». 
Рассмотрим ряд направлений, представленный далее.

Основы обработки музыки: аудио, анализ, алгоритмы, приложения 
(«Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications»)

Курс обеспечивает как глубокие технологические знания, так и 
всестороннее рассмотрение основных тем в области обработки музыки и 
«извлечения музыкальной информации» MIR. Материал, содержит множество 
примеров, рисунков и упражнений, предназначен для студентов, преподавателей 
и исследователей, работающих в области аудиотехники, информатики, 
мультимедиа и музыковедения. Также разбираются алгоритмы и методологии 
MIR на примере конкретных задач, связанных с поиском музыкальной 
информации. Например, демо-глава, посвящена анализу Фурье, с помощью 
которого определяют, какие именно компоненты частот присутствуют в той или 
иной музыкальной ноте и как с их помощью ресинтезировать звук [14].

Автором учебного пособия Мьюзиматика. Математические основы 
музыки («Musimathics, Volume 1: The Mathematical Foundations of Music») 
является музыкант и программист Гарет Лой, в «копилке» опыта которого 
имеется работа в Apple и Центре компьютерных исследований в музыке и 
акустике при Стэнфордском университете – CCRMA.

В «Мьюзиматика» автор учит мелодии, проводя дружескую и энергичную 
экскурсию по математике музыки – здравое, самостоятельное введение для 
читателя-неспециалиста. Материал предназначен для музыкантов, которые 
считают, что их искусство все больше опосредовано технологиями, и для всех, 
кто интересуется пересечением искусства и науки.  В труде автор представляет 
музыкальные материалы (ноты, интервалы и гаммы); физические свойства 
музыки (частота, амплитуда, продолжительность и тембр); восприятие музыки 
и звука (как мы слышим); и музыкальная композиция. Приведенные примеры 
– это все практические задачи в музыке и аудио [15].
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Лондонский университет искусств специализируется на искусстве, дизайне, 
моде и арт-перфомансах. На сайте высшего учебного заведения предлагается 
множество курсов как для школьников, студентов, так и для выпускников.

Очный курс «The Foundation Diploma in Art and Design» представляет 
собой интенсивный годичный курс подготовки к получению степени бакалавра 
в области искусства и дизайна. Курс позиционируется как «идеальный 
мост от школьного образования к требованиям специалиста бакалавриата 
в области искусства». Студенты обучаются живописи с использованием 
цифрового медиаконтента, фотографий, видео. Курс позволит изучить серию 
программных платформ для создания цифровых произведений искусств. 
Работы студентов представлены на сайте [5].

В дистанционном формате изучить такие темы как: брендинг, 
художественное оформление, иллюстрация, реклама, фотография, 
графический дизайн можно с помощью онлайн-курса «Graduate Diploma in 
Design, Media and Screen». Длительность курса – 30 недель [2].

На данный момент в мире существует множество образовательных 
программ для детей и взрослых по освоению профессий, связанных с 
развитием навыков в области «цифрового творчества». От простых и 
доступных программ на web-ресурсах, до профессиональных платформ, 
позволяющих выстраивать межпредметные проекты с обучающимися по 
данному направлению. Вероятно, это связано с появлением и развитием 
цифровых профессий ХХI века, что рождает потребность в ресурсах, 
которые позволяют стать высококвалифицированным и востребованным 
профессионалом или даже создать произведение цифрового искусства.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  
В СЕТЕВОМ СООБЩЕСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ1

INTERACTIVE POSTER AS A MEANS OF LEARNING  
IN THE NETWORK COMMUNITY OF SCHOOLCHILDREN2

Аннотация. В статье представлены интерактивные плакаты для изучения 
курса информатики 10-11классов, а также рассмотрены подходы к их 
проектированию и организации обучения школьников в сетевом сообществе.
Ключевые слова: процесс обучения; онлайн-курс; интерактивный плакат; 
сетевое сообщество; средство обучения.

Annotation. The article presents interactive posters for studying the course  
of informatics of grades 10-11, as well as approaches to their design and organization 
of schoolchildren’s education in the network community.
Keywords: teaching process; online course; interactive poster; online community; 
learning tool.
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение 
реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
2The research was carried out with the financial support of the RFBR within the framework 
of the scientific project No. 19-29-14064 «Theoretical and methodological foundations and 
technological support for the implementation of educational activities in online communities  
of school students».
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Внедрение интерактивных технологий обучения в систему современного 
образования способствует взаимодействию участников образовательного 
процесса, а также созданию и использованию совместных продуктов в сетевом 
сообществе учащихся. Одним из средств интерактивного взаимодействия 
в сообществе учащихся служит интерактивный плакат, который может 
содержать в себе множество электронных ресурсов, применяемых на 
уроке, и подразумевает реализацию активно-деятельных форм обучения. 
Интерактивный плакат позволяет варьировать темп обучения и его траекторию, 
то есть количество, последовательность изучаемых тем, объем предлагаемого 
материала и рассматривается с нескольких позиций, а именно: взаимодействие 
учащегося с учебной средой для усвоения опыта; совместный процесс познания 
в диалогическом взаимодействии учащихся и учителя; взаимодействие учащихся 
с учебным окружением или учебной средой как областью осваиваемого опыта, 
что служит центральным местом процесса познания. Интерактивные средства 
обучения реализуют процесс онлайн-обучения и сетевого взаимодействия 
в сообществе учащихся, т.к. коммуникация посредством компьютерных 
технологий позволяет учащимся вступать в диалог с другими участниками 
образовательного процесса, осуществлять обмен информацией в режиме 
реального времени, а также управлять процессом обучения, выбирать темп 
изучения материала и удобное время для освоения содержания в режиме 24/7.

Целью исследования является проектирование интерактивного плаката 
как средства онлайн-обучения на различных его этапах в сетевом сообществе 
учащихся [5; 7; 8].

В исследованиях О.И. Вагановой, И.Р. Ворониной отмечено, что 
интерактивные средства обучения используются на его различных этапах 
и нацелены на формирование предметных умений, опыта совместной 
и самостоятельной деятельности; освоение и представление нового 
содержания учебного материала; овладение навыками учебной деятельности 
в качестве тренажера [1].

О.Г. Ромадина, Н.С. Соловьева определяют интерактивный плакат 
как «…созданное с помощью цифровых инструментов наглядное средство 
представления информации, обеспечивающее взаимодействие пользователя 
с содержанием плаката» [4] и рассматривают ряд особенностей создания, 
использования интерактивного плаката при обучении математике и 
информатике, а именно возможность интеграции данного дидактического 
средства с дистанционными технологиями обучения, что позволяет 
взаимодействовать в онлайн-сообществе учащихся на различных этапах 
изучения материала и обмениваться сообщениями.

Интерактивный плакат является более многофункциональным средством 
обучения в сравнении с печатным аналогом, включая все себя текстовый, 
мультимедиа-контент и активные элементы управления содержимым, а также 
дает возможность организовывать коммуникацию учащихся посредством сети 
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Интернет в сетевом сообществе. Таким образом, под интерактивным плакатом 
будем понимать дидактическое средство представления информации и создания 
совместного сетевого контента, позволяющее повысить эффективность учебного 
процесса посредством индивидуального темпа обучения, использования его на 
протяжении нескольких уроков на их различных этапах, а также использования 
технологий совместной деятельности.

Онлайн-сообщество учащихся рассматривается нами как группа 
обучающихся взаимодействующих посредством сети Интернет, осваивающих 
содержание учебного предмета посредством дистанционных технологий и 
интерактивных средств, осуществляющих коммуникацию в процессе обучения [2; 3; 6].

Определим основные этапы работы по созданию интерактивного 
плаката: выбор темы плаката; обоснование целей и задач; сбор мультимедиа-
материалов, раскрывающих содержание темы; проектирование структуры 
плаката; определение взаимосвязи элементов и расположение мультимедиа-
объектов; выбор формы работы по созданию плаката в сообществе учащихся.

В ходе данного исследования и реализации опытно-экспериментальной 
работы была разработана серия интерактивных плакатов посредством сервиса 
thinglink по следующим темам курса информатики для учащихся 10-11 классов:

1)	Компьютер и его программное обеспечение;
2)	Представление информации в компьютере;
3)	Информационное моделирование;
4)	Сетевые информационные технологии.
Рассмотрим интерактивный плакат для учащихся 10 классов на тему 

«К омпьютер и его программное обеспечение» (рис. 1) [9].

Р ис. 1. Интерактивный плакат «Компьютер и его программное обеспечение»
Данный интерактивный плакат включает себя пять уроков по следующим 

темам: «История развития вычислительной техники», «Основополагающие 
принципы устройства ЭВМ», «Программное обеспечение компьютера», 
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«Файловая система компьютера», «Обобщение и систематизация изученного 
материала по теме «Компьютер и его программное обеспечение».

У чащиеся работают в индивидуальном темпе с интерактивным плакатом, 
уделяя большее время наиболее важным для них темам. В данном плакате 
представлены: видео-уроки, справочная информация, тренажеры, тесты, итоговая 
контрольная и кейс-задание и при отработке обучающимся каждого пункта плаката 
у него формируется целостное представление по данной теме. Особенностью 
разработанного интерактивного плаката является кейс-задание, которое носит 
практико-ориентированный характер и направлено на формирование умения 
подбирать аппаратные и программные средства: «Вы занимаетесь закупками 
оборудования для образовательных организаций. Пусть школе выделяется 
миллион рублей для оснащения двух кабинетов информатики. В каждом 
кабинете информатики должно быть по 16 ученических компьютеров и по 
одному учительскому. Вам поручено задание собрать компьютеры для кабинетов 
информатики и подобрать для них программное обеспечение. На оставшиеся 
деньги можно выбрать дополнительную технику и прочее, что необходимо для 
учебного процесса. Составьте заявку и обоснуйте свое решение».

Для выполнения этого задания учащимся рекомендовано работать в группе 
по 2-3 человека, общаясь посредством сети Интернет и создавая общий отчет в 
форме Google-презентации.

Следующий интерактивный плакат разработан для учащихся 10 классов и 
посвящен теме «Пр едставление информации в компьютере» (рис. 2) [10].

Рис. 2. Интерактивный плакат «П редставление информации в компьютере»
Созданный интерактивный плакат охватывают пять уроков: 

«Представление чисел в позиционных системах счисления», «Перевод чисел 
из одной позиционной системы счисления в другую», «Быстрый перевод 
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чисел в компьютерных системах счисления», «Арифметические операции в 
позиционных системах счисления».

Учащиеся работают с интерактивным плакатом, выбирая 
индивидуальный темп изучения тем и выполнения заданий. В данном 
интерактивном плакате представлены: видео-уроки, справочная 
информация, тренажеры, тесты, итоговая контрольная и кейс-задание. 
Кейс-задание представлено в форме исследовательской задачи по 
теме «Представление информации в компьютере: «Вы являетесь 
представителем логистической службы, вам необходимо провести 
исследование. Допустим, что в среднем на YouTube ежедневно загружают 
видео общей продолжительностью 300 тысяч минут, в Instagram 
ежедневно добавляют 100 миллионов фотографий, в Твиттере за сутки 
появляется 150 миллионов твитов.

Посчитайте, сколько «весит» хранилище каждого сайта за все время 
существования, если примерно:

1) одна минута на YouTube 10 Мбайт
2) одно фото в Instagram 0,35 Мбайт
3) один твит 0,3 Кбайт
Найдите информацию в интернете, сравните полученные данные. 

Сделайте выводы».
Данное задание позволяет проверить усвоение нескольких видов 

представления информации, умение переводить из одних единиц измерения 
в другие, так же важно для данной задачи узнать возраст данного хранилища.

После работы с задачами от учащихся требуется воспользоваться 
поисковой деятельностью, найти в интернете сколько «весит» та или иная 
социальная сеть, сравнить данные и определить погрешность, подумать с чем 
это связано такая большая разница в данных. Отчет представляется каждым 
учащимся в группе в социальной сети Вконтакте.

Третий разработанный интерактивный плакат на тему «Информационное 
моделирование» предусмотрен для учащихся 11 класса (рис. 3) [12].

Интерактивный плакат включает в себя шесть уроков и для удобства в 
навигации он состоит из четырех «сцен», которые тоже являются плакатами, 
таким образом, они образовывают целую систему с помощью функционала, 
дизайна и интерфейса.

Плакат, так же как и предыдущие, содержит видео-уроки, справочную 
информацию, тренажеры и т.д., но дополнен в теоретической части фрагментами 
презентаций и файлами с практическими работами на умение строить базы 
данных в Access и составлять правильно запросы к составленной базе данных.
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Рис. 3. Интерактивный плакат «Информационное моделирование»
Кейс-задание связанно с работой над базами данных в Access: «Вы 

являетесь сотрудником торговой фирмы, которая занимается импортом 
и экспортом товаров. Специалистами по информационным технологиям 
разработана информационная система «Борей». Исполнение Ваших 
служебных обязанностей предполагает грамотную работу с системой».

Далее в документе с кейс-заданием идет описание подзадач для работы 
с базой данных, ученики на основе полученных знаний выполняют задания и 
проводят обсуждение в группе в социальной сети Вконтакте.

Следующий плакат разработан на тему «Сетевые информационные 
технологии» предназначен для учащихся 11 класса (рис. 4) [11].

Рис. 4. Интерактивный плакат «Сетевые информационные технологии»
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Содержание данного интерактивного плаката включает следующие темы: 
«Принципы построения компьютерных сетей», «Сетевые протоколы», «Интернет», 
«Адресация в сети Интернет», «Система доменных имен», «Браузеры», 
«Аппаратные компоненты компьютерных сетей», «Веб-сайт. Страница. 
Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы», «Разработка 
интернет-приложений (сайты)», «Сетевое хранение данных», «Облачные сервисы».

Данный интерактивный плакат включает себя пять уроков и раскрывает 
понятия, указанные выше. Интерактивный плакат состоит из учебного 
материала и контроля, но особый акцент при изучении данной темы делается 
на тренажерах из learningapps. После изучения данной темы учащимся 
дается профессионально-ориентированное задание на построение проекта 
компьютерной сети: 

«Вы являетесь системным администратором небольшой фирмы. 
Подготовить проект сети, состоящий из 3 подсетей с выделенным сервером 
для выхода каждого узла сети в WAN.

Исходные данные:
1.	Первая подсеть включает в себя 3 узла со следующим диапазоном 

IP адресов 192.169.5.1-192.168.5.254. Вторая подсеть 4 узла со следующим 
диапазоном IP адресов 192.169.6.1-192.169.6.254 и третья подсеть 5 узлов со 
следующим диапазоном IP адресов 192.169.7.1-192.169.7.254

2.	Сервер.
3.	Программный продукт Cisco Packet Tracer».
При выполнении данного задания важен процесс решения, так как при этом 

осуществляется поиск информации, возможность выступить в роли системного 
администратора, посредством работы в группе в сетевом сообществе.

Таким образом, использование интерактивного плаката как средства 
обучения в онлайн-сообществе школьников позволяет решать несколько 
задач, а именно: учебно-познавательную, связанную с освоением содержания 
учебного материала; коммуникационно-развивающую, позволяющую 
осуществлять процесс общения, корректировать процесс познания; 
социально-ориентационную, проявляющуюся в умении применять 
полученные знания, умения и опыт деятельности при решении практических 
задач, эффективность решения которых обеспечивается за счет более 
активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и их 
использования. Обучение в онлайн-сообществе школьников с применением 
интерактивных плакатов позволяет повышать мотивацию обучения, вовлекать 
новые информационные ресурсы, осуществлять сетевое взаимодействие, 
корректировать уровень освоения учебного материала, осваивать новые 
информационные технологии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ЗАДАЧ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

CURRENT ISSUES OF SOLVING ECONOMIC PROBLEMS  
IN INFORMATICS LESSONS

Аннотация. В работе рассмотрены актуальные вопросы решения 
экономических задач на уроках информатики. Приведены типы экономических 
задач, решаемые с помощью компьютера и алгоритм решения таких задач. 
Рассмотрен анализ учебно-методических комплексов на предмет обучения 
особенностям работы с табличными процессорами.  
Ключевые слова: табличные процессоры; информатика; логические 
экономические задачи; финансовая грамотность.

Annotation. The paper deals with topical issues of solving economic problems 
in informatics lessons. The types of economic problems solved with the help of a 
computer and the algorithm for solving such problems are given. The analysis of 
educational and methodological complexes for teaching the features of working 
with spreadsheet processors is considered.
Keywords: spreadsheet processors; informatics; logical economic problems; 
financial literacy.
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Современный этап развития нашего общества обуславливается 
переходом к всеобщей информатизации, внедрению информационных 
технологий во все сферы, особенно в область экономики. Методологической 
основой информатизации является информатика. Одной из главных 
образовательных функций информатики является подготовка школьников к 
труду в информационном обществе.

По ФГОС нового поколения особое внимание уделяется развитию 
финансовой грамотности школьников. Для этой цели эффективным 
является реализация решения экономических задач на уроках информатики. 
Информационные технологии в экономике применяются с целью оперативной 
и эффективной компьютерной обработки информационных ресурсов и 
позволяют совершенствовать методику обучения финансовой грамотности 
старшеклассников. Современные компьютерные программы позволяют 
экономистам делать расчеты и составлять прогнозы.

При помощи электронных таблиц можно сделать решение экономико-
математических задач, таких как транспортные, задач на оптимизацию, задачи 
на начисление процентов, на спрос и предложение. Обработка информации 
для решения экономической задачи происходит по определенным и заранее 
установленным алгоритмам.

Экономические задачи – задачи, решаемые в процессе экономического 
анализа, проектирования, планирования, связанные с определением искомых 
неизвестных величин на основе исходных данных. Решение таких задач 
сопровождается поиском недостающих данных, экспертными оценками, 
обсуждением, принятием решений [5]. Экономические задачи, находящиеся 
в зависимости от функции управления, могут классифицироваться на 
задачи сельского хозяйства, промышленности, торговли, банковского дела, 
технической подготовки производства и др.

В области экономики, задачи можно разделить на четыре типа: 
расчетные, аналитические, оптимизационные, информационно-поисковые, 
интеллектуальные.

Самые распространенные задачи в экономике – расчетные. К этому 
типу относятся задачи обработки учетной информации. Их используют для 
составления отчетов и отчетности, без них не обходится работа ни одного 
предприятия. Задачи прямого счета или расчетные, определяют одновариантное 
решение. Исходная информация, данная в задачах, отличается большими 
объемами и сложностью. Но алгоритм их решения сравнительно простой.

Рассмотрим простейший пример расчетной задачи – вывод ведомости 
оплаты телефонных разговоров за месяцы с учетом фиксированной 
абонентской платы и стоимости минуты разговора на рис. 1.
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Рис. 1. Оплата телефонных разговоров
В школьном курсе изучения экономических задач чаще всего 

используются аналитические задачи. Они предназначены для получения 
информации, которая требуется для принятия решения. В основном, это 
задачи обратные, где нужно определить исходные условия для достижения 
результата. Рассмотрим пример задачи – определить продукты с максимальной 
ценой из перечня, см. рис. 2.

Рис. 2. Фрукты в магазине

Оптимизационные задачи отличаются тем, что решение выстраивается 
поиском результатов при переборе возможных вариантов. Алгоритмы 
решения таких задач сложны, а входная информация незначительна. К такому 
типу задач относят задачи прогнозирования, классификации и планирования. 
Примером могут служить задачи подбора сбалансированного рациона 
питания, оптимизации ассортимента продукции, транспортная задача и пр.

Пример транспортной задачи представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Удельные затраты на перевозку
Информационно-поисковые задачи содержат большой объем 

исходных данных, решаются такие задачи по сложным алгоритмам. 
Поисковые задачи используют в электронных архивах для осуществления 
качественного поиска информации.

Например, 100 человек принимали участие в опросе. Цель опроса 
заключалась в том, чтобы выяснить, каким социальным сетям люди отдают 
предпочтение: «ВКонтакте» (I), «Одноклассники» (II) или «Мой Мир» 
(III). Сколько людей, которые используют все социальные сети? Решение 
предложено на рис. 4.

Рис. 4. Популярность социальных сетей в задаче

Для решения задачи экономического содержания необходимо 
придерживаться данного алгоритма:

1.	Понять суть задания. Четко определить, что дано и что нужно найти.
2.	Определить методику решения или подобрать формулу.
3.	Выбрать данные необходимые для расчетов и подставить их в 

формулу или в нужный расчет.
4.	Найти решение задачи, проанализировать результат.
В настоящее время в школьной информатике имеются различные 

учебно-методические разработки по работе с табличными процессорами для 
разных возрастных групп учащихся, издано большое количество учебных 
пособий и учебников. Приведем анализ учебных пособий, рассматривающих 
решение экономических задач.

Например, компьютерный практикум для 10-11 класса под редакцией 
Л.Л. Босовой [2] где в пятой главе рассматривают обработку информации 
в электронных таблицах. В частности, некоторые приемы ввода и 
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редактирования в электронных таблицах, встроенные функции, финансовые 
функции, текстовые функции, построение диаграмм для иллюстрации 
статистических данных, подбор параметра. Рассмотрено значительное 
количество задач с алгоритмом решения в MS Excel. А также даны 
дополнительные задачи, для самостоятельного решения.

В учебнике авторов И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина 
«Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов» 
[6] представлен один из способов решения экономических задач. Тема 
«Табличные процессоры» рассматривается в 11 классе. Основной материал 
учебника направлен на освоение операций по созданию, редактированию 
и оформлению электронной таблицы в табличном процессоре. В 
практическом задании представлена задача расчета месячной заработной 
платы и работа с операциями. Задание «Страница классного журнала» дано 
для самостоятельного решения. Кроме того, представлены материалы, 
направленные на изучение деловой графики, рассматриваются основные 
понятия и типы диаграмм, даны задания на построения диаграмм. В 
практикуме для 11 класса рассматриваются работы, состоящие из нескольких 
задач на прогнозирование, оптимального планирования в MS Excel. Ко 
всем работам предложены задачи для самостоятельного решения. Можно 
сказать, что в соответствии с программой авторского коллектива работы с 
числовой информацией в электронных таблицах осуществляется на примере 
выполнения конкретных практических работ, заданий для самостоятельного 
выполнения представлено мало, в среднем по 2-3 задачи на одну тему.

В учебнике И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Л.В. Шестакова «Информатика. 
Углубленный уровень, 11 класс» [7] при изучении темы «Компьютерное 
моделирование в экономике и экологии» рассматриваются задачи с решением 
в табличном процессоре. Представлены задачи об использовании сырья, 
транспортная задача, задачи теории расписаний. Все задания представлены 
с алгоритмом для правильного решения. Предлагается в первую очередь 
осуществить постановку задачи и математической модели, а затем ее решение, 
не только в электронных таблицах, но и геометрическим и математическим 
методами. В практикуме для данного учебника даны задачи повышенного 
уровня сложности с подсказками к реализации.

В задачнике по моделированию под редакцией Н.В. Макаровой [3] в III 
разделе рассматривается моделирование в электронных таблицах, которое 
проводится по общей схеме, состоящей их 4 этапов: постановка задачи, 
разработка модели, компьютерный эксперимент и анализ результатов. 
Решение 8 задач по разным направлениям. Все решения задач представлены 
в MS Excel. Много задач предложено с полным описанием каждого шага 
решения, что позволяет эффективнее усваивать материал. Дано достаточно 
задач для самостоятельного решения и закрепления материала.
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УМК К.Ю. Полякова для 10 класса [4] рассчитан на профильные классы. 
В УМК подробно разбираются задания на прогнозирование и оптимизацию.

В дополнении к УМК можно использовать сборники задач, к примеру, 
1700 заданий по Microsoft Excel Д.М. Златопольский [1]. В книге представлены 
задачи, предназначенные для работы в электронных таблицах и включающих 
как общие задания по рабочей программе, так и вопросы, для углубленного 
изучения предмета.

Таким образом, в работе рассмотрена актуальность и востребованность 
решения экономических задач в школьном курсе информатики, приведен 
анализ учебно-методических комплектов на предмет использования 
табличного процессора в практике. Анализ показывает большое количество 
интересных разработанных экономических заданий для школьников, которые 
можно предлагать в рамках элективных курсов или внеурочной деятельности.
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЯЗЫКУ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ PYTHON В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА1

ONLINE TEACHING OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROGRAMMING 
LANGUAGE PYTHON IN THE CONDITIONS OF THE NETWORK 

EDUCATIONAL COMMUNITY2

Аннотация. В статье рассматриваются подходы организации онлайн-обучения 
школьников программированию Python в образовательном сетевом сообществе.
Ключевые слова: язык программирования Python; сетевое образовательное 
сообщество; онлайн-обучение; онлайн-курс; Google Colabratory.

Annotation. The article discusses approaches to organizing online teaching of 
Python programming to schoolchildren in an educational network community.
Keywords: programming language Python; online educational community; online 
learning; online course; Google Colabratory.

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспечение 
реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
2The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework of the 
scientific project No. 19-29-14064 «Theoretical and methodological foundations and technological 
support for the implementation of educational activities in online communities of school students».
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С 2021 года в России единый государственный экзамен по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям проводится в компьютерной 
форме, позволяющей включить в содержание контрольно-измерительных 
материалов задания на алгоритмизацию и программирование. Следует отметить, 
что ряд заданий сохранили преемственность с контрольно-измерительными 
материалами единого государственного экзамена по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям проводимого в традиционной 
бланковой форме. Но в условиях возможности использования компьютера с 
установленными языками программирования на экзамене процесс решения таких 
задач становится вполне элементарным для большинства учащихся.

Можно утверждать, что современный школьный курс информатики 
должен ориентироваться на формирование у школьников практических 
умений и навыков использования языков программирования. Наиболее 
полярной среди школьников средой программирования становится язык 
Python, который был разработан нидерландским ученым Гвидо Ван Россумом 
в 80-х годах XX века. Среди достоинств языка программирования Python 
учащиеся отмечают его интерпретируемость, достаточно простой синтаксис; 
высокую компактность кода программ, за счет встроенных функций и методов.

Благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда», совершенствованию дистанционных образовательных технологий 
появилась возможность обучения школьников языку программирования 
Python в рамках сетевых образовательных сообществ с использованием 
онлайн-курсов [3-5; 10].

Сетевое взаимодействие педагогов, их взаимосвязь с учениками и их 
родителями в условиях информатизации общества в рамках онлайн-сообщества 
является одним из важных вопросов в современной системе образования. 
Онлайн-сообщество не является самостоятельным образовательным элементом, 
а гармонично дополняет образовательный процесс. С.В. Геркушенко, 
Г.Г. Геркушенко, М.В. Соколов пишут, что «онлайн-сообщество – это 
профессиональное образовательное сообщество, которое представляет собой 
группу специалистов, работающих вместе в одной и той же образовательной 
области и сотрудничающих в целях улучшения результатов обучения и 
воспитания, а также в целях максимального достижения образовательных 
стандартов» [1]. В своем исследовании, мы опираемся на определение 
Сергеева А.Н. «онлайн-сообщество – это сообщество Интернета, деятельность 
которого направлена на реализацию педагогических задач по отношению к 
учащимся и педагогам как членам сообщества» [8].

Основным критерием при определении основных типов онлайн-сообществ 
являются цели и задачи онлайн-сообщества. Выделяют следующие типы 
онлайн сообществ: 
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• Профессиональные сообщества;
• Сообщества прямого общения (чаты);
• Сообщества увлечений;
Образовательные сообщества [9].
Нам близка типология образовательного сообщества, которое 

ориентировано на непрерывную педагогическую деятельность.
В данной работе онлайн сообщество рассматривается нами как 

«сообщество обучающихся, взаимодействующих между собой и с учителем 
посредством сети Интернет, осваивающих содержание учебных предметов, и 
педагогов, осуществляющих образовательную деятельность, направленную 
на достижение результата, предусмотренного ФГОС» [5]. Дистанционные 
технологии, являясь основой функционирования образовательного онлайн-
сообщества «обеспечивают обучаемых необходимым содержанием изучаемого 
материала, посредством интерактивного взаимодействия обучаемых и 
преподавателей, а также возможность осуществления самостоятельной 
деятельности по освоению изучаемого материала» [1].

Реализация онлайн-сообщества, как отмечает О.В. Гетьман, позволит решить 
ряд важных задач, как реализация новых педагогических технологий; создание 
единого информационного педагогического пространства; развитие и реализация 
творческих и интеллектуальных возможностей членов онлайн-сообщества [2].

В глобальной сети Интернет существует множество платформ, с 
помощью которых можно реализовать сетевое взаимодействие. В основном, 
это социальные сети: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, а также порталы 
образовательных учреждений, например, образовательный портал Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета  (рис. 1) [6].

Рис. 1. Титульная страница образовательного портала Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета
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Организация онлайн-обучения требуют освоения и использования 
педагогами новых эффективных образовательных технологий, новых 
способов организации совместной деятельности учащихся и педагогов. Так 
нововведения в структуре образовательного процесса предполагают решение 
задач образования, развития и воспитания в рамках совместной деятельности 
педагога и обучающихся. Следовательно, современный школьник должен, 
усваивая определенный нормативными документами объем знаний, овладевать 
навыками сотрудничества, планирования своей деятельности, критического 
оценивания результатов своей работы с разными видами информации, 
изложения аргументированного мнения в устной и письменной форме и т.п.

Совместная деятельность педагога и обучающихся – деятельность двух 
и более участников образовательного процесса по решению образовательных 
задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 
наличием равноправной формой сотрудничества педагога и обучающихся, 
возможностью свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности (регламентируется правилами), 
предполагает сочетание как индивидуальной, так и подгрупповой и групповой 
форм организации работы с обучающимися. Использование совместной 
деятельности педагога и обучающихся возможно в процессе организации 
различных видов деятельности.

В условиях информатизации и цифровой трансформации образования, 
расширения возможностей дистанционных образовательных технологий 
совместная деятельность педагога и обучающихся принимает сетевую 
форму. В настоящее время актуальной и эффективной формой достижения 
целей в области образования все чаще рассматривают сетевую организацию 
совместной деятельности.

Цель сетевого взаимодействия педагога и обучающихся в рамках 
образовательных организаций – создание единого образовательного 
пространства для обеспечения качества и доступности образования, 
выполнение заказа общества на формирование успешной личности. В 
процессе сетевого взаимодействия происходит обмен педагогическим опытом, 
расширение круга общения обучающихся, реализация совместных проектов, 
консолидация ресурсов образовательных учреждений.

На основе интеграции социальных сервисов Интернета и систем 
управления обучением (Learning management system, LMS) в информационном 
пространстве онлайн-сообществ учащихся школ можно организовать 
совместную сетевую образовательную деятельность, ориентированную на 
обучение программированию в среде Python.

Примером организации сетевой образовательной деятельности является 
разрабатываемый онлайн-курс «Программирование в среде Python» с 
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помощью системы управления обучением (LMS) на портале электронного 
обучения Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета (рис. 2) [7].

Рис.  2. Титульная страница онлайн-курса «Программирование в среде Python»

Процесс онлайн-обучения школьников программированию в среде 
Python, с использованием LMS возможно объединить с такими сетевыми 
сервисами, как Google Disk, Google Docs, Google Colabratory, а также 
сервисами видеоконференций, групповых чатов: Zoom, Skype, Discord.

Инструментальные возможности сетевого сервиса «Google Docs» 
позволяют педагогу и обучающимся совместно создавать, корректировать, 
комментировать электронные документы (текстовые, таблицы, презентации) 
при изучении учебного материала (возможности функции, различные методы 
обработки списков, строк, словарей и файлов в среде Python).

Сетевые приложения Discord, Skype, Zoom обеспечивают голосовую 
поддержку онлайн-занятий, благодаря которым участники сетевого 
сообщества имеют возможность задавать вопросы; организовывать дискуссии, 
в ходе которых обсуждать пути решения заданий по программированию 
контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 
по информатике и ИКТ.

Потенциальные инструментальные возможности облачного сетевого 
сервиса Google Colabratory используются как для совместной обработки 
данных огромных объемов (Big Data); разработки моделей применения 
искусственного интеллекта, так и для онлайн-демонстрации процесса 
выполнения и создания текстов программ на языке программирования Python 
педагогом совместно с обучающимися.
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«Ядром» Google Colabratory является блокнот Jupyter (далее блокнот), 
позволяющий организовать как индивидуальную, так и совместную работу с 
встроенной системой программирования Python, используя при этом базовые 
и специализированные библиотеки. Структурными компонентами блокнота 
являются ячейки с текстом и кодом, которые представляют собой композицию 
текста, формула, рисунков и др. (рис. 3). Блокнот может включать композицию 
кодовых и текстовых ячеек, причем значения переменных, полученных в 
результате выполнения ранее запущенных ячеек с кодом, становятся доступны 
для использования при исполнении текущих ячеек.

Рис. 3. Рабочая область блокнота Jupyter Google Colabratory
Во время занятий члены онлайн-сообщества педагогов и обучающихся, 

совместно обсуждая идеи, алгоритмы решения заданий по теме 
программирование школьного курса информатики средствами Python 
благодаря Google Colabratory могут загружать в облачную среду или создавать 
файлы с целью их последующего анализа.

Доступ другим членам онлайн-сообщества с правами редактирования, 
чтения или комментирования может предоставлять владелец блокнота 
(педагог или обучающиеся), что дает возможность делиться результатами 
своей деятельности, помечать отдельные ячейки блокнота заметками.

Облачный сервис Google Colabratory позволяет педагогу во время 
онлайн-занятия организовать совместное написание кода программы 
используя такие известные методы, как «мозговой штурм», «найди ошибки» 
(педагог преднамеренно допускает ряд ошибок в коде (синтаксические, 
логические), «парное программирование», позволяющее паре школьников 
работать над созданием единого кода программы, при этом один из учащихся 
реализует код алгоритма, осуществляя тестирование и отладку, а другой 
призван выявлять возникающие ошибки и концептуально описывать идею 
реализации кода программы [3].
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Так, использование Google Colabratory в рамках сетевого обучения 
программировании в среде Python можно активно применять педагогическую 
технологию перевернутого класса –  инновационную модель обучения, в 
которой изложение теоретического материала и организация домашнего 
задания осуществляется по принципу «наоборот».

Ключевым электронным образовательным продуктом технологии 
перевернутого обучения в сетевом сообществе является «пре-водкаст»,  
видео-файл с записью теоретического материала. Так, педагог может 
создать видео-файл или серию видео-файлов длительностью до 10 минут с 
объяснением сложной темы из курса обучения программированию в среде 
Python, что позволит участниками онлайн-сообществ ознакомиться с темой до 
начала занятия, на котором она будет рассматриваться.

Просмотр обучающимися учебного видео-контента логично завершить 
обратной связью, заданиями или онлайн-опросами. Можно предложить 
подготовить ученикам вопросы по изучаемой теме, а также имеет смысл 
постоянно вовлекать обучающихся в написание небольших заметок к 
учебному видеоматериалу.

Во время следующего сетевого занятия педагог может организовать 
средствами LMS, социальных сервисов Интернета, в частности, 
видеоконференций своеобразную студию, в которой обучающиеся начнут 
создавать коды программ на языке Python, сотрудничать и применять на 
практике все, что они узнали из лекции, совместно обсуждать наиболее 
трудные вопросы программирования в среде Python, с которыми они 
познакомились ранее, просматривая учебный видео контент.

Также стоит обратить внимание на парное программирование онлайн 
– технику программирования, при которой исходный код программы 
создается парой людей, используя различные сетевые сервисы совместного 
редактирования кода (например, Google Colabratory) и видеоконференций 
(например, Skype, Discord). 

Парное программирование онлайн можно использовать в процессе 
обучения школьников программированию в среде Python в рамках сетевых 
сообществ. Один ученик или педагог, играя активную роль программиста, 
генерирует код программы, другой же непрерывно анализирует код, 
производимый первым программистом, при этом в случае необходимости 
ученики (ученик и учитель) меняются ролями.

В случае высокой сложности задачи, парное программирование может 
предваряться совместным обсуждением на виртуальной доске архитектуры 
будущего кода программы, позволяющее ученикам (ученику и педагогу) 
выбрать подходящую роль в процессе парного программирования онлайн.



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

46

Парное программирование онлайн позволяет ученикам и педагогу 
генерировать и совместно обсуждать идеи решения задач, обмениваться 
приемами программирования, учиться выявлять ошибки в кодах программ.

В рамках онлайн-курса обучения программированию в среде Python 
обучающиеся могут овладевать навыками ручной трассировки готовых 
кодов, поиска ошибок в структуре программ. Так, педагог, объясняя новый 
материал при написании кода в облачной среде Google Colabratory, может 
умышленно сделать в тексте программы ряд неявных логических ошибок. 
При выявлении скрытых ошибок в отдельных частях кода или командах 
(методах) обучающиеся имеют возможность, пользуюсь инструментами 
среды Google Colabratory, добавлять краткие комментарии с обоснованием 
своего мнения, опираясь на правила синтаксиса языка Python и т.д. Педагог 
в общей дискуссии, используя облачные сервисы Zoom, Skype или Discord, 
подводит итоги этапа поиска ошибок в коде программ, отмечая успехи 
одних обучающихся, акцентируя внимание на ошибочные мнения других, 
обязательно подкрепляя свое мнение рядом аргументов.

Реализуемый онлайн-курс «Программирование в среде Python» с 
помощью системы управления обучением (LMS) на портале электронного 
обучения Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, а также облачные сервисы Google Docs и Google Colabratory, 
успешно могут использоваться в подготовке школьников к единому 
государственному экзамену по информатике и ИКТ.

В заключение отметим, что интеграция онлайн-курсов обучения языкам 
программирования, в частности языку Python и сетевых сообществ учащихся 
школ и педагогов – неотъемлемый компонент стратегии развития методики 
обучения информатике в условия информатизации и цифровой трансформации 
образования. Общение в указанных сообществах приводит к развитию, как 
коммуникативных навыков, так и навыков решения задач с использованием 
инструментальных возможностей таких языков программирования как Python. 
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ВОПРОСЫ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАТИКИ  
И ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

QUESTIONS OF INTER-SUBJECT INTEGRATION OF COMPUTER 
SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF STUDYING ROBOTICS

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты межпредметной 
интеграции учебных предметов «Информатика» и «Технология» на ступени 
основного общего образования как важного направления реализации 
ФГОС. Авторами обосновывается актуальность проблемы разработки 
механизмов интеграции учебных предметов «Информатика» и «Технология» 
в контексте изучения робототехники; приводится анализ исследований 
ученых и педагогов-практиков, рассматривающих проблему разработки и 
внедрения различных моделей интеграции учебных предметов и интеграции 
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робототехники в образовательный процесс средней школы; приведен пример 
методической разработки варианта интеграции содержания обучения 
робототехнике при изучении дисциплин «Технология» и «Информатика» 
на уровне основного общего образования, рассмотрен спектр личностных 
образовательных результатов, достижение которых актуализируется при 
интегративном изучении робототехники. Авторами обосновывается тезис о 
том, что интеграция информатики и технологии как инструмента реализации 
ФГОС ООО будет способствовать успешному формированию мотивации 
обучающихся к обучению и познавательной деятельности, воспитанию 
технологической культуры школьников, обновлению содержания обучения, 
развития педагогических средств реализации образовательного процесса.
Ключевые слова: межпредметная интеграция; робототехника; технология; 
школьная информатика; общее образование.

Annotation. The article considers various aspects of the interdisciplinary integration of 
the subjects «Informatics» and «Technology» at the level of basic general education as 
an important direction in the implementation of the Federal State Educational Standard. 
The authors substantiate the relevance of the problem of developing mechanisms for 
integrating the subjects «Informatics» and «Technology» in the context of the study 
of robotics; an analysis of the research of scientists and practitioners who consider 
the problem of developing and implementing various models for the integration of 
educational subjects and the integration of robotics into the educational process of 
secondary school is given; an example of a methodological development of a variant 
of integration of the content of teaching robotics in the study of the disciplines 
«Technology» and «Informatics» at the level of basic general education is given, a range 
of personal educational results is considered, the achievement of which is updated in 
the integrative study of robotics. The authors substantiate the thesis that the integration 
of informatics and technology as a tool for implementing the Federal State Educational 
Standards LLC will contribute to the successful formation of students’ motivation 
for learning and cognitive activity, the development of a technological culture of 
schoolchildren, updating the content of education, and developing pedagogical means 
for implementing the educational process.
Keywords: interdisciplinary integration; robotics; technology; school informatics; 
general education.

Государственная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [12] и Национальная технологическая инициатива [9] 
предусматривают приоритетное развитие сквозных цифровых технологий, 
являющихся основой инновационного развития внутреннего рынка 
технологий и устойчивого положения России на внешнем рынке. К числу 
основных технологий отнесены новые производственные технологии, 
компоненты робототехники и сенсорики.
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Организация инженерно-технического образования в школе в условиях 
цифровой трансформации образования направлена на решение задачи не 
только первичного знакомства с техникой и технологиями, но в целом на 
формирование информационной культуры обучающихся, их стремлению 
к продолжению образования в области информационных технологий, 
созидательной деятельности с применением средств информационных 
технологий, адаптации к изменяющимся условиям социальной среды. 
Углубленную же инженерно-техническую подготовку «целесообразно 
делегировать системе дополнительного технического образования, возможно, 
с иерархической структурой, каждый уровень которой формируется и 
действует в соответствии с диверсифицированными целями и задачами» [3].

Одной из тенденций развития учебных дисциплин, непосредственно 
связанных с развитием технологической культуры школьника и формирующих 
их ключевые компетенции для успешной профессиональной подготовки 
в соответствующей области знаний, является интеграция (в частности 
информатики, математики, физики, технологии), что предполагает пересмотр 
содержания обучения, а также разработку новых педагогических технологий.

Идея интеграции и создания интегрированных курсов по отдельным 
учебным дисциплинам представлена в работах ряда ученых и практиков 
[1; 2; 8]. Стоит выделить значимые диссертационные исследования  
[4; 6; 15] и монографию Н.К. Чапаева [13]. Если говорить собственно о 
проблематике интеграции образовательной робототехники в школе, то 
согласно исследованию [5] в последнее время отмечается рост количества 
отечественных исследований, что указывает на активную позицию 
научно-педагогической общественности, должный технический уровень и 
доступность современных информационных технологий в образовательных 
учреждениях, а также востребованность соответствующих методик обучения. 
Однако отмечается, что большинство авторов публикаций связывают 
образовательную робототехнику с системой дополнительного образования. 
Тем не менее «наметилась тенденция ее интеграции и в общеобразовательные 
школьные дисциплины: информатику, технологию, математику и физику» [5].

В работе [7] рассмотрены возможности интеграции уроков 
робототехники с другими школьными предметами. Подчеркивается, что 
реализация образовательной робототехники в форме межпредметной 
интеграции «обладает значительным потенциалом в школьном обучении, 
способствуя углублению и систематизации знаний учащихся по основным 
школьным предметам, расширяет научную и практическую составляющую 
сразу многих школьных предметов, позволяя решать не только учебные, но 
и проектно-исследовательские задачи межпредметного содержания» [7]. 
В работе представлены отдельные методические решения по интеграции 
информатики и технологии, направленные на решение задачи развития 
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инженерно-технических навыков учащихся через конструирование моделей с 
использованием робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3.

Вопросам пропедевтики инженерно-технического образования на 
основе реализации интегрированного курса информатики и робототехники 
в начальной школе посвящены работы [14; 15]. Автором сформулировано 
понятие основ инженерной грамотности (применительно к ступени начального 
общего образования), включающее знание начал алгоритмизации, владение 
основами креативного и критического мышления, базовыми навыками 
работы с компьютерами и мобильными цифровыми устройствами, владение 
основами информационной грамотности. Решение задачи ее формирования 
основ инженерной грамотности возможно на основе интегрированного 
подхода, который позволит «подготовить учащихся к изучению информатики, 
робототехники, технологии в основной школе» [15].

Одной из фундаментальных целей изучения учебного предмета 
«Информатика» на уровне основного общего образования согласно Примерной 
рабочей программе основного общего образования «Информатика» 
является «формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 
коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности обучающегося» [10].

В соответствии с целями и задачами изучения информатики на уровне 
основного общего образования изучение робототехники представлено главным 
образом в одном из четырех тематических разделов, выделенных в структуре 
основного содержания учебного предмета: «Алгоритмы и программирование» 
и направлено на формирование у учащихся знаний основных алгоритмических 
структур, умений применять эти знания для построения алгоритмов решения 
задач по их математическим моделям, а также для формирования общих 
представлений в области управления сложными техническими устройствами.

Согласно Примерной рабочей программе основного общего образования 
«Технология» освоение предмета направлено на «приобретение базовых 
навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 
современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение 
и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности» [11]. Предмет 
«Технология» раскрывает «содержание, адекватно отражающее смену 
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе: робототехника и 
системы автоматического управления…» [11].

Построенный по модульному принципу современный курс технологии 
включает инвариантные (обязательные) и вариативные модули. Одним из 
инвариантных модулей является «Робототехника». В рабочей программе 
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подчеркивается, что именно в нем «наиболее полно реализуется идея 
конвергенции материальных и информационных технологий» [11]. Его 
освоение направлено на формирование навыков работы с когнитивной 
составляющей технологий (действиями, операциями и этапами). В процессе 
конструирования и создания действующих моделей роботов освоение 
модуля позволяет «интегрировать разные знания о технике и технических 
устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 
полученные в рамках школьных предметов, а также дополнительного 
образования и самообразования» [11]. Таким образом само содержание 
модуля предполагает возможную тесную интеграцию его изучения с другими 
школьными дисциплинами, прежде всего на основе широкого спектра 
межпредметных связей с информатикой при изучении информационных 
процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании программных сервисов.

Представим возможный вариант интеграции содержания обучения 
робототехнике при изучении дисциплин «Технология» и «Информатика» 
на уровне основного общего образования (7-9 класс) (табл. 1.). Заметим, 
что образовательная организация вправе при изучении учебного предмета 
«Технология» самостоятельно определять последовательность модулей и 
количество часов для освоения обучающимися модулей, а также отдельные 
модули могут реализовываться на базе других организаций (например, 
дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе).

Таблица 1.
Вариант интеграции содержания обучения робототехнике при изучении 
дисциплин «Технология» и «Информатика» на уровне основного общего 

образования (7-9 класс).
Технология Информатика

7 класс
Промышленные и бытовые роботы (2 часа) Тема 1. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных (2 часа)
8 класс

Основные принципы теории 
автоматического управления и 
регулирования (1 час)

Тема 3. Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические конструкции
(10 часов)

Программирование управления 
датчиками (4 часа)
Программирование движения робота, 
оборудованного датчиками (2 часа)
Беспроводное управление роботом (3 часа)
Основы проектной деятельности
(3 часа)

Тема 4. Язык программирования
(9 часов)

Основы проектной деятельности. 
Презентация и защита проекта (2 часа)

Тема 5. Анализ алгоритмов (2 часа)
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9 класс
От робототехники к искусственному 
интеллекту (1 час)
Технологии беспроводного управления 
(1 час)

Тема 4. Разработка алгоритмов и 
программ (6 часов)

Программирование работы модели 
управления роботизированными 
устройствами (2 часа)

Тема 5. Управление (2 часа)

Современные профессии (1 час) Тема 7. Информационные технологии в 
современном обществе (1 час)

Отдельно стоит отметить, что интегративное изучение робототехники 
позволяет успешно решать задачу достижения обучающимися 
метапредметных образовательных результатов, в частности овладения 
универсальными познавательными действиями при изучении учебного 
предмета «Технология»:

− строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;

− прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 
синергетических эффектов;

− выбирать форму представления информации в зависимости от 
поставленной задачи;

− понимать различие между данными, информацией и знаниями;
− владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
− владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания.
− при изучении учебного предмета «Информатика»:
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев);

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 
и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев;

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления;

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
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− оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;

− эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Не менее значимым является и тот факт, что интегративное изучение 

робототехники позволяет на этапе реализации нового ФГОС ООО 
предложить методические решения, направленные на успешное достижение 
обучающимися личностных образовательных результатов (табл. 2).

Таблица 2.
Спектр личностных образовательных результатов, достижение которых 

актуализируется при интегративном изучении робототехники
Личностные 

образовательные 
результаты

Учебный предмет 
«Технология»

Учебного предмет 
«Информатика»

Патриотическое 
воспитание

− проявление интереса к 
истории и современному 
состоянию российской науки 
и технологии;
− ценностное отношение к 
достижениям российских 
инженеров и ученых

−	ценностное отношение к 
отечественному культурному, 
историческому и научному 
наследию

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности

−	осознание ценности 
науки как фундамента 
технологий; развитие 
интереса к исследовательской 
деятельности, реализации на 
практике достижений науки.

−	интерес к обучению и 
познанию; любознательность; 
готовность и способность 
к самообразованию, 
исследовательской 
деятельности, осознанному 
выбору направленности 
и уровня обучения в 
дальнейшем.

Трудовое воспитание −	уважение к труду, 
трудящимся, результатам 
труда (своего и других 
людей);
−	ориентация на трудовую 
деятельность, получение 
профессии, личностное 
самовыражение в 
продуктивном, нравственно 
достойном труде в 
российском обществе;
−	умение ориентироваться 
в мире современных 
профессий.

−	интерес к практическому 
изучению профессий и труда 
в сферах профессиональной 
деятельности, связанных 
с информатикой, 
программированием 
и информационными 
технологиями, основанными 
на достижениях науки 
информатики и научно-
технического прогресса.

Таким образом, интегративное изучение учебных предметов 
«Технология» и «Информатика» » на уровне основного общего образования 
(7-9 класс) позволяет обосновано говорить о возможности решения задачи 
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развития обучающихся по приоритетным сквозным цифровым технологиям, 
формирования гибких навыков, навыков успешно реализовывать учебно-
исследовательские проекты межпредметного содержания, решать задачу 
воспитания технологической культуры школьников в условиях цифровой 
трансформации экономики и сферы образования.
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ОСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ

MASTERING OF INFORMATION AND COGITIVE TECHNOLOGIES  
IN SMALL SCHOOLS

Аннотация. В настоящее время технологическое образование находится в 
центре внимания государства и общества, что, в частности, зафиксировано 
в новых Федеральных государственных образовательных стандартах. 
Особенностью нового общеобразовательного курса технологии является его 
модульная структура, а также значительный акцент на освоение современных 
цифровых технологий, проектной деятельности и т.д. Данной содержание 
принято к освоению во всех школах Российской федерации. При этом в ряде 
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категорий образовательных учреждений необходимо учитывать специфику, 
связанную с наличием материального обеспечения, кадровых ресурсов и пр. 
В частности, в малокомплектных школах при изучении общеобразовательного 
курса технологи целесообразно сделать акцент на формировании 
представлений об универсальной структуре технологического процесса 
и информационно-когнитивных технологиях, включая моделирование и 
технологию решения задач.
Ключевые слова: технология; цифровизация; модульный курс технологии.

Annotation. Currently, technological education is in the center of attention 
of the state and society, which, in particular, is fixed in the new Federal State 
Educational Standards. A feature of the new general education course in technology 
is its modular structure, as well as a significant emphasis on the development of 
modern digital technologies, project activities, etc. This content is accepted for 
development in all schools of the Russian Federation. At the same time, in a number 
of categories of educational institutions, it is necessary to take into account the 
specifics associated with the availability of material support, human resources, etc. 
In particular, in small-class schools, when studying a general education course in 
technology, it is advisable to focus on the formation of ideas about the universal 
structure of the technological process and information and cognitive technologies, 
including modeling and problem solving technology.
Keywords: technology; digitalization; modular technology course.

В современном цифровом социуме существует ряд феноменов и 
технологий, общеобразовательные аспекты которых, по нашему мнению, 
должны найти отражение в содержании  общеобразовательной подготовки 
школьников. К таким технологиям и феноменам можно отнести следующие: 
феномен «Больших данных», т.е. данных имеющих исключительно 
большой объем, высокую скорость передачи и большое разнообразие форм 
представления этих данных; кибербезопасность – методы и средства защиты 
человеческой личности от информационных угроз; методов познания, 
характерных для цифрового социума, особенностью которых является 
формирование представлений о внешнем мире, преимущественно, из 
вторичных источников: фильмов, телепередач, социальных сетей. 

В условиях индивидуализированного обучения представляется 
целесообразным использование теорий учения когнитивной психологии, 
которые являются адекватным базисом при рассмотрении вопросов 
освоения информационно-когнитивных технологий в малокомплектных 
школах Когнитивная психология изучает процессы познания индивидуума: 
восприятие, мышление, решение задач, обучение. При этом используются 
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методы моделирования информационных процессов, лежащие в их основе. 
В связи с этим возникает необходимость рассмотрения некоторых аспектов 
когнитивной психологии, в которых обучающиеся воспринимаются как 
активные участники учебного процесса, конструирующие собственные 
мыслительные схемы, а не просто как пассивные получатели информации. 
Результатом является формирование у личности относительно стабильных 
когнитивных структур – психологических систем репрезентации знаний 
(извлечения и анализа информации) [4].

Согласно концепции «двойного вхождения», сформулированного 
академиком РАО В.С. Ледневым, аспекты реальности, значимые для общего 
образования, входят в содержание образования двояко: как отдельный 
общеобразовательный предмет и как элементы содержания других 
общеобразовательных предметов. В настоящее время перечисленные выше 
технологии являются одним из важнейших компонентов содержания учебного 
предмета «Технология».

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает 
широкий спектр значимых аспектов действительности, которые состоят в 
следующем [1].

1. Понятие технологии вышло далеко за пределы производственной 
сферы и стало одним из важнейших «паттернов» современного социума. Это 
значит, что сущность и структура технологии становится одной из основных 
линией общеобразовательного курса технологии. При этом возможны 
следующие уровни освоения этого понятия:

 • уровень общих представлений;
 •  уровень пользователя уже созданными технологиями;
 • творческий уровень, подразумевающий модернизацию имеющихся 

технологии и создание новых технологий.
2. Важнейшей чертой современной профессиональной деятельности 

является:
 • активное использование цифровых технологий и сервисов; 
 • опора на информационно-когнитивные технологии, нацеленные на 

формирование системных представлений об окружающем мире, на освоение 
технологий решения задач, на формирование метапредметных знаний.

Все эти аспекты отражены в примерной рабочей программе предметной 
области «Технология» и современном общеобразовательном курсе технологии [3].

Фундаментальной особенностью нового курса технологии является его 
модульная структура.

В этой структуре выделяются:
− инвариантные модули: «Производство и технология», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»;
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− вариативные модули: «Робототехника»; «3D–моделирование, 
прототипирование, макетирование»; «Компьютерная графика и черчение», 
«Автоматизированные системы»; «Растеневодство»; «Животноводство» [5; 6].

Кратко рассмотрим содержание этих модулей 
Модуль «Производство и технология». 
Данный модуль является системообразующим для всего курса технологии. 

В нем реализован ведущий методический принцип построения курса 
технологии – единство познавательной и преобразовательной деятельности.  
Данный модуль изучается на протяжении всего курса «Технология» с 5-го 
по 9-ый классы. Содержание модуля построено по принципу «от простого к 
сложному». Это подразумевает последовательное освоение технологий - от 
умений реализации уже созданных технологий к умениям их трансформации 
в зависимости от поставленной задачи. Финальным этапом реализации этого 
принципа является формирование знаний и умений, позволяющих создавать 
новые технологии. Реализация этого принципа осуществляется в процессе 
создания учащимися изделий из различных материалов.

Важнейшим результатом освоения содержания данного модуля является 
сформированность представлений об универсальной схеме технологического 
процесса как совокупности этапов, операций и действий.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». В 
частности, демонстрируется универсальность структуры технологического 
процесса, о которой шла речь выше. При этом, данная универсальность 
не исключает отклонение от общей схемы в каждом конкретном случае. 
Основная задача содержания данного модуля – сформировать у обучающихся 
навыков реализации уже созданных и апробированных технологий. Вместе с 
тем, важным аспектом является развитие творческих способностей учащихся 
в плане создания уникальных изделий в рамках традиций народных ремесел.

Модуль «Робототехника».
Данный модуль имеет двойное назначение. С одной стороны, в нем отражены 

набирающие силу тенденции в технологической сфере, состоящие в реализации 
конвергенции классических технологий (в данном случае, материальных и 
информационных технологий). С другой стороны, робототехнические проекты 
являются на сегодняшний день одними из самых востребованных школьных 
проектов. Именно в робототехнических проектах с максимальной полнотой 
реализуются все основные этапы проектной деятельности.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Данный модуль играет очень важную роль в формировании навыком 

модернизации уже имеющихся технологий с перспективой создания новых 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

61

технологий. Это связано с детальным изучением важнейшего понятия модели 
и ее реализации в виде 3D – графики, 3D-макетов и прототипов. С понятием 
модели ассоциируется следующая схема (рис 1), которая возникает всякий раз, 
когда речь идет о моделировании.

Рис.1. Схема моделирования

В этом случае можно сказать, что эта схема представляет собой 
некоторую метапредметную структуру.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
Черчение является неотъемлемой частью инженерной деятельности. Однако 

с развитием информационных технологий эта деятельность приобрела новые 
черты. Появилось значительное количество программных продуктов, с помощью 
которых можно не только создавать чертежи и получать их твердую копию, но и 
реализовывать ряд других функций, которые не были доступных в традиционном 
варианте черчения. В целом, здесь также идет речь о моделях, которые создаются 
с помощью графических средств. Как и предыдущий модуль, данный модуль 
очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 
создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.

Модуль «Автоматизированные системы».
Данный модуль в максимальной степени раскрывает особенности 

современного производства. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации 
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управленческой деятельности. Рассматриваются основные особенности 
«Интернета вещей» как одной из ключевых технологий 4-ой промышленной 
революции и основы умной производственной среды «Индустрия 4.0». 
Значительная часть содержания модуля посвящена роботам-манипуляторам и 
их использованию в среде «Индустрии 4.0».

Модули «Животноводство» и «Растениеводство».
Названные модули знакомят учащихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Спектр этих технологий 
достаточно широк: от баз данных сельскохозяйственных растений до «умных» 
агрегатов, позволяющих анализировать химический состав почвы и выдавать 
рекомендации по их оптимальному использованию. Рассматриваются 
особенности профессиональной деятельности работников сельского хозяйства. 
Особенностью этой деятельности является невозможность ее полной 
технологизации. Объектом сельскохозяйственной деятельности являются 
природные объекты, в поведение которых существенную роль играют факторы, 
не подвластные человеку. Поэтому элементы продуктивной деятельности 
составляют неотъемлемую часть деятельности работников сельского хозяйства.

Предмет «Технология» изучается во всех общеобразовательных школах 
Российской Федерации, в том числе – малокомплектных. В полном объеме 
освоить все вопросы, затронутые в этом курсе, в рамках малокомплектных 
школе не представляется возможным в силу ограниченных материальных 
ресурсов этих школ. Тем не менее, освоение ключевых моментов современных 
технологий в малокомплектных школах вполне возможно, более того – 
целесообразно. Рассмотрим основные подходы к преподаванию современного 
общеобразовательного курса технологии в малокомплектной школе.

Основные представления, которые необходимо сформировать учащихся 
сводятся к следующим:

− технология – это замкнутый процесс полного цикла, цель – создание 
проектируемого продукта (материального, интеллектуального и др.);

− для создания продукта необходим полный цикл информационной 
деятельности, схема которого следующая: данные – информация – знание – 
технология; 

− в основе научной деятельности и учебной деятельности (как модели 
научной деятельности) – информационные когнитивные технологии 
(метазнания, метапредметные результаты образования, УУД и др.).

− технологические компетенции – способность и готовность к деятельности 
по решению жизненных (реальных) задач и учебно-тренировочных задач 
(способность учиться/разучиваться/переучиваться) в соответствии с 
определенной технологической схемой.
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Как показывают современные социологические исследования, 
главной проблемой профессиональной деятельности является не только 
владение технологиями, в том числе цифровыми, но и освоение навыков 
системного подхода к решению задач, развитие умение работы с большими 
данными, извлечения из них информацию. Коротко: центральной проблемой 
современного общеобразовательного курса технологии является освоение 
информационно-когнитивных технологий, включающих технологию решения 
задач. Именно на освоение этих технологий целесообразно направить усилия 
преподавателей малокомплектных школ.

В исследованиях Э.В. Миндзаевой [2] было показано, что 
информационно-когнитивными технологиями, имеющими важное значение с 
точки зрения общего образования являются:

 • полный цикл информационной деятельности: от данных к информации 
и от информации к знаниям. Иными словами, это означает сформированность 
умений самостоятельного приобретения знаний, развития умений учиться;

 • полный цикл решения задачи: от постановки задачи и построения моделей, 
до реализации конечного результата; проектная деятельность в самом общем виде.

В современном учебнике технологии (авторы С.А. Бешенков,  
М.И. Шутикова, Э.В. Миндзаева и др.) этим технологиям посвящены 
отдельные главы в модуле «Производство и технологии», объединенные в 
одну сквозную линию. Содержание этой линии выглядит следующим образом.

Учебник, 5-6 классы.
Глава 7. Задачи и технологии их решения 
Учимся читать.
Учимся обозначать.
Учимся думать.
Учимся запоминать.
Учимся представлять информацию. 
Учимся писать. 
Учимся общаться. 
Учимся решать задачи.
Учимся исследовать. 
Учимся работать над проектом.
Учебник 8-9 классы.
Глава 6. Основы информационно-когнитивных технологий 
Данные, информация, знание.
Информационные процессы и ресурсы.
Формализация и моделирование.
Формирование элементов технологии решения задач в рамках 

общеобразовательного курса технологии целесообразно осуществлять с 
помощью системы заданий, в которых используются знания и умениях из 
различных областей.
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Данный подход помогает сформировать два принципиально важных 
представления:

− универсальный характер схемы технологического процесса как 
совокупности этапов, операций и действий;

− универсальный характер модели, как инструмента познания, общения 
и практической деятельности.

Выбор заданий, которые позволяют сформировать указанные представления 
может быть очень широким, что крайне важно для освоения этих представлений в 
малокомплектных школах. Такие задания позволяют реализовать модели в рамках 
конкретного содержания, что показывает их роль в формировании системных 
представлений об окружающем мире и как инструмента работы с большими 
объемами данными. Именно эти качества на сегодняшний день являются одними 
из самых востребованных в широком спектре профессиональной деятельности.

Таким образом, сделав акцент на освоение универсальной схемы 
технологического процесса и информационно-когнитивного инструментария, 
преподаватели малокомплектных школ смогу сформировать у учащихся 
необходимые представления о современных технологиях, а также развить 
навыки аналитической деятельности, которые крайне востребованы в 
современном цифровом социуме.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ1

DESIGNING OF ONLINE COURSE FOR PREPARING STUDENTS  
FOR THE OGE IN INFORMATICS2

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы 
проектирования массового открытого онлайн-курса для подготовки учащихся 
к ОГЭ по информатике.
Ключевые слова: онлайн-курс; сетевое сообщество; типы онлайн-курсов; 
ОГЭ по информатике.

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое обеспече-
ние реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах учащихся школ».
2The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework of the 
scientific project No. 19-29-14064 «Theoretical and methodological foundations and technological 
support for the implementation of educational activities in online communities of school students».
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Annotation. The article discusses theoretical approaches to designing a massive 
open online course to prepare students for the OGE in computer science.
Keywords: online course; network community; types of online courses; OGE in 
computer science.

В настоящее врем, в мире современных информационных технологий, 
цифровизации образования и дистанционного обучения возникает вопрос 
применения существующих онлайн-курсов различных типов и их проектирования 
для решения целей обучения определенной группы учащихся. Обратимся 
к рассмотрению понятия «онлайн-курс» и их типов. Так, в исследовании 
Н.В. Гречушкиной онлайн-курс рассматривается как «вид электронного 
обучения, то есть организованный целенаправленный образовательный 
процесс, построенный на основе педагогических принципов, реализуемый 
на основе технических средств современных информационных (в том числе 
информационных и коммуникационных) технологий и представляющий 
собой логически и структурно завершенную учебную единицу, методически 
обеспеченную уникальной совокупностью систематизированных электронных 
средств обучения и контроля» [1]. Под онлайн-курсом мы понимаем 
«целостный аудиовизуальный образовательный продукт, который включает 
в себя видеолекции, различные формы контроля по каждой теме курса,  
итоговый зачет и обязательную обратную связь» [5]. Выделяются  
несколько типов онлайн-курсов:

1.	 MOOC (Massive Open Online Course – массовый открытый онлайн-курс) 
характеризуется следующими преимуществами: большая группа обучающихся; 
важность взаимодействия со слушателями; обширная база учебных материалов. 

2.	 SPOC (Small Private Open or Online Course – малый частный открытый 
онлайн-курс). Данный вид курса объединяет малую группу слушателей и 
активно используется в смешанном обучении.

3.	 COOC (Corporative Open Online Course – корпоративный открытый 
онлайн-курс) ориентирован на корпоративных обучающихся из больших и 
малых организаций [4].

В нашем исследовании мы обратились к проектированию массового 
открытого онлайн-курса, так как он дает возможность осуществлять обучение 
большой группы учащихся и взаимодействие в данном сетевом сообществе 
посредством Интернета, мессенджеров и социальных сетей, в том числе Вконтакте.

Рассмотрим структуру онлайн-курса:
1. Название курса;
2. Организационный модуль;
3. Разделы, модули, блоки с указанием продолжительности курса;
4. Теоретический блок;
5. Практический блок;
6. Блок контроля знаний;
7. Обратная связь.
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Онлайн-курсы применяются не только для проведения дистанционных 
уроков, но и для подготовки к экзаменам. Основной государственный экзамен 
для учеников 9 класса является неотъемлемой частью учебного процесса. 
КИМ ОГЭ по информатике имеет определенную структуру, состоящую из 
двух частей и включающую в себя 15 заданий: 10 заданий 1 части, 5 – 2 части, 
для выполнения которых необходим ПК. На выполнение работы отводится 2 
часа 30 минут (150 минут).

Анализ существующей практики онлайн-курсов по подготовке к ОГЭ, а 
именно, опыт ведущих онлайн-школ в России, таких как Tutor Online, Тетрика, 
Фоксворд показал, что онлайн-обучение обладает рядом преимуществ: 
обучаться можно непрерывно и качественно из любой точки мира; занятия 
ведут опытные педагоги; организованна обратная связь; гибкое расписание 
(обучение 24/7); доступ к материалам сохраняется на протяжении всего периода 
обучения; полноценная программа подготовки включает все темы экзамена и 
практические упражнения; возможность получения сертификата об обучении.

Наряду с преимуществами, представленные онлайн-школы имеют 
главный недостаток – все качественные онлайн-курсы по подготовке к 
экзаменам, являются платными. В связи с этими, на базе Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета на платформе 
Мирознай, нами был разработан бесплатный онлайн-курс по подготовке к 
ОГЭ по информатике для учеников и педагогов. Для данного курса была 
разработана дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Подготовка школьников к ОГЭ по информатике» в которой 
отражены планируемые результаты обучения, подробное содержание 
программы курса, учебно-тематический план, календарный учебный график 
онлайн-класса отдельно для учеников и учителей. Онлайн-курс состоит 
из вводного занятия, 15 занятий по каждой теме из ОГЭ по информатике и 
итогового занятия.

Каждое занятие онлайн-курса имеет четкую структуру:
 • Аннотация к занятию;
 • Методические рекомендации для учителей;
 • Теоретический блок (обучающие видеолекции от авторов курса);
 • Практический блок (задания ОГЭ по информатике);
 • Проверь себя (решение заданий из практического блока);
 • Заключение (практические задания для учителей и учеников) [3].

Для занятий, которые вызывали трудности у учителей, были разработаны 
вебинары по отдельным темам курса.

Рассмотрим структуру занятий данного онлайн-курса на примере темы 
«Значение логического выражения».

Аннотация (рис. 1) состоит из краткого описания занятия, т.е. вопросов 
темы курса и трудностей, которые могут возникнуть у обучающихся при 
выполнении заданий.
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Рис. 1. Аннотация к занятию

Рис.2. Методические рекомендации
Методические рекомендации (рис. 2) содержат элементы содержания, 

которые нужно учитывать при объяснении тем каждого из занятий. Данный 
блок доступен только для учителей.

Теоретический блок (рис. 3) содержит авторский материал, а именно 
видеолекции с подробным объяснением каждой темы курса и разбором заданий.
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Рис. 3. Теоретический блок
Практический блок (рис. 4) разработан в соответствии с заданиями 

из ОГЭ по информатике и представлен математическими, численными, 
текстовыми задачами, на установление соответствия, тестированием, 
табличной формой решения задач. При решении задач каждого из заданий 
и после ввода ответа, обучающиеся видят результат, т.е. правильный или 
неправильный ответ они дали на задачу.

Рис. 4. Практический блок
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Блок «Проверь себя» (рис. 5) содержит подробное решение заданий из 
практического блока.

Рис. 5. Блок «Проверь себя»
Блок «Заключение» (рис. 6) включает в себя практические задания для 

учителей и учеников в группе Вконтакте. Практические задания являются 
обратной связью от участников курса. Также здесь даются методические 
рекомендации по выполнению заданий курса [2].

Рис. 6. Блок «Заключение»
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Отметим основные преимущества онлайн-курса «Подготовка к ОГЭ по 
информатике»:

1. Доступ с любого устройства к учебному материалу осуществляется 24/7;
2. Тематические видеолекции;
3. Высококвалифицированная команда;
4. Обратная связь;
5. Платформа на русском языке;
6. Доступ к курсу могут осуществлять как ученики, так и преподаватели;
7. Выбор разрабатываемых заданий (тесты, текстовые, математические, 

числовые задачи, варианты на сопоставление и др.);
8. Внедрение видеолекций, изображений, гиперссылок;
9. Предусмотрена индивидуальная самостоятельная познавательная 

деятельность.
Реализация онлайн-курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» проводилась 

на базе «Лицея № 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда». 
Курс был использован как для изучения отдельных тем учебного предмета для 7-9 
классов, так и для полноценной подготовки к ОГЭ информатике. 

Онлайн-курс «Подготовка к ОГЭ по информатике» разработан, как 
для подготовки к ОГЭ по информатике, так и для отработки отдельных тем 
учебной программы по информатике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

THE USE OF INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN STUDENTS’ PROJECT ACTIVITIES

Аннотация. Проектная деятельность является одной из ведущих 
образовательных технологий подготовки современных специалистов, 
отвечающих требованиям цифровой экономики. В статье рассматривается 
применение интеллектуальных информационных технологий в проектном 
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обучении, внимание уделяется междисциплинарным проектам, реализуемым 
на основе искусственных нейронных сетей.
Ключевые слова: проектное обучение; интеллектуальные информационные 
технологии; искусственные нейронные сети; цифровые компетенции.

Annotation. Project activity is one of the leading educational technologies for 
training modern specialists who meet the requirements of the digital economy. The 
article discusses the use of intelligent information technologies in project training, 
attention is paid to interdisciplinary projects implemented on the basis of artificial 
neural networks.
Keywords: project training; intelligent information technologies; artificial neural 
networks; digital competencies.

В соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой 
экономики», стартовавшем в Российской Федерации в 2018 году, 
перед высшими учебными заведениями поставлена задача подготовки 
высококвалифицированных кадров в области современных методов 
извлечения знаний из данных, математических методов моделирования 
и прогнозирования, современных программных систем и методов 
программирования для анализа больших массивов данных [1; 6].

Ввиду того, что источники больших данных возникают из различных 
областей науки и техники современное образование призвано предоставлять 
обучающимся средства анализа информационных, социальных, 
экономических и других явлений, независимо от того, какими базовыми 
знаниями они обладают.

Проектное обучение и интеллектуальные информационные 
технологии в современном образовании

Для формирования у обучающихся цифровых компетенций одним 
из ведущих образовательных технологий становится проектное обучение, 
предполагающее проведение практических занятий в командах небольших по 
численности и включающих обучающихся разных направлений подготовки, 
результатом деятельности которых должно быть решение реальных задач из 
области производства, бизнеса и разработки технологий [2-5].

В соответствии с приоритетным проектом «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» большинство основных профессиональных 
образовательных программ должны содержать практико-ориентированные 
компоненты, предусматривающие выполнение командами проектов 
полного жизненного цикла. Неслучайно основными трендами в подготовке 
современных специалистов становятся такие тренды как формирование 
междисциплинарных навыков, практико-ориентированное обучение, 
цифровизация образовательного процесса.
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В эпоху цифровой трансформации весомое значение приобретает и 
использование методов и средств искусственного интеллекта. Интеллектуальные 
информационные технологии позволяют не только использовать имеющиеся 
базы знаний (отражающие опыт как человечества в целом так и его конкретных 
групп или сообществ) и построенные на их основе модели мышления, но имеют 
механизм объяснений получаемых четких выводов и решений даже в условиях 
неопределенности (полной или частичной) исходных данных. Характерной 
чертой для них является и способность к обучению.

К категории самообучающихся интеллектуальных информационных 
систем относят искусственные нейронные сети, имеющие широкое практическое 
применение во многих сферах жизнедеятельности человека. Это связано с тем, 
что нейронные сети, представляющие собой с математической точки зрения 
универсальный инструмент для аппроксимации функций (в том числе таких 
функций, природа которых совершенно неизвестна), позволяют исследовать 
изучаемые процессы и заниматься предиктивной (предсказательной) аналитикой.

Рассмотрим ряд проектов, реализованных обучающимися различных 
направлений подготовки (в том числе направления «Прикладная математика 
и информатика»), демонстрирующих результаты проектного обучения и 
носящих междисциплинарный характер исследований.

Целью первого проекта явилась разработка модели нейронной сети для 
прогнозирования поведения кредитного портфеля. При этом была рассмотрена 
деятельность и предоставляемые услуги микрокредитной компании. 
Входными данными, в частности, стали ежедневные значения (в течение 9 
лет) баланса кредитного портфеля микрофинансовой компании (Рис. 1).

Рис. 1. Входные данные
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Для построения рекуррентной нейронной сети LSTM данные прошли 
предобработку, были определены оптимальное количество скрытых слоев и 
количество нейронов на каждом из слоев, реализация поставленной задачи 
осуществлялась в среде разработки Jupyter Notebook.

После загрузки файла с исходными данными (csv файл) и преобразования 
формата даты, были определены обучающая и тестовая выборки. Тестовая 
выборка была равна количеству шагов прогноза (90). С помощью функции 
MinMaxScaler из библиотеки sklearn данные обучающей выборки были 
отмасштабированы для их дальнейшей подачи в нейронную сеть (Рис. 2).

Рис. 2. Обработка данных
Далее временной ряд был преобразован в матрицу, в которой каждая 

строка являлась вектором текущего значения и определенного количества 
предыдущих значений. Следует отметить, что количество поступающих 
значений в векторе влияет на точность обучения сети (важно не допустить 
переобучения). С помощью функции TimeseriesGenerator из библиотеки keras 
было определено оптимальное количество предыдущих значений (на основе 
точности обучения нейронной сети) и осуществлялась проверка работы 
функций по обработке данных (Рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент листинга Проверка работы
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Основываясь на размерности матрицы и возможное наличие 
мультисезонности временного ряда, определялось количество скрытых слоев 
моделируемой нейронной сети и количество нейронов в каждом из них.

Рис. 4. Фрагмент листинга Построение нейронной сети
В результате было определено следующее сочетание: слои LSTM с 64 

нейронами (2 слоя), углубленный слой с 32 нейронами (1 слой) и выходной слой 
(1) (Рис. 5). Для обучения сети использовался оптимизатор adam, в качестве 
ошибки (loss) использовалась среднеквадратическая ошибка (MSE) (Рис. 4).

Рис. 5. Рекуррентная нейронная сеть LSTM
Далее была рассмотрена двунаправленная LSTM сеть, содержащая 

основной и выходной слои (Рис. 6).
Обучение построенной сети происходило с итерацией в 50 шагов, на каждой 

итерации определялось отклонение среднеквадратичной ошибки и строился 
график по окончанию обучения. При этом значения ошибки по тестовой выборке 
и ошибки валидации приближались к нулевому значению (Рис. 7).
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Рис. 6. Двунаправленная LSTM сеть

Рис. 7. График ошибок
Дальнейшее увеличение количества итераций обучения и предыдущих 

значений во входном векторе приводило к переобучению сети.
Анализ графиков ошибок для простой и двунаправленной LSTM 

сети продемонстрировал более высокую точность прогноза модели 
двунаправленной LSTM сети.

Построенная модель нейронной сети для определения прогнозных 
значений (Рис. 8).

Для удобства работы пользователя с нейронной сетью был разработан 
интерфейс приложения, позволяющий пользователю выбирать тип данных, и 
указывать количество шагов прогноза (Рис. 9 и Рис. 10).
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Рис. 8. Фрагмент листинга Построение прогноза

Рис. 9. Демонстрация работы приложения 

Рис. 10. Демонстрация работы приложения 
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Идея второго проекта заключалась в решении задачи классификации 
медицинских изображений с помощью сверточной нейронной сети, в 
частности разработке приложения для эффективного и быстрого выявления 
заболевания легких по медицинским изображениям [7].

Следует отметить, что традиционные методы машинного обучения 
в классификации медицинских изображений имеют широкое применение. 
Современное программное решение, способное автоматически классифицировать 
заболевания по имеющемуся медицинскому снимку, может способствовать 
повышению уровня диагностики с быстрым вычислительным временем.

В ходе реализации проекта была смоделирована CNN для диагностики 
и прогноза заболевания легких с использованием рентгеновских снимков. 
Для обучения построенной сети был использован набор данных открытого 
источника, представляющий собой рентгеновские снимки легких высокого 
разрешения с подтвержденным диагнозом. Анализ точности смоделированной 
нейронной сети говорит о ее способности подтверждать/отвергать наличие 
диагноза у пациента по представленным медицинским изображениям.

В качестве средств проектного решения использовались
• Язык программирования – Python;
• Среда разработки – Google Colab;
• Основные библиотеки: Tensor Flow, Keras, Augmentor, PyQt5.
Для обучения нейронной сети использовались два набора данных 

(рентгеновские и КТ снимки) открытого источника сайта kaggle.com. Первый 
набор данных состоял из 2433 изображений рентгеновских снимков легких 
высокого разрешения, второй набор данных состоял из 14486 снимков 
компьютерной томографии легких. Для увеличения объема используемых 
датасетов применялся метод ImageDataGenerator из библиотеки Keras, 
позволяющий выполнять процедуру аугментации [7].

Cхема смоделированной сверточной нейронной сети, отражающая в себе 
каждый имеющийся слой, представлена ниже (Рис. 11).

Рис. 11. Архитектура CNN
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Графики зависимости точности и ошибки от номера эпохи обучения сети 
представлены ниже (Рис. 12).

Рис. 12. Графики точности и ошибки CNN

Заключение
Таким образом, уровень формирования цифровых компетенций 

обучающихся высшей школы определяет эффективность организации 
современного образования. Проектная технология обучения, являющаяся 
одной из ведущих образовательных технологий подготовки современных 
специалистов, удовлетворяющих требованиям цифровой экономики, и 
междисциплинарный характер проводимых исследований, позволяют 
решать профессиональные задачи высокого уровня на основе применения 
современных информационных технологий.

Авторы статьи благодарят студентов Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова, принявших участие в 
вышеописанных проектах, а именно: С. Пономарева и Д. Хрипунова.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВИДЕО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ1

CREATION OF INTERACTIVE VIDEO FOR ONLINE EDUCATIONAL 
COMMUNITIES OF SCHOOLCHILDREN USING NETWORK SERVICES2

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования сетевых 
сервисов при создании интерактивного видео для обучения школьников. 
Обсуждаются основные понятия: «интерактивное видео» и вопросы 
его разработки; «сетевые сервисы» и их возможности для организации 

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-14064 «Теоретико-методологические основы и технологическое 
обеспечение реализации образовательной деятельности в онлайн-сообществах 
учащихся школ». Представленное исследование было основано РФФИ в соответствии 
с исследовательским проектом № 19-29-14064.
2The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-29-14064.
The research was carried out with the financial support of the RFBR within the framework 
of the scientific project No. 19-29-14064 «Theoretical and methodological foundations and 
technological support for the implementation of educational activities in online communities 
of school students». The presented study was founded by the RFBR in accordance with 
research project No. 19-29-14064.
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интерактивного обучения. Анализируются различные сетевые сервисы, 
позволяющие создавать интерактивное видео с добавлением к нему 
интерактивных заданий, контролирующих вопросов и других средств 
ведения диалога и организации контроля. Приводятся примеры создания 
интерактивного видео для образовательного онлайн сообщества, созданного 
на образовательном портале Волгоградского государственного социально-
педагогического университета.
Ключевые слова: интерактивность; интерактивное видео; сетевые сервисы; 
образовательное онлайн-сообщество; сетевое взаимодействие.

Annotation. The article deals with the use of network services when creating an 
interactive video for teaching schoolchildren. The main concepts are discussed: 
«interactive video» and issues of its development; «network services» and their 
possibilities for organizing interactive learning. Various network services are analyzed 
that allow creating interactive video with the addition of interactive tasks, control 
questions and other means of conducting a dialogue and organizing control. Examples 
of creating an interactive video for an online educational community created on the 
portal of the Volgograd State Social and Pedagogical University are given.
Keywords: interactivity; interactive video; network services; online educational 
community; networking.

Развитие информационных технологий, дающих новые импульсы для 
развития цифровой образовательной среды, часто связывают с воздействием 
сети Интернет на общество в целом и сферу образования в частности, а также 
влиянием медиаконтента на деятельность и общение школьников в сети, на 
социальные взаимодействия, методы передачи знаний и др. [9; 19; 24]. В связи 
с эпидемиологической ситуацией в мире и ростом возможностей технических 
средств связи сетевые технологии становятся еще и очень популярными. 
Сегодня в учебном процессе активно используются сетевые сервисы, различные 
веб-платформы, образовательные интернет-ресурсы, коммуникационные сети и 
веб-технологии и многое другое, уменьшающее временные, пространственные 
и финансовые барьеры для распространения учебной информации [9].

Многие образовательные учреждения активно используют 
дистанционные и смешанные формы обучения, где особой популярностью 
пользуются онлайн-курсы и личные сайты педагогов, в которых обучение 
происходит посредством организации учебной деятельности обучающихся 
с использованием общедоступных сетевых сервисов, позволяющих 
разрабатывать и встраивать в онлайн-платформы или личные сайты учителей-
предметников сетевые документы, медиаматериалы, интерактивное видео, 
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интерактивные рабочие листы, тренажеры, тесты и др. [6; 16; 19]. Все это 
приводит к глобальным изменениям в мировой и российской системах 
образования, связываемые многими исследователями с активным внедрением 
цифровых средств и сетевых сервисов в образование, где особую роль 
начинают играть образовательные онлайн сообщества, расширяющие 
возможности по взаимодействию участников образовательного процесса и 
обладающие большим образовательным потенциалом [5; 15; 21].

Под образовательными онлайн-сообществами будем понимать группу 
людей, вовлеченную в образовательное взаимодействие, совместную 
деятельность по приобретению новых знаний средствами инструментов сети 
Интернет для решения педагогических задач. В роли модераторов подобных 
онлайн-сообществ часто выступают создатели группы, а простейшая 
возможность коммуникаций в них может быть в виде возможности оставления 
комментариев (динамических сообщений с постоянными адресами) к 
публикуемому контенту или обмен файлами (можно использовать почту, 
файлообменники, конструкторы сайтов, сетевые сервисы и др.). Вслед за 
А.Н. Сергеевым, исследуя связи между педагогическими технологиями, 
современными сервисами Интернета и онлайн-сообществами, отметим, что 
онлайн-сообщества являются центральным связующим звеном образования и 
Интернета, так как они функционируют на основе технологий сети Интернет 
и в соответствии с реализуемыми педагогическими технологиями [18; 19].

Обучение в образовательных онлайн-сообществах отличается 
специфической виртуальной образовательной средой, в которой 
коммуникационные процессы протекают интенсивно, с высокой мотивацией 
обучения, позволяют приобретать опыт общения с другими людьми, учиться 
поддерживать друг друга и обучаться через практику [11]. Важно отметить, что 
на основе использования онлайн-сообществ, можно не ограничиваясь узкими 
образовательными задачами, связанными непосредственно с обучением, 
влиять на становление картины мира обучаемых, их систему ценностей, 
участвовать в их становлении как личностей, социализации в обществе [23]. 
Е.Д. Патаракин подчеркивает важность вопросов организации и развития 
сетевых сообществ, активного участия в них педагогов, чтобы насколько это 
возможно направлять и контролировать образовательное взаимодействие в 
сетевых сообществах [14].

В связи с этим меняется подготовка педагогов к использованию средств 
Интернета в процессе обучения школьников [5], при этом на первый план 
выходит принцип интерактивности, как способности взаимодействовать 
или находиться в режиме интерактивного диалога [16; 19], который важно 
учитывать при организации обучения школьников в сети Интернет.
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А.В. Диков отмечает, что при обучении с использованием 
многочисленных площадок Интернета превалирует использование 
видеороликов как основного средства обучения [6]. Видеоролики позволяют 
у школьников оказывать воздействие сразу на два анализатора – зрительный 
и слуховой, в привычной форме для современных школьников закреплять их 
представление об изучаемых явлениях, объектах, процессах и др., оказывать 
сильное эмоциональное воздействие на учащихся [1; 22].

При использовании видеоматериалов можно знакомить учащихся 
с новым учебным материалом, показывая его несколько раз, повторять 
сложные для усвоения места в различное время и др. Этим и определяется 
их привлекательность. При этом в большинстве видеороликов в основном 
идет запись объяснения нового материала, где школьники являются просто 
пассивными слушателями. Большим потенциалом в данном аспекте обладает 
интерактивное видео, которое учитель может как самостоятельно создавать, так 
и превращать в интерактивное видео имеющиеся у него готовые видеоролики.

Под учебным интерактивным видео (С.Н. Михайлов и др.) будем 
понимать гипертекстовую технологию, позволяющую пользователям самим 
выбирать маршруты просмотра учебного видео и его изучения, с опорой «на 
систему переходов от одного видеоузла к другому, вступая в своеобразный 
диалог с мультимедийной информацией», используемой в обучении, что 
дает возможность организовывать различные формы интерактивного 
взаимодействия в процессе обучения [10].

Анализируя школьную практику можно заметить, что интерактивное 
видео пока используется не достаточно активно в школе учителями, но при 
этом оно пользуется большой популярностью по следующим причинам 
[7; 8; 20; 22]: обучение происходит в естественном для современного 
ученика формате, привыкшем сидеть перед компьютером, планшетом или 
смартфоном, причем в комфортной обстановке учащийся может повторять 
действия предлагаемые в видео, выполнять интерактивные задания, отвечать 
на поставленные по ходу воспроизведения видео вопросы, что позволяет 
приобретать новые умения и навыки; интерактивное видео мобильно, его 
можно просматривать не только дома и в школе, но и в любом удобном месте; 
одно интерактивное видео или систему подобных видео можно изучать 
большое количество раз в удобное для школьника время.

При создании интерактивного видео учителю важно учитывать 
следующие факторы: четкая структура учебного материала, насыщенность 
содержания; закадровый дикторский текст; использование титров; 
музыкальное оформление; различные видео и звуковые эффекты, 
повышающие эффективность восприятия изучаемого материала; добавление 
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по ходу видео интерактивных заданий, вопросов, средств ведения диалога, 
контролирующих материалов и др. [7; 17].

Принцип визуализации со времен исследований Я.А. Каменского играет 
одну из главенствующих ролей при использовании средств обучения [8; 12].

Восприятие информации через многоканальные средства обучения 
более эффективно в соответствии с принципом модальности, когда 
визуальный и слуховой каналы используются одновременно. Исследователи 
выделяют четыре основных психотипа человека: визуальный, аудиальный, 
кинестетический и дигитальный, поэтому так продуктивно сочетание 
аудио и видео каналов принятия учебой информации; ведь один лучше 
воспринимает визуальные материалы, другой – звуковую информацию, у 
третьего этого происходит через упорядоченность математических формул, 
а четвертый – приоритетность в восприятии информации основывает на 
тактильных ощущениях [12].

Такие психотипы невозможны в чистом виде, все же информация 
воспринимается многоканально. Известный «конус опыта» Э. Дейла гласит, 
что «..люди, как правило, будут помнить: 10% того, что они читают; 20% 
того, что они слышат; 30% того, что они видят; 50% того, что они слышат 
и видят…», что и определяет важнейший потенциал и неоспоримость 
использования видеоматериалов в учебном процессе [12].

Грушевская Ю.В., в своих исследованиях отмечает, что при 
использовании компьютерного видео в учебном процессе выполняются 
следующие функции: «наглядное представление информации; высокая 
скорость передачи информации; управление вниманием аудитории; 
поддержание интереса к обучению через эмоциональный контент; передача 
смысла через визуальное структурирование информации; трансляция 
ценностей средствами невербальной коммуникации» [4].

Эффективность учебного компьютерного видео определяется 
такими его характеристиками как: возможность просмотра учащимся 
записи изучаемого объекта или процесса в действии; (реальный 
процесс, интерфейс программного продукта или устройство и др.); 
большее количество сопровождающей информации (по сравнению, 
например, с указаниями, что делать ученику в практикумах или описании 
лабораторной работы и др.); возможность варьировать темп поступления 
информации и ее количество в соответствии с индивидуальными 
возможностями и потребностями; возможность многократного просмотра 
с приостановкой в сложных и важных местах; создание чувства личного 
присутствия на уроке, восприятие комментариев преподавателя как 
обращенных только к нему [17].
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Выделяются основные приемы реализации разработки учебного 
компьютерного видео [3]: съемка с презентацией когда совмещается 
привычная съемка на камеру с презентацией – с присутствием на видео 
лектора, при этом рядом с ним программы могут позволять прикреплять 
в схемы, графики, формулы и др.); скринкаст (видео захват экрана при 
котором цифровую видеозапись информации на экране компьютера 
сопровождают аудио комментарии); технология неоновой доски (позволяет 
лектору писать информацию в виде текста, формул, схем на стеклянной 
доске не заслоняемой спиной самого лектора); видеоскрайбинг (создание 
анимационных роликов, в которых в момент просмотра пользователями 
создается изображение); сенсорное изображение (изображение, у которого 
отдельные части – ссылка на файлы и документы в сети); интерактивное 
видео (технологии, позволяющие пользователям самим выбирать маршруты 
просмотра, а также в процессе просмотра видео могут появляться 
интерактивные задания, тесты, викторины и др., для создания условий 
лучшего усвоения учебного материалы, представленного на видео).

На сегодняшний день имеется множество сервисов, позволяющих 
реализовывать разнообразные приемы компьютерного учебного 
интерактивного видео. Однако в большинстве из них соблюдается один 
и тот же принцип, в котором предлагается прокомментировать видео в 
определенное время, при этом комментарий становится гиперссылкой 
на другие созданные вами видео. Разработка качественных учебных 
видеороликов требует не только использования методов презентации, но и 
их правильного применения. Например, важно уметь выделять ключевые 
моменты, выбирать видеоряд с меняющимся поведением, использовать 
различные визуальные материалы, которые не перегружают глаза 
пользователей однообразными изображениями [3].

Под сетевыми сервисами (Е.Д. Патаракин, И.В. Яковлева и др.) будем 
понимать средства, которые обеспечивают пользователей сети разнообразными 
услугами, позволяя их объединять в группы и позволяя им совместно 
заниматься различными видами деятельности [2; 15; 24]. Деятельность 
участников образовательного процесса с использованием сетевых сервисов 
может быть в различных формах, их инструменты позволяют организовать 
и индивидуальную и совместную деятельность, реализовать ее контрольно-
оценочную компоненту [24].

В таблице 1 рассмотрим возможности сетевых сервисов для создания и 
использования интерактивного видео.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ сетевых сервисов для создания и использования 

интерактивного видео

Название 
сервиса 

и ссылка 
на него

Критерии 
сравнения

Уд
об

ст
во

 и
 п

ро
ст

от
а 

ин
те

рф
ей

са

За
пи

сь
 с

во
ег

о 
ви

де
о 

/ 
за

гр
уз

ка
 го

то
во

го
 в

ид
ео

С
оз

да
ни

е 
го

ло
со

вы
х 

за
ме

то
к 

/з
ап

ис
ь 

св
ое

го
 

го
ло

са
 н

а 
вс

е 
ви

де
о

Д
об

ав
ле

ни
е 

ин
те

ра
кт

ив
ны

х 
уп

ра
ж

не
ни

й

Н
ал

ич
ие

 р
ус

ск
оя

зы
чн

ой
 

ве
рс

ии
 / 

бе
сп

ла
тн

ог
о 

та
ри

фа

С
оз

да
ни

е 
кл

ас
со

в 
уч

ащ
их

ся
 / 

фи
кс

ац
ия

 
ре

зу
ль

та
то

в 
ка

ж
до

го
 

уч
ащ

ег
ос

я

Н
ал

ич
ие

 ш
аб

ло
но

в

FluentKey
(fluentkey.com)

+ -/+ +/- + -/+ +/+ +

Canva
(www.canva.com)

+ +/+ +/+ - +/+ -/- +

Annotate
(annotate.net)

+ +/+ +/+ + -/+ +/+ -

Islcollective
(ru.islcollective.com)

+ -/+ -/- + +/+ +/+ -

SUPA
(supa.ru)

+ +/+ -/- - +/+ -/- +

УДОБА
(udoba.org)

+ -/+ +/+ + +/+ -/+ +

ThingLink
(www.thinglink.com)

- -/+ +/- + -/+ -/- +

EDPuzzle (edpuzzle.
com)

+ -/+ +/+ + -/+ +/+ +

PlayPosit (www. 
playposit.com)

+ +/+ +/- + -/+ +/+ +

LearningApps
(learningapps.org)

+ -/+ -/- + +/+ +/+ +

Vialogues (vialogues.co) + -/+ -/- + -/+ -/+ -
TED-Ed 
(ed.ted.com)

- -/+ -/- + -/+ -/+ -

Tes Teach (www.tes.
com /lessons)

+ -/+ -/- + -/+ +/+ -

Проведенный анализ сетевых сервисов показал, что сетевые сервисы 
предоставляют учителям широкий спектр инструментов для создания 
интерактивного видео. Интерактивное видео можно как создавать 
самостоятельно, делая, например, запись с экрана и добавляя интерактивные 
возможности, так и загружать на многие сервисы готовое видео, чтобы 
превратить его в интерактивное [7]. Выделим наиболее интересные на наш 
взгляд сервисы FluentKey и российский сетевой сервис УДОБА.
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Рассмотрим примеры использования сервисов FluentKey и УДОБА 
при разработке комплектов интерактивных видео по информатике (тема 
«Коммуникационные технологии») студентами Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Разработанные интерактивные видео 
были интегрированы в учебные онлайн-курсы образовательного онлайн-общества 
студентов и школьников, созданного на портале Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета [13].

Пример разработанного интерактивного видео во FluentKey 
предназначен для изучения темы «Локальные и глобальные компьютерные 
сети». На рисунке 1 представлены два фрагмента из интерактивного видео 
с заданиями на определение вида информации, передаваемой по каналам 
связи, в форме сопоставления пар и задание на расстановку слов (объектов 
на экране) в правильной последовательности при определении понятия 
«Локальная компьютерная сеть» с использованием технологии Drag and drop.

Рис. 1. Пример интерактивных заданий, разработанных в сервисе FluentKey 
В данном примере обучающимся предоставляется возможность, 

выполнив задания, продемонстрировать уровень усвоения учебного 
материала. FluentKey позволяет не только использовать банк с видео в самом 
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сервисе, где имеются материалы и на русском языке, но дает возможность 
загружать учебное видео с видеохостингов или с собственного компьютера. 
Загруженный видеоурок сервис делает более интересным и познавательным, 
превращая видео из реальной жизни в интерактивную игру (инструменты: 
загрузка видео и аудио файлов, создание тестов с компьютерным или 
письменным контролем, субтитров, викторин, аркадных игр, возможность 
использования кнопки возврата на 10 секунд, создание классов с возможностью 
приглашать обучающихся и назначать им видео для просмотра или видео с 
викториной и др.).

Далее рассмотрим пример интерактивных видео, созданных в 
российском сервисе УДОБА, созданным при поддержке Пермского 
государственного национального исследовательского университета.

На рисунке 2 представлено задание для школьников на проверку 
понимания прослушанного учебного материала о структуре доменного имени 
(школьник должен сконструировать на экране пример доменного имени), 
разработанного с использованием технологии Drag and drop.

Рис. 2. Пример появления интерактивных заданий в процессе просмотра 
интерактивного видео в сервисе УДОБА 

Главной особенностью данного сервиса от всех остальных является то, 
что он полностью бесплатный. Благодаря УДОБЕ можно использовать все 
интерактивные инструменты H5P, что очень удобно и предоставляет большое 
разнообразие заданий для интерактивного урока. Данный сервис позволяет 
не только создавать собственные электронные образовательные ресурсы, но и 
пользоваться уже созданными, другими пользователями.

На рисунке 3 показано, как учащийся видит результат выполнения 
заданий по окончании урока.
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Рис. 3. Скриншот результатов выполнения заданий по окончании урока для 
ученика в сервисе УДОБА

На рисунке 4 представлены результаты работы учащегося, как это видит 
учитель.

Рис. 4. Пример статистики и аналитики по результатам выполнения 
заданий по окончании работы школьников с видео для учителя

Приведенные примеры разработанных комплектов с интерактивными 
видео наглядно показывают преимущества его использования при обучении 
информатике, возможности сетевых сервисов по управлению самостоятельной 
познавательной деятельностью обучающихся, организации обучения сложным и 
абстрактным темам с высоким уровнем наглядности и мотивации обучающихся, по
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одновременному использованию приемов визуализации с контролем понимания 
и усвоения учебного материала. При этом наиболее эффективно использовать 
интерактивное видео при смешанных формах обучения; короткие интерактивные 
видеоролики можно встраивать в онлайн-платформы или личный сайт учителя. 
Использование интерактивного видео при обучении информатике позволяет 
развивать образное и творческое мышление обучающихся; разрабатывать новые 
методы обучения, ориентированные на активное взаимодействие участников 
образовательного процесса и индивидуальные познавательные потребности 
личности обучающегося; повышать интерес обучающихся к предмету, снижать 
рутинность восприятия и обработки учебной информации.

Сетевые сервисы дают удобные инструменты для создания и использования 
интерактивного видео учителем, максимально облегчают трудоемкость его работы 
и временные затраты. Возможность встраивать разработанные видео за счет HTML-
кода в различные онлайн-платформы, позволяет их эффективно использовать 
в онлайн-сообществах школьников. В заключение отметим, что размещение 
подобных интерактивных учебных материалов в онлайн-сообществах школьников 
позволяет сделать обучение доступным в любое время и любом месте, быть на 
связи с обучающимися, управлять их самостоятельной работой, использовать 
возможность комментирования видео и обсуждения сложных вопросов в самом 
онлайн-сообществе, что позволяет повысить эффективность обучения как при 
очных формах обучения, так и при дистанционных и смешанных.
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РАЗРАБОТКА ГЕЙМИФИЦИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТА

DEVELOPMENT OF A GAMIFIED MOBILE APPLICATION  
AS A MEANS OF IMPLEMENTING AN INDIVIDUAL STUDENT 

LEARNING TRAJECTORY

Аннотация. В данной работе на примере изучения предмета «Математика» 
студентами экономических специальностей рассмотрена геймификация как 
процесс использования компьютерных игровых идей и игровой динамики для 
решения вопросов обучения. В исследовании, на основании изучения множества 
современных игровых технологий, позволяющих перейти к большинству 
мобильных платформ, были использованы веб-приложения на основе HTML5, 
CCS3 и JavaScript. В качестве основного инструментария разработок, был 
выбран фреймворк PhoneGap, как система, позволяющая разрабатывать 
мобильные приложения для базовых платформ (практически без изменения 
кода приложений): iOS, Android, Blackberry, WebOS, Symbian и Windows Mobile. 
Данный подход не требует особых предварительных работ для разработок под 
конкретную платформу. При формировании основных направлений исследования 
были также использованы нечетко-множественные модели.
Ключевые слова: геймификация; нечетко-множественные модели; 
мобильные платформы; игровые элементы; электронные индивидуальные 
образовательные системы; мотивация.

Annotation. In this paper, on the example of studying the subject «Mathematics» by 
students of economic specialties, gamification is considered as a process of using computer 
game ideas and game dynamics to solve learning issues. The study used web applications 
based on HTML5, CCS3 and JavaScript based on the study of many modern gaming 
technologies that allow the transition to most mobile platforms. The PhoneGap framework 
was chosen as the main development toolkit, as a system that allows developing mobile 
applications for basic platforms (practically without changing the application code): iOS, 
Android, Blackberry, WebOS, Symbian and Windows Mobile. This approach does not 
require special preliminary work for development for a specific platform. When forming 
the main areas of research, fuzzy-multiple models were also used.
Keywords: gamification; fuzzy-multiple modelsand; mobile platforms; game 
elements; electronic individual educational systems; motivation.

Активный переход на систему дистанционного обучения практически 
всех вузов России, который во многом был связан с пандемией, вызвал 
быстрый рост новых информационных технологий обучения, которые 
ориентированы на мобильные устройства и были активизированы с помощью 
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современных платформ. Информационные технологии являются главным 
инструментарием при формировании электронных индивидуальных 
образовательных систем (ЭИОС) для формирования интереса обучаемых 
к основным предметным областям знаний [8]. В настоящей работе 
представлена разработка новой концепции мобильного приложения, 
предназначенного для оптимизации обучения студентов математике в вузах, 
где имеются экономические направления обучения, с использованием методов 
геймификации. Геймификацию в данной работе мы будем рассматривать как 
процесс использования компьютерных игровых идей и игровой динамики для 
решения вопросов обучения [1; 9; 11; 12].

В качестве основного инструмента для реализации проекта нами 
был выбран фреймворк PhoneGap, который содержит необходимые веб-
страницы и позволяет перейти практически ко всем мобильным платформам 
и включает набор электронных библиотек, позволяющих быстро и 
эффективно разрабатывать приложения для различных мобильных устройств, 
что позволяет проводить разработку кроссплатформенных приложений 
доступными способами [16].

Известны два основных подхода к взаимодействию пользователя 
мобильного устройства с его приложениями [13; 14]. Первый определяется 
взаимодействием с веб-страницей, другой подход заключается в создании 
конкретного целевого приложения для данного типа смартфона, планшета или 
операционной системы.

Веб-приложение, доступное через Интернет стало достаточно 
популярным, учитывая возможности для конкретного индивидуального 
клиента получать доступ к функциям приложения, используя обычные веб-
браузеры в качестве терминалов. Такой тип программного обеспечения 
обычно создается с использованием языков программирования, которые не 
требуют сложных вычислений и позволяют управлять конкретной страницей 
на сервере. Код страницы в этом случае компилируется на сервере, а браузеру 
предоставляется веб-страница без используемого внутри нее программного 
кода. Это делает управление страницей безопасным, поскольку пользователь 
не знает конкретный механизм обработки данных.

Альтернативой созданию таких веб-приложений является использование 
кода на HTML5, CCS3 или JavaScript. Такой код будет находиться внутри 
страницы, а веб-браузер сможет интерпретировать его и позволит управлять им.

Нативное мобильное приложение ‒ это программное обеспечение, 
созданное специально для одной или нескольких платформ и обычно 
содержащее большой объем данных (изображения, таблицы, тексты и др.).

Применение нативного приложения позволяет использовать надлежащий 
язык программирования, установку пакета разработки приложений, называемого 
SDK (комплект для разработки программного обеспечения) и конфигурацию 
любых платформ разработки. Преимущества нативного подхода определяются:
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 • увеличением производительности, так как это ускоряет и упрощает 
использование данных, которые частично находятся в мобильном устройстве;

 • возможностью доступа практически ко всем аппаратным функциям 
устройства;

 • независимостью от доступа к конкретной информационной сети;
 • высокой доступностью к приложениям производителя устройства;
 • более высокой точностью в создании пользовательского интерфейса.

Однако использование нативного подхода имеет и недостатки, такие как:
 • разработка должна быть выполнена на определенной платформе;
 • исправления ошибок должно выполняться весьма быстро;
 • цикл разработки медленный и тестирование ограничено и др.

В настоящей работе авторами создана новая программа MathGame для 
обучения математике, реализующая серию упражнений по главам и уровням, 
которые необходимо преодолеть, чтобы получить необходимый объем знаний 
по конкретному предмету (в нашем случае – «математика»). Компьютерное 
моделирование при изучении математики позволяет также осуществлять 
динамическое развитие самой математики [7; 10].

Разработанная нами программа MathGame включает: Введение, 10 глав 
(«Линейная алгебра», «Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия», 
«Пределы», «Производные», «Функции нескольких переменных», «Кратные 
и криволинейные интегралы», «Ряды», «Дифференциальные уравнения») 
и Заключение. Каждый раздел состоит из «предыстории» и трех уровней. В 
предыстории программы в игровой форме дается справка по изучаемому 
материалу и ставятся задачи, при прохождении уровней которых осваивается 
технология решения задач соответствующего математического раздела.

Первый уровень MathGame отвечает задачам базового уровня, 
отвечающего за понимание основных формул и их использование для решения 
простейших типовых задач, (например, в разделе «векторная алгебра», 
подраздел «скалярное произведение» ‒ это будут задачи на вычисление 
скалярного произведения векторов, заданных в координатах, проекции вектора 
на вектор, угол между векторами, проверку перпендикулярности векторов и 
др.). При его прохождении обучающийся получает значок «одна звезда» (что 
отвечает оценке «удовлетворительно»).

Второй уровень MathGame отвечает типовым задачам на приложение формул 
к решению смысловых задач, что соответствует среднему уровню освоения 
материала (например, найти работу силы, заданной в координатах по перемещению 
материальной точки, найти внутренние и внешние углы треугольника и т. п.). При 
его прохождении обучающийся получает значок «две звезды» (оценка «хорошо»).

Третий уровень MathGame соответствует задачам на творческое 
применение материала, отвечающее хорошему уровню овладения материалом 
и способностью применять его к решению сложных задач (например, найти 
координаты вектора по трем условиям).
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После прохождения третьего уровня обучающийся получает значок «три 
звезды» (оценка «отлично»).

Задания оформлены в виде тестов, с однозначным либо многозначным 
выбором на первом и втором уровнях; на третьем уровне имеются задания, 
ответ на которое нужно вводить в соответствующее программное окошко в 
числовой форме.

Переход от одного задания к другому сопровождается накоплением 
баллов, которые высвечиваются в углу экрана. Об итогах решения каждого 
задания выдается информация со смайлами «верно» или «неверно». В случае, 
если задача решена неверно, MathGame описывает ошибку, показывает 
верный ход решения и предлагает решить аналогичный пример (до трех 
раз). При этом, на каждой последующей попытке количество начисляемых 
баллов уменьшается на 10% от исходного максимума. Уровень пройден, если 
количество набранных баллов не менее 50% от максимального количества.

Такая структура полностью соответствует первому, базовому уровню. 
Итоговая таблица для первого уровня – рейтинг по группе, соответствующий 
количеству набранных баллов. На втором уровне появляется возможность 
«вступить в поединок», пригласив кого-либо из своей группы решать задачи 
на скорость (и правильность). Соответственно, итоговая таблица MathGame 
содержит рейтинг набранных баллов и «турнирную таблицу» (которая, однако, 
не влияет на итоговую оценку, поскольку далеко не всем студентам нравится 
соревнование). На третьем уровне, помимо рейтинга баллов, набранных при 
решении обязательных заданий, а также «поединков», добавляются элементы 
исследовательской деятельности. Разработанная программа MathGame 
приглашает студентов выкладывать в соответствующий чат свою «историю», 
представляющую собой реферат на выбранную тему, либо решение творческой 
задачи (оценка выставляется преподавателем и остальными участниками, с 
разными весовыми коэффициентами).

Обработка результатов обучения построена таким образом, что нет 
необходимости каждый раз пересчитывать баллы.

Правила игры MathGame подразумевают, что внутри одной главы 
студент имеет право выбрать уровень для прохождения, то есть начать, 
например, сразу со второго уровня. Переходить к следующей главе, не пройдя 
предыдущей можно, получив разрешение преподавателя. Соответственно, 
студент имеет право в любой момент вернуться к еще не пройденной главе 
и продолжить работу с нею. Однако в этом случае уже будут работать 
«понижающие» коэффициенты, а все результаты сохраняются в истории игры.

Подсчет и распределение баллов представляет собой определенную 
проблему для многих цифровых платформ, ориентированных не только на 
обучение студентов, но и оценку их знаний. В силу определенной сложности 
сценария предлагаемой системы игры, формирование традиционной системы 
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начисления баллов может быть отдельным препятствием на пути к ее 
практической реализации. Поэтому мы предлагаем модифицировать ее на 
основе нечеткой логики [2-4; 15], где вместо традиционной интегральной оценки 
(суммирование баллов) использовать нечетко-множественное агрегирование 
баллов, основанное на стандартных нечетких четырехуровневых [0,1] – 
классификаторах и психотипа обучаемого [1; 5; 6].

Основные этапы работы по настройке игры MathGame для 
преподавателей, следующие:

Этап 1. Формирование списка требований к результатам освоения 
студентов материала на «удовлетворительно», «хорошо», «плохо» и «отлично».

Этап 2. Формирование банка оценочных средств по каждой из глав, с 
разбиением на три уровня игры.

Этап 3. Для каждой главы (раздела дисциплины) необходимо осуществить:
 • Определение весовых коэффициентов видов оценочных средств для 

оценки знаний раздела (определяется группой из n преподавателей). На первом 
этапе каждый из преподавателей должен определить парные соотношения:

6
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образом, некоторые оценки могут быть равны нулю. Тогда весовой 
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• Определение весовых коэффициентов конкретных оценочных средств 
внутри вида с точки зрения их значимости для оценки (определяется 
преподавателем, осуществляющим контроль).

• Расчет весовых коэффициентов для каждого конкретного оценочного 
средства: весовой коэффициент подгруппы умножается на весовой 
коэффициент внутри группы.
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Этап 4. Формирование лингвистической переменной для оценки уровня 
освоения материала: 

• Введение лингвистической переменной: G = «уровень освоения 
материала». Универсальным множеством для переменной G является отрезок 
[0,1] а множеством значений переменной – терм-множество 

 4321 ,,, GGGGG , где 1G = «низкий уровень освоения материала/неуд»;

2G = «уровень освоения материала ниже среднего/удовл»; 3G = «уровень 

освоения материала выше среднего/хорошо»; 4G = «высокий уровень освоения 
материала /отлично». 

• Формирование лингвистической переменной для оценки выполнения 
вида оценочного средства, когда вводится лингвистическая переменная:  
Сi = «оценка выполнения оценочного средства i-го вида». Универсальным 
множеством для переменной Сi является отрезок [0,1], а множеством значений 
переменной – терм-множество  4321 ,,, ССССС  , где Сi1 = «низкий 
результат выполнения /неудовлетворительно»; Сi2 = «результат выполнения 
ниже среднего/удовлетворительно»; Сi3 = «результат выполнения выше 
среднего/хорошо»; Сi4 = «высокий результат выполнения /отлично». Каждый 
терм из множеств С также является именем нечеткого подмножества, 
представляющего собой нечеткое трапециевидное число. 

Нужно отметить, что для оценки выполнения студентом оценочного 
средства необходимо задать любое удобное количество баллов (20, 40, 100 и 
т.д, в зависимости от существующих подходов к оценке и необходимости 
детализации результатов, что определяется профессорско-преподавательским 
составом вуза). 

Этап 5. Формирование оценки результата в MathGame. 
Для формирования правила перехода от нормированных оценок, 

полученных на основе каждого средства оценки, использован следующий 
алгоритм матричного агрегирования данных, основанный на стандартных 
нечетких четырехуровневых [0,1] – классификаторах, для этого: 

• Формируется таблица, состоящую из N строк (по количеству 
оценочных средств) и десяти столбцов: 1) номер оценочного средства;  
2) наименование оценочного средства; 3) баллы, максимум; 4) набранные 
баллы; 5) нормированное значение: набранные баллы/ максимум; 6) вес 
оценочного средства kj, j=1, 2,…N ; 7-10) значения функций принадлежности 
термам µij, i=1, 2,…, 5; j=1, 2,…, N;  

• Вычисление весов термов. Согласно алгоритму стандартных 
нечетких четырехуровневых [0,1] – классификаторов, правило перехода от 
значений отдельных показателей к весам термов лингвистических переменных 
имеет вид: 
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                                                          (4) 

где ji  ‒ значение функций принадлежности соответствующих термов,  
N –количество показателей в группе (здесь – количество используемых 
оценочных средств). 

• Вычисление числового значения итоговой переменной «уровень 
освоения материала». Получим значения самой переменной g «уровень 
освоения материала» по формуле: 

   



4

1j
jj gpg ,                                                           (5) 

где jg – середина промежутка, который является носителем терма jG .  
• Лингвистическое распознавание переменной «уровень освоения 

материала». Значение функции принадлежности рассматривается как мера 

истинности терма iG .  
Таким образом, за каждый раздел студент получает не только обычную 

оценку «неуд», «уд», «хор», «отл» (и соответственное количество звезд), но и 
нормированную числовую оценку, принадлежащую интервалу [0,1], 
определённое на основе вычислений по формулам (1-5) достаточно точно 
отражает истинный уровень полученных знаний. Нормированные оценки, 
полученные за различные уровни содержания предмета, могут быть, в свою 
очередь, агрегированы для формирования итоговой оценки за курс. 

Выводы. Предложенное в данном исследовании приложение MathGame 
было специально разработано для мобильных устройств, поскольку в 
настоящее время именно они играют все более важную роль в 
информационных потоках, позволяя студентам выполнять операции, которые 
еще несколько лет назад можно было выполнить только с использованием 
компьютеров. 

При реализации работы для систем Android был использован фреймворк 
PhoneGap, который является современным инструментом разработки для 
мобильных систем благодаря своей расширяемости и простоте. Он также 
позволяет использовать распространенные языки, такие как HTML, CSS и 
JavaScript, что также способствует увеличению числа потенциальных 
разработчиков. 

Управление приложением осуществляется на основе специально 
разработанных нечетко-множественных моделей. 

Рейтинг достижений студентов составляется на основе нечетко-
множественного агрегирования баллов, осуществляемого посредством 

Таким образом, за каждый раздел студент получает не только обычную 
оценку «неуд», «уд», «хор», «отл» (и соответственное количество звезд), 
но и нормированную числовую оценку, принадлежащую интервалу [0,1], 
определенное на основе вычислений по формулам (1-5) достаточно точно 
отражает истинный уровень полученных знаний. Нормированные оценки, 
полученные за различные уровни содержания предмета, могут быть, в свою 
очередь, агрегированы для формирования итоговой оценки за курс.

Выводы. Предложенное в данном исследовании приложение MathGame 
было специально разработано для мобильных устройств, поскольку в настоящее 
время именно они играют все более важную роль в информационных потоках, 
позволяя студентам выполнять операции, которые еще несколько лет назад 
можно было выполнить только с использованием компьютеров.

При реализации работы для систем Android был использован фреймворк 
PhoneGap, который является современным инструментом разработки для 
мобильных систем благодаря своей расширяемости и простоте. Он также позволяет 
использовать распространенные языки, такие как HTML, CSS и JavaScript, что 
также способствует увеличению числа потенциальных разработчиков.

Управление приложением осуществляется на основе специально 
разработанных нечетко-множественных моделей.

Рейтинг достижений студентов составляется на основе нечетко-
множественного агрегирования баллов, осуществляемого посредством 
нечетких многоуровневых [0,1] – классификаторов. В отличие от традиционной 
интегральной схемы подсчета баллов, используемой в распространенных 

–
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обучающих платформах, такая схема не требует переделывать всю модель при 
добавлении/изъятии отдельной формы отчетности, либо изменении количества 
баллов при ее оценке. Агрегирование баллов происходит автоматически, на 
основе неизменного алгоритма, и от преподавателя требуется лишь задать 
максимальное возможное количество баллов, которое может набрать студент.

Управление подстройки системы под психотип студента осуществляется 
на основе системы продукционных правил, составляемых на основе 
тестирования экспертных групп.

Одним из возможных будущих разработок этого проекта является 
возможность расширения приложения как в отношении игр, так и для 
включения разделов дальнейшего обучения, онлайн-рейтингов и настроек 
в приложении. Это стало возможным благодаря структуре доступного API, 
который имеет стандартный формат (JSON) для представления ресурсов.

Приложение MathGame может быть перенесено и на другие платформы, 
посредством настройки различных сред и в будущем его можно будет 
расширить и применить к другим дисциплинам.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL 
TRAINEES’ RESEARCH ACTIVITIES
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические аспекты развития 
исследовательской деятельности обучающихся медицинских вузов. 
Приводятся особенности научной деятельности как основного способа 
развития исследовательских компетенций обучающихся. Аргументируется 
авторская позиция по развитию исследовательских компетенций обучающихся 
как способ организации «опережающего обучения».
Ключевые слова: высшее медицинское образование; ординаторы; 
обучающиеся; научная деятельность; исследовательские компетенции; 
инновации; педагогика.

Annotation. The article deals with the pedagogical aspects of the development 
of research activities of medical trainees. The features of scientific activities as 
the main way of developing trainees’ research competences are outlined. The 
author’s position on the development of learners’ research competences as a way of 
organising «anticipatory learning» is argued. 
Keywords: нigher medical education; residents; trainees; research activities; 
research competencies; innovation; pedagogy.

Современные педагогические вопросы в системе отечественного 
высшего медицинского образования связаны с формированием компетенций, 
овладение которыми со стороны обучающихся рассматривается как 
основная цель обучения [9]. Поскольку исследовательская деятельность 
входит в состав компетенции современного врача, то включение студентов 
в исследовательскую деятельность представляет собой ведущий метод 
подготовки специалиста медицинского профиля в современных университетах. 
В качестве подтверждения авторской позиции выделим функции, которые 
выполняет исследовательская деятельность в образовательном процессе 
медицинского вуза:  

 • в современной медицинской практике исследование выступает как 
инструмент решения профессиональной задачи в условиях отсутствия готовых 
решений, что позволяет сформировать клиническое мышление специалиста 
медицинского профиля; 

 • студентам медикам предлагается решение исследовательских задач, 
отражающих реальные диагностические, врачебные и т.п. проблемы; 

 • разработка практических моделей (практических рекомендаций, 
методов, форм, норм, условий и т.п.) совершенствования и развития 
современной врачебной практики, формирующей навыки специалиста 
первичного звена с профилактикой «боязни пациента», исключающего 
необходимость внедрения повсеместного наставничества, которое в последние 
годы становится проблемой медицинской практики;
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 • опыт аналитической работы при подготовке к объективному 
структурированному клиническому экзамену (далее – ОСКЭ), который служит 
методом оценки клинической компетентности специалистов-медиков.

Для будущего медицинского работника овладение исследовательской 
компетентностью представляет собой актуальную многоаспектную 
задачу, требующую практического решения [8; 11]. Исследовательская 
компетентность развивает у будущих врачей такие качества как 
самостоятельность в поиске новой научной информации, способность 
понимать научные основы современной медицины, способность принимать 
взвешенные и ответственные решения в клинических задачах, потребность 
в осознании себя и своей ответственности в обществе рисков. Формируется 
опыт научно-исследовательской работы в доклинической практике, 
заключающийся в овладении знаниями профессиональной деятельности 
исследователя в области научной медицины. Развиваются исследовательские 
компетенции, позволяющие: выделять проблему медицинской теории и 
практики, определять оптимальные пути решения; осваивать методы работы с 
высокотехнологичным оборудованием; формировать клиническое мышление 
и навыки, позволяющие делать правильные заключения и осваивать новые 
методики обследования как пациентов, так и отдельных медицинских 
ситуаций, а в клинической практике более эффективно применять 
современные методы диагностики и лечения; проводить анализ полученных 
результатов исследования и на их основе разрабатывать рекомендации.

Среди факторов, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
специалиста в стенах медицинского вуза, следует выделить научно-
исследовательскую работу студентов, помогающую решать задачи интеграции 
науки, образования и практики для реализации исследовательского, творческого 
потенциала обучающихся [5; 6]. Через участие в научной деятельности 
будущий специалист готовится к применению в профессиональной 
деятельности научных методов познания действительности [8]. Однако 
имеется ряд актуальных вопросов по реализации научно-исследовательской 
деятельности участниками педагогического процесса. Часть этих вопросов 
рассматривается в настоящей статье. В этой связи цель работы заключалась в 
изучении педагогических аспектов развития исследовательской деятельности 
обучающихся медицинских вузов.

Научная деятельность будущего врача. 
Научная деятельность вуза – это одна из многогранных сторон работы 

участников педагогического взаимодействия, представляющая собой 
сочетание фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по 
широкому спектру направлений с интенсивным использованием достижений 
в учебном процессе, реализуясь в виде интегрированного комплекса усилий 
вузовских коллективов [1].
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Научная деятельность высшей медицинской школы предполагает 
исследовательскую активность, развитость исследовательских компетенций, 
как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся.

Назначение научной деятельности состоит в описании, объяснении, 
прогнозировании процессов и явлений, которые составляют предмет ее 
изучения с опорой на вновь открываемые ею законы в качестве теоретического 
отражения действительности [15; 21; 25]. 

Как и любая деятельность, научная предполагает выявление проблемы, 
обоснование методологии ее решения, выбор исследовательских методов, 
анализ фактов, построение доказательных выводов и рекомендаций. От 
адекватности выбора методов, логики исследования, творческой мотивации 
обучающегося зависит успешность поставленной задачи исследования.

Научное исследование – это целенаправленный процесс познания, 
который осуществляется с целью выявления закономерностей изменения 
объектов в зависимости от определенных условий места и времени их 
функционирования для их дальнейшего использования на практике. Это 
организованный процесс умственного труда, непосредственно направленный 
на производство новых знаний. Специфическими особенностями 
исследований, реализуемых современным практикующим врачом, являются: 
применение основных научно-исследовательских подходов к статистической 
обработке данных; использование инновационных методов обследования 
пациентов и применение искусственного интеллекта; реализация гибких 
навыков врача-исследователя; описание принципов публикаций по 
медицинскому обоснованию; применение основных концепций доказательной 
медицины в  практике исследовательского поиска; грамотное использование 
цифрового контента в клинической практике.

Сущность развития личности студента медика при выполнении 
самостоятельного исследования заключается в овладении такими 
видами опыта, как практика по получению первичных навыков научно-
исследовательской работы (в том числе отработка навыков при помощи 
симуляционных технологий); получении навыков научного подхода к 
профессиональной деятельности; применении принципов доказательного 
медицинского образования в самореализации и саморазвитии; овладение 
такими научными инструментами, как обработка данных и метод научной 
визуализации. В итоге происходят качественные изменения познавательной 
деятельности, в которой обучающийся выступает как субъект. Эти изменения 
происходят за счет изменения мотивационной сферы, предметных действий 
и умений самого студента, который, накапливая опыт, становится более 
активным и самостоятельным.
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Критерии и показатели готовности будущего врача к 
исследовательской деятельности

Образовательный процесс в современном медицинском вузе 
предполагает создание такой образовательной среды, которая востребует 
и создает условия для включения обучающихся в исследовательскую 
деятельность с последовательным усложнением исследовательских задач 
по формированию клинического мышления специалиста. Сегодня для 
каждой организации высшего медицинского образования важно определить 
основные направления научной деятельности, разработать и реализовать 
стратегию управления [18] имеющимся научным потенциалом, что, в свою 
очередь, приведет к развитию фундаментальных и прикладных научных 
исследований и, соответственно, продвижению результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок исследований и разработок [11; 12]. Так, при 
освоении специальности «Лечебное дело», студенты проводят исследование 
таких проблем, которые связаны с поиском новых версий клинических 
рекомендаций в профилактике заболеваний различной этиологии; поиском 
верного протокола лечения; составлением чек-листов; изучением нормативной 
базы и иных источников информации в подготовке к клиническим разборам; 
в статистике с использованием Big Data; с решением ситуационных задач. В 
качестве ведущего метода формирования исследовательской компетентности 
возможна работа с банками ситуационных заданий, то есть кейсов.

Основными задачами в области научно-исследовательской и 
инновационной деятельности медицинского университета являются:

 • выполнение научных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в РФ;

 • подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 
медицинского вуза;

 • издание учебно-методической и научной литературы;
 • развитие и укрепление сотрудничества с ведущими научными центрами 

и организациями высшего медицинского образования РФ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья;

 • организация научно-исследовательской деятельности студентов 
медиков и обучающихся ординатуры.

Вышеназванные задачи в области научно-исследовательской и 
инновационной деятельности медицинского университета достигаются 
путем определения основных направлений развития научной деятельности. 
Выполнение научно-исследовательской работы (далее – НИР) ведется 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в РФ с последующим внедрением полученных результатов в социально-
экономическую сферу страны [6; 15].  Организация учебно-исследовательской 
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и научно-исследовательской деятельности в современных передовых практиках 
медицинских вузов носит опережающий характер, состоящий в подготовке к 
аккредитации, и связанными с ней квалификационными испытаниями.

В качестве примера из собственного опыта можно привести авторские 
наработки из практики научно-исследовательской работы с обучающимися 
по программам ординатуры. Ярким примером можно выделить разработку 
научно-исследовательских проектов малых научных групп, или научных 
команд. В основе такого проекта заложена индивидуальная работа с 
персональным заданием, которое требует применение исследовательского 
опыта в конкретном виде деятельности, другими словами «…чтобы студент 
освоил деятельность до уровня ее компетентного исполнения, нужно 
организовать деятельность по усвоению этой деятельности» [28]. Реализуется 
коммуникативное взаимодействие, когда проект «собирается» как конструктор 
из инновационных разработок всех участников научного задания. От 
достижений каждого участника зависит положительный исход всего проекта. 
Это и навыки научно-исследовательской работы, и коммуникативные навыки 
работы в командном взаимодействии, которые являются одним из основных 
видов профессионального взаимодействия, освоение методики проведения 
исследований: погружение в теорию, разработка гипотезы и дизайна 
опытно-экспериментальной части исследования. Таким образом развитие 
научной и инновационной деятельности медицинского университета, 
создание условий, обеспечивающих реализацию результатов исследований 
научно-педагогических работников на рынке наукоемкой продукции, не 
представляется возможным без выполнения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, а также экспериментальных разработок [32]. В целях 
обеспечения эффективности научной деятельности важно и необходимо 
направить усилия на приобретение современного оборудования для 
проведения опытно-экспериментальной работы.

Важным фактором развития инновационной образовательной среды 
является создание научно-образовательных центров с целью достижения 
нового качества образования и развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности медицинского вуза в непрерывном образовании 
[14; 17; 19; 27]. Также в настоящее время в содержании высшего медицинского 
образования ставится вопрос о многогранном развитии личности, неуклонном 
росте профессионализма [29; 22] с одной стороны, а с другой – образование 
не ограничивается только периодом обучения для получения профессии – 
оно становится трендом по формированию культурного человека, который 
стремится получать новые знания всю жизнь. 

Развитие исследовательских компетенций обучающихся как способ 
организации «опережающего обучения».
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Исследовательская деятельность – это главный способ приобщения 
будущих медиков к врачебным практикам завтрашнего дня, включения их уже 
на студенческой скамье в выполнение инновационных проектов.

Если рассматривать взаимосвязь инновационного и традиционного 
в высшей медицинской школе, то можно заключить, что в настоящее время 
медицинское образование не может ограничиваться усвоением личностью 
только научных знаний, оно должно обеспечивать жизнедеятельность 
человека в обществе знаний и продолжаться в течение всей его жизни [2; 23]. 
Императивом развития современного общества становится инновационность, 
охватывающая в том числе образовательную сферу [34]. 

В научной терминологии широкое распространение получили такие 
термины как «инновация», «инновационное образование», «инновационные 
технологии».

С.А. Кравченко в социологическом словаре определяет понятие 
инновация как процесс изменения, связанный с внедрением в жизнь новых 
элементов материальной и духовной культуры [13].

По мнению С.Б. Шитова, инновационное образование – это 
целенаправленный процесс воспитания и инновационного обучения 
человека, в результате которого у него развиваются творческие способности, 
исследовательские навыки, формируются навыки самообучения, 
самосовершенствования, позволяющие ему приобретать знания и опыт для 
жизнедеятельности в обществе знаний [33].

Возникает вопрос – «Как обеспечить развитие исследовательского 
мышления будущего врача и измерить сформированность его исследовательской 
компетенции»? Стоит выделить основные определяющие особенности 
инноваций с различных позиций участников образовательного процесса.

Во-первых, с позиции будущего специалиста в сфере медицины 
инновация в области врачебной практики – это продукт творческой 
деятельности врачей, которые еще в вузе овладели исследовательским опытом, 
который стал ключевым условием по самореализации и саморазвитию 
современного врача. В процессе саморазвития студент сам сформировал 
свою индивидуальную образовательную траекторию, развил в себе новые 
компетенции и сделал первые шаги в карьере. 

Во-вторых, с позиции руководства вуза это то, что востребовано и будет 
иметь эффективность как определенный продукт деятельности.

С позиции преподавателей, инновации, характерные для медицинской 
практики, это внедрение информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в получении и передаче знаний, дистанционное обучение, 
введение новых методик преподавания, формирование исследовательских 
компетенций, модульная балльно-рейтинговая система, создание 
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образовательных консорциумов (отход от локальных проектов), цифровизация, 
междисциплинарные исследования, деятельностный подход.

Моделирование исследовательских ситуаций происходит в учебном 
процессе в таких формах, как виртуальная ситуация принятия решений в 
практике врача-исследователя; на практическом занятии с использованием 
кейсов (как на бумажном носителе, так и цифровых); в индивидуальных 
образовательных траекториях с определенными исследовательскими 
заданиями; при самостоятельной подготовке с применением цифровой 
образовательной среды; в проведении дистанционных научных консультаций 
онлайн и офлайн. 

Инновации поддерживаются участниками педагогического 
взаимодействия, но главное условие с позиции руководства – «чтобы не 
мешали рабочему процессу преподавателей и студентов». Каждый из 
участников вкладывает свой смысл в интерпретацию понятия «инновация в 
образовании», но вопрос об их нужности остается открытым.

На сегодняшний день в сфере подготовки врачей обеспечивается и 
подготовка студентов к решению таких исследовательских задач, как освоение 
и применение на практике информационных технологий по цифровизации 
здравоохранения, медицинской статистики; другая сложная исследовательская 
задача связана с интерпретацией статистических результатов и дизайном 
клинических исследований, включая демонстрацию навыков поиска 
информации. Для решения приведенных исследовательских задач необходимо 
применение таких методов исследования, как научные проекты с участием 
обучающихся и разбором: результатов передовых исследований в медицине, 
методологии исследований; дискуссией и общением с экспертами; 
использование модальности как познавательного стиля или способа 
получения, хранения, обработки научной информации (в современном 
медицинском образовании разворачивается тренд вектора модальности). 
Важно применение такого научного оборудования как пакет программного 
обеспечения в цифровой образовательной среде, высокоскоростной интернет, 
цифровые платформы для онлайн площадок.

Современный преподаватель медицинского вуза для этого должен 
владеть опытом: проведения мероприятий по популяризации научных знаний 
и современных технологий в медицине для студентов; применения принципов 
доказательного медицинского образования; участия в научных исследованиях. 
Преподаватель должен применять основы научно-ориентированного обучения 
студентов в образовательном процессе, уметь формулировать цели, планировать 
и организовывать исследования в медицинском образовании; владеть 
навыками контекстного обучения, ключевыми цифровыми компетенциями – 
информационными, коммуникативными, пользовательскими. 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

112

Все выше представленные образовательные тренды проходят своего 
рода этапы реализации в практике по тому же подобию как происходит 
внедрение различных инноваций. Одним из них свойственно «приживаться», 
другие остаются на уровне «идеи» [4]. Так как инновации в образовательном 
процессе вуза относятся к педагогическим исследованиям, то необходимо 
учесть и доказательность их результатов [26], поскольку перенос полученного 
положительного эффекта в новую аналогичную ситуацию, может не достичь 
ожидаемого результата.

Относительно недавно в высшую школу была внедрена новая 
образовательная инновация – Федеральный интернет-экзамен бакалавра 
(далее – ФИЭБ) [31]. Спецификой ФИЭБ является не только проверка 
теоретических знаний выпускников бакалавриата, но и оценка умений, 
навыков и их применение в будущей профессиональной деятельности. Если 
выйти на сайт этой организации, можно ознакомиться с рядом инноваций 
цифровой трансформации высшего образования. К примеру, проведение 
экзаменов с применением прокторинга, которое обязательным условием 
подразумевает использование цифровой камеры для видеонаблюдения и 
видеозаписи экрана обучающегося. Как показывает практика последних 
приемных комиссий 2022 года, «встреча» выпускника бакалавриата с 
системой прокторинга во многих случаях заканчивает технологическим 
«фиаско», поскольку отсутствуют необходимые знания и навыки для работы 
в данной системе. Поскольку представленная система только апробируется в 
высшее медицинское образование в качестве контроля учебных достижений, 
то для исследовательской работы студентов-медиков и врачей ординаторов 
это дает возможность развить и исследовательские, и цифровые компетенции, 
применить их в профессиональном развитии, и быть «на шаг впери», что 
составляет конкурентное преимущество.

В большинстве случаев можно констатировать факт несформированности 
исследовательских компетенций обучающихся [7]. Вместе с тем, стоит 
отметить и несформированность исследовательских компетенций 
выпускников не только бакалавриата, но и других уровней образования, 
поскольку «поиск новых знаний» и умение применить на практике опыт 
научно-исследовательской деятельности напрямую связаны с развитием 
исследовательских навыков. Выделим те из них, которые «западают», прежде 
всего, информационные и пользовательские.

В этой связи необходимо отметить и роль опережающей функции 
исследовательских компетенций, позволяющих на практике выпускникам 
вузов справляться с новыми задачами разного плана: исследовательскими, 
образовательными, профессиональными и т.д. Исследовательская деятельность 
в современном образовательном пространстве переходит в новую форму 
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взаимодействия участников педагогического процесса при помощи различных 
платформ, панелей, маркетплейсов, что увеличивает возможность утечки 
персональных данных, создавая прецеденты рисков. Знание о представленных 
фактах, рисков в процессе современной цифровой трансформации общества, 
представляет одну из сторон культуры современного специалиста в области 
медицины, поэтому при разработке нового содержания медицинского 
образования эти события и закономерности необходимо учитывать и вводить 
для научного анализа новой реальности в профессиональной деятельности.

Традиционная система образования представляет стандартизацию всех 
охватываемых сфер высшей медицинской школы. Основная цель: исполнение 
госзаказа, то есть выпуск специалистов в сфере медицины, способных к 
проведению качественных и количественных исследований в медицинском 
образовании. В приоритете остаются пассивные методы обучения, которые 
имеют одностороннюю образовательную связь преподаватель – студент. 
Основные методы обучения: традиционная лекция без раздаточного материала 
и мультимедийного сопровождения, лабораторная работа, практическая 
работа в виде обсуждения основных содержательных вопросов. Основной 
концепт инновационной образовательной деятельности – целеобразование. 
Образовательные технологии, не содержащие исследовательских практик, 
не формируют у студентов инновационное мышление, не развивают 
исследовательские компетенции.

С помощью внедрения в систему образования исследовательских 
проектов новых технологий с использованием в качестве технологической 
поддержки дистанционного обучения, открытых образовательных платформ, 
электронное портфолио, создание базы «электронный университет» [9; 
16; 24] в вузе создается исследовательская среда, образовывается новая 
образовательная парадигма. В прошлом столетии не предполагалось получать 
образование исследовательского типа дистанционно, однако в настоящее 
время большинство российских вузов ведут обучение в данном формате 
[3; 20], совершенствуя систему подготовки педагогов профессионального 
обучения в цифровой среде вуза [30].

Исследователь С.Н. Гапонова утверждает, что традиционные 
методы обучения не способны сформировать общие, специальные, а 
также исследовательские компетенции, позволяющие выпускнику гибко 
ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к продолжению 
образования [2]. В этой связи имеются конкретные предложения и 
исследовательские ситуации, которые мы предлагаем моделировать в 
учебном процессе. Приведем пример, основанный на тренде стремительного 
технологического рывка в медицинском образовании – доступности к 
высококачественным онлайн материалам. В профессиональной подготовке 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

114

целесообразно проведение сравнительного анализа технологических 
возможностей облачных технологий Google и Яндекс в целях оптимальной 
работы по статистике; использование Google приложений для организации 
интервьюирований, опросов респондентов; организация исследовательской 
работы с литературными источниками в электронных библиотеках, работа со 
статистическими материалами медицинских порталов, предназначенных для 
организаторов здравоохранения.

Инновации в образовательное пространство в современных условиях 
развития общества определяются следующими детерминантами: трендами 
векторов модальности в медицине; реализацией профессионального трека 
врача, применяющего на практике развитые исследовательские компетенции. 
В этой связи возможны конкретные виды исследовательских ситуаций и 
проектов для обучающихся в медицинском вузе: диспут малых научных 
групп о представлении информационного общества и основных векторах 
трансформации здравоохранения в условиях цифровизации; организация 
и проведение круглого стола по изучению медико-социологических 
аспектов цифрового обслуживания пациентов: аргументы «за» и «против»; 
дистанционная пресс-конференция, раскрывающая социокультурный феномен 
фейковых новостей в цифровом сообществе. Однако в условиях трансформации 
систем образования под влиянием глобальных вызовов современного мира 
[10] для педагогического научного сообщества важно выявить истинность 
инновационных эффектов, которые бы имели максимально положительные 
последствия для участников педагогического взаимодействия.

К основным задачам высшей медицинской школы в области научной 
деятельности относятся фундаментальные и прикладные научные 
исследования, применение новейших научных достижений и технологий в 
обучении, организация и разработки наукоемких проектов в целях развития 
и обеспечения безопасности государства, а также развитие профессиональной 
подготовки обучающихся и повышение уровня квалификации научно-
педагогических работников высшей медицинской школы.

Наука в образовательной деятельности студента медика присутствует 
в личностно-ориентированном виде с позиции осознанного саморазвития 
врача-исследователя, и представляет собой специфическую деятельность 
людей, с целью получения знаний о реальности. В этой связи знание является 
основным продуктом научной деятельности, но не единственным. Продукты 
науки обладают научным стилем рациональности, который распространяется 
на все сферы человеческой деятельности и различные устройства – установки, 
методы, используемые вне науки, в первую очередь в технике и производстве.

Особенность организации научной деятельности делает ее 
источником нравственных ценностей, одновременно обеспечивая развитие 
исследовательских компетенций. Инновации в высшем медицинском 
образовании – это нечто новое для системы высшей школы, и внедрение этой 
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новизны в учебный процесс приводит к значительным трансформациям внутри 
системы, вплоть до системных и структурных изменений, которые необходимо 
исследовать и выявлять возможные отклонения и риски, поскольку любой 
прогнозируемый результат нуждается в дополнительном обсуждении.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ,  
К ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВ РОБОТОТЕХНИКИ

TRAINING STUDENTS, FUTURE TEACHERS, FOR THE 
ORGANIZATION OF CLASSES IN THE ROBOTICS EDUCATION

Аннотация. Данное исследование рассматривает вопросы необходимости 
подготовки специалистов, готовых работать в разных направлениях 
детского технического творчества и организации системы подготовки таких 
специалистов. В статье представлен анализ необходимости и возможности 
подготовки студентов, будущих педагогов, к организации кружков 
робототехнического творчества. 
Ключевые слова: детское техническое творчество; подготовка руководителя кружка 
робототехники; программа подготовки руководителя технического кружка.

Annotation. The present research work is focused on the necessity of training the 
specialists prepared to work in different areas of children’s engineering creativity 
and organizing a system of training such specialists.
Keywords: engineering creativity; children’s engineering creativity; training of a 
robotics club leader. 

Современное образование, благодаря высоко технически развитому 
обществу, получило новое направление работы ‒ робототехника.

Образовательная робототехника охватила разные возрастные категории 
обучающихся, начиная с дошкольного возраста, 4-5 лет, переходя на 
все ступени школы, включая учебный процесс в колледже и заканчивая 
подготовкой специалистов высшего образования.

Столь широкое распространение робототехники в области образования 
объясняется двумя существенными факторами. С одной стороны, ребенок 
должен быть социально адаптирован к окружающей технологической 
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среде, он должен уметь работать с телефоном, домашними цифровыми  
приборами – программируемыми устройствами, с информационными автоматами, 
чувствовать себя психологически комфортно в среде технических устройств. 
С другой стороны, современные технологии требуют специалистов высокой 
квалификации, которые обеспечат эффективные информационные процессы. И 
школа призвана проводить пропедевтику подготовки таких специалистов.

Занятия по робототехнике со школьниками в разных странах мира 
проводят с разными целями в отношении обучающихся: для формирования 
и развития личных качеств [8], для расширения социальной адаптации, для 
пропедевтики профориентации [5; 7], для обучения работе в команде и с 
другими целевыми установками [1; 4].

Формы и виды занятий отличаются разнообразием: кружки, школы, 
уроки, профильные смены, погружение, дистанционное, очное, заочное, 
выставки, фестивали и т.д. Используются различные приемы и методики 
[1; 4; 8]. Возрастные рамки от 3 до 19 лет, направления работы в области 
робототехники определяются интересами обучающихся, педагогов и уровнем 
материальной базы учебного заведения.

Общая тенденция современного образования во всем мире ‒ это 
активное включение робототехники в образовательный процесс школы. 
Это позволяет удовлетворить потребности обучающихся, помочь им быть 
социально адаптированными к современному обществу. И создает условия 
пропедевтической подготовки будущих технических специалистов, призванных 
обеспечивать эффективные информационные процессы в обществе.

Психологи и педагоги в занятиях робототехникой отмечают ряд 
положительных факторов, которые позволяют человеку развиваться 
параллельно с техническими процессами в обществе, быть подготовленными 
к любым изменениям в социальной и технологической сфере общества, 
усиливают методы и формы работы с обучающимися, расширяют поле 
деятельности учителя и обучающегося [1; 4; 9].

Многие страны проделали большую работу для внедрения 
образовательной робототехники в учебные процессы своих образовательных 
учреждений. Занятия по робототехнике проводятся в кружках, включаются в 
учебный процесс, иногда организуется дистанционная работа. Даже создаются 
сообщества, центры, академии робототехники.

Группа российских ученых представила опыт создания различных 
объединений для занятий робототехникой, организации детей в лагерях для 
глубокого погружения в технические знания, описала практику проведения 
соревнований по робототехнике [1]. Исследователь из Технологического 
университета Суинберна Л. Стерлинг [4] считает необходимым включить 
робототехнику в основной образовательный процесс школьников Австралии, 
выделяет положительные факторы, которые оказывают различные направления 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

120

робототехники (моделирование, конструирование, программирование и др.) 
на развитие обучающихся на разных этапах обучения.

Ученые Италии [9], рассматривая вопрос вхождения робототехники в 
программу начальной школы, проводили экспериментальную работу. Итогом 
эксперимента стали значительные, безоговорочно, положительные выводы: 
повышение мотивации и скорости обучения.

Польские педагоги-исследователи, Т. Панский, З. Ровинская, С. Бидрон 
[8] делятся своим опытом организации внешкольных, дополнительных занятий 
программированием для детей от 9 до 14 лет. Кроме описания нескольких форм, 
методов и приемов организации работы, педагоги отмечают значительные 
положительные изменения в личных качествах обучающихся: формирование и 
развитие стратегического и абстрактного мышления, внимания, приобретение 
навыка общения в коллективе, уменьшение замкнутости, улучшение отношений 
с родителями. Педагоги, также высказывают мнение, что внеклассные занятия 
робототехникой организуются только на переходный период, со временем 
школьные программы претерпят изменения и робототехника будет включена в 
учебный процесс как основной предмет.

Наличие переходного периода образовательной робототехники от 
дополнительных занятий к занятиям общего типа подтверждает группа 
Российских педагогов [7]. Авторы делятся личным опытом перехода от 
занятий по дополнительному типу к включению робототехники в программу 
основного образовательного процесса.

В литературе встречаются исследования, посвященные использованию 
робототехники для обучения и адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, с нарушениями развития опорно-двигательного 
аппарата, с нарушением интеллекта, слуха, нервно-психического развития.

При анализе различных источников, представляющих занятия 
робототехникой с детьми с особенностями здоровья, обнаруживаются 
убедительные факты расширения потребностей детей, увеличение социализации, 
рост успеваемости по смежным предметам – математике, технологии, физике, 
рисованию и др. Отмечается положительная динамика в лечении заболеваний, 
вовлечение детей в детские коллективы, развитие навыков общения, коллективной 
работы и социализация обучающихся при занятиях техническим творчеством, 
развитие исследовательских навыков обучающихся с ОВЗ.

Еще одна составляющая организации занятий техническим творчеством 
состоит в профориентационной работе. Обучающиеся во время занятий 
получают социальные, технические и технологические навыки. Активное 
получение информации (в личной деятельности) влияет на отношение к науке 
и интересы обучающихся. Это все, позволяет ребенку определиться с будущей 
профессией, множество направлений в робототехнике делает возможным 
конкретизировать выбор [5; 7].
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Необходимость особой подготовки учителей на современном этапе 
развития образования обсуждается в научной литературе многими авторами. 
Руководитель кружка детского технического творчества сам должен 
быть готов к техническому творчеству. В работе А.Н. Хузиахметова и  
Р.Г. Габдрахмановой [6] отмечается необходимость подготовки к техническому 
творчеству студентов физиков для формирования у них качеств и отдельных 
ценностей для умения подходить творчески к решению технических задач. 
Некоторые успешные технологии для формирования творчества у студентов 
физиков описаны в этой работе. Чешские специалисты представляют свой 
опыт внедрения образовательной робототехники в подготовку будущих 
учителей ИКТ [10]. Ранее и нами рассматривались некоторые вопросы 
подготовки студентов, будущих учителей физико-математического профиля, к 
организации занятий школьников робототехникой [1; 2].

Целью нашего проекта является конструирование системы подготовки 
студентов к организации кружков технического творчества. Проект 
реализуется в Благовещенском государственном педагогическом университете 
(БГПУ). В данной работе мы представляем результаты первого этапа 
проекта. Целью данного этапа является: (1) анализ кадровой ситуации и 
потребности в специалистах-педагогах по образовательной робототехнике в г. 
Благовещенске; (2) анализ потенциальной возможности подготовки студентов 
БГПУ, будущих педагогов, для организации кружков технического творчества.

Результаты анализа показали, что педагогов, специализирующихся в 
области детского технического творчества недостаточно. Имеется большой 
спрос на кружки, в которых дети моделируют, создают технические 
устройства, конструируют и занимаются программированием. Количество 
специалистов, готовых со знанием всех психолого-педагогических 
особенностей образовательного процесса обучения робототехники 
приступить к работе, не удовлетворяет данную потребность. Одновременно 
выявлен значительный резерв будущих специалистов в студенческой среде 
и в обществе действующих педагогов, которые хотели бы заниматься с 
обучающимися техническим творчеством, но им требуются дополнительные 
специальные курсы повышения квалификации или переподготовки.

С целью изучения необходимости специалистов, организующих занятия 
по разным направлениям робототехники мы провели анализ кружковой 
деятельности на базе «Школы программирования» (далее Школа) Центра 
организации довузовского образования в БГПУ. Были организованы беседы с 
руководителями учебных учреждений (детских садов, школ г. Благовещенска), 
родителями и обучающимися. Были опрошено около 20 директоров школ 
и заведующих детскими садами, более 100 родителей с детьми, которые 
приходили для зачисления в действующие кружки технического творчества.
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Возможность подготовки студентов к кружковой деятельности 
технической направленности определяется кадровым обеспечением, 
материальной базой и наличием студентов, желающих пройти подготовку.

С целью выявления интереса со стороны студентов к робототехнике и 
готовности студентов к дополнительному обучению был организован опрос 
для студентов 2 и 3 курсов индустриально-педагогического факультета и 
факультета педагогики и методики начального образования БГПУ. К этому 
опросу мы подключили студентов 1 и 2 курсов физико-математического 
факультета направления обучения «Педагогика». В опросе приняли участие 
229 человек, студенты трех факультетов БГПУ.

Опросник состоял из 6 вопросов. Ответы на вопросы должны 
показать, знакомы ли студенты с образовательной областью робототехника и 
выявить наличие студентов, которые хотели бы проводить занятия с детьми 
по отдельным техническим направлениям, получив соответствующие 
дополнительные знания.

Вопрос 1. Имеете ли Вы информацию об образовательной области 
робототехники?

Вопрос 2. Какие направления робототехники Вам известны?
Вопрос 3. Хотели бы Вы заниматься робототехникой с детьми?
Вопрос 4. Какое направление работы Вы бы хотели выбрать?
Вопрос 5. Достаточно ли у Вас знаний и навыков для того, чтобы 

приступить к работе сейчас?
Вопрос 6. Хотите ли Вы пройти дополнительное обучение по разным 

направлениям образовательной робототехники?
Нужно отметить, что ранее на физико-математическом факультете 

студенты 3 и 4 курсов направления подготовки «Педагогика» прошли обучение 
по программе подготовки руководителя кружка технического творчества. Эта 
программа успешно внедрена. Более 20 студентов по окончании обучения 
приступили к работе в робототехнических кружках города Благовещенска.

Эффективность программы доказывает возможность подготовки 
студентов, как руководителей кружков технического творчества.

Анализ кружковой деятельности проводился на базе Центра организации 
довузовского образования (ЦОДО) в БГПУ. В Центре при кафедре информатики 
и методики преподавания информатики более 10 лет действует «Школа 
программирования и основ робототехники», кружки пользуются большим 
спросом у школьников разных возрастов. На сегодняшний день Школа имеет 
несколько направлений подготовки (курсов) по робототехнике, например:

−	 основы робототехники;
−	 программирование роботов на EV3;
−	 основы микроэлектроники;
−	 программирование микроконтроллеров;
−	 3D-моделирование и др.
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Руководители учреждений сетовали на отсутствие специалистов, готовых 
работать с детьми по направлениям робототехники. В беседах с руководителями 
учебных учреждений (детских садов, школ) мы выяснили, что материальная 
база учреждений пополняется различными наборами для робототехники.

Таким образом, школьники имеют большой интерес к образовательной 
робототехнике. Выражают желание заниматься разными направлениями 
технического творчества. А следовательно, есть потребность в специалистах, 
готовых к организации кружков детского технического творчества в учебных 
учреждениях разного уровня.

Мы имеем опыт подготовки студентов, которые могут организовать 
кружковую деятельность с техническим уклоном. Кадровую поддержку для 
работы со студентами обеспечивают преподаватели кафедры информатики и 
методики преподавания информатики БГПУ.

Подготовка студентов, как руководителей кружков детского 
технического творчества, носила кратковременный характер. Программа 
подготовки студентов физико-математического факультета для организации 
кружков технического творчества рассчитана на один семестр, 40 часов: 
20 часов для знакомства с техническими устройствами (конструкторами, 
микроконтроллерами, наборами для микроэлектроники), 14 часов для 
знакомства с методиками организации представления итогов работы 
кружка (выставки, фестивали, участие в соревнованиях) и 6 часов для 
знакомства с особенностями организации командной работы обучающихся.

На занятиях студенты получали только специализированные знания в 
конкретной области деятельности. Например, по курсу «Микроэлектроника 
для малышей» ‒ студенты тренировали умения отбирать, дозировать и 
правильно преподносить сложную теоретическую информацию, подбирать 
электронные устройства, которые могут сконструировать из отдельных 
элементов дети 7-9 лет; по курсу «Лего-конструирование» ‒ студентам 
необходимо было научиться самим читать схемы, а затем овладеть методикой 
обучения чтению схем по сборке технических устройств детей 5-7 лет.

Кратковременность подготовки студентов объяснялась тем, что большую 
часть специализированных знаний студенты получали на занятиях по основной 
специальности. Будущие учителя математики, физики и информатики 
обучались по дисциплинам «Информатика», «Операционные системы и 
компьютерные сети», «Программирование», «Электрорадиотехника», «Теория 
и методика обучения информатике», «Использование ИКТ в образовании» 
и другим. Знания по этим дисциплинам составляют основу теоретических 
представлений руководителя кружка технического творчества. Поэтому за 
короткий срок студент мог расширить базовые знания.
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Подготовка студентов по данной программе была успешной. Более 
двух десятков студентов, прошедших обучение по программе, начали работу 
в различных учебных учреждениях города Благовещенска, и в «Школе 
программирования и основ робототехники».

Сделав основательный анализ бесед с руководителями учебных 
учреждений, наблюдая работу студентов в кружках технического творчества, 
мы пришли к выводу, что некоторые направления робототехники требуют 
более специализированных знаний. Например, курс «3D – моделирования» 
предполагает умение строить чертежи не только в плоскости, но и в 
пространстве; курс «Лего-конструирование», рассчитанный на детей 5-7 
лет, требует знаний по педагогике и возрастной психологии обучающихся, 
указанного возраста. Студенты физико-математического факультета не получают 
такие знания на занятиях при обучении по основной специальности. Следует 
отметить, что такие знания при обучении по основной специальности получают 
студенты индустриально-педагогического факультета БГПУ, будущие учителя 
рисования и технологии. Знания по психологии и педагогике дошкольного 
воспитания при обучении по основной специальности приобретают студенты 
факультета педагогики и методики начального образования БГПУ, будущие 
воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Более того, на 
факультете педагогики и методики начального образования имеется отделение 
олигофренопедагогики, где студенты получают базовые знания для работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

С целью выявления интереса со стороны студентов к робототехнике и 
готовности к дополнительному обучению был организован опрос студентов 
на трех факультетах: 2-3 курсов индустриально-педагогического факультета 
(ИПФ), факультета педагогики и методики начального образования (ПиМНО) 
и 1-2 курсов физико-математического факультета (ФМФ) направления 
обучения «Педагогика». Ответы студентов были объединены в характерные 
группы по количеству человек, количество групп 9. В данном анализе мы 
предлагаем к описанию три из них:

− всего анкет, 
− знаю о робототехнике, 
− хотели бы заниматься робототехникой. 
Итоги тестирования представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1.
Результаты опроса студентов, для выявления количества студентов, 

желающих заниматься робототехникой

Группы ФМФ ИПФ ПиМНО
Всего анкет 63 91 76
Знают о робототехнике 61 74 59
Хотели бы заниматься 41 17 25
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Рис. 1. Распределение ответов студентов по характерным группам
Констатирующий этап исследования показал, что большая часть студентов, 

на физико-математическом факультете 96,92%, на индустриально-педагогическом 
факультете 80,9%, на факультете педагогики и методики начального образования 
77,33%, знают об образовательной области робототехники, приводят большой 
список направлений работы в области с детьми.

Количество студентов, изъявивших желание работать с детьми в 
области робототехники, получить дополнительные знания и навыки, 
пройти дополнительное обучение, превысило наши ожидания. На физико-
математическом факультете таких студентов оказалось 64,62% от числа 
опрошенных по факультету. В личных беседах студенты отмечали одну 
из важных причин, которая повлияла на желание заниматься с детьми 
робототехникой, успешный пример студентов, которые уже прошли обучение 
и занимаются организацией кружков технического творчества.

На двух других факультетах пока нет такого опыта работы со студентами. 
Тем не менее, на индустриально-педагогическом факультете количество 
студентов, желающих работать с детьми в кружке технического творчества, 
составляет 16,85% от числа опрошенных по факультету. Фактически, каждый 
пятый студент готов пройти обучение и приступить к работе. На факультете 
педагогики и методики начального образования оказалось, что каждый 
третий студент, 32% от числа опрошенных по факультету, готов приобрести 
дополнительные знания и начать работу с детьми в области робототехники.

Причем, в личных беседах студенты не физико-математического 
факультета сообщали о желании приобрести знания по программированию, 
решению олимпиадных задач, попробовать свои силы в микроэлетронике, 
не ограничивая свое участие в кружках только предположенной нами 
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направленности (3D-моделирования и конструирование). Анализ опроса 
студентов проявил и другие направления в области образовательной 
робототехники, по которым студенты не физико-математического профиля 
желали получить знания и готовы работать в этих направлениях. Например, 
студентам ПиМНО при ответе на четвертый вопрос «Какое направление работы 
Вы бы хотели выбрать?» отмечали программирование и программирование 
микропроцессоров. Очевидно, что для подготовки студентов данного 
факультета для работы по указанным направлениям робототехники, требуется 
более тщательная подготовка, данные студенты не имеют базовых знаний по 
математике, физике и методике преподавания этих дисциплин. 

Итак, все выше изложенное позволяет сделать следующие выводы.  
Во-первых, образовательные учреждения региона нуждаются в руководителях 
кружков детского технического творчества, во-вторых, есть студенты, которые 
готовы расширить область обучения, получить специализированные знания и 
выступить в роли руководителя кружка, в-третьих, у нас есть опыт подготовки 
студентов для работы с детьми.

Результат экспериментальной работы подготовки студентов физико-
математического профиля, как руководителей кружков, это положительный 
опыт. Все полученные знания и практические навыки будут полезны студентам 
при работе в начальной и средней школе. Однако некоторые направления 
робототехники требуют более глубоких, специализированных знаний, которые 
получают студенты других специальностей. В частности, анализ опыта 
подготовки студентов по апробированной программе открыл перспективы 
привлечения студентов не физико-математического профиля на два направления 
работы в области робототехники, 3-D моделирования и конструирование, для 
обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста.

Интегрируя опыт работы по программе, беседы с руководителями 
учебных учреждений, учитывая пожелания студентов, мы составили 
макет программы подготовки студентов, будущих педагогов не физико-
математического профиля, к организации кружков технического творчества. 
Детальная разработка и апробация программы является следующим этапом 
исследования. Данная программа должна значительно отличатся от уже 
созданной и предназначенной для студентов с глубокими знаниями в области 
физики, математики, информатики и методики обучения по этим дисциплинам.

Анонсируемая программа рассчитана на 4 семестра обучения, включает в 
себя 200 часов аудиторных занятий. В программу включены следующие разделы: 

−	 внеклассная работа по информатике;
−	 программирование;
−	 конструирование технических устройств;
−	 микроэлектроника;
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−	 программирование микропроцессоров;
−	 3D-моделирование;
−	 соревновательная робототехника.
Каждый раздел программы предполагает наличие трех компонентов – 

теоретической части, практической части и самостоятельной работы студента 
по разделу. Особое внимание должно быть уделено самостоятельной работе 
студентов, потому что для занятий робототехникой требуется особое оборудование 
(наборы для конструирования или микроэлектроники), специализированное 
прикладное программное обеспечение (для программирования или 
моделирования). В конце каждого раздела должно быть организовано контрольное 
занятие, где студенты имеют возможность демонстрировать усвоенные знания, 
приобретенные навыки, делиться сложностями и трудностями, с которыми 
столкнулись в процессе обучения, раскрывать пути их преодоления. Эта 
информация призвана помочь студенту в формировании собственных подходов 
для организации кружков технического творчества.

Таким образом, проведенный анализ показал, во-первых, необходимость 
увеличения количества направлений работы с детьми в образовательной 
робототехнике. Во-вторых, была выявлена потребность в специалистах, 
готовых к организации кружков детского технического творчества в учебных 
учреждениях разного уровня.

Анализ программы по подготовке студентов физико-математического 
профиля для организации кружка технического творчества показал ее 
эффективность. Однако, для некоторых направлении робототехники 
целесообразно привлекать к подготовке руководителя кружка робототехники 
студентов не физико-математического профиля.

Следующим этапом исследования является детальная разработка и 
апробация двух программ: программы для студентов не физико-математического 
профиля и программы для подготовки специалистов в области образовательной 
робототехники для работы с детьми с ОВЗ. Это позволит составить целостную 
систему подготовки студентов разных профилей, будущих педагогов, к 
организации кружков технического творчества. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ БАКАЛАВРИАТА В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ 

ИНВАРИАНТНОСТИ СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DIRECTIONS FOR THE IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL 
MODEL OF THE BACHELOR IN ACCORDANCE WITH THE CONCEPT 
OF INVARIANCE OF THE CONTENT STRUCTURE OF PROFESSIONAL 

EDUCATION

Аннотация. Представлена образовательная модель бакалавриата с учетом 
концепции инвариантности структуры содержания профессионального 
образования, обеспечивающей единство формирования общей 
фундаментальной подготовки, а также индивидуализации и дифференциации 
структуры содержания обучения.
Ключевые слова: бакалавриат; компетентностный подход; основная 
профессиональная образовательная программа; инвариатность структуры 
содержания образования; вариативность структуры содержания образования; 
ядро подготовки; образовательный трек; электив.
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Annotation. The baccalaureate educational model is presented, taking into 
account the concept of the invariance of the structure of the content of professional 
education, which ensures the unity of the formation of the general fundamental 
training, as well as the individualization and differentiation of the structure of the 
training content.
Keywords: bachelor’s degree; competence approach; basic professional educational 
program; invariance of the structure of educational content; variability of the 
structure of educational content; training core; educational track; elective.

На сегодняшний день выход России из Болонского процесса и отход от 
принципов, определяющих тенденции развития высшей школы последние 20 
лет, актуализировал дискуссию научного сообщества в области трансформации 
системы образования: создания собственной модели организации высшего 
образования взамен европейской. На текущий момент эти вопросы не 
имеют окончательного решения, однако, большая часть исследователей и 
научного сообщества сходится в необходимости сохранения двухступенчатой 
системы образования бакалавриат+магистратура и ее совершенствования в 
соответствии с современным рынком труда [9]. Также отмечается возможность 
перехода на программы специалитета по ряду направлений подготовки 
(технические, медицинские, педагогические).

Традиционная классическая модель образования (4 года обучения 
в бакалавриате) предполагает выбор одного из направлений подготовки 
на этапе поступления в вуз. Необходимость обеспечения возможности 
формирования гибких образовательных программ в условиях динамично 
изменяющегося рынка труда и потребности в предоставлении обучающимся 
отложенного выбора специализации, а также ее дальнейшего уточнения, 
определило инициативу реализации образовательной модели 2+2 [9]. В рамках 
образовательной модели бакалавриата 2+2 обучение происходит от общего 
к частному: от общеобразовательных курсов к более узкой специализации. 
Данный подход предполагает упор на общеобразовательный блок в первые 
2 года обучения и развитие профессиональных компетенций (hard skills) на 
последних курсах. Образовательная модель бакалавриата 2+2 нацелена на более 
точное профессиональное самоопределение обучающихся за счет осознанного 
выбора направления – не на момент поступления, а после 2 года обучения.

Необходимость предоставления отложенного выбора и формирования 
индивидуальной образовательной траектории определило появление 
новых алгоритмов обучения в бакалавриате. Проектирование новых схем 
получения высшего образования с учетом накопленного опыта реализации 
болонского процесса и современных потребностей социально-экономического 
развития государства – одно из основных направлений трансформации и 
совершенствования организации системы высшего образования.
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Сегодня во многих вузах страны идет поиск новых образовательных 
моделей бакалавриата, помимо 2+2, например, 1+2+1, 1+3 и т.п. Однако, 
общая тенденция, в первую очередь, связана с трансляцией образовательных 
практик, принятых, прежде всего, в американских вузах: обучение по 
образовательным программам Major и Minor. Данный подход ориентирован 
на получение образования в течение 4-х лет, при котором первые 2 года 
изучаются общие дисциплины без привязки к определенному направлению 
обучения. Выбор Major с третьего курса определяет набор обязательных 
дисциплин для получения необходимой квалификации, а выбор Minor 
предлагает возможность получения компетенций по другим направлениям 
подготовки в дополнение к компетенциям, формируемым в рамках Major [10].

Например, в НИУ «Высшая школа экономики» внедрение собственных 
образовательных стандартов позволило обеспечить возможность освоения одной 
или нескольких образовательных программ, а также максимальную вариативность 
их структуры и содержания. Структура образовательной программы [2] 
предполагает освоение профессионального модуля (Major), состоящего из: блока 
обязательных дисциплин общего цикла, дисциплин по выбору (Minor), блока 
практик, модуля Data Culture (цифровая грамотность, алгоритмическое мышление 
и программирование, анализ данных и методы искусственного интеллекта). 
Обязательным для освоения является модуль «Английский язык» и возможность 
его изучения сверх нормативного объема; также обучающимся предлагается 
свободный выбор общеуниверситетских факультативов.

Бакалавриат 2.0 – образовательная модель, реализуемая в 
Дальневосточном федеральном университете [1]. Первые 2 года 
обучающимися изучается общий модуль Сore Education, в рамках которого 
у них формируются универсальные компетенции. С 3 курса обучающиеся 
составляют собственный индивидуальный учебный план, который включает 
как базовые дисциплины (специализация в основной области знаний Major), 
так и дисциплины по выбору (дополнительные компетенции Minor).

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) с 2021 
года функционирует новое образовательное пространство – Т-университет 
[8]. Учебный план состоит из университетских минимумов, областей 
наук и технологий, мейджоров и элективов. Университетский минимум 
является единым для всех направлений и нацелен на формирование общего 
ядра компетенций в течение первого года обучения. Изучение различных 
областей наук и технологий (инженерия и технологии, естественные науки, 
общественные науки, гуманитарные, сельскохозяйственные, медицина 
и здравоохранение) осуществляется в течение 2-го года обучения и 
ориентировано на дальнейшее самоопределение обучающихся, знакомство с 
профессиональными областями. Профильный блок Major, в рамках которого 
формируются профессиональные компетенции, начинается с 3-го года 
обучения и продолжается в течение 2-х лет. В течение всего времени обучения, 
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в каждом семестре, обучающимся также предлагается набор элективов по 
различным направлениям.

Аналогичные тенденции реализации образовательной модели 2+2, при 
которой абитуриент поступает в единое пространство вуза, где первые 2 года 
ведется базовая подготовка (вне зависимости от УГСН), а выбор направления 
(специализации, профиля, Major) происходит только после 2-го курса, сегодня 
наблюдаются во многих вузах страны. Однако, подобный подход, на наш 
взгляд, имеет ряд специфических особенностей, негативно сказывающихся на 
качестве подготовке выпускника:

− нивелируются усилия абитуриента по сдаче профильных предметов и 
поступлению на конкурсной основе, в особенности ‒ на высокорейтинговые 
образовательные программы (например, если выпускник сдал историю, 
обществознание, русский язык и математику и захотел на математическое 
направление или IT, то основания для зачисления на несмежное направление нет);

− «подготовительное» двухлетнее обучение перед выбором направления 
подготовки, по сути, подменяет профориентационную работу в старшей школе;

− нарушается фундаментальность подготовки с точки зрения системного 
подхода: время на изучение профильных дисциплин сокращается до 2-х лет;

− наблюдается разрыв междисциплинарных связей и, как следствие, 
сложность определения дальнейшей образовательной траектории для 
уточнения выбора будущей профессии в силу отсутствия опыта погружения в 
специальность в связи с отсутствием спецкурсов в учебном плане;

− невыполнение требований к результатам обучения по ФГОС ВО: 
невозможность формирования полного перечня компетенций, в особенности – 
общепрофессиональных в рамках каждой УГСН.

С учетом изложенного выше, оптимальным решением является единая 
базовая подготовка бакалавров в течение первых 2-х лет в рамках одной 
УГСН, определяемой на этапе поступления абитуриента в вуз. Дальнейшее 
уточнение содержания образования реализуется за счет профилизации, 
начиная с 3-го курса, а также возможности перехода с одной образовательной 
программы на другую в рамках одной УГСН.

Так, например, с 2021 учебного года в ДГТУ, помимо образовательного 
пространства Т-университета, рассмотренного раннее, начала 
функционировать образовательная модель бакалавриата 2+2, при которой 
набор идет на единую УГСН. Учебные планы были скорректированы с 
целью обеспечения единства формирования общей фундаментальной базы и 
возможности последующего «отложенного» выбора направления подготовки. 
На 2-ом году обучения обучающимся предоставляется возможность выбора 
направления в рамках выбранной УГСН.

Рассмотрим более детально особенности реализации описанной 
образовательной модели для УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника», которая включает в себя следующие направления: 09.03.01 
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«Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 
«Программная инженерия».

Первые 2 года учебного плана составляют как цикл общих дисциплин 
(«Иностранный язык», «Деловая коммуникация», «Философия», «Основы 
проектной деятельности», «Права человека», «Физическая культура» и др.), так и 
общепрофессиональных («Информатика и программирование», «Математический 
анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Физика», «Дискретная 
математика», «Численные методы», «Архитектура информационных систем», 
«Алгоритмы и структуры данных», «Сети и телекоммуникации» и др.), 
ориентированных на формирование общепрофессиональных компетенций по 
ФГОС ВО для направлений УГСН 09.00.00 [3]: 

− ОПК-1: «способность применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности»;

− ОПК-2: «способность использовать современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе отечественного 
производства, при решении задач профессиональной деятельности»;

− ОПК-3: «способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационных и коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности»;

− ОПК-4: «способность участвовать в разработке стандартов, норм и 
правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью»;

− ОПК-5: «способность инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем»;

− ОПК-6: «способность разрабатывать алгоритмы и программы, 
пригодные для практического использования, применять основы информатики 
и программирования к проектированию, конструированию и тестированию 
программных продуктов».

После 2-го курса, как было раннее сказано, происходит профилизация – 
выбор направления и профиля в рамках УГСН. При этом, на текущий момент, 
основу выбора профиля составляет кафедра, к которой обучающийся изначально 
был прикреплен для получения базовой подготовки в области информационных 
технологий. Дальнейший выбор направления базируется на принципе «черного 
ящика»: не каждый обучающийся готов подойти к этому процессу осознано, 
до конца понимая цель и конечные результаты обучения, необходимость 
формирования тех или иных компетенций, содержательное наполнение дисциплин, 
предусмотренных учебными планами. Ведь даже несмотря на то, что ОПОП 
разработаны в соответствии профессиональными стандартами, закрепленными 
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для каждого направления подготовки в ФГОС ВО (например, «Программист», 
«Администратор баз данных», «Системный аналитик» и др.), определяющими 
набор обобщенных трудовых функций как результат подготовки обучающегося 
в вузе, а разработчиками ОПОП сформулирован перечень профессиональных 
компетенций (формирование которых происходит на 3-4 курсе в системе 2+2) с 
учетом требований профессиональных стандартов, для среднестатистического 
обучающегося выбор направления и профиля не дает целостного понимания 
будущей профессии. В то время как предоставление отложенного выбора нацелено 
на реализацию возможности после общей подготовки получить более глубокие 
знания по тому или иному направлению (профилю).

Следует отметить, что востребованность получения «профессии», а не 
степени «бакалавра по направлению» определяется исторически сложившей 
советской системой подготовки в вузах под конкретное рабочее место [4]. 
Также об этом свидетельствует все возрастающая популярность онлайн-
платформ для образования (Skillbox, Skillfactory, Нетология и др.) и МООК, 
предлагающих онлайн-обучение тем или иным профессиям (в особенности-
цифровым). Помимо возможности онлайн-обучения, у потенциального 
слушателя есть четкое представление о финальном результате обучения: 
специфике профессии и наборе получаемых навыков. Существующий на 
сегодняшний день в вузе выбор направления подготовки не всегда является 
настолько прозрачным.

Предлагаемая образовательная модель бакалавриата в рамках 
принципа 2+2 базируется на концепции инвариантности структурирования 
содержания профессионального образования [5], согласно которой перечень 
учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, детерминируется 
структурой деятельности будущих бакалавров, а также структурой объекта 
изучения. Инвариантный (базовый) и вариативный (профессионально-
ориентированный) компоненты ОПОП направлены на обеспечение 
целостности и единства содержания обучения (рис. 1). 

Рис. 1. Структура содержания подготовки соответствии с концепцией 
инвариантности профессионального образования
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Инвариантный блок как фундаментальное ядро содержания обучения отличает 
стабильность, в нем доминируют целостность, системность, фундаментальность, 
прогностичность, многоуровневость, универсальность, соответствие логике 
познавательного процесса, независимость от внешнего воздействия; он не 
подвергается пересмотру и корректировке [6]. Содержание инвариантного 
блока направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, а также развитие целостной личности обучающегося.

В профессиональном образовании признаками инвариантности 
обладает содержание обучения не только по профильным дисциплинам, 
но и по гуманитарным, социально-экономическим, математическим и 
естественнонаучным, общепрофессиональным дисциплинам [7]. Иначе 
говоря, инвариантным по отношению к подготовке бакалавров единой УГСН 
являются сквозные направления профессионального образования, а также 
набор структурных единиц (дисциплин) содержания профессиональной 
части подготовки. Алгоритм определения инвариантного компонента требует 
выделения в предметной структуре содержания учебных дисциплин, которые 
отличают признаки инвариантности для определенной УГСН, а также 
учебных элементов «общего назначения» в соответствии с ФГОС ВО.

Для УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», основу 
инвариантного блока составляют:

− система основополагающих понятий в содержании естественных, 
фундаментальных, технико-технологических, социально-экономических и 
гуманитарных наук). 

− модули по философии, истории, иностранному языку и безопасности 
жизнедеятельности, реализуемые в соответствии с ФГОС ВО;

− обязательная ИТ-составляющая инвариантного ядра.
В условиях реализации компетентностного подхода, актуализируется 

проблема, связанная с выделением в структуре общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций универсальных компонентов, 
ориентированных на обеспечение высокого уровня эффективности и 
стабильности профессиональной деятельности будущих ИТ-специалистов 
независимо от специфики внешних и внутренних требований (социально-
экономическое развитие общества, социальный заказ на ИТ-кадры, ФГОС ВО, 
базовый уровень подготовки, особенности когнитивных процессов и интересы 
обучающихся и т.д.). С учетом того, что некоторая часть профессиональных 
компетенций будущих ИТ-специалистов является инвариантной в сфере ИТ, 
то содержание дисциплин ИТ-части инвариантного блока направлено на 
изучение информатики и информационных и коммуникационных технологий, 
математической логики, теории алгоритмов и структур данных, операционных 
систем, информационных сетей [6].
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Изучению инвариантного блока в структуре ОПОП отводится первые 2 
года в предлагаемой адаптации образовательной модели 2+2. Инвариантный 
блок в структуре содержания подготовки является базой для овладения 
профессиональными компетенциями в рамках вариативной части ОПОП в 
последующие 2 года.

Вариативному блоку, как оболочке вокруг инвариантного ядра, 
свойственны гибкость, дифференцированность, зависимость от потребностей 
рынка труда, инновационная направленность. Количество вариативных 
оболочек является неограниченным [6].

Вариативность структуры содержания – как возможность 
индивидуализации личностного и профессионального образования – 
позволяет расширить, дополнить, скорректировать содержание ОПОП при 
условии подчинения вариативной оболочки инвариантному ядру. Вариативная 
часть представляет собой совокупность профессионально-ориентированных 
спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактикумов, курсов по выбору и элективов.

В предлагаемой образовательной модели бакалавриата 2+2 (рис. 2) 
основу индивидуализации и дифференциации структуры содержания обучения 
составляет выбор образовательного трека в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. Среди образовательных треков были выделены: Архитектор 
программного обеспечения, Веб-разработчик, Frontend разработчик, 
Мобильный разработчик, Data engineer, Machine learning engineer. Этот список 
может расширен в дальнейшем. При этом, набор дисциплин образовательного 
трека позволяет получить квалификацию по одному из направлений в УГСН 
(на примере УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»).

Рис. 2. Учебный план в образовательной модели бакалавриата 2+2
В рамках выбранного образовательного трека обучающиеся получают 

индивидуальную технологическую специализацию (рис. 3), которая включает 
в себя набор:
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− обязательных курсов, формирующих индивидуальный набор 
профессиональных компетенций в выбранном образовательном треке;

− наддисциплинарных курсов из пула образовательных элективов, 
связанных с определенной предметной областью, наполняя квалификацию 
уже не профессиональными задачами, а мировоззренческой функцией.

Рис. 3. Технологическая специализация в рамках образовательного трека
На рис. 4 в качестве примера представлено обобщенное содержание 

образовательного трека «Веб-разработчик», определяющее стек изучаемых 
обучающимися технологий.

Рис. 4. Содержание образовательного трека «Веб-разработчик»
Таким образом, выделение жесткого инвариантного и гибкого 

вариативного блоков в содержании ОПОП позволяет обеспечить единство 
педагогических требований к образованию, а также учесть потребности рынка 
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труда и индивидуальные запросы обучающихся. В этом случае образование 
становится целостным, а дисциплины объединены общей методологией 
построения. Представленные в настоящей работе разработки могут быть 
использованы в качестве одного из направлений совершенствования 
подходов к проектированию учебных планов в системе бакалавриата в рамках 
образовательной модели 2+2 с учетом концепции инвариантности структуры 
содержания профессионального образования.
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РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В ОБЛАСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭОР НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ1

MPLEMENTATION OF THE COMPETENCIES OF TEACHING STAFF  
IN THE FIELD OF BLENDED LEARNING IN THE CONTEXT  

OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION WITH THE HELP  
OF INTELLECTUALIZATION OF ESM BASED ON THE CREATION  

OF ADAPTIVE ALGORITHMS2

1Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073–00058–22–04 от 
08.04.2022 на 2022 год по теме «Научно-педагогическое обеспечение смешанного 
обучения в общеобразовательных организациях».
2The article was prepared within the framework of the state task No. 073-00058-22-04 dated 
08.04.2022 for 2022 on the topic «Scientific and pedagogical support of mixed education in 
general education organizations».
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Аннотация. В статье рассматривается проблема компетентности 
преподавателя при реализации смешанного обучения в условиях цифровой 
трансформации образования. Показано, что проблему можно решать за 
счет интеллектуализации электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
смешанного обучения путем применения адаптивных алгоритмов управления 
ЭОР, позволяющих реализовать авторскую методику обучения. Представлены 
подходы к формированию таких алгоритмов и отечественные программные 
среды, позволяющие реализовать алгоритмы.
Ключевые слова: цифровая трансформация; образовательный ресурс; 
смешанное обучение; авторская методика обучения; алгоритмы обучения; 
управления; нейронные сети.

Annotation. The article deals with the problem of teacher competence in the 
implementation of blended learning in the context of digital transformation of 
education. It is shown that the problem can be solved through the intellectualization 
of electronic educational resources (EOR) of mixed learning by using adaptive 
algorithms for EOR management, which allow implementing the author’s teaching 
methodology. Approaches to the formation of such algorithms and domestic 
software environments that allow implementing algorithms are presented.
Keywords: digital transformation; educational resource; blended learning; author’s 
teaching methodology; learning algorithms; management; neural networks.

Современный период информатизации общества привел к расширению 
понятийного аппарата информатизации образования. Широкое внедрение 
средств ИКТ получило название цифровой трансформации образования.

Влияние цифровой трансформации распространяется на всю сферу 
образования по следующим направлениям: учебно-воспитательный 
процесс; процессы создания и использования электронных или цифровых 
образовательных ресурсов; корректировка состава информационно-
образовательной среды (высокотехнологичные программно-аппаратные 
средства и устройства, в том числе мобильные; средства обеспечения 
удаленного доступа к образовательному контенту; цифровой образовательный 
ресурс; средства и системы автоматизации администрирования и управления 
образовательной организацией) [8].

В этих условиях формируется концепция смешанного обучения, 
соединяющая в себе достоинства традиционного и дистанционного 
образовательного процесса [3].

Учитывая общую тенденцию, связанную со смещением приоритетов в 
реализации образовательных программ в сторону применения смешанных 
форм обучения и массовых открытых онлайн-курсов, следует отметить, что 
на сегодняшний день имеется ряд проблем с реализацией образовательных 
программ в новом формате [3]:
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− на сегодняшний день для российских университетов актуальна 
проблема несоответствия между качеством цифровых образовательных сред 
вузов и потребностями экономики в конкурентоспособных специалистах, 
освоивших цифровые компетенции;

− преобладании неформальноого взаимодействия обучающихся с 
преподавателями университета (в социальных медиа, мессенджерах);

− более распространены «традиционные» цифровые технологии 
сопровождения процесса обучения, которые предполагают размещение 
общих, деперсонализированных сведений.

Применение в смешанном обучении неконтактных методов обучения, 
когда общение преподавателя и студентов осуществляется в опосредованной 
электронной форме [3], приводит к тому, что у преподавателей ощущается 
недостаток перцептивной обратной связи со студентами, нет возможности 
отслеживать реакцию студентов на презентационные материалы, не хватает 
диалога с аудиторией, живого эмоционального отклика, визуального контакта 
[3]. Неконтактные методы обучения, при всех их достоинствах, вступают в 
противоречие с реальной жизнью, с профессиональной деятельностью, и как 
следствие, с авторскими педагогическими методиками.

Таким образом, можно сделать вывод, что этот сложный социальный 
процесс требует адекватного ресурсного обеспечения.

Отмечая невысокий уровень готовности преподавателей к цифровой 
трансформации образования в профессиональном обучении [3], следует 
отметить, что смешанное обучение помогает преподавателям понять, 
насколько электронное обучение уместно в получении знаний и формировании 
компетенций у будущих специалистов, если преподаватель будет использовать 
понятный ему цифровой ресурс, который позволит ему реализовать авторские 
педагогические методики.

Все большую роль начинает играть электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) [2], представленный в виде электронных учебников, электронных 
конспектов лекций, компьютерных моделей лабораторных работ, презентаций 
элективных дисциплин, электронных комментариев по результатам проверки 
контрольных работ, компьютерных тестов [1].

Анализ ситуации показывает, что основные проблемы на пути широкого 
применения ЭОР в высшем профессиональном образовании заключаются 
в наличии адаптивных, учитывающих личностные особенности стратегий 
обучения, пригодных к применению в условиях активного использования в 
образовательной среде вуза информационных и коммуникационных технологий.

При создании ЭОР следует учитывать комплекс многовариантных 
действий в следующих областях: педагогическое проектирование ЭОР в 
соответствии с авторскими методиками преподавания; проектирование 
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контента; разработка прикладной программы, реализующей составляющие 
контента и интерфейс ЭОР, который завершается получением нового 
(или модификацией существующего) ЭОР; описанием нереализованных 
интерактивных анимационных, звуковых, видео компонентов контента ЭОР. 
Данный комплекс действий охватывает: определение педагогической цели 
использования ЭОР в учебном процессе, разработку содержания, сценария 
обучения; подготовку текстовых, графических, аудио-, видео- компонентов 
контента; объединение компонентов в ЭОР. При этом необходимо учитывать 
создание преподавателями авторских ЭОР для использования их при реализации 
собственных методик преподавания, создание ЭОР преподавателями вузов, не 
имеющими специального образования в области информатики.

Однако в большинстве случаев не рассматривается разработка 
и использование инструментальных средств, применение которых 
обеспечивает преподавателям создание ЭОР для реализации авторских 
методик преподавания, удовлетворяющих педагогическим и технологическим 
требованиям, не требующих специальных знаний и умений.

Под адаптивным инструментальным комплексом будем понимать 
взаимосвязанные между собой инструментальные средства, состав и алгоритм 
функционирования которых может изменяться в целях достижения соответствия 
создаваемых ЭОР педагогическим и технологическим требованиям к ним. Эти 
средства должны обеспечивать соответствие контента ЭОР авторским методикам 
преподавания; интерактивное взаимодействие между участниками процесса 
обучения; автоматизированного контроля знаний, умений, технологические 
требования к функционированию ЭОР, а также функциональные требования 
к инструментальным комплексам, обеспечивающим автоматизацию 
проектирования контента, разработки прикладных программ ЭОР.

В соответствии со сформулированными выше педагогическими 
требованиями можно определить требования к структуре контента, 
который предполагает наличие следующих компонентов: презентация 
дисциплины; контактная информация; структура дисциплины, в том 
числе трудоемкость в зачетных единицах; требования к формируемым 
знаниям, умениям и компетенциям; перечень лекционных, практических, 
лабораторных и семинарских занятий; формы текущего и итогового 
контроля; учебно-методическое и практико-ориентированное обеспечение 
(материалы лекционных, практических, лабораторных и семинарских 
занятий с применением различных форм аудиовизуальной информации); 
индивидуальные интерактивные задания для самостоятельной работы с 
обратной связью; тезаурус и исторические данные предметной области; 
проблемные задания для курсовых и дипломных работ; перечень литературы 
и информационных источников; материалы для самоконтроля, коррекции и 
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контроля; создания ЭОР на базе комплекса инструментальных средств, состав 
которого формируется в зависимости от педагогических и технологических 
требований к ЭОР. В этой связи предлагается при создании ЭОР 
использование инструментальных средств, формируемых в виде адаптивных 
инструментальных комплексов с минимально изменяемым интерфейсом 
пользователя и разрабатываемых на базе исходных кодов программ-образцов, 
соответствующих сформулированным педагогическим и технологическим 
требованиям к ЭОР. Функциональные требования к предлагаемым адаптивным 
инструментальным комплексам должны обеспечивать преподавателям условия 
для автоматизации проектирования контента и разработки прикладных 
программ ЭОР: наличие минимально необходимого интуитивно понятного 
графического интерфейса пользователя; возможность выбора из встроенных 
шаблонов и стилей различных типов и вариантов оформлений ЭОР, 
соответствующих сформулированным педагогическим и технологическим 
требованиям; обеспечение автоматического выделения фрагментов 
текстовых учебно-методических и контролирующих материалов; компоновка 
выделенных фрагментов в контент ЭОР; возможность редактирования 
выделенных фрагментов посредством встроенных текстовых и графических 
редакторов; возможность совершенствования ЭОР (добавление графических, 
аудио-, видео- фрагментов, текстовых фрагментов) специалистами в области 
информатики с применением дополнительных инструментальных средств [1].

Основным условием успешного обучения с применением ЭОР является 
взаимная адаптирующая функциональная деятельность среды и обучающихся, 
подразумевающая, с одной стороны, приспособление обучающегося к 
новым условиям обучения в информационно-образовательной среде, с 
другой стороны – приспособление условий и содержания, средств и методов 
обучения, заложенных в алгоритмах работы ЭОР, к индивидуальным 
особенностям студентов.

Адаптация студента к электронной информационно-образовательной 
среде основана на индивидуализации обучения с оценочной обратной связью 
и обусловлена целенаправленным взаимодействием на сознание студента 
алгоритмов работы ЭОР.

В системах искусственного интеллекта такое обучение называют 
обучением с подкреплением – самообучением тому, что надо делать, чтобы 
отображать ситуацию в действия с целью максимизировать некоторый сигнал 
поощрения (вознаграждения), принимающий числовые значения. В данном 
случае происходит постепенное расширение зоны ближайшего развития 
студента, когда обучающийся последовательно начинает самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность в электронной среде, обобщать 
и систематизировать учебный материал, анализировать и оценивать 
достигнутые образовательные результаты.
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Проведенный анализ теории и практики создания ЭОР на базе 
адаптивных инструментальных комплексов, на примере специально 
создаваемых интернет-порталов (в России это «Интуит», Coursera, «Открытое 
образование»), показал, что в условиях активного применения ИКТ и 
электронных образовательных ресурсов, дидактическим средством управления 
индивидуализацией обучения выступает использование онлайн-оценивания 
[3]. Но нужно применять адаптивное тестирование, ориентированное на 
психолого-физиологическое состояние студента, реализованное в сетевых 
электронных учебно-методических комплексах по специальным алгоритмам.

Такой подход позволит учитывать уровень и структуру начальной 
подготовленности, индивидуальных особенностей обучающихся и даст 
возможность оперативно отслеживать результаты текущей подготовки и 
выстраивать персонифицированную образовательную траекторию при 
освоении учебного материала электронного ресурса.

Нейросетевая модель, моделирующая деятельность педагога при оценке 
знаний обучаемых, на основе пакета прикладных программ, реализующих 
возможности нейросетевых технологий в интеллектуальных системах 
образовательного назначения требует разработка методики настройки 
интеллектуальных систем на основе обобщения результатов контроля при 
обучении конкретным учебным дисциплинам и методики формирования 
обучающих выборок для настройки нейросетевых систем образовательного 
назначения. Такой подход предполагает методологию создания адаптивных 
семантических моделей слабо структурированных междисциплинарных 
областей знаний, что предполагает создание теоретической основы разработки 
баз знаний в интеллектуальных обучающих системах [7].

Подготовка адаптивной модели и методов представления и контроля 
знаний в автоматизированной системе информационной поддержки 
управления образовательным процессом, методики формирования содержания 
учебных дисциплин может осуществляться на основе методов линейного и 
динамического программирования.

Адаптационный блок можно реализовать на основе следующих алгоритмов:
− разработка модели управления на основе математического аппарата 

линейного программирования;
− разработка модели управления на основе ИИ – искусственных 

нейронных сетей;
− разработка квалиметрической модели управления на основе 

результатов тестирования.
Первый и второй типы алгоритмов работы адаптивного блока 

интеллектуальной поддержки подсистемы управления обучением 
предполагают знание основ программирования педагогами – разработчиками 
содержания учебных курсов ЭИОС.
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С другой стороны, преподаватель всегда оценивает знания обучаемого 
в диалоге с ним, (зачеты, экзамены), задает вопросы и оценивает ответы. 
Поэтому тестирование является элементом его педагогического мастерства.

Разработка квалиметрической модели управления на основе результатов 
тестирования требует определение типа модели обучаемого с помощью трех 
тестов – слабый, нормальный, успевающий и выбранного сценария обучения 
(дедуктивный, индуктивный и гибридный) предлагается использовать три 
вектора обучения («медленный», «нормальный» и «быстрый»).

Алгоритмы адаптивного обучения.
Поддержка пользователя по ходу обучения. Есть несколько типов 

задания: сложное (целевое), попроще, наипростейшее. Студенту дают либо 
сначала первое, и если не справился, то постепенно понижают сложность, 
пока не справится, а потом повышают обратно, пока не пройдет целевое. 
Или дают сначала самое простое, а потом постепенно усложняют, пока он не 
справится с самым сложным.

Повторение по кривой забывания. Система запоминает, когда пользователь 
столкнулся с той или иной темой и как ее решил. Если хорошо решил – знает 
нормально, повторим попозже. Если плохо решил – слабо знает или вообще не 
знает, повторим пораньше. На основании этого система строит график, когда 
курсанту дадут для повторения ту или иную тему, слово, термин и т.д.

Конструктор правил. Преподаватель – эксперт/создатель программы 
обучения вручную настраивает реакции системы на действия пользователя. 
Например, «если пользователь ответил неправильно», покажи ему оценку 
ответа, «если пользователь провел на этой странице больше 30 секунд», выдай 
вот это сообщение» и т.д.

Актуальным становится вопрос создания ЭОР на основе имеющегося 
или подготовленного, адаптированного, согласно запросам пользователя, 
российского программного обеспечения и разработки отечественной 
технологической основы (методик, приемов, современных обучающих 
средств) для проектирования и сопровождения познавательной деятельности.

Учитывая требования указов президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [5], «О мерах по обеспечению технологической независимости и 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» [4], обязующих все государственные ведомства и учреждения 
к 1 января 2025 года перевести свои IT-системы на отечественный софт, 
и постановления всех министерств России во исполнение этого указа, 
предпочтительным остается использование готового программного 
обеспечения – инструментария для создания конкретного ЭОР, 
сертифицированного в России и зафиксированного в реестре российского ПО.
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Анализ систем из этого реестра, удовлетворяющий всем перечисленным 
в статье педагогическим и педагого-технологическим требованиям позволил 
выделить кроссплатформенный пакет программ для создания и просмотра 
электронных книг SunRav BookOffice XT [6].

Кроссплатформенный пакет программ для организации тестирования в 
учебных заведениях и на предприятиях TestOfficePro XT.

Программный продукт SunRav WEB Class – профессиональный 
программный продукт для организации онлайн обучения.

Комплекс этих инструментов позволяет реализовать цифровую 
трансформацию образования в контексте аксиологического подхода к созданию 
и функционированию высокотехнологической цифровой информационно-
образовательной среды на основе адаптации ЭОР к психофизиологическим 
возможностям личности обучаемого, к его базе знаний.

Таким образом, реализовать компетенции педагогических кадров 
в области смешанного обучения, в условиях цифровой трансформации 
образования, в применении авторских методик обучения возможно с помощью 
интеллектуализации электронных образовательных ресурсов на основе 
создания адаптивных алгоритмов управления работой ЭОР.

Авторские методики обучения могут быть представлены: 
− моделями управления на основе математического аппарата линейного 

или динамического программирования;
− моделями управления на основе ИИ – искусственных нейронных сетей;
− адаптивными семантическими моделями слабо структурированных 

междисциплинарных областей знаний;
− квалиметрическими моделями управления на основе результатов 

тестирования знаний и умений обучаемых.
Возможно использование комбинированных моделей.
Для создания адаптивных ЭОР преподавателями вузов, не имеющих 

специального образования в области информатики, для реализации авторских 
методик преподавания, удовлетворяющих педагогическим и технологическим 
требованиям, и не требующих специальных знаний и умений, предлагается 
использовать готовое отечественное программное обеспечение, реализующее 
рассмотренные адаптивные модели управления [6].

Отечественное ПО требуется применять во исполнение указов 
президента [5; 4], правительства и министерств.

Для создания ЭОР предлагается применять инструментальные средства – 
кроссплатформенный пакет программ для создания и просмотра электронных 
книг SunRav BookOffice XT, кроссплатформенный пакет программ для 
организации тестирования в учебных заведениях и на предприятиях 
TestOfficePro XT, SunRav WEB Class – профессиональный программный 
продукт для организации онлайн обучения.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

PREPARATION OF AGRICULTURAL UNIVERSITY STUDENTS  
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

Аннотация. В статье рассматривается модель подготовки студентов, 
учитывающая вызовы цифровой трансформации образования, представлен 
пример трансформации образовательного процесса в Тимирязевской академии 
с применением цифровых инструментов и технологии смешанного обучения.
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Annotation. The article considers a model of student training that takes into account 
the challenges of digital transformation of education, presents an example of the 
transformation of the educational process in the Timiryazev Academy using digital 
tools and technology of blended learning.
Keywords: digital transformation; digital technologies; digital competencies; 
blended learning; student training.

Одной из пяти национальных целей развития России до 2030 года 
является цифровая трансформация [4]. Суть цифровой трансформации 
образования – это достижение каждым обучающимся образовательных 
результатов за счет персонализации образовательного процесса с 
применением цифровых инструментов, методов искусственного интеллекта, 
средств виртуальной реальности; развития в учебных заведениях цифровой 
образовательной среды, смешанной формы обучения и взаимодействия; 
работы с большими данными.
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Для достижения цифровой трансформации и «цифровой зрелости» 
рассматриваются такие стратегические направления как «Цифровые 
сервисы», «Информационные системы», «Инфраструктура», «Управление 
данными» и «Кадры» [8].

В настоящее время высшие учебные заведения, в том числе и аграрные 
вузы, пересматривают образовательный процесс с учетом поставленной 
национальной цели, трансформируя традиционный академический процесс 
в более гибкую, проектную и индивидуально-ориентированную цифровую 
среду обучения, способствующей цифровой коммуникации, доступу к 
разнообразным источникам информации – информационным ресурсам 
(цифровым сервисам), массовым открытым онлайн-курсам. 

Следует отметить, что цифровая трансформация в аграрном образовании 
требует новых подходов к построению учебных курсов, новых форм 
взаимодействия преподавателя и студентов, применения новых инструментов 
и форматов контента образовательных программ, новых средств оценки 
знаний и умений студентов, новых критериев эффективности обучения.

Важно выделить, что цифровая трансформация определяет 
необходимость решения организационно-педагогических проблем, связанных 
с актуализацией рабочих программ, формированием цифровых компетенций 
преподавателя, перехода от традиционной – к цифровой дидактике, пересмотра 
методики преподавания дисциплин с учетом интеграции информационных 
и «сквозных» технологий [11], активного применения учебных электронных 
ресурсов; смешанной (гибридной) формы обучения.

Актуальность статьи объясняется тем, что высшее аграрное 
образование переходит на широкое применение цифровых инструментов,  
онлайн-платформ, на новые форматы построения образовательного процесса, 
в частности разработку и реализацию электронных образовательных ресурсов, 
создание целостной цифровой среды университета; перестраивание методики 
и структуры обучения студентов с учетом новых вызовов в условиях цифровой 
трансформации образования.

Анализ научно-педагогических публикаций, а также опыт 
практической работы позволяют сделать вывод о том, что подготовка 
студентов аграрных вузов в условиях цифровой трансформации актуальна 
как никогда. Об этом свидетельствуют работы И.В. Роберт, О.А. Козлова, 
Л.И. Назаровой, Ю.М. Царапкиной, М.Е. Вайндорф-Сысоевой и многих 
других, занимающихся вопросами:

− развития информатизации образования в условиях цифровой 
трансформации [6];

− подготовки студентов вузов в условиях цифрового обучения [2; 7; 11]; 
− формирования цифровой компетентности педагогов и студентов [7; 9; 10]; 
− состояния и развития технологии смешанного и дистанционного 

обучения в вузах [3].
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Анализ работ вышеперечисленных авторов свидетельствует о 
необходимости организации многоуровневой (непрерывной) подготовки 
студентов в вузе, применения средств электронной информационно-
образовательной среды вуза, цифровых инструментов и платформ, мобильных 
приложений для управления обучением, совместного создания и обсуждения 
продуктов образовательной деятельности в онлайн- и офлайн-режимах. 

Целью исследования является рассмотрение подготовки студентов РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева в условиях цифровой трансформации образования.

Методологическую основу исследования составляют системный, 
личностно-деятельностный и компетентностный подходы. В исследовании были 
использованы следующие методы: теоретические (анализ научно-педагогических 
публикаций по проблемам развития высшего образования в условиях 
цифровой трансформации, смешанного и дистанционного обучения; анализ 
законодательных документов, регламентирующих цифровую трансформацию 
в образовании); эмпирические (диагностические методы: наблюдение, 
анкетирование, опрос); анализ и обобщение результатов исследования.

В настоящее время подготовка студентов аграрного вуза невозможна без 
применения практико-ориентированного обучения, концепции умных (smart) 
технологий, ERP-систем, электронного обучения, цифровых образовательных 
ресурсов, участия студентов в инновационных проектах [9].

Для развития компетенций будущего (когнитивные навыки,  
социально-поведенческие навыки, цифровые навыки, профессиональные знания 
и умения, hard-skills, soft-skills, digital-skillss) необходимо совершенствовать 
модель подготовки студентов в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Как можно заметить, в последнее время наблюдается усиленный 
интерес к перестраиванию модели подготовки студентов в Тимирязевской 
академии. В учебные планы вносятся изменения, добавляются дисциплины, 
предполагающие формирование цифровых навыков. Происходит актуализация 
рабочих программ с обязательным включением цифрового компонента, 
применения цифровых инструментов при проведении лекционных, 
практических и лабораторных занятий, персонализированном обучении, 
пересматриваются формулировки тем с учетом встраивания в структуру 
курса современных образовательных и цифровых технологий. Примером 
является актуализация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская 
отчетность», где включены такие цифровые решения как MS Excel, 1С, 
Контур, Налогоплательщик, Электронная цифровая подпись, Zoom, Miro, 
OLAP, Битрикс 24, Big Data, Агросигнал, Тайм-Трекер и др. В качестве 
другого практического примера представим актуализацию рабочей программы 
дисциплины «Технологии работы с информацией» для студентов направления 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), где были 
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добавлены цифровые инструменты Canva, Google форма, LMS Moodle, Zoom, 
Miro, Kahoot, LearningApps, Movavi, Mentimeter, Stepik, Открытое образование, 
Courcera, Quizlet, Vix, Tilda, Online test pad, Mindmup, Symbaloo, 1С:Предприятие 
8.3 учебная версия, облачные технологии и др. [11]. Например, учебный план 
по направлению Агрономия, направленности Агроменеджмент включает в 
блок обязательной части дисциплину «Цифровые технологии в АПК», а при 
подготовке студентов бакалавриата направления «Прикладная информатика», 
направленности «Прикладная информатика в экономике» предусмотрены 
следующие дисциплины вариативной части: «Разработка геоинформационных 
систем для предприятий АПК», «Веб-технологии и интернет-вещей», 
«Интеллектуальный анализ данных», «Разработка распределенных систем», 
«Системы поддержки принятия решений», «BI-системы в экономике» и др. 
Производственная практика студентов ориентирована на прохождение в  
IT-компаниях и агропредприятиях, которые активно применяют цифровые 
технологии и могут передать знания и научить будущих специалистов АПК 
современному цифровому ведению аграрного производства.

Опыт РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева показывает, что студенты и 
преподаватели стали более активно пользоваться цифровой образовательной 
средой Университета, разрабатывать и размещать цифровые учебные курсы в 
среде Moodle. Учебный курс может содержать видеоматериалы, интеграцию 
с образовательными платформами, например, Stepik, открытое образование, 
Университет 2035, Юрайт и др. Согласно проведенному опросу и наблюдению, 
студентам и преподавателям нравится короткий видеоформат учебного 
материала на Moodle, который лучше воспринимается и запоминается, 
мотивирует студентов на активную познавательную деятельность. В 
частности, на кафедре Прикладной информатики Тимирязевской академии 
многие курсы размещены на LMS Moodle, они постоянно обновляются и 
дополняются новыми интерактивными материалами и оценочными тестами.

Разработка цифровых образовательных ресурсов для подготовки 
студентов должна быть основана на системном анализе:

− образовательных потребностей и целей;
− особенностей цифрового поколения, возможностей обучающихся и 

педагогов;
− дидактических свойств различных цифровых технологий.
Для анализа подготовки студентов Тимирязевской академии в условиях 

перехода к цифровой трансформации использовались диагностические методы. 
Исследование базируется на методе сбора ответов на вопросы. Для определения 
отношения студентов и преподавателей к цифровой трансформации 
образовательного процесса проведено анкетирование. Выборка состоит из 226 
респондентов. На рисунке 1 студенты отметили, что цифровая трансформация 
образования – это процесс полной замены ручных, традиционных и устаревших 
способов управления организацией новейшими цифровыми альтернативами. 
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Это новшество затрагивает все аспекты образовательного учреждения, а не 
только технологии (79,2%). На вопрос «Цифровые образовательные технологии 
обеспечивают?» больше 75% респондентов ответили, что возможность 
проектировать индивидуальную образовательную траекторию, быстрое 
распространение образовательного контента.

Рис. 1. Результаты анкетирования

На вопрос «Какие дополнительные информационные дисциплины 
необходимы в рамках направления подготовки..., перечислите?», больше 80% 
респондентов ответили: информационная безопасность и защита информации, 
программирование, базы данных, 1С. На вопрос «Какая форма обучения 
эффективна в подготовке студентов, обоснуйте ответ?» многие студенты 
(больше 85%) ответили офлайн и смешанная технология обучения, в качестве 
обоснования студентам важен живой контакт с преподавателем (человек-человек).
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В результате опроса 70% студентов и 63% преподавателей считают, 
что активное использование цифровых сервисов, онлайн-курсов 
как дополнительных инструментов обучения существенно улучшат 
познавательную активность, мотивацию, успеваемость в Университете.

Однако есть мнения, которые указывают на снижение качества 
подготовки студентов при активном переходе в цифровую среду обучения, 
не все дисциплины, в частности, в аграрном вузе, можно освоить онлайн, 
нужна реальная среда для обучения и живое общение. Многие преподаватели 
из числа профессорско-преподавательского состава не подготовлены 
технически к подобной цифровой трансформации, что в свою очередь 
приводит к отрицанию с их стороны активного внедрения цифровых 
технологий в образовательный процесс. Но каждый преподаватель должен 
понимать, что сегодня все сферы деятельности переходят на цифровой формат 
работы, и образование не исключение, поэтому необходимо повышать свою 
квалификацию, формировать цифровые умения и навыки.

В Тимирязевской академии учебный процесс в настоящее время 
организован в смешанном формате. Некоторые дни предполагают изучение 
дисциплин только в онлайн-формате, а некоторые в очном формате. Опыт 
Тимирязевской академии показывает, что внедрение и применение смешанного 
обучения эффективно при реализации программ и высшего образования как в 
очной, так и в заочной форме, и дополнительного образования, и повышения 
квалификации. Технология смешанного обучения, сочетает в себе аудиторные 
занятия и дистанционное обучение с применением цифровых технологий 
(асинхронное и синхронное – вебинары, онлайн-конференции, онлайн-
лекции), использование онлайн-оценивания, онлайн-коммуникацию между 
студентами, преподавателями. Учебные материалы и задания размещаются 
на онлайн-платформах, где созданы условия для организации дистанционного 
обучения (Moodle). Наиболее апробированной на сегодняшний день 
является модель смешанного обучения, которая сочетает лекционно-
семинарскую и дистанционную формы обучения. Cмешанное обучение 
позволяет сохранить все преимущества традиционных аудиторных занятий, 
дополнив их преимуществами режима онлайн-обучения (постоянство, 
доступность, гибкость, непосредственность, интерактивность, адаптивность, 
неограниченность в пространстве). Реальные условия реализации смешанного 
обучения не всегда дают возможность сполна реализовать его преимущества. 
В связи с этим возникают проблемы, которые на самом деле не являются 
проблемами смешанного обучения, поскольку это проблемы несоответствия 
вуза современным требованиям [3]. Согласно проведенному анкетированию, 
96,8% респондентов ответили «Да» на вопрос «Вам нравится смешанное 
обучение?». В целом результаты показывают удовлетворенность студентов 
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от применения смешанного обучения, однако, многие студенты отмечают, 
отсутствие живого контакта, сложности в самоорганизации, технические 
проблемы, связанные с Интернетом и компьютером. В целом смешанное 
обучение расширяет формальные пространственно-временные границы 
образовательного процесса. Благодаря освоению этого пространства у 
обучающихся появляются новые способы выстраивания своего знания [1].

Аграрный вуз имеет свою отраслевую специфику, и поэтому цифровая 
подготовка студентов должна ориентироваться на освоение актуальных 
и эффективных инфокоммуникационных технологий, которые активно 
используются в сельском хозяйстве, например, сенсоры и информационные 
системы обработки и анализа данных (технологии интеллектуального анализа 
данных-data mining, основанные на машинном обучении), датчики влажности 
воздуха и почвы в растениеводстве, автоматизированные системы откорма, 
микророботы для сбора урожая и др. Однако существует проблема применения 
новых инфокоммуникационных технологий в учебном процессе, связанная 
с недостаточной цифровой компетентностью преподавателей, слабой 
материально-технической базой, невозможностью использовать весь спектр 
современных цифровых технологий в цифровой образовательной среде. Для 
решения проблемы необходима новая модель обучения, изменение методов и 
технологий обучения. Следует перестраивать образовательную траекторию в 
сторону практико-ориентированного обучения, проведения занятий и практик 
на базе агропредприятий, приглашения работодателей к участию в проведении 
проектных работ и их реализации в аграрном производстве.

Важно отметить, что цифровая трансформация требует новых 
междисциплинарных навыков и сильных цифровых компетенций. В связи с 
этим формирование востребованных рынком труда цифровых компетенций 
предполагает подготовку студентов на «цифровой кафедре». Тимирязевская 
академия как участник программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» 
открыла цифровую кафедру, где студенты смогут получить дополнительное 
образование во время обучения по другой специальности, не связанной с  
IT-сферой. Студенты приобретут новые компетенции в области 
информационных технологий благодаря программам профессиональной 
переподготовки IT-профиля. После успешного прохождения программы будет 
выдан диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 
Обучение на «цифровой кафедре» осуществляется на бесплатной основе 
по следующим программам: «Администратор баз данных», «Нейронные 
сети на Python», «Цифровые технологии в садоводстве и садово-парковом 
строительстве», «1С- Программист», «WEB-разработчик», «Специалист 
по обработке больших данных и машинному обучению в животноводстве», 
«Специалист по цифровым сервисам в растениеводстве», «Специалист по 
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цифровым сервисам в агроинженерии», «Программирование на языках 
высокого уровня», «Специалист по цифровым сервисам в профессиональном 
образовании». Контент образовательных программ размещается в системе 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
[5] на платформе Moodle. Учебный процесс организуется с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Формой промежуточного контроля является тестирование, а формой итогового 
контроля может быть дипломное проектирование, комплексный экзамен и др.

Несомненно, внедрение и использование цифровых технологий, 
смешанного и дистанционного обучения для изменения и преобразования 
образовательного процесса сопряжено с некоторыми трудностями.  
Во-первых, это необходимость хорошей материальной базы, программно-
технического оснащения. Во-вторых, возрастает нагрузка на преподавателя. 
Требуется много времени на подготовку цифровых учебных курсов, их 
программно-технического и педагогического сопровождения, оценочных  
онлайн-материалов (тестов, кейсов и др.), их реализацию через онлайн-
сервисы, на организацию смешанного и дистанционного обучения, на 
освоение современных образовательных и цифровых (сквозных) технологий.

Однако, несмотря на трудности, преимущества использования цифровых 
инструментов в организации процесса обучения значительны.

В настоящее время можно представить каркас модели подготовки студентов 
аграрных вузов в условиях цифровой трансформации следующим образом:

1. Формирование цифровых компетенций, транспрофессионализма, 
новых навыков: коллаборации и междисциплинарного взаимодействия, 
социального и эмоционального общения, социального и эмоционального 
интеллекта, медиаграмотности.

2. Непрерывная подготовка с возможностью дополнительно повысить 
свою квалификацию по другим специальностям, в частности, по IT-профилю.

3. Участие в реализации национальных проектов («Приоритет 2030», 
«Цифровая кафедра»).

4. Образовательная деятельность в смешанном и офлайн-форматах, в 
открытой цифровой образовательной среде на онлайн-платформах, LMS, 
просматривая цифровые следы каждого обучающегося. Дополнительно 
использовать массовые открытые онлайн-курсы, цифровые симуляторы, 
игровые методы обучения (геймификация).

5. Практико-ориентированное обучение. Дуальное обучение. Проведение 
практик на базе агропредприятий, IT-компаний.

6. Современное программно-техническое сопровождение процесса 
подготовки студентов, с возможностью активно использовать цифровое 
пространство Интернет.
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7. Единая цифровая платформа университета для совместных 
исследований и сетевого взаимодействия.

8. Актуализация учебных планов и рабочих программ, с обязательным 
включением цифровых компонентов, применения инфокоммуникационных 
технологий в процессе обучения.

9. Новая кадровая политика. Поддержка преподавателей, их обучение 
новым современным цифровым технологиям, которые можно применять в 
образовательном процессе и в отраслевом производстве.

В условиях цифровой экономики и цифровой трансформации требуются 
прочные знания, умения и способности в области информатики и технологии, 
включая цифровую грамотность, проектное и алгоритмическое мышление. 
Обязательным становится формирование и развитие у обучающихся 
способности учиться, сотрудничать, критически мыслить, эффективно 
общаться, создавать новое.

Таким образом, интерпретация результатов исследования определяет 
необходимость применения новой модели подготовки студентов в  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Следует обратить внимание на то, что на фоне цифровой трансформации 
образования, которая носит глобальный характер, остаются проблемные 
вопросы, которые связаны с изменением педагогической практики в цифровой 
образовательной среде: обновлением целей, содержания, организации 
обучения, преобразованием пространства и способов проведения учебной 
работы, сменой ролей участников образовательного процесса, определением 
критериев эффективности обучения, научно-педагогическим обеспечением.

Можно сделать заключение, что сегодня подготовка студентов аграрных 
вузов невозможна без применения новой модели обучения, которая учитывает 
вызовы цифровой трансформации образования.
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РОЛЬ ОНЛАЙН-КУРСОВ КАК ЭЛЕМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЦИФРОВОГО СЛЕДА СТУДЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ1

THE ROLE OF ONLINE COURSES AS AN ELEMENT OF THE 
EDUCATIONAL SPACE OF A MODERN UNIVERSITY IN THE 

FORMATION OF A STUDENT’S DIGITAL FOOTPRINT, WHICH IS THE 
BASIS FOR ASSESSING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING2

Аннотация. Авторы дают краткую характеристику онлайн-курсов, входящих 
в систему онлайн-курсов подготовки по направлению «Педагогическое 
образование» профиль «Математика», спроектированных и реализуемых в 
Волгоградском государственном социально-педагогическом университете 

1Исследование выполнено по проекту «Сравнительный анализ результатов и оценки 
качества прохождения педагогической практики у студентов педагогических вузов 
на основе традиционных форм контроля и цифрового следа», который реализуется 
при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государствен-
ного задания (дополнительное соглашение от 11.04.2022 г. № 073-03-2022-132/3 к со-
глашению от 13.01.2022 № 073-03-2022-132).
2The study was carried out under the project «Comparative analysis of the results and 
assessment of the quality of teaching practice among students of pedagogical universities 
based on traditional forms of control and digital footprint», which is being implemented with 
the financial support of the Ministry of Education of the Russian Federation as part of the 
state task (additional agreement dated April 11, 2022 No. 073-03-2022-132/3 to agreement 
dated 13.01.2022 No. 073-03-2022-132).
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последние пять лет. Рассмотрена специфика формирования цифрового следа 
будущего учителя и портфолио цифровых работ при освоении содержания 
онлайн-курсов разного типа. Обоснована возможность использования 
цифрового следа для оценки качества профессиональной подготовки.
Ключевые слова: цифровой след; онлайн-курс; подготовка учителя; цифровой 
продукт; портфолио работ. 

Annotation. The authors give a brief description of the online courses included in 
the system of online training courses in the direction of «Pedagogical education» 
profile «Mathematics», designed and implemented at the Volgograd State 
Social and Pedagogical University for the past five years. The specifics of the 
formation of a digital footprint of a future teacher and a portfolio of digital works 
when mastering the content of online courses of various types are considered. 
The possibility of using a digital trace to assess the quality of the quality of 
professional training is substantiated.
Keywords: digital footprint; online course; teacher training; digital product; work portfolio.

Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет (ВГСПУ) – это единственный педагогический вуз на юге России. 
К сожалению, в настоящее время нет специализированных педагогических 
вузов ни в Астраханской, ни Саратовской, ни в Ростовской областях, ни в 
Калмыкии. В указанных регионах только в классических университетах 
ведется подготовка учителей по отдельным профилям, но в них подготовка 
педагогических кадров неприоритетна и набор профилей подготовки 
по направлению «Педагогическое образование» минимален, количество 
студентов – будущих учителей – по отношению к общему числу обучающихся 
также незначительно.

Миссия ВГСПУ состоит «в том, чтобы помочь каждому абитуриенту 
найти свое призвание, всесторонне раскрыть его таланты и создать 
благоприятные условия для полноценного личностного и профессионального 
развития. Каждый студент для нас – яркая, самобытная и неповторимая 
личность, подлинный автор и творец своей судьбы. Мы приглашаем молодежь 
учиться самой гуманной и творческой профессии – профессии Учителя!» [1].

Данная миссия определяет структуру и специфику организации 
образовательного процесса. Последние пять лет в учебный план подготовки 
будущих учителей математики в ВГСПУ внедряются онлайн-курсы, 
имеющие различное назначение – это онлайн-курсы, которые полностью 
заменяют контактное изучение учебной дисциплины или практики; онлайн-
курсы, сопровождающие контактное изучение содержание дисциплины или 
практики; онлайн-курсы, используемые для построения индивидуальных 
образовательных траекторий отдельным студентам (например, волонтерам – 
участникам проекта «Педагог на замену»).
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Под онлайн-курсом понимаем «вид электронного обучения, то есть 
организованный целенаправленный образовательный процесс, построенный 
на основе педагогических принципов, реализуемый на основе технических 
средств современных информационных (в том числе информационно-
коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и 
структурно завершенную учебную единицу, методически обеспеченную 
уникальной совокупностью систематизированных электронных средств 
обучения и контроля» [3].

Введение в образовательную практику вуза онлайн-курсов создало 
возможность формирования цифрового следа студента педагогического вуза, 
при этом такой цифровой след становится основой цифрового следа учителя.

В последние годы в аспекте формирования цифровой образовательной 
среды образовательной организации исследователи [4] все чаще обращаются 
к понятию «цифровой след». Однако единое понимание еще не выработано в 
науке. Нам импонирует позиция, что цифровой след включает как информацию, 
фиксируемую самой цифровой системой, так и «цифровые артефакты», которые 
студент целенаправленно и систематически размещает в цифровой среде. С 
указанной позицией согласуется обобщение подходов к применению цифрового 
следа студента вуза, сделанное В.В. Мантуленко, который отмечает «отсутствие 
целостного взгляда на проблему и выделяет три перспективных направления 
использования цифрового следа студентов: обеспечение преемственности и 
интеграции образовательных уровней (например, школа – вуз); организация 
учебного процесса (например, создание индивидуальных образовательных 
траекторий, оптимизация учебных планов); управление образовательной 
системой (educational management), в частности, в аспектах обеспечения 
качества образования, конкурентоспособности вузов» [5].

Мы придерживаемся аналогично позиции, что цифровой след 
студента (будущего учителя) собирается из артефактов образовательной 
и профессиональной деятельности, через аудио- и видеозаписи занятий,  
чат-логи, данные об активности в рамках групповой или проектной работы, 
взаимные оценки, экспертные оценки и пр. При формировании цифрового 
следа учитываются данные диагностики, контроля освоения содержания, 
процесса, индивидуального образовательного опыта, достижения и др., то чем 
«прирастает» студент в период обучения в вузе.

Под артефактом, являющимся элементом цифрового следа студента, 
мы понимаем объект, созданный студентами в процессе образовательной, 
квазипрофессиональной или профессиональной деятельности для демонстрации 
своих знаний, умений и компетенций, который доступен другим пользователям 
сети Интернет (не обязательно в открытом доступе), имеет цифровой формат и 
предусматривает не одноразовое утилитарное использование.
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Цель исследования – формирование цифрового следа студента 
педагогического вуза как основы оценки качества профессиональной 
подготовки в вузе.

В рамках исследования мы разделяем создание портфолио работ 
с оценочными листами, заполняемыми экспертами (преподавателями 
вуза и учителями базовых школ), которые по желанию студента могут 
быть им включены в цифровой след, и формирование цифрового следа  
студента – будущего учителя: артефакты образовательной и профессиональной 
деятельности в т.ч. цифровые продукты, значимые для решения 
профессиональных задач, лепестковые диаграммы, визуализирующий 
компетентностный профиль студента на разных этапах подготовки в вузе, 
прогнозные модели профессионального развития.

При проектировании онлайн-курсов было специально определено, какие 
цифровые продукты будут размещаться в портфолио работ, а какие станут 
элементами цифрового следа. В основном в портфолио работ будут входить 
продукты образовательной деятельности, получаемые при выполнении заданий 
аудиторных занятий онлайн-курсов; артефактами цифрового следа должны 
стать цифровые продукты образовательной деятельности, получаемые при 
выполнении заданий блоков «Самостоятельная работа», и профессиональной 
деятельности производственной (педагогической) практики.

Остановимся на характеристике разработанных и реализуемых в 
Волгоградском государственном социально-педагогическом университете онлайн-
курсов для направления «Педагогическое образование», профиль «Математика».

На первом курсе предлагается онлайн-курс «Учебная (ознакомительная 
по элементарной математике) практика» (данный курс впервые будет 
реализован для набора 2022 г. – в соответствии с «Ядром Педагогического 
образования»). Данный онлайн-курс предусматривает информационное 
сопровождение учебной практики, реализуемой в очном формате в вузе. 
Цель данной учебной практики – «закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний по математике, приобретение практических навыков 
в решении предметных задач, с целью использования в дальнейшем 
полученного опыта при реализации образовательного процесса» [2]. 
Структура одноименного онлайн-курса (рис. 1): 14 занятий, каждое из 
которых включает теоретический блок (видеоматериалы, презентации, 
текстовые документы для скачивания), практический блок (задания, 
инструкции по выполнению, рекомендации, требования к отчету, критерии 
оценки), блок портфолио работ (отчетные работы и проекты обучающийся, 
оценочные листы). Занятия учебной практики строятся таким образом, 
чтобы первокурсники систематизировали и расширили предметные знания 
по таким разделам школьной математики, как «Методы решения текстовых 
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задач на движение и работу, смеси и сплавы», «Логические задачи», «Решение 
задач методом раскраски», «Задачи на прогрессии», «Проценты и сложные 
проценты. Экономические задачи: вклады и кредиты», но при этом уже 
начинается включение в профессиональную деятельность через наблюдение 
уроков учителей математики, их изучение, исследование КИМ ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ по математике с позиции критериев и оценочных действий экспертов 
при проверке работ, конструирование систем заданий для состязательных 
мероприятий (в т.ч. викторин), разработка консультаций для учащихся, 
готовящихся к состязанию и др.

Рис. 1. Структура онлайн-курса «Учебная (ознакомительная по 
элементарной математике) практика»

При выполнении заданий данного онлайн-курса студенты начинают 
формировать цифровое портфолио работ. Так в портфолио работ войдут эссе 
о запомнившемся уроке математики (из личного опыта обучения в школе) с 
характеристикой деятельности учителя, решения заданий № 22 из КИМов 
ОГЭ по математике, построенные графики функций к этим заданиям с 
использованием онлайн калькулятора для построения графиков функций, 
система заданий для викторины (состязательное мероприятие) по истории 
математики для учащихся 9-х классов, решение текстовых задач на работу и 
движение (составление квадратных, дробно-рациональных уравнений или 
систем уравнений) с использованием PhotoMath и др.
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В цифровой след включаются такие артефакты квазипрофессиональной 
деятельности, как созданная по истории математике с помощью сервиса 
Quizizz / Kahoot / Cross / Flippity интерактивная викторина и видео лекция – 
консультация школьников к соревновательному мероприятию. Цифровой след 
студента, включающий артефакты образовательной, квазипрофессиональной 
и профессиональной деятельности, формируется в личных кабинетах на 
платформе dist.miroznai.ru.

Во втором семестре два онлайн-курса «ИКТ и медиаинформационная 
грамотность» и «Учебная (проектно-технологическая) практика». В 2022-23 
учебном году онлайн-курс «ИКТ и медиаинформационная грамотность» будет 
заменен на онлайн-курс «Технологии цифрового образования» (в соответствии 
с «Ядром педагогического образования»). Оба онлайн-курса реализуются 
в дистанционной форме, но при этом предусмотрены несколько очных 
консультационных тьюториалов, задающих старт изучения разделов курса. 
Также студенты при дистанционной форме работы получают консультации 
через электронную почту и форум, встроенный в курс, по запросу.

Онлайн-курс «ИКТ и медиаинформационная грамотность» имеет 
4 раздела «Технологии обработки и представления информации», 
«Информационно-правовая составляющая сетевой коммуникации», 
«Облачные технологии как инструментальная основа при подготовке 
материалов для коммуникаций» и «Технологии создания информационного 
интернет-продукта». Ранее в статье «О конструировании содержания онлайн-
курса по ИКТ для будущих учителей» было подробно охарактеризовано 
содержание данного онлайн-курса [7]. При проектировании системы заданий 
обращалось внимание на то, чтобы разработка основной части цифровых 
продуктов была направлена на формирование ИКТ-компетентности, а 
полученные цифровые продукты пополняли портфолио работ студента.

Выполняя задания, студенты наполняют свое портфолио работ такими 
цифровыми продуктами, как словарь терминов по ИКТ, фишбоун по облачным 
технологиям, интеллект-карта по теме «Цифровая школа» / «Школьная стенгазета» 
/ «Золотые правила воспитания» / «Учебный проект» / «Образовательный web-
квест» / «Приемы общения» / «Педагогический этикет» и др., отзыв на научную 
статью по проблеме цифровизации образования, кластер о возможностях 
коммуникационного сервиса, матрица возможностей распространенных 
мессенджеров, аннотация к научной статье о лонгридах, словарь терминов 
по теме «Информационные интернет-продукты», словарь с гиперссылками, 
синопсис по теме, макет информационного ресурса на основании синописиса 
и т.д. При выполнении заданий онлайн-курса «ИКТ и медиаинформационная 
грамотность» студенты наполняют цифровыми продуктами портфолио работ. Не 
предусмотрены задания на получение артефактов для цифрового следа. Однако 
обозначены «реперные» точки (ключевые задания) – это разработка интеллект-
карты, теста для школьников в Google Формах, анализа контрольной работы в 
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электронных таблицах Excel, получение продуктов при выполнении которых по 
желанию студента включается в цифровой след.

Онлайн-курс «Учебная (проектно-технологическая) практика» является 
логическим продолжением курса «ИКТ и медиаинформационная грамотность».

Онлайн-курс «Учебная (проектно-технологическая) практика» 
построен в виде серии проектов: «Цифровое портфолио в сети Интернет: 
конструирование», «Скрайб-проект: от замысла до разработки», «Блог как 
гипермедиа ресурс: формирование контента», «Интерактивная онлайн-доска: 
создание образовательного продукта / ресурса» и «Таймлайн: разработка». 
Созданные цифровые продукты включаются в цифровой след студента. 
Мы исходим из того, что созданные цифровые продукты отражают первый 
опыт создания методического инструментария учителя. Однако, на наш 
взгляд, целесообразно дополнение цифрового следа оценочными листами, 
фиксирующими экспертные оценки, сделанные преподавателями вуза.

Следующая учебная дисциплина, для которой предусмотрен 
онлайн-курс, – это «Методика обучения математике». Данный онлайн-курс 
сопровождает изучение одноименной учебной дисциплины, осваиваемой в 
гибридном формате (лекции – дистанционно, практические и лабораторно-
практические занятия – в очной контактной форме). Онлайн-курс состоит 
из разделов, соответствующих дидактическим единицам содержания 
(рис. 2). Каждый раздел включает подготовительный блок, лекционный 
материал, практический (для организации практического или лабораторно-
практического занятия), блок самостоятельной работы.

Рис. 2. Структура (фрагмент) онлайн-курса «Методика обучения математике»
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Встраивание в каждый раздел онлайн-курса подготовительного блока 
было обусловлено концептуальной позицией конструирования структуры 
и контента о необходимости реализации модели «перевернутый класс». 
Задания данного блока предусматривают работу с литературой по проблеме 
исследования. Традиционно работа с источниками информации предполагает 
составление конспекта. При конструировании заданий блоков данного типа 
был предусмотрен выход на создание цифровых продуктов, которые могут 
создаваться практикующими учителями при решении профессиональных 
задач или предлагаться в качестве заданий учащимся школы. Например, 
«Разработайте блок-схему применения теоремы / алгоритма / методической 
схемы», «Составьте кластер по теме», «Разработайте буклет по теме», 
«Составьте интеллект-карту по теме», «Составьте облако слов по теме» и 
др. Данные продукты экспертируются преподавателем (-ями) – командой 
онлайн-курса. Экспертные листы имеют простую структуру: задание, 
критерии оценивания, шкала 0-3 (0 – требования не выполнены, 1 – отдельные 
требования выполнены, 2 – основные требования выполнены, 3 – все 
требования выполнены).

Рис. 3. Пример задания № 1 из подготовительного блока (занятие № 4)
Блок лекционного материала для каждой дидактической единицы 

содержания – это видеозапись лекции, имеющей продолжительность 
в совокупности 1 ч 30 мин. При проектировании лекции содержание 
разбивается на 7-10 логически завершенных фрагментов. Фрагмент 
видеолекции – это запись лекции преподавателя с обязательной визуализацией 
материала (презентация, скрайб-презентация, интеллект-карта, кластер, 
интерактивный плакат или записи, которые ведет преподаватель по ходу 
изложения материала), конспект лекции в pdf-формате, визуализация в 
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удобном для скачивания формате, а также тест с автоматической проверкой 
на воспроизведение и понимание материала фрагмента содержания. Данный 
блок не предусматривает создания цифровых продуктов для включения 
в портфолио работ. Результаты тестирований собираются в базе данных, 
происходит автоматическая обработка данных, их соотнесение с уровнем 
овладения формируемых компетенций.

Рис. 4. Пример задания № 2 из подготовительного блока (занятие № 2)
Практический блок каждого занятия содержит материалы для 

сопровождения организации аудиторного практического или лабораторно-
практического занятия. С отдельных занятий (практические блоки) в цифровой 
след студента включаются журнал (история) выполнения командного 
проектного задания и рефлексивные самооценки.

На формирование цифрового следа студента (будущего учителя) 
оказывают влияние блоки «Самостоятельная работа» каждого раздела 
онлайн-курса «Методика обучения математике». Если в ходе аудиторной 
работы в основном организуется групповая работа (парная, динамические 
четверки, малые группы (от 4 до 6 человек)), то самостоятельная работа 
определяет индивидуальное выполнение заданий. Система заданий блоков 
«Самостоятельная работа» имеет циклическую структуру, задания повторяются, 
но на следующем этапе изучения содержания дисциплины «Методика обучения 
математики» усложняются путем встраивания нового или конкретизации / 
обобщения требования задания. Например, в разделе «Методика изучения 
математических понятий» задание: «Разработайте фрагмент урока по созданию 
представления о трапеции. Продумайте визуализацию», в разделе «Методика 
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обучения решению текстовых задач в 5-6 классах» задание: «Разработайте 
фрагмент урока по решению задач № 475-478 арифметическим методом 
(Дорофеев Г.В. Математика, 6 класс: учебник. Тема «Сложный процентный 
рост»). Необходимо описать деятельность учителя и учащихся. Оформить 
в виде таблицы», в разделе «Методика изучения четырехугольников в 8-м 
классе» задание: «Разработайте три темы проектов и технические задания к 
ним по теме «Параллелограмм Вариньона». Опишите действия учителя по 
организации проектной деятельности учащихся на уроке». Таким образом, 
уточняется требование разработать фрагмент урока (сценирование) за счет  
конкретизации – «описать деятельность учителя и учащихся», а в следующем 
задании за счет уточнения типа деятельности учащихся – проектная деятельность.

В цифровой след включаются цифровые артефакты 
квазипрофессиональной и профессиональной деятельности студентов – 
продукты выполнения заданий блоков «Самостоятельная работа». Цифровой 
след дополняется оценочными листами для каждого артефакта. Данные 
из оценочных листов автоматически обрабатываются. По результатам 
анализа данных определяется уровень сформированности компетенций, 
что визуализируется на персонифицированных лепестковых диаграммах и в 
прогнозных моделях профессионального развития студента. Исходя из этого 
конструируются индивидуальные задания на педагогическую практику.

Особое место в системе онлайн-курсов для обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Математика», занимает онлайн-
курс, сопровождающий производственную (педагогическую) практику по 
профилю «Математика». Цель практики – «углубление и фундаментализация 
теоретической подготовки студентов и приобретение практических умений, 
компетенций и опыта в профессиональной деятельности учителя математики» 
[2]. Структура онлайн-курса определена этапами практики: организационно-
подготовительным, основным и итоговым.

Все отчетные материалы основного этапа педагогической практики 
становятся артефактами цифрового следа. В таблице 1 показана связь задания 
практики и отчета по его выполнению с артефактом цифрового следа. 

Таблица 1.
Артефакты как элементы цифрового следа

Задание практики Форма отчета Артефакт
цифрового следа

Посетите уроки и 
внеурочные занятия по 
математике учителей 
общеобразовательной 
организации (базы практики) 
и одногруппников; 
проанализируйте посещенные 
уроки и внеурочные занятия 
по математике

- Участие в анализе 
урока / внеурочного 
занятия под 
руководством группового 
руководителя практики
- Письменный анализ 
урока / внеурочного 
занятия по предложенной 
схеме

Эссе «Методические 
находки учителей 
общеобразовательной 
организации 
(базы практики) и 
одногруппников»
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Разработайте конспекты / 
технологические 
карты и проведите 
уроки по математике с 
использованием современных 
образовательных технологий, 
в том числе цифровых

- Конспекты / 
технологические карты 
уроков
- Рефлексивные 
самоанализы
- Видеозаписи / 
аудиозаписи «зачетных 
уроков»
- Оценочные листы, 
заполненные учителем / 
групповым методистом, 
по проведенным урокам

- Конспекты / 
технологические карты 
всех уроков
- Рефлексивные 
самоанализы по 
«зачетным урокам»
- Видеозаписи / 
аудиозаписи «зачетных» 
уроков
- Оценочные листы, 
заполненные учителем / 
групповым методистом, 
по проведенным 
«зачетным урокам»

Разработайте / подберите 
цифровые образовательные 
ресурсы для уроков / 
внеурочных занятий по 
математике с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся и специфики 
изучаемой темы

- Разработанные 
цифровые 
образовательные ресурсы
- Описание подобранных 
цифровых образователь-
ных ресурсов с методи-
ческими рекомендациями 
по их использованию

Разработанные цифровые 
образовательные ресурсы

Проведите консультацию(-и) 
с обучающимися: 
слабоуспевающими; 
обучающимися, имеющими 
высокую когнитивную 
мотивацию (подготовка к 
конференциям, конкурсам, 
олимпиадам); обучающимися 
с ОВЗ; подготовьте 
дидактические материалы для 
использования

- Запрос на 
консультацию(-и) 
и программа 
консультации(-й) 
с дидактическими 
материалами

Дидактические 
материалы для 
консультации(-й)

Разработайте, проведите 
внеурочное занятие по 
математике; выполните 
самоанализ

- Сценарий внеурочного 
занятия
- Рефлексивный 
самоанализ
- Видеозапись / 
аудиозапись внеурочного 
занятия
- Оценочный лист, 
заполненный учителем / 
групповым методистом

- Сценарий внеурочного 
занятия
- Рефлексивный 
самоанализ
- Видеозапись / 
аудиозапись внеурочного 
занятия
- Оценочный лист, 
заполненный учителем / 
групповым методистом

Осуществите 
рефлексию собственной 
профессиональной 
деятельности (опишите 
использованные активные 
методы обучения и 
дидактические средства, 
способствующие решению 
различных дидактических 
задач обучения математике  
и др.)

- Рефлексивный 
самоотчет по практике
- Оценочный лист по 
производственной 
практике
- Характеристика о 
профессиональной 
деятельности 
студента-практиканта, 
составленная учителем / 
групповым методистом

- Рефлексивный 
самоотчет по практике
- Характеристика о 
профессиональной 
деятельности 
студента-практиканта, 
составленная учителем / 
групповым методистом
- Персонифицированная 
лепестковая диаграмма 
о сформированности 
компетенций
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Таким образом, во время педагогической практики создаются два типа 
цифровых продуктов – артефакты профессиональной деятельности студента 
(конспекты / технологические карты учебного занятия, рефлексивные 
самоанализы, оценочные листы, заполненные учителями школ, являющихся 
базами практик, видео / аудиозаписи уроков и/или экспертные листы 
проведенных уроков, составленные руководителями практики от вуза, и т. п.) 
и протоколы разработки конспектов / технологических карт учебного занятия, 
формируемые при разработке проектов учебных занятий.

Мы исходим из того, что центральное место в цифровом следе 
студента занимают артефакты, полученные в ходе выполнения заданий 
педагогической практики.

Продолжает серию онлайн-курсов онлайн-курс «Вариативные 
методические системы обучения математике», соответствующий 
одноименной учебной дисциплине, проводимой полностью в дистанционном 
формате. Тьюториал проводится в начале изучения курса, а итогом становится 
панорамный урок по защите проекта, который вместе с протоколом его 
выполнения и рефлексивной самооценкой входят в цифровой след. Структура 
указанного онлайн-курса (рис. 5) аналогична структуре онлайн-курса 
«Методика обучения математике». Отличие заключается в выполнении и 
оценивании работ практического блока. Треть работ практического блока 
предусматривает индивидуальное выполнение заданий, направленно на 
пошаговое выполнение заданий по инструкции. Это задания на логико-
математический анализ содержания дидактических единиц содержания, глав 
или разделов учебника из федерального перечня. Проверка осуществляется по 
предложенным критериям путем взаимооценки. Остальные работы данного 
раздела выполняются в тройках или четверках, формируемых случайным 
образом из студентов учебной группы: конструирование систем задач, 
содержания лабораторно-графических работ, контрольно-измерительных 
материалов по дидактическим единицам содержания, разработка проектных 
заданий, индивидуальных образовательных траекторий и др. Преподаватель 
выступает в роли консультанта и координатора работы каждой малой группы. 
В цифровое портфолио работ включаются все созданные продукты. Элементом 
цифрового следа становятся протоколы работы малых групп по разработке 
каждого продукта, а также оценочные листы, заполненные преподавателем.

Система заданий блоков «Самостоятельная работа» онлайн-курса 
включает такие задания, как «Используя инструменты веб-приложения 
Powtoon, создайте видеопрезентацию в форме скрайбинга по теме 
«Геометрические места точек» (видеопрезентация в форме скрайбинга, 
наличие героя и анимации данного героя; последовательное появление 
визуализации параллельно развертыванию сюжета рассказа; использование 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

170

инструментов приложения Powtoon: наличие объектов, создание разных 
сцен, анимация героев, настройка переходов между слайдами, использование 
временной шкалы слайда)», «Используя инструменты интерактивной 
онлайн-доски MIRO, составьте урок по систематизации знаний по разделу 
«Равносильность неравенств на множествах» в условиях реализации 
ФГОС СОО (использование инструментов доски MIRO, систематизация 
знаний, наличие анимации, организация коллективной распределенной 
работы учащихся)», «Составьте тематическое планирование по разделу 
«Тела вращения» (разделы: тема урока, основное содержание, требования к 
уровню подготовки, УУД)» и др. Полученные цифровые продукты дополняют 
цифровой след студента, также элементами цифрового следа становятся 
экспертные листы, заполненные преподавателем как экспертом, и журналы 
(история) выполнения заданий. Экспертные листы имеют следующую 
структуру: задание, критерии оценивания, шкала 0-5 (0 – требования не 
выполнены, 1 – отдельные требования выполнены, 2 – основные требования 
выполнены, 3 – большинство требований выполнено, 4 – все требования 
выполнены, 5 – нестандартное решение задания), рекомендации по 
совершенствованию продукта.

Рис. 5. Структура (фрагмент) онлайн-курса «Вариативные методические 
системы обучения математике»

Завершает серию онлайн-курсов, обеспечивающих формирование 
цифрового следа уже выпускника педагогического вуза, онлайн-курс 
«Интерактивные средства обучения математике» (рис. 6), соответствующий 
одноименной учебной дисциплине, проводимой в дистанционном формате.
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Структура онлайн-курс определена неделями освоения содержания: 
освоение инструментария в рамках дистанционных занятий (продукты 
становятся элементами портфолио работ) и проекты (артефакты 
квазипрофессиональной и профессиональной деятельности). Также в 
цифровой след входят экспертные листы к разработанным проектам.

Предусмотрены тьюториалы, предшествующие выполнению проектов. 
Работа с проектами предусматривает выполнение трех технических заданий, 
являющих продолжением друг друга и направленных на совершенствование 
цифрового продукта. Первые два технических задания оцениваются через 
взаимооценивание, а третье – оценивает преподаватель.

Рис. 6. Структура (фрагмент) онлайн-курса «Вариативные методические 
системы обучения математике»

Таким образом, разработанная и реализуемая система онлайн-курсов 
для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» 
по профилю «Математика» обеспечивает условия для формирования 
цифрового следа студента – будущего учителя. Анализ цифрового следа 
студента позволяет осуществлять оценку качества подготовки учителя как 
по ходу подготовки, так и на момент выпуска из педагогического вуза через 
установление уровней сформированности компетенций на определенный 
момент времени, отслеживание изменений в них в процессе обучения в 
педагогическом вузе, формирование компетентностного профиля.
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РАЗРАБОТКА СТУДЕНТАМИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ВИБРОНАГРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН ВЫСОКОЙ 
ПРОХОДИМОСТИ

DEVELOPMENT BY STUDENTS OF PROGRAMMABLE AUTOMATED 
COMPLEXES FOR SOLVING THE PROBLEMS OF VIBRATION 

LOADING OF SPECIAL HIGH TRAFFIC MACHINES

Аннотация. Создание автоматизированных систем расчета основных 
характеристик машин высокой проходимости с целью повышения скорости 
конструкторских разработок в настоящее время уже является необходимостью 
технологического процесса производства автомобилей нового поколения. В 
предложенной исследовательской работе описан процесс разработки студентами 
специальности «Информационные системы и технологии» программного комплекса 
для визуализации и расчета основных геометрических параметров отдельных 
элементов специальных роторно-винтовых машин высокой проходимости.
Ключевые слова: автоматизация проектирования; программирование; расчет 
параметров; специальные машины; MathCAD; движитель.
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Annotation. The creation of automated systems for calculating the main 
characteristics of off-road vehicles in order to increase the speed of design 
development is currently already a necessity in the technological process for the 
production of new generation vehicles. The proposed research work describes the 
process of development by students of the specialty «Information Systems and 
Technologies» of a software package for visualization and calculation of the main 
geometric parameters of individual elements of special rotary screw machines with 
high cross-country ability.
Keywords: design automation; programming; parameterization; special machines; 
MathCAD; propulsion.

Автоматизация и информатизация в современном мире – приоритетные 
направления применения компьютерных технологий в любой отрасли 
жизнедеятельности. В машиностроении это уже глобальная необходимость, 
без которой просто невозможно создание конкурентоспособного транспортно-
технологического комплекса.

Огромные просторы Российской Федерации занимают труднодоступные 
регионы, в которых все чаще встает необходимость разработки полезных 
ископаемых и использование специальных транспортно-технологических 
комплексов [3]. Шнекороторная машина, представляющая собой 
высокопроходимый снегоболотоход позволяет доставлять людей и грузы 
в труднодоступные области страны. От того насколько правильно и точно 
произведены расчеты параметров движителя машины зависит надежность работы 
ротора и комфортность передвижения транспортно-технологического средства.

Цель изысканий – разработка полномасштабной автоматизированной 
системы решения задач при помощи современных процессоров 
автоматизированных комплексов для расчета вибраций и колебаний 
специальных строительно-дорожных машин. Средствами реализации 
выступили – объектно-ориентированный язык программирования C#, 
процессор математических расчетов MathCAD, интегрированная среда 
разработки Visual Studio, профессиональное программное обеспечение для 
3D-моделирования Autodesk 3ds Max.

Ранее считалось, что создание программ – творческий процесс, 
полностью зависящий от программиста. На данный момент этот процесс 
принято устанавливать на индустриальные рельсы, освобождая от выполнения 
рутинных операций и от ошибок при принятии решений [2].

Rational Rose Enterprise Edition – пакет, который был применим в данном 
исследовании, облегчил разработку сложной программной масштабируемой 
системы, позволив просто и быстро описать алгоритмы взаимосвязей между 
объектами и на основе графических диаграмм создать исходный код программ.
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Выполненные в едином стиле UML (Unified Modeling Language) 
диаграммы классов понятны любому программисту, который изучив 
полученную концепцию расчетной базы, перейдет к написанию кода 
программы (или чаще – после кодогенерации в программном пакете rational 
Rose к доработке программного кода).

Авторами данной статьи проведено исследование по построению 
объектно-ориентированной системы исследования динамической 
нагруженности специальных машин, оснащенных длинными винтовыми 
роторами. В данном случае программный продукт объектно-ориентированного 
подхода применяется для структурирования приложений расчетной базы и 
системы визуализаций проектируемых роторно-винтовых машин.

Первым выступает блок анализа создаваемой информативной системы, 
который определяет:

− возможность выбора решаемых задач из всей совокупности данных, 
описывающих модель;

− согласованность задач в виде диаграмм при хранении их в репозитарии;
− содержание комментариев в диаграммах для фиксации проектных 

решений;
− возможность динамического моделирования в терминах событий 

создания проекта.
Таким образом, строится первая диаграмма – диаграмма концепции, 

отображенная на рисунке 1, решения поставленной задачи Use Case. 
Диаграмма содержит список операций, которые выполняет проектируемая 
система в процессе решения поставленной проблемы.

Диаграмма сценариев поведения рисунка 1 необходима, чтобы описывая 
поведения объектов системы, программист последовательно уточнял их с 
заказчиком. Следует отметить, что, если диаграмма еще позволяет отображать 
элементы на русском языке, то последующие диаграммы для лучшей кодировки 
на язык программирования необходимо выполнять в английском варианте.

При моделировании поведения проектируемой или анализируемой 
системы возникает необходимость не только представить процесс изменения 
ее состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и логической 
реализации выполняемых системой операций.

Моделирование процессов выполнения операций отдельными 
элементами машины осуществляется при помощи диаграммы активности, 
показанной на рисунке 2. Основным назначением применения диаграммы 
активности является визуализация особенностей реализации операций 
классов, когда необходимо представить алгоритмы их выполнения. Все 
состояния на диаграмме деятельности проектируемой машины соответствует 
выполнению некоторой элементарной операции, а переход в следующее 
состояние выполняется только при завершении этой операции.



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

176

Рис. 1. Концептуальная диаграмма Use Case

Рис. 2. Алгоритм работы информационной системы в диаграмме 
активности Activity diagram
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В контексте языка UML деятельность (activity) представляет собой 
процесс отдельных вычислений, выполняемых системой, приводящих к 
некоторому результату или действию (action). На диаграмме активности 
отображается логика и алгоритмизация переходов от одной деятельности 
к другой, а внимание аналитика фокусируется на результатах. Результат 
деятельности может привести к изменению состояния системы или 
возвращению некоторого значения.

В диаграмме активности показаны сценарии поведения объектов, 
но, так же важно, точно представлять последовательность взаимодействия 
объектов между собой. Обмен взаимодействиями происходит в определенной 
последовательности, и этот процесс великолепно отображается при помощи 
диаграммы последовательности, показанной на рисунке 3. Получен процесс 
отображения взаимоотношений объектов во времени.

Главный акцент диаграммы – порядок и динамика поведения, как и в 
каком порядке, происходят события.

Рис. 3. Демонстрация взаимодействия объектов проектируемой системы 
во времени при помощи диаграммы последовательности Sequence diagram

Итак, построив необходимые диаграммы, можно сказать, что основные 
задачи проектируемой информационной системы создания специальной 
машины уже отображены. Следующий блок проектирования в контексте 
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объектно-ориентированного подхода – процесс кодировки объектов на один из 
общеизвестных алгоритмических языков. В данном случае выбран язык С++. 
Для создания кода проекта выполняется ключевая диаграмма Rational Rose, на 
рисунке 4 показана диаграмма классов.

Рис. 4. Концепция объектов системы в диаграмме классов Class diagram
Диаграмма классов представляет собой граф, вершинами которого 

являются объекты типа «классификатор», связанные различными типами 
структурных отношений. Диаграмма классов отражает взаимосвязи между 
отдельными сущностями предметной области, а также описывает их 
внутреннюю структуру и типы отношений.

Далле на основе диаграммы классов создается внутренняя структура 
системы, описывается наследование и взаимное положение классов 
друг относительно друга. В диаграмме классов описывается логическое 
представление системы. Классы – заготовки объектов, на основе которых 
будут определены физические объекты.

После проведения кодировки на выбрвнный язык программирования 
происходит автоматический переход системы в программу Microsoft Visual 
C++, создаются шаблоны библиотеки MFC (Microsoft Foundation Classes).

Таким образом выполнены принципы объектно-ориентированного 
программирования:

−	 полная поддержка процесса проектирования приложения;
−	 возможность работы с библиотеками MFC, средствами поиска и подбора;
−	 возможность получения пользовательского интерфейса;
−	 генерация кода на алгоритмическом языке из диаграмм;
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−	 реинжиниринг кодов и внесение изменений непосредственно в модель 
системы;

−	 наличие средств контроля, которые позволяют выявлять ошибки на 
стадии проектирования и на стадии реализации проекта.

Итак, синтез-методология трех ведущих специалистов – Буча, Рамбо, 
Джекобсона великолепно продемонстрировала процесс автоматизации этапов 
анализа и проектирования программного обеспечения при создании дорожных 
машин. Так как методология UML является полностью масштабируемой, то и 
появление новых методик и визуализированных проектов для Rational Rose 
не станет проблемой. Rational Rose позволяет создавать высокоуровневые, 
как на рисунке 5 предложенный программный модуль, и низкоуровневые 
модели на абстрактном или логическом уровне, выполняет прямое и обратное 
проектирование [2].

Рис. 5. Один из итогов работы над проектом – создание единой базы данных 
машин с длинными винтовыми роторами

CASE-технологии при применении в создании специальных дорожных 
машин обеспечивают всех участников проектов, включая заказчиков, целостным 
строгим, наглядным и интуитивно понятным графическим интерфейсом, 
позволяющим получать понятные нотации с простой и ясной структурой. 
Расчетные и визуализированные диаграммы представляются двумерными схемами 
(более простые в использовании, чем многостраничные описания), позволяющими 
заказчику участвовать в процессе разработки, а разработчикам – общаться с 
экспертами предметной области, распределять деятельность системных 
аналитиков, проектировщиков и программистов, обеспечивая простоту 
сопровождения и внесения изменений в систему. Таким образом, значительно 
возрастают скорости создания проектов современных машин.
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Но, остается проблема проведения тонких расчетов параметров самих 
движителей-роторов. Попытки полной автоматизации данного процесса 
еще находятся на стадии разработки, потому что требуют обязательного 
подтверждения со стороны проводимых практических изысканий – 
проведения полевых испытаний натурных или модельных машин с 
движителями-роторами.

Одна из самых больших проблем любого автомобилестроителя – расчет 
колебаний машины [1], который бы описывал перемещения именно той 
модели машины, которая и является расчетной. На рисунке 6 представлен 
программный модуль расчета колебаний роторно-винтовой машины, 
представляющий собой двухмассовую систему (кузов машины и движительная 
система). Расчет спроектирован, запрограммирован и произведен в пакете 
математических реализаций MathCAD.

Рис. 6. Решение системы колебаний двухмассовой модели 
роторно-винтовой машины
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Результатом расчетов явилось представление амплитудно-частотных и 
фазо-частотных характеристик перемещения транспортно-технологической 
роторно-винтовой машины MathCAD. По графикам рисунка 6 можно, 
манипулируя данными в системе MathCAD легко подбирать характеристики 
подвески машины: жесткость пружин и сопротивление амортизаторов, что и 
необходимо для правильного проектирования современной автомашины [4].

Но, проблема именно роторно-винтовых машин в наличии винтовой 
навивки на шнеки, которая в значительной степени изменяет не просто 
результаты расчета, а и сами расчеты.

Рис. 7. Подбор параметров движителя с учетом действия винтовой навивки

На рисунке 7 продемонстрирован программный комплекс, разработанный 
в MathCAD для подбора параметров движителя с учетом взаимодействия 
опорной поверхности движения машины и самого шнека. В параметрах 



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

182

математической матрицы учтены характеристики грунта и размеры винтовой 
навивки и диаметров движителя. Благодаря полученным расчетам и введения 
в формулы физических величин, получено, что оптимальным считается 
диаметр движителя 0,6 метра, а высота винтовой лопасти 90 миллиметров.

Программные комплексы рисунка 7 позволяют по параметрам 
колебательных процессов движителя ротора осуществлять подбор 
оптимальных геометрических характеристик движителя, а также назначать 
материал для выполнения шнека машины. Меняя параметры жесткости 
пружин и коэффициенты сопротивления амортизаторов, возможно уменьшить 
колебания и тем самым обеспечить наиболее комфортную эксплуатацию.

Программирование в MathCAD существенно позволит снизить 
временные затраты на проектировочные процессы при создании машин 
повышенной проходимости.

Для реализации трехмерной модели рабочего органа машины для уборки 
снега выбран мощный пакет для трехмерного моделирования 3ds MAX версии 9.0.

Моделирование производилось с фотографий и чертежей существующих 
шнекороторных и фрезерно-роторных съемных рабочих органов с 
использование технологии Editable Poly, использовались так же Boolean 
операции, технологии сглаживания объектов Mesh Smooth, инструменты 
текстурирования моделей, редактор материалов Material Editor, модификатор 
наложения карт UVW Mapи стандартный набор примитивов 3Ds MAX.

Винтовая навивка на цилиндр рисунка 8 смоделирована с помощью 
динамического объекта Spring. Крепление на теле шнека выполнялось из 
примитива Box, с дальнейшим редактированием средствами Editable Poly для 
придания необходимых размеров и формы.

Рис. 8. Модель навивки шнека
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Все элементы модели объединены в группы, чтобы было удобнее 
анимировать работу оборудования. Добавлены источники света Omni чтобы 
сильнее осветить сцену. Задана плавность вращения ротора: за основу был 
взят сплайновый элемент Спираль (Helix) с параметрами, соответствующими 
необходимому количеству витков, радиусу и длине задуманного шнека. Задана 
ширина и толщина таким образом, чтобы получился объемный элемент с 
тремя сторонами (полигонами) вдоль всей линии спирали. Далее объект 
рисунка 8 преобразован в Editable Poly и применены ряд модификторов для 
моделирования конечной формы шнека. В финале применен модификатор 
Turbo Smooth с количеством итераций равных 2-м для того чтобы добиться 
плавности линий на поверхности модели.

После того как произведены тестовые просчеты изображений, 
настроены все материалы, освещение, движение объектов и камер, можно 
приступать к финальному просчету. Для этого выбирается формат выводимого 
из 3Ds Max изображения и его разрешение. Для полного контроля над 
финальным изображением назначены уникальные ID некоторым объектам 
и материалам (для того чтобы в последствии можно было выбрать по этому 
ID любой интересующий нас объект и редактировать его вне зависимости от 
остального изображения), анимация просчитывалась в секвенцию формата 
.rla, этот формат несет в себе необходимую информацию об ID объектов, 
материалов, а также информацию о движении камер, что пригодиться во 
время постобработки просчитанных изображений в видеоредакторе и более 
полного контроля над финальной картинкой.

В обозримом будущем программный комплекс должен быть 
инкапсулирован таким образом, что полученные математические выкладки 
автоматически сразу же преобразовывали внешний вид геометрических 
параметров на визуализированном проекте.

Результатом данной научной работы ожидается продвижение идей 
автоматизации глобального проектирования специальных машин в учебный 
процесс студентов как по специальности «Информационные системы и 
технологии» так и по специальности «Строительные и дорожные машины», 
так как для России проблема быстрого создания высокопроходимых 
транспортно-технологических комплексов, обладающих отличными 
характеристиками надежности и удобства эксплуатации находится в ряду 
первостепенных задач.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

SYSTEM OF ELECTRONIC EDUCATIONAL COMPLEXES  
ON STUDYING THE DISCIPLINE «FINANCIAL MANAGEMENT»

Аннотация. В статье обсуждается реализация системы электронных 
образовательных комплексов (ЭОК) на примере изучения дисциплины 
«Финансовый менеджмент», которая включает одиннадцать ресурсов. 
Каждый ресурс состоит из пяти модулей необходимых для изучения 
нового материала, отработки практических умений и навыков применения 
полученных теоретических знаний на основе решения задач, а также 
проверки сформированных компетенций путем тестирования. В каждом ЭОК 
разработана технология работы с учебным материалом, размещенным в нем. 
В качестве примера приводится ЭОК по теме «Максимизация рентабельности 
предприятий агропромышленного комплекса (АПК) региона».
Ключевые слова: электронный образовательный комплекс; краткосрочные 
цели предприятия; долгосрочные цели предприятия; рентабельность; 
агропромышленный комплекс; финансовый менеджмент; модуль электронного 
комплекса; модуль теория; модуль практика; модуль самостоятельная работа; 
модуль тесты; модуль технология.

Annotation. The article discusses the implementation of the system of electronic 
educational complexes (EOC) on the example of studying the discipline «Financial 
Management», which includes eleven resources. Each resource consists of five 
modules necessary for studying a new material, working out practical skills in 
applying theoretical knowledge based on problem solving, as well as testing 
generated competencies through testing. Each EOC has developed a technology for 
working with educational material placed in it. As an example, EOK is given on 
the topic «Maximizing the profitability of enterprises of the agro-industrial complex 
(AIC) of the region».
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Современные возможности использования информационных 
технологий позволяют более эффективно организовать учебный процесс и 
осваивать учебный материал обучающимися. Одними из таких инструментов 
организации самостоятельной работы являются электронные образовательные 
комплексы (ЭОК), под которыми подразумевается средства обучения, 
соединяющее в себе освоение теоретического материала, выполнение 
практических и тестовых заданий, а также проведение самостоятельной 
работы. Главное достоинство ЭОК – объединение в одной оболочке 
учебника по дисциплине, технологии выполнения учебных заданий разного 
типа и заданий для проверки степени освоения материала [11]. При этом 
образовательный процесс может проводиться как в аудитории, так и удаленно 
через систему тестирования beclever [10].

Система электронных образовательных комплексов (СЭОК) включает 
совокупность ресурсов по одиннадцати учебным дисциплинам, которые 
разработаны в Вятской государственной сельскохозяйственной академии 
и размещены во внутренней локальной сети, доступ к которой имеют 
только студенты академии из компьютерных кабинетов и преподаватели 
с кафедральных персональных компьютеров, а также по адресу  
https://beclever.vgsha.info/euk/ через сеть Интернет.

Процесс доступа сводится к выполнению следующих операций:
1. запустить любой браузер, например Opera или Google Chrome, где 

в адресной строке необходимо набрать указанный выше адрес доступа  
https://beclever.vgsha.info/euk/; 

2. в появившемся окне из списка направлений (специальностей) подготовки: 
Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура, Колледж выбрать нужное; 

3. на следующей Web-странице показаны все факультеты академии: 
Агрономический, Биологический, Ветеринарной медицины, Инженерный, 
Экономический; 

4. из перечня направлений задать Менеджмент; 
5. из списка дисциплин указать Финансовый менеджмент; 
6. выбрать тему для изучения.
Система ЭОК по дисциплине «Финансовый менеджмент» [1; 3; 

5-7; 16; 17; 19; 21; 23; 24] была разработана под руководством кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры информационных технологий и 
статистики Валерия Павловича Дьячкова и кандидата экономических наук, 
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доцента кафедры бухгалтерского учета и финансов Елены Васильевной 
Софьиной и студентами нашей академии по специальности «Финансы и 
кредит» в 2013-2014 учебном году: Еленой Владимировной Андрощук, 
Аленой Витальевной Басовой, Юлией Александровной Вайцнер, Аленой 
Сергеевной Видякиной, Натальей Сергеевной Вырупаевой, Марией 
Евгеньевной Конышевой, Надеждой Викторовной Листопад, Анастасией 
Александровной Наумовой, Юлианой Николаевной Полушиной, Людмилой 
Сергеевной Рыковой, Екатериной Леонидовной Семеновой и прошла проверку 
и доработку в последующие годы.

В качестве примера приведем наш опыт работы со студентами на 
занятиях по дисциплине «Финансовый менеджмент» с применением ЭОК 
по теме «Максимизация рентабельности предприятий АПК региона» 
(разработчик студентка Е.В. Андрощук), состоящего из пяти модулей:  
1) теория, 2) практика, 3) самостоятельные работы, 4) тестовые задания и  
5) технология работы с ресурсом [1]. Рассмотрим более подробно каждый из 
перечисленных модулей.

В модуле «Теория» раскрывается содержание основных понятий и 
терминов, без знания которых невозможно усвоение практического учебного 
материала. При изучении теории издержек фирмы, учебный материал разбит 
на два раздела, первый из которых состоит в понимании категории издержек 
и изучении издержек в краткосрочном периоде, а второй – в анализе издержек 
в долгосрочном периоде и рассмотрения эффекта масштаба. Содержание 
теоретической части комплекса состоит из следующих тем:

Тема 1. «Краткосрочные и долгосрочные цели фирмы» раскрывает 
сущность категории краткосрочные и долгосрочные цели, показывает 
на что направлены эти цели, объясняет какие факторы способствуют на 
возникновение «узких мест» на предприятии.

Тема 2. «Сущность, показатели и коэффициенты рентабельности» 
раскрывает кратко сущность рентабельности, формулы расчета. 

Тема 3. «Управление формированием рентабельностью» раскрывает 
рентабельность как систему и объясняет ее подсистемы, кратко показывает 
разновидности методов управления рентабельностью, а также основную 
модель Дюпона, показывает анализ рентабельности и формулы расчета.

Тема 4. «Точка безубыточности (точка критического объема производства)» 
объясняет понятие безубыточности, виды затрат и их разновидности, объясняет 
условие безубыточности предприятия, формулы расчета.

Тема 5. «Взаимодействие финансового и операционного рычагов» показывает 
условно-постоянные и условно-переменные затраты производственного и 
финансового характера; показывает, что определяет уровень операционного 
и финансового рычагов, все это подводит к понимаю бизнес-риска, 
характеризирующего все стороны деятельности предприятия; формулы расчета.
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Тема 6. «Профилактика снижения рентабельности» показывает 
профилактику составным элементом антикризисного управления финансами 
предприятия и мероприятия по поддержанию целевых нормативов.

Тема 7. «Политика предприятия в области с ценными бумагами» 
показывает направления финансовой политики в части привлечения капитала 
или вложения денежных средств; показывает цель формирования портфеля 
ценных бумаг и страхование его от рисков, объясняет технические операции, 
проводимые с ценными бумагами.

Тема 8. «Операции с векселями» показывает направления 
использования корпоративных ценных бумаг как составного элемента 
финансовой политики предприятия.

Тема 9. «Определение доходности ценных бумаг» показывает общую 
доходность ценных бумаг, эффективную доходность корпоративных ценных 
бумаг, доходность портфеля ценных бумаг, формулы расчета.

Тема 10. «Влияние инфляции на рентабельность» объясняется роль 
ценовой динамики расходов и доходов на колебания рентабельности и 
конечные результаты деятельности предприятия, дается понимание реальной 
ставки доходности в условиях инфляции, применяя формулу И.Фишера, 
инфляционной премии.

В «Заключении» делаются краткие выводы по темам.
«Глоссарий» содержит перечень основных понятий и терминов, с 

соответствующими определениями. При первом их упоминании в тексте 
ЭОК дается гиперссылка на «Глоссарий», по которой обучаемый может 
познакомиться с полным определением данного понятия или термина, а 
затем с помощью другой гиперссылки вернуться обратно в то же место в 
тексте, откуда был выполнен переход в «Глоссарий». Такой способ изучения 
новых понятий и терминов облегчает процедуру знакомства с терминологией 
электронного ресурса.

«Библиографический список» включает двадцать источников, 
использованных при создании ЭОК.

В модуле «Практика» обучающиеся должны применить полученные 
теоретические знания в процессе выполнения практических задач по расчету 
издержек фирмы. В этом модуле дается как формулировка предстоящей 
задачи, так и подробно описывается процесс ее решения. Всего в этом модуле 
предусмотрено решение нескольких практических задач, направленных 
на расчет определенных видов издержек в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Каждая задача начинается с формулировки исходных данных и 
вопросов, т.е. что нужно сделать. Затем дается пошаговое решение задачи с 
формулировкой ответов. Содержание всех задач направлено на закрепление 
изученного материала по определенному разделу изучаемой темы.
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Рассмотрим виды операций, которые формируются в каждой из десяти 
практических работ.

Практика 1 «Краткосрочные и долгосрочные цели фирмы». Предлагается 
одна задача по расчету краткосрочного кредита для увеличения оборотных 
средств предприятия.

Практика 2. «Сущность, показатели и коэффициенты рентабельности». 
Предусматривает решение задачи на определение рентабельности текущих активов.

Практика 3. «Управление формированием рентабельностью» позволяет 
обучить студентов определению прибыли, соответствующей новому уровню 
выручки от реализации традиционных способом и с помощью операционного 
рычага и сформулировать выводы из полученных результатов.

Практика 4. «Точка безубыточности (точка критического объема продаж)» 
направлена на выявление точки нулевой прибыли, критической величины 
выручки и минимального количества продукции, которой они соответствуют.

Практика 5. «Взаимодействие финансового и операционного рычагов» 
формирует навыки определения чистой прибыли, приходящейся на одну акцию.

Практика 6. «Профилактика снижения рентабельности» наглядно 
показывает, каким образом можно выявить эффективность работы 
предприятия по показателю рентабельности продукции. Расчеты даются 
в виде таблицы, что увеличивает наглядность и доступность понимания 
выполняемых действий.

Практика 7. «Политика предприятия в области с ценными бумагами» 
решается задача по определению величины дивидендов, которые буду 
выплачены на каждую акцию акционерного общества.

Практика 8. «Операции с векселями» производится расчет средней 
дебиторской задолженности, количество денежных средств, которые получит 
предприятие при использовании факторинга и определение эффективной 
годовой стоимости факторинга.

Практика 9. «Определение доходности ценных бумаг» приводится 
пример расчета доходности по облигации за два года.

Практика 10. «Влияние инфляции на рентабельности» дается расчет 
уровня инфляции, номинальная ставка процентов на капитал и общая сумма с 
учетом инфляции.

В модуле «Самостоятельная работа» обучающиеся выполняют задания 
на основе изучения модуля «Теория» и на основе тренировочных упражнений 
модуля «Практика», но уже самостоятельно продумывают последовательность 
процедур, для решения конкретных задач. Все темы самостоятельных работ 
совпадают с темами модуля «Практика». В отличии от этого модуля, здесь нет 
подробных инструкций, как выполняется та или иная операция и обучаемым 
нужно продумать и выполнить всю последовательность действий по решению 
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задачи самостоятельно. Для проверки правильности решения выполненного 
задания, когда работа выполняется не в аудитории, а самостоятельно, 
например, дома, приводятся ответы на них. Переход на ответы осуществляется 
путем нажатия на кнопку «Результат», которая расположена в нижней части 
каждой страницы. Возврат к заданию осуществляется путем нажатия на 
кнопку «Назад». В некоторых случаях, когда задние достаточно трудоемкое 
и велика вероятность ошибки, в самостоятельной работе на листе результат 
может быть приведено решение задачи полностью.

Модуль «Тесты» включает совокупность тестовых заданий по изученным 
вопросам и темам, а также итогового теста, составленного из заданий по 
темам. Тесты по темам могут содержать тестовые задания четырех типов: 1) 
с одним правильным ответом, 2) с двумя или тремя правильными ответами, 
3) на упорядоченную последовательность и 4) на соответствие. Количество 
заданий каждого типа определяется содержанием теоретического материала 
и необходимостью формирования определенной структуры итогового теста. 
Общее количество заданий не превышает пятидесяти единиц. Задания для 
итогового теста выбираются из тестов по темам, но порядок расположения 
правильных ответов в них отличается от размещения в тестах по темам. Это 
требование является обязательным при создании ЭОК.

Тестовые задания составлены так, что охватывают наиболее важные 
понятия и умения, которые оказывают существенное влияние на формирование 
профессиональных компетенций, отраженных в Государственном стандарте 
по данной дисциплине «Финансовый менеджмент».

Итоговый тест по теме «Максимизация рентабельности предприятий 
АПК региона» – включает тестовые задания из тестов по отдельным разделам 
и темам. Подбор этих заданий выполнен на основе важности и значимости 
для освоения данной темы.

Последним модулем в ресурсе является «Технология» работы с 
содержанием данного ресурса. Она включает описание последовательности 
прохождения всех элементов комплекса и предоставляет обучаемому 
право выбора последовательности изучения учебного материала. В 
ЭОК предусмотрены три способа овладения учебным материалом:  
1) последовательно-линейный – изучается вся теория, затем выполняются 
все тренировочные упражнения и самостоятельны творческие задания и 
тестирование по темам; 2) последовательно-нелинейный – прохождение 
теории, выполнение практических и самостоятельных работ только по одной 
и той же теме; 3) произвольный – в любом порядке по желанию обучаемого. 
Такое построение позволяет пользователю выбрать нужную для изучения 
тему, а также задать вид выполняемой работы: изучение теории, выполнение 
упражнений и творческих заданий или тестирование по темам, а также 
удобную для него навигацию (последовательность прохождения) по ресурсу.
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При выборе первого варианта – последовательное линейное изучение 
осуществляется путем нажатия только кнопки «Вперед», которая есть на 
каждой Web-странице комплекса (находится внизу). Во втором варианте – при 
последовательно-нелинейном обучении – после прохождения теоретической части, 
студент выполняет упражнения и самостоятельные работы или решает тестовые 
задания, путем нажатия кнопки «Вверх» (находится в нижней части Web-страницы) 
и выбором режима работы: «Практика», «Сам.раб», «Тесты» (находится в верхней 
части Web-страницы). Третий вариант – произвольный – предусматривает 
использование всех кнопок навигации «Вперед» (на следующую страницу), 
«Назад» (возврат на предыдущую страницу), мгновенное перемещение в верхнюю 
часть страницы с помощью кнопки «Вверх», а также выбор режима работы 
«Теория», «Практика», «Сам.раб.» или «Тесты» в любом произвольном порядке.

Технология обучения с использованием тестовых заданий 
предусматривает начало работы с ЭОК с изучения теоретической части, путем 
ответов на тестовые задания, составленные по конкретному разделу одной 
или нескольких (двух или трех) тем. Если студент знает правильный ответ, 
он отвечает на задание сразу. Если же студент не знает ответ на задание или 
сомневается в его правильности, он может обратиться к теоретической части 
ЭОК, найти правильный ответ и отметить его точкой в тестовом задании. 
Особенность тестовой оболочки состоит в том, что при переходе с тестовой 
Web-страницы на страницу с теорией, точка из правильного ответа тестовой 
оболочки снимается и при возврате на эту страницу необходимо вспомнить 
правильный ответ у предыдущих заданий. Таким образом, осуществляется 
запоминание правильных ответов на соответствующие задания.

Процесс овладения вопросами теории начинается с чтения подобранных 
по конкретной теме тестовых заданий и поиска ответов на них в одном и том 
же источнике – электронном образовательном комплексе (ЭОК). В каждом 
тесте по пять тестовых заданий. После прохождения всех заданий необходимо 
нажать кнопку «Подсчитать баллы» и подвести итоги. Если студент набрал 
определенное количество баллов, то далее следуют рекомендации: 0-2 баллов. 
Вы плохо знаете материал или просто растерялись. Повторите тест еще 
раз. 3 баллов. Ну что же, неплохо. Но не совсем хорошо. 4 баллов. Хорошо!  
5 баллов. Отлично! Молодец!!!

Аналогично изучаются остальные темы в модуле «Теория». Завершается 
изучение теоретических вопросов самодиагностикой полученных знаний 
путем прохождения «Итогового теста», включающего пятьдесят тестовых 
заданий и подведения итогов: Если тестируемый набрал: 0-35 баллов, то он 
пока плохо усвоил материал и ему необходимо еще раз пройти все тесты по 
темам. 36-40 баллов – это неплохой результат, но и не совсем хороший. Будет 
лучше, если он еще раз поработает с теоретическими вопросами, используя 
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тестовые задания. 41-45 баллов – он хорошо поработал, но можно было бы 
еще лучше. 46-50 баллов. Отлично! Молодец!! Так держать!!!

Как видно из анализа количества тестовых заданий по темам (десять 
тестов в каждом из которых по пять заданий) и итогового теста (пятьдесят 
тестовых заданий) они не одинаковы. Данное обстоятельство введено в ЭОК 
для того, чтобы обучаемые находили ответы не только в самом электронном 
комплексе, но и библиографическом списке литературы, которой приведен 
в электронном пособии. Кроме того, они могут воспользоваться поиском 
ответов в сети Интернет.

Оценка за прохождение итогового теста выставляется не в день 
прохождения тестов по темам и самодиагностики студента, а отсрочено, 
примерно через неделю или через две недели (на следующем занятии), чтобы 
знания, полученные при прохождении тестов по темам, устоялись и закрепились 
в памяти. Кроме того, это позволяет обучаемым более тщательно подготовиться 
к зачетному тестированию по итоговому тесту (путем осуществления 
«самодиагностики»). Контрольная сдача итогового теста отличается от 
самодиагностики, ограничением времени сдачи до 10 минут на все 50 заданий.

После изучения теоретических вопросов студенты приступают к 
решению задач, представленных в модуле «Практика». Технология обучения 
в этом модуле предусматривает рассмотрение последовательности решения 
задачи, усвоение применяемых формул и получение результата. На всех 
этапах практической работы, студенты могут проконтролировать себя по 
ответам, представленным в ЭОК.

Разобравшись в решении первой задачи практики по теме 
«Краткосрочные и долгосрочные цели фирмы», обучающиеся переходят к 
модулю «Самостоятельная работа» и выполняют первую самостоятельную 
работу по этой же теме и делают аналогичное задание, но уже без подсказок в 
виде алгоритма решения задачи. Таким образом, осуществляется закрепление 
умений и навыков, полученных при выполнении тренировочных упражнений. 
Закончив первую самостоятельную работу, обучаемые вновь возвращаются 
к практическим заданиям по теме 2, выполнив которые переходят к 
самостоятельной работе 2 и т.д.

Каждую самостоятельную работу студент показывает преподавателю, 
который оценивает качество ее выполнения, отмечает недочеты и дает 
возможность их исправить. Суммарная оценка по работе с электронным 
образовательным комплексом складывается из оценки за прохождение 
итогового теста: ОТЛИЧНО – при наличии 46-50 правильных ответов на 
тестовые задания; ХОРОШО – 41-45 заданий; УДОВЛЕТВОРИТЬЕЛЬНО при 
36-40 правильных ответах; НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – при ответе менее 
чем на 36 заданий, а также, по средней оценке, за все самостоятельные работы.
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В процессе создания электронного образовательного комплекса был 
проработан достаточно большой объем учебной, методической литературы 
как в тестовом, так и в электронном варианте. Часть этих источников 
представлена ниже [2; 4; 8; 12-15; 18; 20; 22; 25-27].
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ОБЗОР МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ И ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

OVERVIEW OF MULTIMEDIA SOFTWARE PRODUCTS  
FOR CREATING ELECTRONIC AND DIGITAL  

EDUCATIONAL RESOURCES

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих отечественных и 
зарубежных мультимедийных программных продуктов, предназначенных 
для создания электронных и цифровых образовательных ресурсов. Проведен 
обзор наиболее популярных и востребованных на рынке программ. Приведены 
сравнительные характеристики рассматриваемых программных продуктов 
и определены наиболее предпочтительные для повышения информационной 
компетентности преподавателей информатики высших специальных 
образовательных учреждений в системе дополнительного образования.
Ключевые слова: мультимедийные программы; программные продукты; 
электронные и цифровые образовательные ресурсы; мультимедийные устройства.

Annotation. The article is devoted to the analysis of existing domestic and foreign 
multimedia software products designed to create electronic and digital educational 
resources. The review of the most popular and demanded programs in the market 
is carried out. Comparative characteristics of the considered software products 
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are given and the most preferable ones for improving the information competence 
of computer science teachers of higher specialized educational institutions in the 
system of additional education are determined.
Keywords: multimedia programs; software products; electronic and digital 
educational resources; multimedia devices.

Теоретические и практические вопросы использования программно-
аппаратных средств для создания электронных и цифровых образовательных 
ресурсов (ЭОР и ЦОР) в России и за рубежом рассмотрены в работах 
исследователей В.П. Беспалько, В.В. Краевского, А.Г. Асмолова,  
А.А. Золотарева, Т.П. Козюковой, Е.В. Кийковой и др., в которых отмечается, 
что изобретение мультимедийного компьютера практически неограниченно 
расширило возможности представления учебной информации за счет 
объединения в одном пользовательском продукте текста, графики, аудио- и 
видеоинформации, анимации, свойств интерактивности, возможности для 
пользователя обратной связи. Система обучения в индустриальную эпоху 4.0 
облегчает людям доступ к учебной информации. Легкий доступ к учебной 
информации неотделим от использования сетевых информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ в образовании 
обеспечивает современное качественное обучение, развивает критическое и 
концептуальное мышление.

Ряд отечественных и зарубежных специалистов (M.D. Prieto [1],  
A. Robles-Gómez [2], В.К. Бальсевич, В.В. Окольнишников, С.В. Рудометов 
и др.) рассматривают применение средств ИКТ, в том числе создание ЭОР 
и ЦОР, как обязательную дисциплину для студентов технических высших 
специальных образовательных учреждений, однако анализ работ последних 
лет выявил недостаточную комптентность преподавателей информатики 
в этой области. Пути решения выявленных проблем изложены в работах  
И.В. Роберт, С.А. Бешенкова, О.А. Козлова, Я.А. Ваграменко,  
Т.Ш. Шихнабиевой, И.Ш. Мухаметзянова, В.И. Полякова, М.П. Лапчик, 
Л.П. Мартиросяна, И.Е. Вострокнутова, Г.Ю. Яламова, И.И. Трубиной и др., 
посвященных исследованию траекторий формирования информационных 
компетенций, которые рассматриваются как комплекс знаний в области 
осуществления информационной деятельности, умений в области 
активной, самостоятельной обработки информации человеком и опыта 
решения профессиональных задач в типовых и нестандартных ситуациях с 
использованием средств информационных и коммуникационных технологий.

Таким образом, процесс цифровой трансформации образования 
инициирует совершенствование электронных и цифровых образовательных 
ресурсов, использующих комплекс программных и аппаратных средств [3].
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Анализ современного состояния фундаментальных и прикладных 
исследований в области цифровых технологий (И.В. Роберт, О.А. Козлов, 
Я.А. Ваграменко, Т.Ш. Шихнабиева, И.Ш. Мухаметзянов, В.И. Поляков,  
М.П. Лапчик, Л.П. Мартиросян, И.Е. Вострокнутов, Е.К. Хеннер, Н.В. Герова,  
Г.Ю. Яламов, И.И. Трубина и др.), а также материалов государственных 
программ, проектов и мероприятий позволил выявить основные актуальные 
направления научных и практико-ориентированных исследований в области 
создания и использования электронных образовательных ресурсов, в том 
числе, использующих комплекс программных и аппаратных средств [3].

Непрерывное совершенствование, увеличение вычислительных 
мощностей и, соответственно, мультимедийных возможностей аппаратных 
средств [4], способствовало разработке и развитию разнообразных 
программных продуктов для создания ЭОР и ЦОР.

В наше время все данные и информация распространяются по всему 
миру через сеть Интернет, поэтому каждый может легко получить доступ 
ко всем желаемым данным и информации. Цифровой учебный контент или 
материалы, доступные в сети Интернет, могут представлять собой текст, 
изображения, видео или мультимедиа. Мультимедийное обучение – это форма 
обучающего приложения, которое может отвечать парадигмам, возникающим 
в нынешнюю цифровую эпоху [4].

В свете вышеизложенного, целью данной статьи является обзор и 
сравнение основных характеристик и сфер применения наиболее популярных 
мультимедийных программных продуктов для создания ЭОР и ЦОР, 
доступных в настоящее время для российского сегмента сети Интернет.

С учетом продолжающихся в последнее время санкций со стороны 
зарубежных разработчиков ПО, экспертами Akira Daichi [6], Arata Gin [6],  Arta 
Eiji [6], Septia, T., Prahmana, R.C.I., Pebrianto, & Wahyu, R [7], Т. В. Жукова 
[8] отмечается рост популярности разработки российской компании  
WebSoft –  программы CourseLab [9] для создания ЭОР и ЦОР и реализации 
широкого спектра задач обучения. Программный продукт CourseLab 
ориентирован на простоту использования, для чего в системе применяются 
объекты для быстрой разработки курсов, принцип «что видишь, то и получишь» 
(WYSIWYG), готовые решения для создания любых интерактивностей.

Другими особенностями программной системы CourseLab являются 
интеграция аудио и видео, совместимость с мобильными устройствами, 
возможность брендирования, применение нелинейного контента и технологий 
игрофикации (геймификации).

Система CourseLab предоставляет широкий набор инструментов 
для повышения эффективности разработки курсов обучения, а именно –  
симуляцию программного обеспечения, поэтому требует определенного 
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уровня знаний начал программирования и подходит для продвинутых 
разработчиков. Интерфейс программы напоминает PowerPoint, но при этом 
значительно сложнее. Однако, с точки зрения повышения комптентности 
преподавателей информатики в системе дополнительного образования, 
CourseLab предоставляет широкие возможности, такие как диалоговые 
тренажеры и инструменты тестирования и оценки знаний.

К несомненным преимуществам CourseLab относится также техническая 
поддержка со стороны разработчика и наличие сертификации на соответствие 
стандарту SCORM 2004 (уровень соответствия: CP SCORM 2004 Conformant).

К сожалению, отсутствует бесплатная Lite версия, имеется возможность 
использовать ограниченную пробную (триал) версию. Стоимость годовой 
лицензии по состоянию на август 2022 г. – 19500 руб.

Следующим по рейтингу популярности выступает конструктор ЭОР 
и ЦОР iSpring Suite, разработанный российской компанией iSpring Solutions 
из Йошкар-Олы, которая свой первый программный продукт выпустила 
еще в 2005 году. В настоящее время предлагается версия iSpring Suite 10.3 
[10]. iSpring Suite –  это дополнение к PowerPoint, поэтому оно простое и 
удобное в использовании. Позволяет превратить обычную презентацию в 
профессиональный учебный курс. Многие всемирно известные компании, 
такие как Oracle, Sony, P&G, IBM, Adidas, AMD, используют продукты iSpring 
для организации корпоративного обучения. iSpring Suite поддерживает и 
обеспечивает высококачественное воспроизведение всех эффектов PowerPoint, 
включая переходы, триггеры и сложные анимации.

iSpring Suite –  это инновационный инструмент электронного обучения, 
который позволяет быстро и без особых усилий создавать кроссплатформенные 
проекты для любого устройства: компьютеров, ноутбуков, планшетов, iPad, 
iPhone, устройств Android и Windows.

iSpring Suite позволяет быстро и без специальных навыков создавать 
эффективные тесты для проверки знаний и опросы для получения обратной 
связи от аудитории. Программа содержит 11 типов оценки и 12 типов вопросов 
анкеты для наиболее полной и эффективной проверки знаний учащихся.

iSpring Suite предлагает множество вариантов публикации созданного 
контента. Главным нововведением iSpring Suite является публикация 
созданных курсов, тестов и взаимодействий а универсальном языке HTML5, 
чтобы созданные материалы можно было просматривать в любом браузере и с 
любого устройства: от настольного компьютера до смартфона.

Таким образом, по сравнению с ранее рассмотренной системой 
CourseLab программа iSpring Suite более проста в освоении, представляет 
собой надстройку PowerPoint, которая позволяет быстро создавать 
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электронные курсы на основе презентаций и слайдов, содержит готовые 
модули для разнообразных учебных задач: редактор тестов, редактор 
видеолекций, диалоговый тренажер.

Для начала работы достаточно скачать пробную двухнедельную версию с 
сайта компании. Форматы курсов и книг: SCORM 1.2, SCORM 2004, xAPI, cmi5, 
AICC, HTML5. Стоимость годовой лицензии по состоянию на 28 августа 2022 г. 
составит 27000 руб. Также осуществляется круглосуточная техническая поддержка.

Из зарубежных мультимедийных программных продуктов, 
предназначенных для создания ЭОР и ЦОР, по нашему мнению, необходимо 
в первую очередь рассмотреть Adobe Captivate –  мощный профессиональный 
редактор электронных курсов, который позволяет создавать как простые 
учебные презентации и тесты, так и сложные интерактивные курсы. 

Английский исследователь Bruyndonckx [11], в частности, отмечал, что 
Captivate всегда был ведущим решением для создания контента электронного 
обучения с момента его появления в 2004 году. Последняя версия программы 
2019 года выпуска может выполнять, без ограничений, следующие действия:

 • Программное моделирование
 • Демонстрация видео
 • Обучение опыту виртуальной реальности
 • Интерактивные видеоролики
 • PowerPoint для адаптивного электронного обучения
 • Интерактивные викторины.

Помимо этого, с помощью программы можно создавать реалистичные 
симуляторы программного обеспечения и гибко настраивать дизайн курсов 
для мобильных устройств с различными размерами экранов.

Программа позволяет создавать нелинейные сценарии обучения. То 
есть можно сделать так, чтобы следующий тест или слайд зависел от того, 
как пользователь ответит на вопрос, пройдет тест или на какую кнопку 
нажмет. Таким образом, можно настроить адаптивное обучение, которое будет 
интересным и полезным слушателям курсов, т.к. будет учитывать его уровень 
знаний, потребности и интересны.

Главное преимущество Adobe Captivate –  гибкие настройки для 
разработки электронных курсов для мобильных устройств. При определенном 
количестве навыков программа позволяет разрабатывать сложные 
интерактивные курсы, которые будет удобно просматривать не только на 
компьютерах, но также на планшетах и смартфонах.

Из недостатков можно отметить, что стоимость лицензии относительно 
высокая для российских пользователей. Например, в интернет-магазине iesoft.
ru по состоянию на 28 августа 2022 г. стоимость одной лицензии в зависимости 
от комплектации может составить от 55000 до 143000 рублей.
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Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы.
iSpring Suite — программа, с помощью которой можно создавать 

электронные курсы и тесты сразу же после покупки. Она обладает простым 
интерфейсом на русском языке, так что дополнительное обучение не 
потребуется.

Главное преимущество программы в том, что она очень простая. Все 
настройки понятны с первого раза. С помощью iSpring Suite любой опытный 
пользователь PowerPoint сможет быстро создать свой первый электронный 
учебный курс, тест или диалоговый тренажер, который будет доступен на 
любом мобильном устройстве.

iSpring Suite –  хорошее отечественное решение, которое 
заслуженно является одним из лидеров на мировом рынке электронного 
обучения. Единственное, в программе сейчас не так много шаблонов для 
интерактивностей, по сравнению с Articulate Storyline, Adobe Captivate или 
CourseLab. Если верить заявлениям iSpring, в скором времени библиотека 
интерактивностей должна заметно пополниться.

Adobe Captivate –  профессиональный редактор электронных курсов с 
богатой библиотекой контента и набором интерактивностей.

Главное преимущество Adobe Captivate –  гибкие настройки для 
разработки электронных курсов для мобильных устройств. При определенном 
количестве навыков программа позволяет разрабатывать сложные 
интерактивные курсы, которые будет удобно просматривать не только на 
компьютерах, но также на планшетах и смартфонах.

Adobe Captivate не подойдет для новичков, так как работа в программе 
требует определенных навыков. А вот профессиональным разработчикам 
электронных курсов программа может стать незаменимым помощником.

CourseLab –  хороший российский конструктор, с помощью которого 
можно создавать сложные интерактивные обучающие курсы и тесты. Однако 
для того, чтобы делать такие курсы, потребуется дополнительное обучение. 
Также разработчику курсов желательно иметь навыки программирования.

Сильная сторона CourseLab –  наличие гибких настроек и возможность 
опытным разработчикам с помощью программирования добавлять свои 
функции. Хорошо разбираясь в логике работы программы, с помощью 
различных кнопок можно создавать целые обучающие игры с нелинейным 
сюжетом и геймификацией.

Слабая сторона CourseLab –  сложный интерфейс и отсутствие 
достаточного количества обучающих материалов в открытом доступе. 
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АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE FOR TEACHING  
THE SOFTWARE ENGINEERING IN A CLASSROOM ENVIRONMENT

Аннотация. Ужесточение требований к компетентности ИТ-специалистов 
ставит задачу интенсификации образовательного процесса в высшей школе. В 
статье предложена архитектура компьютерного класса, позволяющая повысить 
контролируемую эффективность процесса обучения пониманию компьютерных 
программ в рамках освоения программной инженерии. Рассмотрена примерная 
реализация предложенной архитектуры в системе JL (Joint Lesson).
Ключевые слова: компьютерная программа; понимание программы; учебный 
разбор программ; аудирование; лекция; преподавание; обучение; программная 
инженерия; программное обеспечение.

Annotation. To keep pace with IT-progress the academia should try to speed up the 
processes of education, particularly in the area of software engineering. The issue 
contributes a computer class architecture enabling to foster the program comprehension 
teaching while learning the software engineering topics. JL (Joint Lesson) computer 
system is considered as a primary implementation of the proposed architecture.
Keywords: computer program; program comprehension; didactic parsing  
of programs; audition; lection; teaching; education; software engineering; software.
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В статье рассматривается разновидность учебного процесса, особенность 
которой состоит в том, что учащимся предоставляются компьютерные 
программы, и они заслушивают «разбор», то есть синтаксический, 
семантический, прагматический анализ этих программ, а также результатов 
их выполнения. Разбор осуществляется ведущим, роль которого может играть 
преподаватель, при этом учебное занятие приобретает характер лекции, или 
одним из учащихся. В последнем случае занятие можно рассматривать как 
лабораторную работу. 

Непосредственная цель разбора – формирование у обучающихся 
«понимания» программы, то есть способности логически выводить эффекты 
выполнения программы из ее исходного текста, оценивать эти эффекты 
и качество (полноту) разбора по критериям, принятым в данном кругу 
программистов. Такое понимание обеспечивает правильное применение 
программы, готовность участвовать в ее отладке и модернизации. Разбор 
программ может производиться учащимся самостоятельно и часто является 
элементом самостоятельной работы студента, однако разбор программы под 
руководством лектора демонстрирует не только анализ, но и вербализацию 
программного текста, что может пригодиться в случае коллективной 
работы над программами, в частности, при их тестировании и инспекции. 
Дополнительной целью разбора программ в условиях лекции является также 
повторение и закрепление синтаксиса и семантики применяемых формальных 
языков и парадигм программирования.

Предлагается параметрическая модель учебного разбора программ, 
обосновывается актуальность этого вида учебной работы, его место в 
контексте преподавания дисциплин программной инженерии. В терминах 
введенных параметров исследуются возможности повышения эффективности 
рассматриваемого процесса, обосновываются решения по архитектуре 
информационной системы, позволяющие добиваться этого повышения. В 
завершающей части статьи показано, как предложенные архитектурные 
решения могут быть реализованы в конкретной информационной системе, 
предназначенной для оснащения компьютерного класса.

Учебный разбор программ в компьютерном классе
Учебный разбор программ определяется как учебное занятие 

лекционного типа, характерными признаками которого являются:
 • сочетание монолога и диалога;
 • опора на «мастер-конспект»;
 • двойственная герменевтическая направленность монолога.

Внешне лекция представляет собой монолог ведущего (далее – 
лектора), прерываемый эпизодами диалога: вопросами, которые лектор 
задает слушателям (студентам) и обсуждает их ответы, а также вопросами 
слушателей к лектору, на которые тот отвечает.
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Базовый предмет изучения представлен на занятии информационным 
материалом – «мастер-конспектом», доступным лектору и всем слушателям 
на их рабочих местах. Программы входят в состав мастер-конспекта, главным 
образом, в виде исходных текстов на языках программирования и разметки, 
отладочной информации в двоичной форме, текстов команд, таблиц и 
диаграмм, моделей из состава проектных материалов, представленных в 
графическом виде. Кроме того, мастер-конспект может содержать определения 
элементов формальных языков, используемых в материале, правила и 
рекомендации, относящиеся к их применению.

Мастер-конспект определяет тематические границы, направление и, 
частично, содержание речи лектора, однако она не сводится к зачитыванию 
мастер-конспекта, и речь по содержанию может далеко выходить за его рамки. 
В ее монологической части речь лектора складывается из суждений, логически 
вытекающих из программных материалов и спецификаций мастер-конспекта 
и обосновывающих достижимость тех или иных результатов выполнения 
рассматриваемых программ, а также такие их интегральные оценки, как 
ресурсоемкость и безопасность.

Выбор конкретных предметов рассмотрения определяется прежде всего 
тематикой курса, в который входит лекция. Например, в программе поддержки 
видеорегистратора внимание лектора будет с большой вероятностью обращено 
на заложенные в программу действия по вызову ресурсов библиотеки классов 
OpenCV или аналогичной ей. В результате разбор формирует у слушателей 
знание разбираемой программы, полезное слушателям данного курса и 
поэтому заслуживающее точного запоминания.

В тоже время количество логических импликаций из программных 
материалов можно считать потенциально неограниченным. Они все не могут 
быть реально воспроизведены лектором, как и не могут быть зафиксированы 
памятью слушателей. Вопросы, которые после лекции могут встать перед 
слушателями относительно рассмотренной программы, очевидно, способны 
выходить за пределы вопросов, рассмотренных на лекции. Поэтому важно 
научить слушателей самим анализировать программные материалы и находить 
ответы на возникающие по ним вопросы.

Решение этой задачи выступает вторым фактором, влияющим на 
выбор лектором предметов рассмотрения в своей речи. Рассмотрение этих 
предметов призвано служить для слушателей прототипом самостоятельного 
разбора данной программы, а также – по мере накопления опыта – образцом 
разбора любых программ.

Слушатели обязаны мысленно проверять правильность утверждений 
лектора на основе базовых знаний по предмету, а лектор обязан обеспечивать 
понимание, какие строки конспекта подвергаются разбору, и подсказывать, 
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к каким строкам предполагается переходить. То есть, лектор управляет 
локусом внимания слушателей. Слушателям рекомендуется прочитывать 
текст конспекта вслед за лектором или с незначительным его опережением, 
если удается понимать, куда переместится локус внимания в следующий 
момент. Такая активность слушателя не гарантирует запоминания им 
текста программы, но и не исключает ее. Слушателям также полезно 
пытаться самостоятельно проводить разбор материала конспекта в пределах 
темпа разбора, задаваемого лектором, осуществляя нечто в роде диалога 
с конспектом. Проверка текущей активности слушателя осуществляется 
контрольными вопросами со стороны лектора, упомянутыми ранее, а также на 
дополнительных, например, лабораторных занятиях, следующих за лекцией.

Взаимодействие лектора и слушателей при учебном разборе сходно 
с обучением аудированию, исследованному Н.Ю. Крысановой и др. [3], c 
тем существенным отличием, что во время аудирования учащиеся лишены 
возможности читать прослушиваемый текст.

Если слушатель сознает, что не может согласиться с лектором, он 
обязан приостановить ход лекции для дополнительного обдумывания 
или сразу задать лектору соответствующий вопрос. Вопрос, что такое 
понимание компьютерной программы, остается поныне дискуссионным, о 
чем свидетельствует, например, [12]. Здесь предлагается считать, что если 
слушатель согласен с лектором и готов воспроизвести и продолжить разбор, 
то он находится в состоянии понимания программы. Существенным фактором 
понимания является «внутренний» (мысленный) диалог с текстом программы 
(в нашем случае – с мастер-конспектом), а «внешний» диалог лектора со 
слушателями служит проверке правильности понимания.

В этой связи различаются две вида лекционного диалога: контрольный 
и разъяснительный. Контрольный диалог инициируется лектором и состоит 
из краткого вопроса, на который ожидается краткий ответ одного или двух 
слушателей. Разъяснительный диалог инициируется слушателем, когда он не 
находит возможности согласиться с высказываниями лектора в его текущем 
монологе. Слушатель имеет право прервать монолог лектора вопросом, 
однако при этом рекомендуется дожидаться паузы, связанной с переходом к 
следующей смысловой части монолога. Продолжительность разъяснительного 
диалога не регламентируется.

Изложенные правила ведения учебного разбора влияют на стиль речи 
лектора, объем и содержание мастер-конспекта.

Элементы программ и спецификации, включенные в мастер-конспект, могут 
зачитываться лектором буквально или передаваться иносказательно. Цепочка 
рассуждений, вытекающих из элементов рассматриваемой программы, не обязана 
следовать их линейному расположению в мастер-конспекте. При этом структура 
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речи лектора обусловлена структурой программы, потоками управления и данных 
в модулях, в блоках и особенностями отдельных операторов, в соответствии с 
моделью понимания, исследованной А. Шаргаби и другими в [25].

Лектор постоянно стоит перед выбором: углубляться ли в анализ модуля 
или блока вплоть до отдельных операторов программы или переходить к 
другим блокам и модулям, которые связанны с рассмотренной структурой 
логикой управления в программе или зависимостью между данными. При этом 
выборе предпочтительно, учитывая демонстрационный характер речи лектора, 
ограничивать глубину рассуждений, так как она увеличивает когнитивную 
нагрузку на слушателей в смысле [28] и затрудняет восприятие речи как 
образец разбора. С этой точки зрения кажется, что для слушателей полезнее 
проследить с умеренной глубиной разбор двух разных блоков или модулей, чем 
глубинный разбор одного из них, поскольку в первом случае дополнительно 
демонстрируются такие приемы разбора, как нахождение «маяков», выдвижение 
гипотез, выявление правил дискурса программы (в соответствии с моделями 
понимания программ Б. Шнейдермана, Р. Брукса, Е. Солоуей и других [23]).

Учебный разбор программ напоминает лекцию-презентацию, как она 
определена, например, в [4], но отличается от нее активным отношением 
слушателя к мастер-конспекту: в ходе лекции слушатель может перемещаться 
по своему экземпляру мастер-конспекта относительно независимо от указаний 
лектора. Но сходство налагает и «обязанности». Так по мнению Г.Ю. Яламова 
и Т.Б. Казиахмедова [10]: «Презентация должна быть отражением понимания 
в голове лектора излагаемого вопроса, именно отражением понимания. Когда 
лекция читается «в живую», это отражение включает не только информацию о 
проблеме, но и энергию говорящего, его эмоцию здесь и сейчас. А отражение 
ни энергию, ни эмоцию включить не может. Особенно когда по презентации 
лекция читается неоднократно, она становится уже не отражением, а 
источником информации и только».

Следуя этому мнению, учебный разбор программ желательно 
предъявлять слушателям как импровизацию. Лектор должен демонстрировать 
динамику построения речи, в первую очередь, на основе внутренних 
когнитивных следов изучения им программы до лекции. Чтобы не потерять 
этот эффект, не рекомендуется пользоваться текстуальной заготовкой речи, 
хотя практически она предварительно готовится лектором в той или иной 
форме и может быть полностью записана в виде дополнительного конспекта. 
Этот конспект так же не рекомендуется предоставлять слушателям до лекции, 
поскольку его использование в любом случае создаст дополнительную 
когнитивную нагрузку на слушателей. С другой стороны, заглядывание в 
дополнительный конспект может как раз помешать лектору адаптироваться к 
реакции конкретной аудитории.
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Остается заметить, что мастер-конспект может предоставляться 
слушателям до занятия в целях подготовки, не имеющей обязательного 
характера – по которой тестирование перед занятием не проводится. А 
записанный слушателями разбор может использоваться в порядке освоения 
заслушанного учебного материала.

Актуальность
Оценка актуальности исследований и совершенствования процесса 

учебного разбора программ складывается из актуальности программной 
инженерии как элемента образовательных программ и положения, которое 
рассматриваемый процесс занимает в этих программах.

Определение «программной инженерии» как комплекса учебных 
дисциплин восходит к международным образовательным программам 
по компьютингу [13; 27] и в российской системе высшего образования 
определяется образовательными стандартами, например, [9]. Программная 
инженерия охватывает технологии программирования, но выходит за их рамки 
в части моделей жизненного цикла программной продукции [6], организации 
коллективной разработки программ, методологии взаимодействия 
разработчика программ с заказчиком. Программная инженерия является 
ключевой составной частью образованности IT-специалиста по профессиям 
«Архитектор программного обеспечения», «Специалист по тестированию в 
области информационных технологий», «Системный аналитик», «Системный 
программист», «Разработчик Web и мультимедийных приложений», 
регламентируемой стандартами, например, [7].

Высшие учебные заведения, отвечая на требования указанных 
стандартов, включают в учебные планы дисциплины, формирующие у 
студентов универсальные программистские знания и умения. Лекция как одна 
из форм контактного взаимодействия преподавателя с коллективом учащихся, 
сохраняет свою актуальность и квоту в учебных планах, несмотря на понятную 
и явно действующую тенденцию к повышению активности учащихся в рамках 
учебных занятий. Лекции при правильной организации способны показывать 
пример развертывания сложного дискурса, профессионального красноречия и 
прививать навыки внимательного вдумчивого слушания.

Показательным в этом отношении является один из учебных планов 
Московского Авиационного института [8], в котором для 5 дисциплин: 
«Программирование», «Алгоритмы и обработка данных», «Конструирование 
ПО», «Низкоуровневая архитектура ПО», «Системное программное 
обеспечение» – предусмотрено 900 академических часов, из них 220 
часов отводятся для занятий в формате лекции. Именно для таких лекций 
предназначено систематическое применение учебного разбора, укрепляющего 
навыки понимания программ и развития программистского мышления.
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Исследования учебного разбора и его обеспечение компьютерными 
средствами пытаются возместить слабость дидактики программирования. 
Причина слабости, видимо, кроется и в том, что когнитивная природа 
понимания компьютерных программ остается поныне неясной, хотя, по 
свидетельству обзоров [14] и [26], исследования ведутся с 70-ых годов 
прошлого века. Методические рекомендации, как обучать пониманию 
программ, например, в исследовании [16], являются результатом 
изолированных экспериментов, а системы, поддерживающие развитие 
понимания, имеют экспериментальный характер, например, [22; 17].

Исследования и наработки, представленные в данной статье, актуальны 
также тем, что показывают и оценивают применение в учебном разборе 
феноменов, активно обсуждаемых в научных публикациях последних лет. Так 
типология форм диалога на занятиях по освоению программирования, основы 
его описания, изучения и использования рассмотрены в работе С. Сентанс и 
Дж. Уэйт [24]. Диалог в двух формах: контрольной и разъясняющей, входит в 
учебный разбор как его неотъемлемая часть.

Обучение на примерах, каковым можно в целом считать учебный разбор, 
является признанным подходом к получению профессиональных навыков 
программирования [11]. Избранные шаблоны (типовые решения), например, 
шаблоны GOF [2] входят в классическое наследие программной инженерии.

Темпы развития информационных технологий обусловливают высокие 
темпы обновления дидактических материалов по программной инженерии, 
нарастание их сложности, и, как следствие, необходимость интенсификации 
всех видов занятий по их освоению. Соответственно, выявление и 
использование резервов повышения эффективности процессов учебного 
разбора программ является важной и актуальной задачей преподавания 
программной инженерии.

Параметрическая модель процесса учебного разбора компьютерных 
программ

Очевидно, что продолжительность занятия в минутах Tзан формально 
складывается, как показано равенством (1), из величин: Tраз – времени, 
затрачиваемого на разбор, Tдиа – времени, затрачиваемого на диалог, и Tслу – 
времени, затрачиваемого на действия по организации занятия и обслуживанию 
вспомогательных технических средств. Диалог может не возникать.

                                              Tзан = Tраз + Tдиа + Tслу                                            (1)
Если обозначить Tозв – время, затрачиваемое на озвучивание мастер-

конспекта, а Tрит – «чистое» время разбора, то есть время, затрачиваемого на 
разбор за формальным вычетом вышеуказанного озвучивания, то очевидно, 
что Tраз ≥  Tозв ,Tрит ≥ 0 ,  и справедливо равенство (2):

                                      Tзан = Tозв + Tрит + Tдиа + Tслу                                                              (2)
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Скорость озвучивания vозв, то есть время озвучивания одной строки 
мастер-конспекта, можно считать не зависящей от его объема, поэтому:

                                              Tозв =  vозв ·  Sконс                                                                          (3)
Нетрудно убедиться, что vозв может быть принята равной 5 секундам.
Разбор мастер-конспекта в общем случае не сопоставляется с 

отдельными его строками, поэтому можно рассматривать лишь среднюю 
скорость разбора vрит:

                                                vрит = Tрит / Sконс                                                                  (4)
Пусть успех разбора оценивается в баллах неотрицательной 

целочисленной величиной b(Tрит.). b(Tрит.) является неубывающей функцией, 
зависящей от продолжительности разбора. Если исключить, что слушатели 
оказались заранее ознакомлены с мастер-конспектом или знакомы с его 
тематикой, то b(0) = 0. На этой основе предлагается рассматривать набор 
величин {Eзан, Eрит, Eозв, Eдиа, Eслу}, эффективные продолжительности, 
соответственно, занятия, чистого разбора, озвучивания, диалога и служебных 
операций (далее – «эффективности»). Они означают продолжительность 
соответствующих действий, при которых достигается максимум успеха 
разбора b, а также «удельные эффективности» {eзан ,eрит ,eозв ,eдиа, eслу}, 
формально вычисляемые как частное отделение эффективности на объем 
мастер-конспекта, например: 

                                               eрит = Eрит / Sконс                                                                           (5)
Эффективные продолжительности разбора и занятий для конкретных 

мастер-конспектов практически трудно определить. Они зависят от 
квалификации лектора, уровня подготовки и мотивации слушателей. Однако 
оценки, усредненные по различным группам слушателей и различным мастер-
конспектам, могут использоваться как ориентиры в конкретных занятиях, 
указывая на достижимый уровень эффективности преподавания.

По опыту авторов разбор одной страницы формата A4, на которой 
представлены 40 строк шрифтом 10 пунктов при одинарном межстрочном 
интервале программы на языке C++, требует от 10 до 15 минут, то есть 
приблизительно в 3 – 4 раза больше, чем при буквальном зачитывании. 
Лектор технически может варьировать время разбора в широких пределах, 
стремясь добиться положительного результата преподавания с минимальными 
затратами, в данном случае – за минимальное время. Как было отмечено 
выше, степень достижения понимания у учащихся сигнализируется тестами 
после занятия и вопросами со стороны учащихся – во время занятия.

Проблемы повышения эффективности учебного разбора программ
Очевидно, что эффективность разбора зависит от сложности  

мастер-конспекта, то есть, в конечном счете от сложности разбираемой 
программы, от способностей слушателей и квалификации лектора.
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Исключая из рассмотрения случаи, когда аудитория сообщает, что 
разбираемый материал понятен без разбора, что слушатели могут сами 
провести его, вопросы замедляют продвижение по мастер-конспекту. 
Лектор может учесть это замедление и постараться предотвратить вопросы, 
связанные со слишком быстрым продвижением. В результате происходит 
саморегулирование темпа разбора. Темп, установившийся в результате 
саморегуляции, обеспечивает комфортные условия для слушателей. 
Проблемы саморегуляции в учебном процессе рассмотрены в статье Э. Мерфи 
и других [20], а также в статье Д. Локса и других [15]. Превышение этого 
темпа создает для слушателей стрессовую ситуацию, которой лектор может 
стараться избежать, но может и использовать для стимулирования слушателей, 
побуждения их скрытых резервов освоения разбираемого материала.

Для выбора между этими двумя тактиками лектор нуждается в 
ориентирах, следуя которым он может выбрать темп продвижения в 
пределах достижимого для конкретного занятия без ущерба для слушателей. 
Обеспечение этих ориентиров и процедур их использования составляет 
проблему управления разбором.

Последующие исследования эффективности разбора рассматриваются 
для разбора, выполняемого в компьютерном классе, в котором обеспечивается 
автоматическое дуплексное информационное и управляющее взаимодействие 
между терминалом лектора и терминалами слушателей.

Экран терминала, как и классная доска, могут использоваться в ходе 
лекции по-разному:

 • лектор пишет – слушатель читает;
 • слушатель читает материал, заранее заготовленный лектором и 

посылаемый на его экран лектором или слушателем (по указанию лектора);
 • лектор и слушатель могут выводить информацию (по очереди) в 

пространство одного окна (в порядке, так сказать, зримого диалога).
Третья из указанных возможностей, хотя принципиально реализуема, ни 

у одной из известных систем не встречается. Первая возможность не проходит 
по эффективности. Реализация второго варианта требует решения проблемы 
синхронизации действий лектора и слушателей. Изменение содержимого экрана 
терминала слушателя без предупреждения создает дискомфорт особенно для 
тех слушателей, которые с трудом успевают за разбором. Возможное решение: 
лектор предупреждает о намеченном им изменении экрана, а далее ждет 
согласия слушателей или принудительно проводит объявленное изменение, 
если согласие долго не поступает. Оба варианта затягивают ход разбора.

Серьезность задачи синхронизации зависит от частоты изменения 
экрана, определяемой двумя факторами: вводом в поле зрения новых строк 
мастер-конспекта, еще не вовлеченных в разбор, и возвращением к строкам, 
которые вышли за пределы экрана, но понадобились в разборе.
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Маршрут использования конкретных строк в ходе разбора определяется 
структурой дидактических единиц мастер-конспекта.

В процессе ознакомления и освоения примеров неизбежно переключение 
внимания между элементами примеров и соответствующими определениями. 
Сближение определений и конкретных случаев их использования в 
восприятии примеров порождает их понимание и усвоение как шаблонов 
программирования, но вызывает и технические трудности. Так определение 
типа multimap и одного из его конструкторов требует 6 строк, а применение 
этого типа – 23 строки.

Очевидно, чтобы одновременно поместить и определение, и пример 
требуется достаточно большое окно. Если достаточного по размеру окна 
на терминале учащегося нет, то он будет вынужден двигать текст или 
переключать окна.

Рассмотренная ситуация демонстрирует еще одну, третью проблему – 
проблему окна, то есть выбора конфигурации окон и процедуры управления 
их содержимым. В рассмотренной ситуации они связанны, но также могут 
проявляться независимо.

Проблема окна может быть сформулирована в общем виде, как 
проблема динамической организации области на экране компьютера, в 
которой концентрируется внимание учащегося, при этом не только для 
восприятия, но и для ввода информации, например, ввода своих заметок 
или конспектирования речи преподавателя. К этой же проблеме относится 
потребность в отдельном окне, содержание которого не связано жестко с 
дискурсом лекции, а представляющего справочную информацию, например, 
календарь, или окно команд изучаемого приложения.

Архитектурные решения проблем разбора
Проблема управления разбором. Решается нумерацией строк мастер-

конспекта и отслеживанием попадания строки в разбор. Поскольку попадание 
строки в разбор требует ее визуальной доступности для слушателей, 
естественно связать отслеживание с попаданием строки на экран. Система 
фиксирует время tk первого попадания строки k на экран и в каждый момент 
времени t показывает ведущему текущую эффективность разбора eтек, 
вычисляемую как k/Sконс, где k максимальное при tk ≤ t. В системе также 
обеспечивается журнал разборов, в котором для каждого разбора фиксируется 
набор оценок в баллах понимания разбора. Система предоставляет ведущему 
возможность «выставлять» – вводить в журнал такие оценки по содержанию 
диалоговой части разбора во время разбора, а также после разбора по 
результатам тестирования. К журналу прилагается программное обеспечение, 
которое позволяет вычислять значение эталонной эффективности 
последовательности разборов.
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Факультативным дополнением мастер-конспекта является набор тестов 
для оценки результатов разбора, соответственно, система дополняется средой 
для проведения этих тестов.

Проблема окна. В истории информационных технологий накоплено 
немало идей и приемов для решения обобщенной проблемы окна: нехватки 
видимого пространства экрана для показа информации, нужной в текущий 
момент для реализации требуемого человеко-машинного взаимодействия. 
В качестве известных всем примеров можно указать Интернет-гипертекст 
и «блокнот» Jupyter Notebook. Принимать их в качестве первоочередных 
кандидатов на реализацию мешает необходимость подготовки мастер-
конспекта, которая может оказаться избыточно сложной для преподавателя. 
Простейшим решением может показаться применение окон достаточно 
большого размера. Но размер окна ограничивается размером экрана терминала. 
Если не применять специальное оборудование, например, экранные панели и 
виртуальную реальность, окно не сможет при соблюдении норм эргономики 
вместить, например, отнюдь не исключительно длинный 150-строковый текст 
многопотокового конвейера из библиотеки Microsoft.

В специализированных информационных системах для оснащения 
компьютерных классов, например, в Moodle [18] на терминалах и 
преподавателя и учащихся реализован однооконный режим. Простое и 
универсальное решение реализовано в семействе редакторов Word от 
Microsoft: разделение окна, в котором показывается документ, по горизонтали 
на две части с независимой прокруткой документа в каждой части и 
перемещаемой границей между частями. Однако это решение не снимает 
проблему синхронизации.

В данной статье предлагается решать проблему окна в комплексе с 
проблемой синхронизации, поскольку на уровне интерфейса информационной 
системы синхронизация проявляется как операции с содержимым окон. 
Конфигурация окон и принципы синхронизации были предложены в [1]. Для 
целей разбора применяется пара окон, одно из которых считается главным. 
Рекомендуемое стандартное расположение окон показано на рис. 1.

На переднем плане виден терминал учащегося, за ним – терминал 
лектора. В обоих терминалах открыты по два окна. В левых окнах одна и та же  
информация – выведена первая страница мастер-конспекта. Правые окна – пустые. 

В нижней части окон находятся две кнопки, на которых изображены 
наконечники стрелок, направленные «влево» и «вправо». Эти кнопки 
предназначены для синхронизации содержания окон на терминалах лектора и 
слушателя в ходе его разбора. При нажатии кнопки «влево» состояние окон 
не изменится, поскольку показывается начало материала. При нажатии кнопки 
«вправо» под основным окном текущее содержимое основного окна на обоих 
терминалах переносится во вспомогательное окно, а в основное окно вводится 
продолжение материала.
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Рис. 1. Начало учебного разбора в системе JL
Как лектор, так и слушатели могут, нажимая кнопки под 

вспомогательным окном, независимо друг от друга перемещаться по всему 
материалу в обоих направлениях, получая информацию, необходимую для 
текущего понимания разбора.

Кнопкой «влево» лектор может перемещаться по материалу к его началу. 
Это действие не вызывает никаких изменений на ведомых терминалах.

Слушатель может установить состояние запрета на изменение 
состояния его окон лектором и снять его. Лектор получает информацию 
об установленном запрете. Это позволяет ему подождать, пока слушатель 
снимет запрет, объясняясь или не объясняясь с ним, или преодолеть запрет, не 
дожидаясь реакции слушателя.

Реализация
Просмотр учебного материала с синхронизацией является ведущей 

особенностью проекта Joint Lesson [5]. Контроль над материалом занятия 
удерживает лектор, а слушатели видят актуальную страницу.

Лектору и слушателям доступны 2 окна с материалом: окно с 
синхронизированной страницей и вспомогательное окно материала с 
возможностью смены страницы.

Описание выполнения синхронизации: окно 1 – окно с синхронизацией, 
контролируемой лектором; окно 2 – вспомогательное окно. При запуске 
занятия у всех слушателей открывается последняя просмотренная страница 
мастер-конспекта в окне 1.
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Как показывает практика, зачастую возникает необходимость пропуска 
одной или более страниц. Но слушатели должны иметь возможность 
«подсмотреть» пропущенную страницу, не переключая текущую. Для этого 
предусмотрено второе окно (дополнительное).

В окне 2 открывается страница, предшествующая странице в окне 1. Если 
в окне 1 открыта первая страница, то окно 2 пустое. Это позволяет слушателям 
быстро переключиться на материал, разобранный или пропущенный ранее.

Лектору и слушателям доступны кнопки переключения страницы окна 2. 
В отличие от окна 1 слушатель может выбирать страницу в окне 2, причем это 
изменение остальным слушателям не передается.

Заключение
В статье рассмотрен один из актуальных вопросов программной  

инженерии – понимание компьютерных программ. Предложена архитектура 
компьютерного класса, обеспечивающая в условиях лекции контроль и 
стимулирование процесса понимания программ у студентов высшей школы. 
Апробация предложенной архитектуры в специализированной обучающей 
информационной системе JL (Joint Lesson) проведена на материале курса 
«Проектирование и архитектура программных систем» по направлению 
«Программная инженерия» в Московском авиационном институте (НИУ) в 2022 г.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПАРАДИГМАМ  
И МЕТОДАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ  

ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING PARADIGMS  
AND PROGRAMMING METHODS TO FUTURE BACHELORS IN IT AREAS

Аннотация. Изучение программированию будущих бакалавров требует 
формирования продвинутых компетенций программирования работы 
с файловой системой, графикой и с различными устройствами, в 
использовании парадигм структурного, функционального, логического, 
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объектно-ориентированного программирования. Различие методик решения 
программистских задач, их многообразие применительно к конкретным задачам 
имеют важное значение в обучении IT-специалистов. Например, работу с 
файлами можно организовать через буфер файла, через файловые потоки и 
через дескриптор файла. Знание этих подходов способствует расширению 
знаний в области продвинутого программирования. Использование файловых 
потоков, дескриптора файла позволяют решать задачи программирования на 
более высоком профессиональном уровне. Обучение такому программированию 
носит междисциплинарный характер и требует наличия знаний в области 
операционных систем, компьютерной графики, структур и методов обработки 
данных, управление базами данных и т.д. Программирование должно строиться 
обучением множеству языков одновременно. Нами разработана программа 
обучения программированию бакалавров на 1-2 курсе. Она ориентирована на 
многоязычие: pascalABC, Java Script, PHP, Java, C++, Python. Это позволяет не 
только использовать различные парадигмы программирования, но различные 
подходы в задачах программирования используя различные инструменты. 
Например, нами в языке Java Script реализуются задачи программирования 
функциональным и логическим программированием, а в С++ функциональным, 
логическим и объектно-ориентированным программированием. Наш подход 
стал давать положительные результаты, тем более мы позволяли преподавателям 
выбор количества языков, парадигм программирования, самих сред разработки 
по своему усмотрению.
Ключевые слова: языки программирования; продвинутое программирование; 
парадигмы программирования; междисциплинарное обучение; дескриптор 
устройства; потоки данных; файловые потоки.

Annotation. The study of programming for future bachelors requires the formation 
of advanced programming competencies for working with the file system, graphics 
and various devices, using paradigms of structural, functional, logical, object-oriented 
programming. The difference in the methods of solving programming tasks, their 
diversity in relation to specific tasks are important in the training of IT specialists. 
For example, working with files can be organized through a file buffer, through file 
streams and through a file descriptor. Knowledge of these approaches contributes 
to the expansion of knowledge in the field of advanced programming. The use of 
file streams, file descriptors allow you to solve programming problems at a higher 
professional level. Training in such programming is interdisciplinary and requires 
knowledge in the field of operating systems, computer graphics, data processing 
structures and methods, database management, etc. Programming should be built 
by teaching multiple languages at the same time. We have developed a bachelor’s 
programming training program for 1-2 courses. It is focused on multilingualism: 
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pascalABC, Java Script, PHP, Java, C++, Python. This allows not only to use different 
programming paradigms, but different approaches to programming tasks using 
different tools. For example, in the Java Script language, we implement programming 
tasks with functional and logical programming, and in C++ with functional, logical 
and object-oriented programming. Our approach began to yield positive results, 
especially since we allowed teachers to choose the number of languages, programming 
paradigms, and development environments themselves at their discretion.
Keywords: programming languages; advanced programming; programming 
paradigms; interdisciplinary learning; device descriptor; data streams; file streams.

Анализ данных, создание структур данных, ввод значений данных, 
обработка, хранение имеют основополагающее значение при разработке 
алгоритмов и программ. Особенно важно проектирование составных 
структур данных, их размещение в статической и динамической памяти, 
их хранение в файлах. Грамотное проектирование структур данных, 
защищенное хранение самих данных имеет основополагающее значение в 
разработке программного обеспечения. Для бакалавров IT направлений мы 
предложили междисциплинарный подход изучения баз данных [6] в курсе 
программирования, и убеждаемся в том, что такой подход важен на всех 
уровнях образования – от профильной школы до вуза.

Основы алгоритмизации и программирования в курсе информатики 
и ИКТ является довольно сложным разделом [3], на это ведется ориентация 
обучения программированию бакалавров ИВТ. Если в школе этот раздел 
ориентирован на формирования алгоритмической культуры, то при обучении 
бакалавров формируются профессиональные компетенции программиста. А 
это требует знания множества языков таких как С++, Java, Java Script, PHP, 
Python и других. Решение одной и той же задачи программирования можно 
реализовать как с использованием различных парадигм, так и методик 
программирования. Рассмотрим простую задачу: Нужно создать программу 
хранения данных в файле. В качестве языка программирования рассмотрим 
С++. Рассмотрим использование файловых потоков и дескриптора файла. 
Рассмотрим в начале использование библиотеки файловых потоков fstream, в 
которой реализованы потоки вывода (записи) и чтения: ofstream, ifstream.

Задача 1. Требуется организовать хранение в файле сведения о 
преподавателе вуза: Фамилия И.О., дисциплина, научная степень, ученое 
звание, стаж работы. Необходимо реализовать меню: Добавить запись, 
удалить запись, определить принадлежность записи по ФИО преподавателя 
файлу, вывести все записи на экран. 

include <windows.h>
#include <iostream>
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#include <string>
#include <fstream>//файловые потоки
using namespace std; //стандартная библиотека С++

struct Prepod //создаем запись Prepod
{
 string FIO;
 string Subject;
 string ScienceRank;
 string ScienceNam;
 int experience;
};

void AddPToF(Prepod P, char *fname)
{ 
 ofstream f(fname,ios::out | ios::app| ios::binary);//Объявление потока f для 

записи в файл.
 f << P.FIO << « « << P.Subject << « « << P.ScienceRank << « « << 

P.ScienceNam << « « << P.experience << « «;
 f.close();
};

void ReadAllP(char * fname)
{
 Prepod P; 
 ifstream f(fname);//Объявление потока для чтения из файла
 while(!(f.eof()))
 {
  f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >> 

P.experience;  
  if(f)cout << «FIO: «<< P.FIO << endl
      << «Subject: « << P.Subject << endl 
      << «Scientific Rank: « << P.ScienceRank << endl
      << «Scientific Name: « << P.ScienceNam << endl 
      << «Experience: « << P.experience << endl 
      << endl;
 }
 f.close();
};
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void IsPExists(char * fname, string pname)
{
 Prepod P;
 ifstream f(fname);
 while(!(f.eof()))
 {
  f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >> 

P.experience;
  if (f)
  {
   if(P.FIO == pname) 
   {
    cout << «Prepod exists» << endl;
    f.close();
    return;    
   }      
  }
 }
 cout << «Prepod doesn’t exists» << endl;
 f.close();
};

void DelPFormF(char *fname, string pname)
{
 Prepod P;
 ifstream f(fname);
 ofstream f1(«temp»,ios::out | ios::trunc);
 while(!(f.eof()))
 {
  f >> P.FIO >> P.Subject >> P.ScienceRank >> P.ScienceNam >> 

P.experience;
  if (f)
  {
   if(P.FIO != pname) 
   {
    f1 << P.FIO << « « << P.Subject << « « << 

P.ScienceRank << « « << P.ScienceNam << « « << P.experience << « «;   
     

   }      
  }



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

222

 }
 f.close();
 f1.close();
 if(!(DeleteFileA(fname))) cout << «error» << endl;
 if(!(MoveFileA(«temp»,fname))) cout << «error» << endl;
};

int main(int argc, char**argv)
{ 
 Prepod P;
 int x = 999;
 string s;
//меню приложения
 while(x)
 {
  cout << «1: AddPrepodToFile;» << endl << «2: DeletePrepod;» << 

endl << «3: IsPrepodExists;» << endl << «4: ShowAllPrepods;» << endl << «0: 
Exit from program.» <<endl;

     cin >> x;

  switch(x)
  {
  case 1:
   cout << «Please input FIO: «;
   cin >> P.FIO;
   cout << «Please input Subject: «;
   cin >> P.Subject;
   cout << «Please input Science Rank:»;
   cin >> P.ScienceRank;
   cout << «Please input Science Name:»;
   cin >> P.ScienceNam;
   cout << «Please input experience:»;
   cin >> P.experience;
   AddPToF(P,»dat»);
   break;
  case 2:
   cout << «Please input FIO: «;
   cin >> s;
   DelPFormF(«dat»,s);
   break;
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  case 3:
   cout << «Please input FIO: «;
   cin >> s;
   IsPExists(«dat»,s);
   break;
  case 4:
   ReadAllP(«dat»);
   break;
  case 0: return 0;
  }
 }
  system(«pause»); return 0;
} 
Результат выполнения программы представлен на рис. 1.

Рис. 1. Результат выполнения программы
Рассмотрим работу с файлом через дескриптор.
 

        #include<iostream>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
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#include<io.h>
#include <fcntl.h> //библиотека работы с параметрами файла в том числе 

и с дескриптором

using namespace std;
//Упростим нашу структуру
struct ms{
char fio[20];
int voz;
};

int i;
ms t1;
ms a[1],b[1];
void main(){
 //определение размера файла. Определяем дескриптор файла handle-

целое число.
int handle = open(«1_p.txt»,O_CREAT);
long l=filelength(handle);// размер файла.
close(handle);
//далее обычная работа с файлом
FILE *f=fopen(«1_p.txt»,»r+b»);
long k1=l/sizeof(t1);

cout<<k1<<»  «<<sizeof(t1)<<endl;
fseek(f,sizeof(t1)*k1,0);//конец файла
cin>>t1.fio;//=»Иванов»;
t1.voz=25;
 a[0]=t1;

fwrite(a,sizeof(t1),1,f);
fclose(f);
//Вывод из файла
FILE *g=fopen(«1_p.txt»,»r+b»);

for(i=0;i<=k1;i++){
fseek(g,sizeof(t1)*i,0);
 fread(&b,sizeof(t1),1,g);
 cout<<b[0].fio<<»  «<<b[0].voz<<endl;}
 getch();
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cout<<»Nomer zapici»<<endl;
cin>>k1;
fseek(g,sizeof(t1)*k1,0);
 fread(&b,sizeof(t1),1,g);
 cout<<b[0].fio<<»  «<<b[0].voz<<endl;
 getch();
}
Таким образом, богат набор методик работы с файлами.
Рассмотрим работу с дескриптором графики. 
Задача 2. Необходимо рисовать графические примитивы в консольном 

окне. Причем нужно использовать объектно-ориентированную парадигму 
программирования.

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>

class draw {
 private:
  HDC hDC ;//
 public:
  int x1, y1, x2, y2, c1, c2, r;
  draw(int x1, int y1, int x2, int y2, int c1, int c2, int r) {
   this->x1 = x1+100;
   this->y1 = y1+200;
   this->x2 = x2+100;
   this->y2 = y2+200;
   this->c1 = c1;
   this->c2 = c2;
   this->r  =  r;
  }
  void graphInit() {
   h D C = G e t D C ( G e t C o n s o l e Wi n d o w ( ) ) ; / / п ол у ч а е м 

идентификатор окна
  }
  void circles() {
   HPEN Pen1 = CreatePen(PS_SOLID, 1, c1);
   SelectObject(hDC, Pen1); // привязываем к окну Перо
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   HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));
   SelectObject(hDC, hBrush); // привязываем к окну Кисть

   Ellipse(hDC, x1-r, y1-r, x1+r, y1+r);
  }
  void rect() {
   HPEN Pen1 = CreatePen(PS_SOLID, 1, c1);
   SelectObject(hDC, Pen1);

   HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(c2);
   SelectObject(hDC, hBrush);

   Rectangle(hDC, x1, y1, x2, y2);
         LineTo(hDC,300,300);
                        //Перемещение курсора MoveToEx(hDC,500,500,(0,0));
                        POINT a[4]={(100,100),(200,200),(200,130),(230,50)};
                       PolylineTo(hDC,a,7);
                       Polyline(hDC,a,5);
                        POINT 
b[6]={(10,10),(20,120),(70,130),(100,50),(200,90),(230,140)};
                       Polygon(hDC,b,6); }

                void print(int x,int y,char *s)
                {
               TextOut(hDC,x,y,s,5);
               }
};

int main(void)
{
 draw *w = new draw(0, 0, 150, 150, RGB(0,255,0), RGB(0,0,255), 50);
 w->graphInit();
 w->circles();
 w->rect();
        w->print(10,10,»3jklj»);
        getch();
    return 0;
}

Графика в консольном окне представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Графика в консольном окне
В дальнейшем можно рассматривать возможности работы с принтером 

через дескриптор, управлять другими устройствами через дескриптор.
Таким образом, языки программирования позволяют не только 

использовать обычные методы программирования, но и более 
профессиональные и сложные. Причем, программируя такие задачи, 
необходимо рассматривать и использовать разные парадигмы.

Причем важно, чтобы они представляли тенденцию развития 
информатики, информационных технологий и сами могли построить 
опережающее обучение программированию [2].

Для бакалавров, обучающихся по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» задачи формируются таким образом, чтобы они 
заинтересовались разработкой СУБД, различных инструментов разработки 
программного обеспечения. Такие вопросы рассмотрены и для студентов 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Одаренные 
студенты с интересом выполняют лабораторные работы по созданию 
собственных инструментов разработки баз данных и управления ими, ведут 
научные исследования в области целостности и защиты баз данных [3; 4].

Такой подход требует глубоких знаний и практики программирования 
преподавателей вузов. 

Вкратце наш курс программирования содержит следующие разделы:
 • Императивно-процедурное программирование. Особенности 

программирования на С и PascalABC. Структурное программирование. 
Функциональное программирование. Функциональные языки 
программирования. Программирование алгоритмов сортировки и поиска, 
алгоритмов на деревьях и графах.
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 • Логическое программирование. Основы логического программирования. 
Операционная семантика. Язык декларативного программирования Prolog. 
Логические программирование на Java Script, C++, PascalABC. Алгоритмы 
отношений между элементами и составными структурами данных. Методы 
перебора, методы обхода древовидных структур данных.

 • Объектно-ориентированное программирование на С++, Java. 
Функциональные модели ООП. Графика, алгоритмы работы с файловой системой.

 • Параллельное программирование. Пространство решений. Практичные 
системы программирования. Параллельные алгоритмы и их сравнение с 
обычными алгоритмами.

Более подробно о содержании программы можно ознакомиться в [5; 1].
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ 
СОВЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕКСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

COMMUNICATION ACTIVITY AS A COMPONENT OF MODERN 
INFORMATION AND TECHNOLOGY EDUCATION

Аннотация. По мысли Л.С. Выготского, коммуникативная деятельность 
является «первым» и наиболее значимым видом человеческой деятельности. 
В цифровом социуме эта деятельности приобретает особое значение, 
поскольку получение данных, информации и самих знаний происходит в 
процессе интенсивной коммуникативной деятельности в цифровой среде. 
Как компонент современного информационно-технологического образования 
коммуникативная деятельность имеет ряд особенностей. Анализу этих 
особенностей посвящена данная статья.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность; цифровой социум; 
информационно-технологическая подготовка.

Annotation. According to L.S. Vygotsky, communicative activity is the «first» 
and most significant type of human activity. In a digital society, this activity is of 
particular importance, since the acquisition of data, information and knowledge 
itself takes place in the process of intensive communicative activity in the digital 
environment. As a component of modern information technology education, 
communicative activity has a number of features. This article is devoted to the 
analysis of these features.
Keywords: communicative activity; digital society; information technology training.

Современные тенденции образования безусловный приоритет отдают 
деятельностному подходу. Значимость этого подхода определяется, в 
частности, следующими обстоятельствами. Подавляющее число научных 
концепций возникли из решения очень конкретных задач и лишь позднее 
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обрели форму системы, что является характерной чертой научного 
мировоззрения. Например, физическая картина мира, созданная И. Ньютоном 
(пространство, время, системы отсчета и пр.) возникли в процессе решения 
конкретной задачи: поиска законна притяжения планет Солнечной системы.

Именно системная форма представления данной предметной области 
долгое время являлась основой фундаментального образования. Это позволяло 
представлять учебную информацию в максимально «свернутом», логически 
строгом виде, что, однако, не гарантировало ее усвоения обучающимися. 
Настоящее усвоения осуществляется тогда, когда обучаемый, в определенный 
мере, самостоятельно реализует процесс познавательной деятельности, который 
привел к созданию тех или иных концепций или теорий. Безусловно, это требует 
времени и материальных затрат. Однако эффект от такого подход значителен.

Следующий шаг состоит в том, чтобы понять, что представляет собой 
современная познавательная деятельность. Она существенно отличается 
от классической схемы познания. Очень ярко эта схема представлена  
А. Эйншейном в частном письме М. Соловину (1953 г.).

Согласно общей схеме процесс исследования начинается с анализа 
экспериментальных фактов, с постановки познавательной проблемы. Путем 
догадки на основе прежнего познавательного опыта выдвигается гипотеза, 
которая может быть в виде упрощенной модели явления, в виде принципа 
или правила, или в символическом виде (формула, график, таблица и т.п.). 
Из гипотезы логическим путем выводятся следствия, которые позволяют 
объяснить или предвидеть еще незнакомые явления или их свойства. 
Некоторые из этих выводов удается проверить экспериментально. Иногда, 
в силу сложности явления, приходится довольствоваться мысленным 
экспериментом [5]. Эта схема, безусловно, работает и продолжает работать 
в условиях цифрового социума. Однако ведущей методологией познания 
становится методология, основанная на коммуникационной деятельности.

Коммуникативная деятельность является столь значимой для 
современного человека деятельностью, что необходимо рассмотреть все 
аспекты коммуникации, а именно:

 • гносеологический;
 • философский;
 • психологический; 
 • технологический аспекты [4].

Один из самых важных аспектов коммуникативной деятельности – 
гносеологический, поскольку процесс получения знаний в цифровом социуме 
основан на иной методологии, чем традиционные методы познания. Суть этой 
методологии сводится к тому, что человек из разрозненных данных должен 
получить информацию, а затем систематизировать ее, сравнить имеющейся у 
него информацией и превратить ее в знание.
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Проблема структурирования данных и получения из них информации 
очень важна в рамках информационного-технологического образования. 
Дело в том, что человеку в его жизни постоянно приходится решать 
разнообразные задачи. Формирование технологий решения задач является 
одной из важнейших целей современного информационно-технологического 
образования. При этом речь идет о полном цикле решения задачи: от ее 
постановки, построении и анализе моделей, выбора метода и средства решения 
к анализу и использованию полученных результатов. Освоение полного цикла 
решения задачи позволяет сформировать одновременно практические навыки 
и навыки исследовательской деятельности.

Важность умения работать с неструктурированными данными и 
извлекать из них информацию подчеркивают и исследования структуры 
профессиональной деятельности, характерной для цифрового социума. 
Так, один из идеологов четвертой промышленной революции К. Шваб, в 
своей книге приводит следующие данные по потребностям в современной 
профессиональной деятельности на 2020 г.: когнитивные способности – 52%, 
системные способности – 42%, решение сложных проблем – 40% [3].

В рамках профессиональной подготовки IT-специалистов, работе с 
«большими данными» уделяется серьезное внимание. Вместе с тем, как 
показывает практика, в рамках общеобразовательной информационно-
технологической подготовки школьников и студентов этому вопросу уделяется 
недостаточное внимание.

Возможные пути решения этой проблемы в следующем.
В содержание общеобразовательной информационно-технологической 

подготовки целесообразно внести представления об общих метапредметных 
принципах познания, которые, носят системообразующий, структурный 
характер. В статье С.А. Бешенкова, Е.А. Ракитиной, М.И. Шутиковой 2008 г. 
были сформулированы принципы:

 • редукционизма;
 • системности;
 • симметрии;
 • принцип информационного моделирования;
 • принцип информационного управления [1].

Опираясь на эти принципы можно находить подходы к структурированию 
хаотического, с первого взгляда, набора данных.

Кроме этого, школьников и студентов целесообразно обучить 
инструментарию, позволяющему структурировать имеющиеся сведения с 
помощью известных сетевых сервисов. Одним из таких инструментариев 
являются интеллект-карты.
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Не менее важным является философский аспект коммуникативной 
деятельности. Как известно структуре этой деятельности можно выделить 
три основных компонента: запись некоторого объекта реальности в некотором 
языке, естественном или формализованном, передача этой формальной записи, 
интерпретация полученного сообщения. Существенным видами деятельности 
в рамках этого аспекта являются, например, следующие:

 • выбор языка представления информации в зависимости от 
поставленной задачи;

 • запись данной информации на естественном, формализованном и 
формальном языках без потери ее смысла.

Основываясь на этих и других видах деятельности можно определить 
такие фундаментальные понятия: «модель», «знак», «интерпретация» и 
др. В цифровом социуме эти понятия выходят далеко за рамки собственно 
информационно-технологической подготовки и позволяют описывать явления 
и процессы, относящиеся ко всему цифровому социуму. Особенностью этого 
социума является тот факт, что наряду с реальными объектами и процессами 
в нем, практически на «равных» присутствуют и действуют разнообразные 
информационные модели. Умение выделить информационную модель – т.е. 
описание некоторого реального объекта или процесса, проанализировать ее с 
точки зрения соответствия реальности – становится одним важных компонентов 
информационно-технологический подготовки школьников и студентов.

Психологичческий аспект коммуникативной деятельности связан с 
особенностью восприятия коммуникативных процессов психикой человека. 
В частности, известно существование информационных барьеров, когда 
информация, хотя внешне и является доступной, никак не воспринимается 
психикой человека. Понимание наличия этих барьеров и владение 
способами их преодоления составляет важный компонент коммуникативной 
деятельности. Другим важным психологическим аспектом, важным для 
познавательной и коммуникативной деятельности является стереотипы, 
которые возникают в процессе решения задачи. Наличие стереотипов в 
решении задач, к которым можно отнести и алгоритмы, в целом, является 
необходимым элементом процесса решения задачи. С другой стороны, в 
цифровом социуме, при наличии большого числа неструктурированных 
данных, которые требуют отдельного анализа и структурирования, стереотипы 
могут служить тормозом в решении задачи. В этом случае необходимо найти 
определенный компромисс между освоением стандартных приемов решения 
задач и необходимостью их коррекции, при возникающих проблемах.

Наконец, последний, технологический аспект коммуникативной 
деятельности связан с изучение средств телекоммуникаций и их 
использовании в учебной и практической деятельности. При этом акцент 
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в изучении следует сделать не столько на освоении конкретных поисковых 
систем, сколько на построении моделей запросов к удаленным банкам данных 
и оценке полученной информации [2].

Перечисленные выше аспекты коммуникативной деятельности очень 
важны в процессе реализации деятельностного подхода в цифровом социуме, 
поскольку именно участие в коммуникациях, в значительной мере определяет 
эффективность процесса познания в цифровом социуме. Преобразование 
данных в информацию, а информацию в знание становится одним из 
важнейших навыком в цифровом социуме и, следовательно, с необходимостью 
становится элементом информационно-технологической подготовки 
школьников и студентов.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
«ОБУЧАЮЩИЙ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» КАК СРЕДСТВО 

ОЦЕНИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ

DEVELOPING FEEDBACK «EDUCATOR – LEARNER» AS A MEANS  
OF EVALUATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL LEARNING

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают развивающую 
обратную связь как средство оценивания в условиях реализации цифровой 
образовательной среды. Представлены способы оценивания для определенных 
видов развивающей обратной связи и критерии / показатели оценивания как 
средства развивающей обратной связи. Авторы анализируют особенности 
и преимущества развивающей обратной связи для организации учебного 
процесса в условиях цифровой образовательной среды. Существенным 
является толкование развивающей обратной связи, как средства оценивания.
Ключевые слова: цифровое обучение; развивающая обратная связь; 
успешность; оценивание; цифровые технологии.
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Annotation. In this article, the authors consider developing feedback as a means 
of evaluation in the context of the implementation of the digital educational 
environment. Evaluation methods for certain types of developmental feedback and 
evaluation criteria/indicators as means of developmental feedback are presented. 
The authors analyze the features and advantages of developing feedback for the 
organization of the educational process in a digital educational environment. The 
interpretation of developmental feedback as a means of evaluation is essential.
Keywords: digital learning; developing feedback; success; evaluation; digital 
technologies.

Оценивание учебных достижений обучающихся является неотъемлемой 
частью и одним из важнейших процессов любой образовательной системы. 
Однако, в условиях цифрового обучения, специфика которого заключается 
в отсутствии традиционных и привычных форм взаимодействия «учитель – 
ученик»: здесь и сейчас; отсроченном ответе на возникающие вопросы у 
обучающихся в процессе выполнения работы в режиме офлайн; необходимости 
письменно комментировать каждую выполняемую работу каждым 
обучающимся др. Вследствие этого, каждый обучающийся ожидает обратной 
связи от обучающего и, следовательно, каждая выполненная работа подлежит 
оцениванию. Поэтому учебный процесс необходимо построить таким образом, 
чтобы обучающийся постоянно имел обратную связь с обучающим, которая 
бы давала возможность ему самому оценивать собственное «приращение» 
или отставание в знаниях и демонстрировала бы успешность в обучении. Эта 
возможность самооценивания промежуточных результатов обучения является 
ключевым элементом в организации процесса оценивания.

В процессе реализации развивающей обратной связи для оценивания 
учебной деятельности выбираются способы (методы) оценивания, которые 
могут быть реализованы с тем или иным инструментом.

Рассматривая оценивание как ключевой компонент развивающей обратной 
связи (далее – РОС) в условиях электронной информационно-образовательной 
среды (далее – ЭИОС), обеспечивающий обучающегося информацией 
об успешности процесса учения и дефицитах в знаниях, а обучающего – 
информацией об успешности процесса преподавания и пробелах в знаниях 
обучающегося для продвижения в обучении, представим некоторые способы 
оценивания в зависимости от используемых видов обратной связи.

В нашем исследовании под успешностью процесса преподавания 
понимаем удовлетворенность обучающихся от процесса и результатов учебной 
деятельности (положительное эмоциональное состояние), уровень овладения 
учебным материалом (умение аргументировать свою позицию; способность 
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применять приобретенные знания в реальных ситуациях; готовность и 
способность решать ранее нехарактерные для конкретной личности задачи), 
развитие профессиональных компетенций (продвижение по работе; новые 
роли повышенной сложности в профессиональной деятельности).

Представим способы оценивания, используемые во всех видах РОС:
− экспертная проверка знаний обучающихся – основана на 

профессиональном и компетентном знании обучающего. Правильно 
построенный комментарий, ориентированный на содержание, изучаемые 
процессы, а не на личность обучающегося, позволяет управлять учебным 
процессом и мотивировать обучающегося на развитие, работу над ошибками;

− дескриптивное оценивание позволяет оценить индивидуальное 
развитие обучающегося, его собственный прирост в предметной области 
с позиции «что было и что стало». Позитивно сказывается на развитии 
успешности обучения;

− рефлексивное оценивание – процесс, позволяющий в ходе реализации 
РОС подготовить обучающегося к осмыслению содержания изучаемого и 
оцениваемого материала, к его переосмыслению и принятию определенных 
позиций, взглядов и решений;

− самооценка – процесс, настроенный на индивидуальный эталон 
оценивания, демонстрирует реалистичную ситуацию в знаниях обучающегося, 
способствует стремлению к собственному продвижению вперед;

− количественное оценивание позволяет «трансформировать знания 
обучающегося в отметку, чтобы полученная отметка могла бы предоставить 
максимально точную информацию о его знаниях». Количественное 
оценивание является нормативным процессом в современном организованном 
обучении. Для количественного оценивания применяется термин «Оценка». 
Требует профессионального отношения для понимания оценивания как 
процесса сравнения знаний обучающегося с самим собой;

− качественное оценивание представляет собой интерпретацию 
полученной информации, включающую суждение о ее ценности (например, 
хорошо или плохо, правильно или неправильно), базирующуюся на 
собственной культурной основе обучающего. Для качественного оценивания 
применяется термин «Отметка». Требует профессионального отношения для 
интерпретации содержания работы и последующего оценивания;

− рекрининг как процесс оценивания, позволяющий определить 
уровень сформированности знаний и умений по происшествии какого-либо 
определенного срока (сухой остаток).

Выделим некоторые способы оценивания, характерные для 
определенных видов РОС при:
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устной обратной1 связи с применением Skype, вебинара, мессенджеров:
− экспертная проверка знаний обучающим – в процессе устного 

комментирования / обсуждения обучающийся может задавать уточняющие 
вопросы на понимание оценки и сущности комментариев;

− дескриптивное оценивание позволяет оценить индивидуальное развитие 
обучающегося, его собственный прирост в предметной области с позиции «что 
было и что стало», в том числе в условиях коллективного обсуждения;

− рефлексивное оценивание – процесс, позволяющий в ходе реализации 
РОС подготовить обучающегося к осмыслению содержания изучаемого и 
оцениваемого материала, к его переосмыслению и принятию определенных 
позиций, взглядов и решений в условиях коллективного обсуждения 
сформировать отношение к иным суждениям, кроме своего и обучающего;

письменной обратной2 связи с применением тестирования, форума, 
электронной почты, мессенджеров, встроенных отзывов внутри СДО, 
социальных сетей3:

− автоматическая проверка знаний (тестирование) позволяет проверять 
выполненные работы мгновенно по их окончании. Комментирование 
происходит автоматически в заданном формате тестирующим («все выполнено 
верно», «спасибо за ответ», «вам необходимо вернуться и еще раз изучить 
материал темы» и т.д.);

− автоматическая проверка на основе экспертных обучающих систем 
позволяет:

• отражать, на основе избыточной базы знаний, опыт работы нескольких 
экспертов и выбирать наиболее оптимальные алгоритмы обучения для 
конкретной задачи, темы и т.д.; 

• накапливать статическую информацию по нескольким параметрам 
(дисциплина, курс, тема) и проследить успеваемость каждого обучающегося 
в динамике;

− экспертная проверка знаний обучающим – в процессе письменного 
комментирования появляется существенное преимущество перед устным 
видом РОС – наличие зафиксированных комментариев, что дает возможность 
не запоминать их в процессе обсуждения, а сосредоточиться на собственной 
работе и впоследствии многократно обращаться к ним;

1Недостаток данного вида развивающей обратной связи – в отсутствии зафиксированных 
комментариев.
2Несомненное достоинство всех способов – наличие зафиксированных комментариев.
3Существенным преимуществом письменного (в том числе аудио-, видео-) вида РОС 
как средства оценивания является наличие зафиксированных комментариев, что дает 
возможность многократно к ним обращаться в случае необходимости.
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− взаимное оценивание дает возможность использовать в проверке 
открытые задания (например, эссе и дизайн-проекты) и имеет высокий 
обучающий потенциал, так как обучающиеся получают аналитический 
опыт, проверяя и комментируя работы друг друга. Однако такое оценивание 
характеризуется высоким уровнем субъективности, следствием чего является 
отсутствие уверенности в его валидности и надежности и, потому возможно 
требует проверки как самой работы, так и ее оценки другим обучающимся;

− интегральное оценивание основано на учете относительного веса 
каждого задания и существенного элемента в этом задании. Используется при 
разработке балльно-рейтингового оценивания; 

видеосвязи с использованием RuTube, вебинар, встроенная камера:
− рекрининг как процесс оценивания заинтересованности обучающихся 

(по заданным после учебного занятия вопросов в режиме офлайн) и 
сформированности знаний и умений по происшествии какого-либо 
определенного срока;

аудиосвязи с использованием мессенджеров, подкастов, диктофонов и 
других средств для создания аудио-файла:

− экспертная проверка знаний обучающим как элемент быстрого 
реагирования «здесь и сейчас» (с использованием мессенджеров) [10; 12; 18].

Представим способы оценивания и виды РОС в таблице (Таб. 1).
Таблица 1.

Способы оценивания и виды РОС

Способ  
оценивания

Сущность 
способа 

Особенности (О), преимущества (П) и вид контроля 
устная 
РОС

письменная 
РОС

видео- 
РОС

аудио-  
РОС

экспертная 
проверка 
знаний обу-
чающихся

оценивание 
на основе 
экспертного 
знания обу-
чающего

О: возмож-
ность зада-
вать уточ-
няющие 
вопросы

П: цифро-
вые следы, 
возможность 
многократно-
го обращения 
к тексту

П: элемент 
быстрого  
реагирования 
в процессе 
выполнения 
работы

Вид  
контроля

корректи-
рующий

констатирую-
щий

корректирую-
щий

дескриптив-
ное  
оценивание

оценивание 
личностного 
прироста 
(что было – 
что 
стало)

О: возмож-
ность  
обсужде-
ния в груп-
пе

Вид  
контроля

корректи-
рующий

констати-
рующий

констатирую-
щий

констатиру-
ющий

самоконтроль
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Способ  
оценивания

Сущность 
способа 

Особенности (О), преимущества (П) и вид контроля 
устная 
РОС

письменная 
РОС

видео- 
РОС

аудио-  
РОС

рефлексив-
ное  
оценивание

осмысление 
и оцени-
вание соб-
ственного 
материала 
обучающим-
ся

О: форми-
рование 
умения 
слышать

Вид  
контроля

корректи-
рующий
самокон-

троль

корректирую-
щий

самоконтроль

корректи-
рующий
самокон-

троль

корректирую-
щий

самоконтроль

Самооценка собственное 
оценивание 
на основе 
эталона

Вид 
контроля

самокон-
троль

самоконтроль самокон-
троль

самоконтроль

Количе-
ственное 
оценивание

норматив-
ный процесс 
оценивания 
в баллах – 
оценка

Вид  
контроля

итоговый итоговый итоговый итоговый 

Качествен-
ное оцени-
вание

интерпре-
тация по-
лученных 
результатов 

Вид  
контроля

корректи-
рующий
констати-
рующий

корректирую-
щий
констатирую-
щий

корректи-
рующий
констатиру-
ющий

корректирую-
щий
констатирую-
щий

Рекрининг оценивание 
«остаточ-
ных» знаний 
по происше-
ствии вре-
мени

О: оценка 
заинтере-
сованности 
обучающе-
гося и уров-
ня подготов-
ленности

Вид  
контроля

констатирую-
щий
самоконтроль
итоговый 

констатиру-
ющий
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Способ  
оценивания

Сущность 
способа 

Особенности (О), преимущества (П) и вид контроля 
устная 
РОС

письменная 
РОС

видео- 
РОС

аудио-  
РОС

Взаимное 
оценивание

оценивание 
работ со-
курсниками 
/ коллегами

О: использо-
вание откры-
тых заданий.
П: аналитиче-
ский опыт.
Н: субъектив-
ное мнение, 
контроль со 
стороны обу-
чающего

Вид  
контроля

корректирую-
щий

корректи-
рующий

корректирую-
щий

Интеграль-
ное оцени-
вание

оценивание 
на основе 
учета веса 
(объема, 
уровня 
сложности, 
др.) каждого 
задания или 
его элемента

Вид  
контроля

итоговый 

Критерии и показатели оценивания как средства развивающей 
обратной связи. Отдельной задачей организации эффективной обратной 
связи, с главной функцией – развивающей обучающегося, является разработка 
критериев и показателей для оценивания работ обучающихся, что необходимо 
делать для каждого элемента любого формата в условиях цифрового обучения.

Критерии – признаки, на основании которого происходит оценивание. 
Критерии конкретизируются показателями, которые можно «замерить» с 
помощью методик.

Требования, предъявляемые к критериям и показателям:
− теоретическая обоснованность, т.е. критерии и показатели 

разрабатываются на основе имеющихся теоретических положений, 
раскрывающих как суть замеряемого явления, так и сам процесс разработки;

− объективность, которая достигается использованием различных 
источников информации при обосновании критериев и показателей и 
предполагает учет мнения различных специалистов в данной области знаний;

− конкретность, что означает соответствие критериев и показателей 
природе исследуемого явления, отражение в них специфических свойств и 
характеристик;
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− замеряемость, т.е. возможность под выявленные показатели подобрать 
или разработать соответствующие методики, позволяющие фиксировать 
уровень развития явления, результаты работы.

Система критериев должна удовлетворять требованиям:
− оптимальной полноты (ограниченность количества);
− адекватности (соответствие оцениваемому качеству);
− простоты (понимание и использование);
− определенности (конкретность формулировки).
Показатель – качественная или количественная характеристика 

процесса или явления (например, обученность, творческость, гибкость, 
выносливость и пр.), чаще выраженная в численной форме. Показатели 
раскрывают содержание критериев.

Важно отметить, что не существует универсальных критериев 
и показателей – в каждом отдельном случае необходимо их  
разрабатывать отдельно.

Представление в открытом доступе в ЭИОС критериев и показателей по 
каждому оцениваемому элементу делает этот процесс открытым, доступным, 
комфортным и работает на повышение качества обучения, а формулирование 
содержания заданий – более сложным и высокого качества.

Разработка балльной шкалы с конкретным описанием базовых баллов 
и каждого добавляемого бала за тот или иной вид дополнительной работы 
позволяет обучающемуся увидеть, что и каким образом может быть оценено 
в его работе, что следует доработать, расширить, улучшить. Конкретизация 
показателей позволяет сделать качественно работу, понимая ее смысл, объемы, 
формат, место для размещения.

В процессе практической деятельности по организации развивающей 
обратной связи как оценивания обучающихся было установлено, что если 
обратная связь от обучающего:

− не ограничена по времени – обучающийся ожидает ее сразу после 
размещения на указанном ресурсе, что делает работу преподавателя 24/7;

− не определена по объему – появляется возможность сдавать 
необъятные задания, скачанные из глобальной сети и не имеющие ответа на 
поставленные вопросы;

− содержит не конкретно сформулированную задачу, что влечет за собой 
общие и однотипные, не имеющие смысла, ответы;

− имеет более 5 вопросов – ответы становятся «отпиской», а не имеют 
смыслового содержания;

− ограничена только оценкой – следуют вопросы от обучающегося: 
почему, за что, что исправить, что не так и др.;

− имеет прямой ответ при запросе в любой поисковой системе – обратная 
связь теряет смысл;
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− не отражает цели обучения – ответы становятся «отпиской», а не 
имеют смыслового содержания или остаются без ответа.

Соответственно при разработке содержания обратной связи важно:
− не аккумулировать в одном задании обилие информации – эффективнее 

разработать несколько заданий, но с четкой формулировкой;
− формулировать задания, выполнение которых связано с цифровыми 

инструментами, используемыми обучающимся в обычной жизни;
− практиковать задания, связанные с предметом изучения;
− указывать объем выполняемого задания, в котором может быть 

упакован ответ;
− регламентировать время выполнения и место размещения. Это 

позволяет организовать работу преподавателя не в формате 24/7; 
− комментировать при оценивании каждую работу (устно или письменно, 

в зависимости от выбранного типа задания);
− практиковать различные виды обратной связи на разных этапах 

обучения в условиях ЭИОС.
В процессе практической деятельности установлено, что с одной стороны 

обилие критериев позволяет выполнять более качественно работу, с другой 
стороны – усложняет сам процесс оценивания. Практика применения показала, 
что оптимально при разработке критериев остановиться на 5-7 показателях.

Умение ставить вопросы. Одним из факторов успешности в организации 
РОС является умение ставить вопросы. Традиционная форма учебного задания в 
условиях цифрового обучения, представленная в традиционном формате, часто 
вызывает сложности у обучающихся, и связана с контекстом решаемых задач 
(что сделать, где найти, где разместить, какие сроки и т.д.). Важно продумывать 
цель задаваемого вопроса, пошагово прописывать задание, прогнозировать 
возможный формат, объем, контекст ответа.

В зависимости от цели, различают вопросы:
− для проверки практической компетентности обучающегося (связанные 

с опытом и знаниями); 
− для демонстрации знаний (взаимное обучение, комментирование 

работ, показ знаний и опыта);
− провокационные (демонстрация умения вести себя в непредсказуемой 

ситуации, решать нестандартные задачи);
− корректирующие (направленные на осмысление выполняемой работы 

и ее правку).
Традиционно вопросы по типам подразделяют на:
− закрытые (получение однозначного и четкого ответа: «да» или «нет»; 

«1» или «5» и т.д.);
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− открытые (ответы, содержащие вопросы: почему, зачем, как, откуда и т.д. и 
направленные на его обдумывание, отбор информации, ее анализ);

− наводящие вопросы (способствующие пониманию и раскрытию 
содержания ответа);

− альтернативные (позволяющие сделать выбор между решениями);
− риторические (не требующие прямого ответа, вопросы-размышления и 

демонстрации собственной позиции, например);
− контрольные (направленные на проверку знаний, умений и навыков в 

конкретной предметной области);
− информационные (позволяющие определить знания обучающихся в 

конкретной предметной области);
− мотивирующие (вызывающие интерес к изучению темы);
− ловушки (предполагающие изначально заложенную в вопрос спорную 

информацию, или заведомо ошибочную) [4; 11; 13; 15; 17].
Представим зависимость типов вопросов от РОС (Таб. 2).

Таблица 2.
Зависимость типа вопроса от вида РОС4

Виды 
РОС

Цифровой инструмент Типы вопросов

за
кр

ы
ты

е

от
кр

ы
ты

е

на
во

дя
щ

ие

ал
ьт

ер
на

ти
в-

ны
е

ри
то

ри
че

ск
ие

ко
нт

ро
ль

ны
е 

ин
ф

ор
м

ац
и-

он
ны

е
м

от
ив

ир
ую

-
щ

ие
ло

ву
ш

ки

устная skype
Мессенджеры
вебинар

письменная форум, блог
e-mail
тестирование
мессенджеры
социальные сети

видео- YouTube
вебинар
Camtasia
скринкаст

аудио- подкаст
мессенджеры
диктофон

бот встроенные инструменты
4Важно отметить, что большинство видов вопросов возможно встроить в любой 
вид РОС. Однако в таблице выделены наиболее результативные на взгляд авторов.
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Для принятия решения. Можно утверждать, что РОС как средство 
оценивания является тоже определенным риском. Рассматривая педагогический 
риск как основу для принятия решения, можно утверждать, что РОС как 
средство оценивания, в свою очередь является определенным риском.

Проблеме рисков в образовании посвящены исследования  
И.Н. Давыдова [9], Сабининой Н.Н. [16], Богуславского М.В. [5], Беляевой М.А. 
[2] и других. Исследователи Абрамова И.Г. (1996 г.) и Сабинина Н.Н. (2012 г.) 
определили виды педагогических рисков.

Однако вопросы, отражающие источники рисков, их проявление в 
зависимости от источника, меры и методы управления рисками, рассмотрены 
в исследованиях недостаточно полно. В процессе изучения педагогических 
рисков – источники риска авторами подразделены на две группы: внешние и 
внутренние риски.

Внешние риски при организации РОС как средства оценивания 
обучающихся в условиях цифрового обучения представим как:

− отсутствие интернета для организации онлайн-взаимодействия 
(наличие запасного канала для организации связи или возможности 
информирования о возникшей проблеме);

− разрыв интернет-связи в процессе взаимодействия (наличие запасного 
канала связи для организации возможности информирования о возникшей 
проблеме и дальнейших перспективах организации связи);

− «обрушение» учебного портала и невозможность разместить работу 
или выполнить обратную связь (прокомментировать, разместить ссылку на 
подготовленный ресурс);

− проблему сохранения пароля (действительно или специально);
− контентную фильтрацию (когда запрещено использовать определенные 

сайты интернет в определенном месте).
На данные риски, обычно, мы не имеем влияния в конкретный 

момент, но они требуют быстрого управленческого решения, например, 
обращение к замещающим ресурсам. К ним отнесем средства быстрого 
реагирования обучающего или обучающихся для информирования о проблеме 
(мессенджеры, группы в социальных сетях); другие цифровые инструменты 
(один портал заменить на другой).

Внутренние риски представим как:
− отсутствие опыта участия (как обучающих, так и обучающихся) 

в различных видах обратной связи (неумение использовать микрофон, 
настраивать видеокамеру, управлять демонстрируемыми ресурсами);

− неподготовленность обучающихся к новому виду оценивания (ранняя 
сдача выполненных работ для размещения в вебинаре, например);
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− страх обучающего перед списыванием результатов обучающимися 
(нивелируется правильно формулируемыми вопросами, не имеющими прямых 
ответов в поисковых системах; при тестировании – количеством вопросов и 
ограничением времени для ответов);

− желание сформулировать много вопросов в одном задании (не 
рекомендуется больше 5 – пропадает желание отвечать);

− формулирование вопроса, понятного содержательно только 
обучающему (практика применения принципа доступности в обучении);

− неумение формулировать вопросы для конкретной аудитории / 
возрастной группы в условиях цифрового обучения (конкретность задания, 
указание объема работы, места размещения);

− неумение использовать современные (часто привычные для 
обучающихся) ресурсы в заданиях (однотипный формат представления работ, 
привычный для обучающего);

− стремление задать профессионально интересующие вопросы, а не 
вопросы по теме и уровню подготовленности слушателей (отклонение от 
изучаемой темы, например);

− изобилия необоснованно представленных учебных материалов в СДО, 
создающих иллюзию обширности и важности информации (размещение в 
СДО необходимых учебных материалов и дополнительных – для углубления 
содержания в отдельном разделе, например).

Данные источники риска оказывают на учебный процесс прямое 
влияние, диктуют определенные условия организации образовательного 
процесса; предполагают решения, которые важно учитывать как в процессе 
организации обучения, так и организации РОС как средства оценивания.

Также к источникам внутренних рисков относим технологии. Очевидно, что 
эффективность учебного процесса зависит от подготовленности обучающего к 
использованию технологий и готовности обучающегося к восприятию учебного 
материала посредством используемых форм технологий. Как источники риска 
здесь представлены и техническое сопровождение, и обеспечение.

Для систематизации информации о профессиональных педагогических 
рисках и определения методов управления ими важно выделить факторы 
риска (условия, способные оказывать неблагоприятное влияние на учебный 
процесс), проявление рисков (реализация опасностей, которые связаны с 
условиями, оказывающими неблагоприятное влияние на учебный процесс), 
меры риска (последствия и вероятность рисков, позволяющие определить 
неудачи, потери, оценку финансового состояния) и пути управления рисками 
(методы по локализации рисков).

Использование в обучении ЭИОС позволяет обучающемуся, в случае 
неподготовленности к обратной связи, например, при устном оценивании с 
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использованием инструментария «вебинар», говорить об отсутствии (или 
неработающей в данный момент) видео-связи, чата или электронной почты.

Соответственно, при использовании ЭИОС для организации 
развивающей обратной связи необходимо готовить обучающихся к обучению с 
ее применением. Например, заранее тестировать связь, устанавливать дедлайн 
для размещения подготовленных материалов.

Обратная связь как оценивание становится развивающей, когда ею 
управляет обучающий, имеет определенную цель, коллективную или 
персонализированную направленность, открытость или приватность; 
подобранный, сообразно цели, цифровой инструмент для ее реализации, 
позволяющий, в том числе фиксировать процесс и его результат.

Условия реализации развивающей обратной связи как средства 
оценивания в условиях цифрового обучения. Определим условия 
реализации развивающей обратной связи как средства оценивания в условиях 
цифрового обучения.

Организационно-педагогические условия для реализации РОС:
− высокопрофессиональные педагогические кадры;
− наличие электронной информационно-образовательной среды;
− наличие электронных образовательных ресурсов для организации РОС;
− наличие специальных навыков у обучающих для организации 

обучения в новых условиях;
− сформированность у обучающих способности к:
 • реализации персонализированного подхода к обучающимся;
 • организации профессиональной педагогической поддержки 

обучающегося в процессе обучения, способствующей его успешности;
 • решению возникающих профессиональных, технических, 

коммуникационных, организационных проблем;
− готовность обучающих к реализации РОС как средства оценивания в 

среде обучения;
− потребность у обучающих к постоянному повышению квалификации 

и систематическому обновлению содержания обучения в связи с постоянными 
изменениями в современном мире);

− наличие программных ресурсов для организации коммуникации 
между участниками образовательного процесса в различных формах и видах;

− владение педагогическими кадрами технологиями опережающего обучения.
Психолого-педагогические условия для реализации РОС:
− использование принципов интерактивности, педагогической 

целесообразности применения РОС как средства оценивания в условиях 
цифрового обучения;

− способность использовать опосредованное общение при обучении 
с использованием средств цифровой образовательной среды для поиска и 
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доставки учебных материалов, реализации обратной связи с обучающимся, 
оказания поддержки с целью коррекции и направления работы обучающихся;

− способность самостоятельно организовать свою работу с обучающимся.
Дидактические условия для реализации РОС как средства 

оценивания:
− представление учебного материала различного формата – 

интерактивная, видео-, слайд-лекции, скринкасты; интерактивные задачи;
− адаптация формулировок заданий с точки зрения решения технических, 

методических и профессиональных проблем педагогической деятельности;
− наличие электронных библиотек для организации поиска информации;
− наличие информационных (специальных) цифровых инструментов: 

ЭОР разного типа (обучающие, для самообучения).
Технологические условия для реализации РОС как средства 

оценивания.
Наличие:
− сетей локальных / глобальных, простых / комбинированных;
− электронных образовательных ресурсов в электронно-цифровом формате;
− мгновенного доступа к информации;
− поступающей информации от пользователей в виде цепочки знаний и т.д.
Развивающая обратная связь как средство оценивания в условиях 

цифрового обучения наделена всеми преимуществами ЭИОС:
− гибкость, дающая реализовать РОС в удобном для себя месте, поскольку 

весь цикл обучения осуществляется посредством интернет-технологий;
− выбор удобного времени для РОС (если это ограничено временными 

рамками);
− собственный темп и ритм обучения (один продуктивнее занимается 

ранним утром, а другой – поздней ночью). Гибкость при использовании ЭИОС 
позволяет обучающимся корректировать учебный процесс, «конструировать» 
свою собственную дидактику (читать, объясняя себе, раздел лекции, семинара, 
перепроверять себя, обратившись к сохраненным материалам предыдущих 
занятий и т.д., в тоже время использовать виртуальные встречи с обучающим).

Взаимодействие с преподавателем выстраивается индивидуально. 
Техническая и содержательная интерактивность процесса обучения в 
цифровой образовательной среде позволяют реализовать персонализацию и 
индивидуализацию в образовании:

− практическое использование инновационного потенциала цифровой 
образовательной среды, которое обеспечивает процесс РОС как средства 
оценивания всеми необходимыми учебными и учебно-методическими 
материалами, обратной связи между преподавателем и обучаемым, обмена 
управленческой информацией внутри системы обучения, выхода в международные 
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информационные сети, для общения, осуществления профессиональной 
педагогической поддержки, контроля усвоения информации и т.д.

− интерактивность: обучающиеся имеют возможность постоянно 
общаться с сокурсниками, тем самым помогая друг другу быстрее и легче 
адаптироваться в новой форме обучения, лучше понять и использовать в 
профессии инновационный потенциал цифровой образовательной среды. 
Важно отметить, что инициаторами общения и РОС становятся, в том числе 
и обучающиеся, что обеспечивает интерактивность учебного процесса. 
Интерактивность между обучаемым и системой обучения основывается на 
обмене информацией между ними;

− продуктивность и эффективность, которые возрастают вследствие 
сознательной ориентации обучающегося на реальную потребность в 
конкретных профессиональных знаниях, умениях и навыках;

− индивидуализация и персонализация в обучении, обеспечиваемая наличием 
различных моделей обучения в условиях применения ЭИОС, оказывается 
сориентирована на учет уровня базовой подготовки и потребностей обучающихся.

Учитывая сложности и трудности в реализации РОС как средства 
оценивания в цифровой образовательной среде, связанные с использованием 
технологий информации и коммуникации, новыми средствами обучения и 
условиями взаимодействия, преподаватель в такой системе должен быть готов 
к новым видам профессиональной деятельности. 
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IOT СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ Е2LEARNING. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

IOT SYSTEM OF EFFECTIVE E2LEARNING. TEST RESULTS

Аннотация. Рассмотрены результаты тестирования технологии Цифровой 
Динамической Модуляции (ЦДМ) на курсах повышения квалификации 
персонала. Проведенный анализ показал, что использование модулированных 
файлов повышает внимания аудитории в критические моменты утомления, 
общий уровень долговременной памяти и способствует более эффективному 
восприятию материала. 
Ключевые слова: искусственный интеллект; цифровая динамическая 
модуляция; самообразование; интернет вещей; дистанционное образование.

Annotation. The results of testing the technology of Digital Dynamic Modulation 
(DSM) at the advanced training courses for personnel are considered. The analysis 
showed that the use of modulated files increases the attention of the audience at 
critical moments of fatigue, the overall level of long-term memory and contributes 
to a more effective perception of the material.
Keywords: artificial intelligence; digital dynamic modulation; self-education; 
internet of things; distance education.

Дистанционное обучение и самообразование становятся все более 
популярными в наши дни. Устройства IoT вместе с современными цифровыми 
технологиями могут сделать этот процесс более эффективным. В 2011 году 
разработан метод динамической цифровой модуляции сигналов (ЦДМ), 
позволяющий вводить сигналы стимуляции головного мозга [3]. Эффективная 
система E2Learning позволяет повысить эффективность обучения до 
20% и более. Во время видеоурока IoT-устройства с использованием ИИ 
отслеживают уровень активности мозга и отправляют обратную связь в 
программу. Цифровое изображение и видеопоток модулируются сигналами, 
переводящими мозг в активное состояние. В периоды усталости и/или важные 
моменты лекционного курса эти сигналы поддерживают мозг в активном 
состоянии и позволяют повысить эффективность запоминания и ускорить 
процесс обучения в целом.



Педагогическая информатика                                                                                               3`2022           

252

Образование – широкая сфера, в которой могут быть задействованы все 
передовые технологии. Новая область технологий, связанная с образованием, 
называется «Умное образование». Этот новый домен опирается на новые 
технологии, такие как Интернет.

Вещи (IoT), облачные вычисления (CC), сети беспроводных датчиков, 
аналитика больших данных (BDA), сжатые данные (CS) и сети 5G. Интеграция 
этих недавно разработанных технологий может обеспечить полезные функции, 
которые можно применять в целом в образовании и, в частности, в классе [4].

Обработанное видео с бета-частотами позволяет проводить стимуляцию 
без использования дополнительного оборудования, тем самым расширяя 
сферу применения. В процессе обучения использование модулированных 
файлов показало повышение внимания аудитории в критические моменты 
утомления и показало более эффективное восприятие материала на 40% и 
общий уровень долговременной памяти на 35%.

Технология DDM (Digital Dynamic Modulation, Цифровая Динамическая 
Модуляция, ЦДМ) позволяет встраивать релевантные ритмические сигналы 
в цифровое изображение или видеопоток, воздействующий на мозг, без 
использования дополнительного специального оборудования. С помощью 
специализированного оборудования и программного обеспечения видеопоток 
или изображение динамически модулируются бета-частотами. Что было 
описано в статье «IoT в эффективном процессе дистанционного обучения» [2].

В течение 2021 года были проведены пилотные проекты по тестированию 
технологии на многих клиентах. Результаты этих исследований частично 
представлены в настоящей статье. Опытно-промышленные испытания 
проведены Академией Росатома в декабре 2021 года. Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» (Росатом) является мировым 
технологическим лидером, обладающим достижениями в атомной отрасли и 
за ее пределами, а также деловыми партнерами в 50 странах.

В ходе проведения пилотных проектов по тестированию технологии 
участникам тестируемых групп были заданы следующие вопросы:

1.	 Вопросы тестовой группы Q1:
a. Насколько понятным тебе показался вебинар (1 до 10): 
b. Насколько интересным тебе показался вебинар (1 до 10): 
c. Насколько известна тебе была эта информация (1 до 10): 
1.Вопросы тестовой группы Q2:
a. Как бы ты определил, что такое обучение через искусство?
b. Почему обучение через искусство работает? Какие причины выделил спикер?
c. Какие методы обучения через искусство выделила Рената?
d. Как объект искусства можно использовать как метафору в рамках 

учебного процесса? 
e. Какое применение в своих проектах этого подхода вы видите? Если 

видишь, то какой. Если не видишь, то почему.
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Дизайн эксперимента представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн эксперимента
Результаты тестирования показали следующее:
1. Количество информации, запоминаемой в процессе обучения:
− Технология Аудиовизуальной Стимуляции (АВС/ЦДМ) положительно 

влияет на объем информации, запомнившейся сразу после обучения;
− Ученики, которые смотрели материал с применением АВС/ЦДМ 

технологии, получили более высокие баллы по результатам структурированного 
интервью по остаточным знаниям сразу после просмотра видео (таблица 1).

Таблица 1.
Результаты тестирования

Критерии Экспериментальная 
группа (Ролик АВС)

Контрольная 
Группа

средний балл по шкале от 
0 до 25

20.8 16.4

Стандартное отклонение 2.6 3.2
Критерий Стьюдента, t эмп 3.9
Доверительный интервал P ≤ 0.05 P ≤ 0.01
Коэффициент корреляции 2.06 2.79

2. Не обнаружено корреляции между тем, насколько информация была 
понятна, интересна, знакома, и итоговой суммой баллов за тест (таблица 2).

Таблица 2.
Корреляция обучаемости с материалом

Коэффициент корреляции
Понятность Интерес Новизна

0.01 - 0.02 - 0.06
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3. Зависимость от отвлекающих факторов
Технология АВС не влияет на количество внешне проявляемых 

отвлечений. Встречи с респондентами были записаны. Было проанализировано 
количество отвлечений респондента в ходе просмотра видео (таблица 3). 
Отвлечениями считались: отведение глаз, отворачивание от экрана и другие.

Таблица 3.
Корреляция обучаемости в зависимости от отвлекающих факторов

Критерии Экспериментальная группа 
(Ролик АВС)

Контрольная 
группа (Ролик)

Среднее количество 
отвлекающих факторов за 
время просмотра

9 9, 11

Критерий Стьюдента, t эмп 1.8
Доверительный интервал P ≤ 0.5 P ≤ 0.1
Коэффициент корреляции 2.12 2.92

Статистически значимой разницы в данных выборках выявлено не 
было. Таким образом, мы не видим разницы в количестве отвлечений у 
респондентов, которые смотрели обработанное и не обработанное видео.

4. Наблюдения и предположения
 • 6 респондентов из 28 обратили внимание, что средняя скорость и 

плотность выдачи контента в асинхронном онлайн-формате является для них 
стрессовым фактором – слишком медленно и хочется увеличить скорость

 • 7 респондентов уточнили, можно ли записывать (записывать было 
нельзя); во время тестирования они вернулись с комментариями, что 
конспектирование положительно влияет на качество их запоминания 

 • 11 респондентов обратили внимание, что для оценки материала как 
более понятного или более увлекающего им не хватило структуры, примеров, 
ориентированных на практику, аккуратности в оформлении презентации 

5. Рекомендации
Технология АВС рекомендована как инструмент увеличения объема 

запоминаемой информации. Ее применение оправдано в видео, требующих, 
чтобы ученик смотрел на экран монитора. 

Необходимо продолжить поиск технологии, которая позволяет 
эффективнее переводить информацию в долговременную память  

Рекомендуем сделать специальное исследование, какова оптимальная 
плотность выдачи контента (количество новой информации в единицу времени) 
для синхронных и асинхронных событий, для очных- и онлайн-мероприятий.

В заключение необходимо сказать, что использование Интернета вещей 
вместе с современными технологиями обучения (DDM) в дистанционном 
обучении и самообучении позволяет повысить эффективность обучения до 
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20%, а также позволяет повысить эффективность запоминания и ускорить 
процесс обучения в целом.

Обработка видео бета-частотами позволяет проводить стимуляцию без 
использования дополнительного оборудования, тем самым расширяя область 
применения. В процессе обучения использование модулированных файлов 
показало повышение внимания аудитории в критические моменты утомления 
и показало более эффективное восприятие материала на 40%; общий уровень 
долговременной памяти 35%.

Электронное обучение и дистанционное образование начинают 
становиться все более популярными. Вспышка COVID-19 заставила 
образовательные учреждения переходить на дистанционное обучение, 
чтобы сохранить образовательный процесс. Однако его эффективность под 
вопросом, так как отсутствует физическое взаимодействие. Воздействие со 
стороны лекторов в онлайн-классах не эквивалентна непосредственному 
общению в классах. Авторы предложили внедрение IoT для достижения более 
высокой степени эффективности в этих установках. Автор исследует идею 
с использованием цифровой динамической модуляции (DDM) через видео 
и лекции, чтобы подключиться к активному бодрствованию мозга частота 
(Бета-диапазон, 13-45 Гц). Во время эксперимента использовали сенсорные 
устройства с поддержкой IoT и специальное программное обеспечение для 
наблюдения за мозговой активностью. Как только устройство обнаруживает 
конфигурацию колебаний, характерную для отсутствия концентрации, 
оно использовал свет и звук, чтобы вернуть мозг в активное состояние. 
Эксперименты показали 20-процентное увеличение эффективности обучения.

Следовательно, предлагаемая стратегия может быть принята в текущий 
сценарий для эффективного и действенного обучения [1].
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INTEGRATIVE PARADIGMS OF GENERAL CULTURAL AND 
INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCIES (BASED 

ON THE RESULTS OF THE NATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE «CULTURAL HERITAGE IN THE STYLE OF SMART – 2022»)

Аннотация. В статье представлены результаты Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 2022», а 
также результаты конкурса «Лучшее портфолио – 2022».
Ключевые слова: культурное наследие; SMART-технологии; интегративные 
парадигмы; компетенции.

Annotation. The article presents the results of the National Scientific and Practical 
Conference «Cultural heritage in the style of SMART – 2022», as well as the results 
of the competition «Best Portfolio – 2022».
Keywords: cultural heritage; SMART technologies; integrative paradigms; 
competencies.

2022 год объявлен Президентом РФ годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России. В этой связи была 
проведена Национальная научно-практическая конференция «Культурное 
наследие в стиле Smart – 2022», которая состоялась в МАОУ «СШ № 12  
г. Ельца». Соорганизаторами стали Академия информатизации образования, 
Липецкий государственный технический университет», ГАУ ДПО ЛО 
«Институт развития образования», Региональный центр «Школьная лига 
РОСНАНО», МАОУ «СШ № 12 г. Ельца», ФГБОУ ВО «ВГЛУ», ЛРОООО 
«ВОИР». На конференции были подведены итоги национального конкурса 
«Лучшее портфолио – 2022»». Участники мероприятий продемонстрировали в 
своих научно-исследовательских и проектных работах синтез общекультурных 
и информационно-коммуникационных компетенций.

Национальная научно-практическая конференция «Культурное наследие 
в стиле SMART – 2022», Национальный конкурс «Лучшее портфолио – 2022» 
были направлены на популяризацию культурного наследия, как материального 
и нематериального продукта, который транслируется субъектом образования 
в контексте выбора своего образовательно-профессионального маршрута с 
использованием умных технологий. Основными направлениями конференции 
были философские, социально-политические, психологические аспекты 
развития субъекта образования в пространстве межкультурного взаимодействия.

С приветственными словами выступили начальник отдела развития 
образования управления образования администрации городского округа 
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город Елец – Ольга Анатольевна Тимофеева. Сопредседатель Программного 
комитета Национальной научно-практической конференции «Культурное 
наследие в стиле SMART – 2022»,  доктор педагогических наук, профессор 
РАНХиГС, директор МАОУ «СШ № 12 г. Ельца», действительный член 
Академии информатизации образования Наталия Валериевна Кузовлева, 
в своем выступлении отметила важность проведения Национальных 
мероприятий для формирования культурной идентичности у подрастающего 
поколения, где достаточно весомое место занимают информационные и 
коммуникационные технологии.

Заместитель председателя Организационного комитета Национальной 
научно-практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 
2022» доктор психологических наук,  профессор кафедры социологии ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет», действительный 
член Академии информатизации образования Наталия Николаевна Пачина 
зачитала приветственное письмо Председателя Организационного комитета 
Национальных мероприятий, отметила масштабность проводимого мероприятия, 
обширную географию участников, их разнообразные тематики статей и проектов.

Сопредседатель Программного комитета Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 2022» ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», президент Академии 
информатизации образования, профессор кафедры Высшей математики, кандидат 
физико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор Александр 
Александрович Русаков  выразил слова благодарности научному сообществу и 
участникам конференции за неравнодушное отношение к развитию научных идей 
и реализации их на практике.

Председатель Молодежного Совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов Ольга Евгеньевна Тарасова представила 
участникам широкий спектр мероприятий ВОИР, отметила что участие в них 
обеспечит трансфер научных идей в технологию.

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующая лабораторией 
взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы им.  
А.М. Обухова РАН Ирина Анатольевна Репина поздравила участников с Годом 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 
пожелала успехов в реализации представленных проектов.

Сопредседатель Программного комитета Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 
2022» кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
информационно-математического и естественнонаучного образования  
ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» Марина Анатольевна 
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Селиванова отметила традиционность проводимых мероприятий и их мощный 
культурно развивающий эффект.

Сопредседатель Программного комитета Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 2022», 
доктор педагогических наук, профессор, председатель Липецкой региональной 
общественной организации Общественной организации «Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов» (ЛРОООО «ВОИР») Вячеслав 
Петрович Тигров рассказал о проектах, реализуемых Липецким отделением 
ВОИР в Липецкой области.

Сопредседатель Программного комитета Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 
2022», кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 
заместитель декана школы Кавказского гостеприимства СКФУ по научной 
работе, Института сервиса туризма и дизайна (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» Валерия 
Николаевна Оробинская поздравила участников мероприятий с их 
проведением и отметила важность межрегионального сотрудничества как 
эффективного способа обогащения культуры.

Сопредседатель Программного комитета Национальной научно-
практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 2022», 
доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» Владимир Ильич 
Прядкин раскрыл значимость взаимодействия школа-вуз для организации 
подобного рода мероприятий.

В рамках конференции состоялось несколько секционных заседаний. 
В первом заседании прозвучали доклады педагогов. Сергей Валерьевич 
Поседько, учитель ГБОУ школы № 1454 «Тимирязевская» выступил с 
докладом «Организация непрерывного обучения детей дошкольного возраста 
в рамках дополнительного образования по математике с использованием 
ИКТ». Инна Станиславовна Бабич, заместитель директора МБОУ СШ  
№ 33 г. Липецка рассказала о культурном и патриотическом воспитании в 
современной школе. Татьяна Александровна Яблоновская, учитель начальных 
классов, МБОУ СШ № 33 г. Липецка имени П.Н. Шубина представила видео-
портфолио «Навыки 21 века на основе технологии деятельностного метода». 
Наталья Васильевна Божкова, учитель ИЗО, технологии МАОУ СШ № 12 г. 
Ельца выступила с докладом «SMART-школа Липецкой вышивки». Любовь 
Алексеевна Григорьева, учитель химии структурного подразделения Центра 
поддержки одаренных детей «Стратегия» г. Елеца рассказала об основных 
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направлениях деятельности организации «Стратегия». Раиса Александровна 
Гришаева, учитель начальных классов МАОУ СШ № 12 г. Ельца описала 
использование информационных и коммуникативных технологий в 
приобщении к народной культуре.

Ольга Павловна Богданова, преподаватель специальных дисциплин, 
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум», представила портфолио 
методического объединения пищевого профиля и сферы обслуживания. Нина 
Ивановна Нестерова, руководитель методического объединения БПОУ ОО 
«Ливенский строительный техникум» презентовала портфолио методического 
объединения строительного и машиностроительного профиля.

Вячеслав Петрович Тигров, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии и технологического творчества «Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского», председатель Липецкой региональной общественной 
организации Общественной организации «Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов» (ЛРОООО «ВОИР») рассказал «О 
подготовке школьников к инновационной проектной деятельности. Т.Н. 
Шипилова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и 
технологического творчества Липецкого государственного педагогического 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского раскрыла организацию 
исследовательской работы в проектной деятельности школьников.  
О.Ю. Добромыслова, старший преподаватель кафедры технологии и 
технического творчества Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского рассмотрела проблемы 
развития творческого мышления школьников в проектной деятельности. 
А.Н. Шипилов кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и 
технологического творчества Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского раскрыл вопрос развития 
познавательной активности школьников в проектной деятельности.  
Е.Ю. Пиминов старший преподаватель кафедры технологии и технического 
творчества Липецкого государственного педагогического университета имени  
П.П. Семенова-Тян-Шанского рассказал об организации проектной 
деятельности младших школьников. Л.Ю. Негробова, старший преподаватель 
кафедры технологии и технического творчества Липецкого государственного 
педагогического университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского рассмотрела 
экскурсию как компонент современной проектной деятельности учащихся.

Владимир Александрович Звездун, мастер производственного обучения по 
компетенции «Кирпичная кладка» БПОУ ОО Ливенского строительного техникума 
представил авторскую модель подготовки обучающихся к участию в национальных 
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чемпионатах WorldSkills Russia. Наталия Николаевна Пачина, Татьяна Георгиевна 
Дюбина, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», 
раскрыли научные традиции междисциплинарных исследований.

Среди молодых ученых выступила Джессика Дмитриевна Городова, 
аспирантка первого курса кафедры социологии ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет» с докладом «Этапы становления 
политологии как науки». Георгий Романович Пачин, магистрант первого 
курса ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
дал характеристику досуговым практикам молодежи. Анна Александровна 
Самойлова, студентка третьего курса РУДН, г. Москва, раскрыла нормативно-
правовые детерминанты волонтерской деятельности молодежи». Наталья 
Михайловна Жеребцова студентка четвертого курса гр.СЦ-18, ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет» представила 
экологические рестораны: новый социальный тренд современности. 
Александр Романович Пачин магистрант первого курса ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет» в соавторстве с  
М.А. Гончаровой, доктором технических наук, профессором, заведующей 
кафедрой СМиДТ, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 
университет», подготовили выступление «Научная школа академика Евгения 
Михайловича Чернышова (памяти выдающегося ученого)».

Мария Александровна Чеботарева, студентка второго курса гр.СЦ-20 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
рассказала о факторах, влияющих на возникновение деструктивного 
поведения молодежи. Денис Сергеевич Анохин студент второго курса 
гр.СЦ-20 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
раскрыл проблемы организации досуга современной студенческой молодежи. 
Тимофей Васильевич Шевяков студент второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет» определил факторы, 
влияющие на музыкальные предпочтения молодежи, на примере жанров 
хип-хоп и рок. Анна Алексеевна Кочанова, студентка второго курса гр.СЦ-20 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» описала 
факторы, влияющие на формирование зависимости от социальной сети 
Instagram у студентов в возрасте от 18 до 22. Анастасия Юрьевна Куралева, 
студентка второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет» охарактеризовала факторы, влияющие на 
формирование стресоустойчивости у современной российской молодежи. 
Наталья Сергеевна Курозаева, студентка второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет» рассказала про 
структуру неформальной занятости молодежи на российском рынке труда. 
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Диана Александровна Мартынова, студентка второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ 
ВО «Липецкий государственный технический университет» исследовала 
проблему бедности и пути ее решения. Дмитрий Андреевич Меренков, 
студент второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет» представил результаты изучения комфортной 
городской среды как условия развития туризма. Елизавета Романовна Свирина, 
студентка второго курса гр.СЦ-20 ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет» определила специфические факторы, влияющие на 
формирование патриотизма современной российской молодежи.

В секции обучающихся были представлены портфолио – проекты. 
Отметим из них самые интересные. Кирилл Игоревич Фисюк, учащийся 
6 А класса МАОУ СОШ № 29 «Университетская» г. Липецка представил 
портфолио «Как стать волшебником?», где презентовал самостоятельно 
разработанную образовательную игру «Волшебная пыль». Анастасия 
Александровна Кутейникова, ученица 11 класса, МБОУ СОШ № 33 г. Липецка 
продемонстрировала портфолио «В чем успех медиаволонтера». Владимир 
Андреевич Блинников МБОУ лицей имени С.Н. Булгакова г. Ливны, учащийся 
10 А класса презентовал портфолио-проект «История происхождения и 
назначение двигателей». Ульяна Григорьевна Иванова МАОУ СШ № 12  
г. Ельца, 8А, раскрыла направления портфолио «Достижения кадета».

Ирма Самвеловна Арутюнян, студентка третьего курса направления 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания Пятигорский институт, филиал СКФУ, научные руководители  
И.А. Беляева и В.Н. Оробинская, представила портфолио-проект «Разработка 
технологии производства купажированного функционального напитка с 
мякотью на основе семи овощей «JUS DE LONGEVITE».

Матвей Олегович Кудревич, студент четвертого курса Направление 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, Пятигорский институт, филиал СКФУ, г. Пятигорск, Павел Сергеевич 
Трубников, студент четвертого курса Направление подготовки 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания, Пятигорский 
институт, филиал СКФУ, научные руководители И.А. Беляева и В.Н. Оробинская, 
презентовали портфолио-проект «Жемчужина долголетия» – фитопрепарат 
(инулин-пектиновый концентрат биологически активная добавка к пище) 
пребиотического и пробиотического действия».

Наталья Михайловна Жеребцова, студентка четвертого курса гр.СЦ-18, 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
рассказала о портфолио-проекте «Трава у дома: экоресторан». Ольга 
Николаевна Блинникова, аспирант четвертого курса ФГБОУ ВО «Липецкий 
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государственный технический университет» раскрыла модель реализации 
молодежной политики в Липецкой области. Участники мероприятия были 
отмечены дипломами I, II, III степеней.

На закрытии Национальной научно-практической конференции 
«Культурное наследие в стиле SMART – 2022» Наталия Валериевна Кузовлева 
выразила надежду о проведении в следующем году Национальной конференции 
посвященной педагогам. Она отметила, что В.В. Путин объявил еще в 2021 
году: «В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 
2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской 
педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей 
стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год педагога».
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