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Издательство «Образование и Информатика» 
объявляет о проведении в 2020 году  

конкурса по следующим номинациям:

1. E-learning: практика, тенденции, перспективы.

2.  Интегративные технологии в обучении информатике: урок с межпредметными свя-
зями — интегрированный урок — урок с метапредметным подходом.

3.  ИТ-проекты в средней школе: содержательные, управленческие, организационные 
аспекты.

4.  Программные продукты для автоматизации управления образовательной органи-
зацией: опыт выбора, внедрения, использования.

5. Особенности подготовки педагогических кадров в условиях цифровой экономики.

Оргкомитет конкурса

руководит конкурсом Организационный комитет (далее — оргкомитет), состоящий из представителей российской 
академии образования, ведущих методистов, членов редколлегий журналов «информатика и образование» и «инфор-
матика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса

1. Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную 
практику современных методов и средств обучения и управления образованием.

2. выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и 
органов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий.

3. включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления обра-
зованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, 
методик обучения и управления образованием.

4. создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «образование и информатика», 
а также на страницах журналов «информатика и образование» и «информатика в школе» по обмену и распро-
странению опыта внедрения инновационных образовательных технологий.

5. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников 
образовательного процесса.

XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФО-2020
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Условия участия в конкурсе

1. участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования.
2. возраст участников не ограничен.
3. участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
4. участниками конкурса могут быть как граждане россии, так и граждане других стран, приславшие свои материалы 

на русском языке.
5. участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации.
6. заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «образование 

и информатика».
7. форма участия в конкурсе — заочная.

Сроки и этапы проведения конкурса

1. Работы на конкурс принимаются с 1 октября по 15 декабря 2020 года включительно. работы, присланные позже 
15 декабря 2020 года, к участию в конкурсе допускаться не будут.

2. Итоги конкурса будут подведены до 1  февраля 2021  года и опубликованы на сайте издательства «образование 
и информатика», а также в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе» № 1-2021.

3. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «информатика и образование» и «информатика в школе».

Критерии оценки конкурсных работ

1. оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие самостоятельных идей, новизна и актуальность 
работы.

2. использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических 
приемов.

3. возможность масштабирования работы и проецирования на другие образовательные организации.
4. системность и структурированность изложения материала.
5. стилистически и орфографически грамотное изложение материала.
6. Наличие авторского дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, 

сайт и т. д.).

Победители конкурса получат (бесплатно):

1. диплом от издательства «образование и информатика».
2. Электронную подписку на журналы «информатика и образование» и «информатика в школе» на 2021  год.
3. По одному печатному экземпляру журналов «информатика и образование» №  1-2021 и «информатика в школе» 

№ 1-2021, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
4. авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Поскольку в случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «информатика и образова-
ние» или «информатика в школе», текст работы должен быть оформлен как журнальная статья в соответствующий 
журнал.

если автор предполагает публикацию работы в журнале «информатика и образование», при оформлении работы 
следует руководствоваться требованиями к файлу рукописи, представляемой для публикации в журнале «информатика 
и образование», и образцами статей из этого журнала.
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ПРОЕКТНЫЕ И  ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ШКОЛЕ: 
МОТИВАЦИЯ, ПОЗНАНИЕ, КОМПЕТЕНЦИИ
К. Е. Заведенский1, П. Д. Рабинович1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
119571, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1

Аннотация
В статье представлены результаты исследования проблемы разрыва между изменениями, происходящими в экономике, 

социальной сфере, политических ориентирах, культуре, — с одной стороны, и содержанием системы образования — с другой. 
Наблюдаемые изменения актуализируют проблему необходимости трансформации образования для наиболее полного ответа на 
вызовы окружающей образование среды. Одной из важных задач является создание среды для формирования личности, спо-
собной и мотивированной к инновационной, творческой деятельности, для чего оптимально подходит проектная деятельность. 
Как следствие, требуется выработка нового подхода к организации проектной деятельности, предполагающего использование 
современных и наиболее эффективных методологий и практик управления проектами, творческой и проблемно-аналитической 
деятельности.

Цель представляемой работы заключается в обосновании новой модели построения проектной деятельности, названной 
нормой и задающей границы, правила и технологии на основе определенных ценностей, принципов, технологий и методов про-
ектной деятельности в школе.

Методами достижения цели стали факторный анализ для оценки влияния на образование изменений в окружающей среде, 
анализ кейсов для оценки проблемных зон и положительных наработок в организации проектной деятельности школьников. 
Методом кейсов проведено исследование в 33 общеобразовательных учреждениях России и зарубежных стран. Дополнитель-
ным методом стал анализ научной литературы и профессиональных стандартов по управлению проектами с целью выявления 
и обобщения в виде авторской модели распространенных и доказавших свою результативность методологических и методических 
разработок по организации проектной, инновационной деятельности.

Проведен анализ факторов среды (экономики, социальной сферы, политики, культуры) и их влияния на систему образования. 
Сделан вывод о том, что образование должно взять на себя следующие функции: формирование мышления, самоопределения, 
самоорганизации, рефлексии как технологий, позволяющих человеку выстраивать свою траекторию развития и превращать 
информацию в знание. При сохранении функций трансляции и воспроизводства культурных, социальных и профессиональных 
норм образование становится центрирующей деятельностью, обеспечивающей возможность существования человека в любых 
других сферах деятельности в современном мире. Для выполнения названных функций предложена модель нормы проектной 
деятельности школьников, которая выстроена на определенных ценностях и выработанных авторами принципах, включает 
в себя три стадии выполнения проектной деятельности школьника (замысливание, реализация или управление реализацией, 
осмысление проделанной работы).

Предложенная модель нормы проектной деятельности отвечает запросам изменений в окружающей образование среде. Она 
предполагает кардинально иной, в сравнении с имеющимися практиками организации проектной деятельности, подход, который 
соответствует общепринятым в проектном управлении принципам и методам проектной деятельности, но при этом максимально 
соответствует новым целям и задачам системы образования в условиях ее трансформации.

Ключевые слова: трансформация образования, метод проектов, проекты, норма проектной деятельности.

DOI: 10.32517/0234-0453-2020-35-7-6-16
Для цитирования:
Заведенский К. Е., Рабинович П. Д. Проектные и цифровые технологии в школе: мотивация, познание, компетенции // 

Информатика и образование. 2020. № 7. С. 6–16.
Статья поступила в редакцию: 25 октября 2019 года.
Статья принята к печати: 13 ноября 2019 года.
Финансирование
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Разработка вариативной модели проектного 

обучения в основном и дополнительном образовании как инструмента повышения мотивации к познанию и развития компетен-
ций школьников» государственного задания РАНХиГС.

Сведения об авторах
Заведенский Кирилл Евгеньевич, заместитель директора Центра проектного и цифрового развития образования, Институт 

прикладных экономических исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Москва, Россия; kirillzav3@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7379-4639

Рабинович Павел Давидович, канд. тех. наук, доцент, директор Центра проектного и цифрового развития образования, 
Институт прикладных экономических исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия; заместитель директора Школы антропологии будущего, Институт обще-
ственных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Москва, Россия; pavel@rabinovitch.ru; ORCID: 0000-0002-2287-7239

этапа развития цивилизации, которую отмечали 
исследователи еще около 50 лет назад, в частности, 
американский социолог Э. Тоффлер [1], а сегодня 
эта тенденция проявилась наиболее явно и открыто. 

1. Введение

Непрерывный и ускоряющийся процесс измене-
ний — основополагающая тенденция современного 



7

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Однако естественный прогресс не является равно-
мерным, он происходит с разной скоростью в разных 
системах или сферах деятельности человечества [2]. 
Для того чтобы охарактеризовать ситуацию и повест-
ку дня системы образования, необходимо определить 
линии прогресса в системах и сферах деятельности, 
связанных с образованием. К таким сферам дея-
тельности относятся как минимум: экономика (как 
пространство профессиональной деятельности и от-
ношений), государство (как пространство админи-
стративных отношений, констатирующих правила 
и нормы поведения), социум и общество (как про-
странство социальных отношений), культура (как 
пространство накопленных человечеством организо-
ванностей знаний, норм, ритуалов и др.). Несмотря 
на очевидность прямых взаимных связей между об-
разованием и выделенными сферами деятельности, 
зачастую они упускаются или их описание отстает 
от происходящей высокой динамики развития этих 
сфер. Поэтому актуальной задачей следует признать 
определение тенденций прогресса внешних систем 
деятельности для того, чтобы охарактеризовать 
значение изменений в этих системах в отношении 
системы образования.

Забегая вперед, приведем результаты пред-
ложенного в данном исследовании анализа совре-
менных черт различных систем, выступающих 
факторами развития системы образования: акту-
альной задачей трансформации образования явля-
ется создание системы ценностей, принципов, норм 
процессов и средств развития личности, способной 
к инновационной, творческой деятельности, к само-
стоятельному и мотивированному формированию 
собственных новых практик. Эта трансформация 
предполагает преодоление целого спектра различ-
ных проблем, начиная от изменений в идеологии, 
понятиях и нормах образовательной деятельности 
и заканчивая изменениями конкретных практи-
ческих методов и инструментов реализации об-
разовательной деятельности и образовательных 
институтов.

В качестве одного из комплексных решений 
обозначенных проблем авторы данного исследо-
вания предлагают введение понятия нормы про
ектной деятельности как пространства системы 
образования, формирующегося под влиянием иных 
систем. Эта норма представляет собой универсаль-
ные рамки проектной деятельности как наиболее 
соответствующей обозначенной цели погружения 
обучающихся в инновационное творчество на базе 
совокупности приемов, методов и технологий, пред-
лагаемых в управлении проектной деятельностью, 
в деятельности по рефлексии и анализу проблем-
ного поля, в командных приемах сотрудничества 
и сотворчества. В комплексном подходе, объеди-
няющем знания и практики из разных областей, 
предполагающем системные трансформации во всем 
образовании как ответ на преобразования в иных 
системах внешней среды, видится новизна и акту-
альность главной идеи нормы проектной деятель-
ности школьников.

2. Анализ имеющихся исследований 
и подходов

Актуальность и обоснование содержания пред-
лагаемой в данной статье модели организации про-
ектной деятельности в школах строятся на анализе 
научных и практико-ориентированных подходов 
и исследований в таких областях, как:

•	 методы и технологии образовательной деятель-
ности, ориентированные на активное вовлече-
ние обучающихся в деятельность, в частности 
метод проектов [3–10], из которого взята идея 
об организации работы обучающихся в виде 
проектов;

•	 методологии, практические методы и инстру-
менты управления проектами [11–17], из 
которых заимствованы как принципы органи-
зации проектной деятельности, так и стадии, 
технологии, методы управления проектами.

Авторами данного исследования развивается 
идея «конструктивного» обучения, заложенная орга-
низатором и вдохновителем движения «прогрессив-
ных школ» в США Дж. Дьюи. Суть этой идеи в том, 
что знания не могут быть результатом пассивных 
методов, — знание конструируется, открывается, 
создается активными учащимися. Дьюи описал пол-
ный акт мышления, предполагающий определенную 
последовательность действий:

•	 выявить конкретную потребность;
•	 определить соответствующую проблему;
•	 сформулировать гипотезу по ее преодолению;
•	 обеспечить условия решения проблемы;
•	 осуществить решение практических задач;
•	 проанализировать полученные результаты.
Эта идея стала базовым способом достижения 

дидактических целей через детальную разработку 
проблемы и получение реального практического 
результата, оформленного тем или иным образом. 
Идея была поддержана профессором Колумбийско-
го университета Ч. Р. Ричардсом, который впервые 
употребил термин «проектное обучение». Сегодня 
метод проектов получил новый виток популярности 
и представлен во множестве публикаций.

В нашем исследовании понятие проекта применя-
ется в том виде, в котором оно используется в между-
народной практике и в проектном менеджменте:

Проект — это «комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на достижение уни-
кальных результатов в условиях временных и ре-
сурсных ограничений» [11].

При необходимости можно использовать иное 
определение проекта, но оно принципиально должно 
быть из международных или отечественных практик 
управления проектами. Данное требование объясня-
ется необходимостью формирования у школьников 
единого понятийного аппарата и базовых положений, 
которые будут наследоваться в вузе и в профессио-
нальной карьере (важно исключить искусствен-
ность).

Приведенное определение проекта преодолевает 
сложившийся в школах подход к проектам, часто 
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искажающий смысл и преимущества этой деятель-
ности. Недостаточно строгие методологические и тех-
нологические полагания привели к утрате ключевых 
элементов воспроизводства истинной проектной 
деятельности. Под проектной деятельностью стала 
пониматься любая социально значимая организо-
ванная деятельность учащихся, опирающаяся на 
их индивидуальные интересы и предпочтения, на-
правленная на достижение реальной, личностно зна-
чимой, достижимой цели, поддержанная культурой 
деятельности учащихся, традициями, освоенными 
нормами и образцами. Из проекта пропала поста-
новка проблемы, исчез продукт, были редуцированы 
рефлексия и субъектность.

Преодолеть недостатки такого подхода помогает 
обращение к трактовкам проекта и управления про-
ектной деятельностью, представленным в проектном 
менеджменте.

Позиция авторов, ставшая одной из базовых 
при моделировании нормы проектной деятельности 
в школе, такова: методология управления проектом 
в образовании не должна отличаться от общепри-
нятых международных или отечественных практик 
(особенно на стадии «управления реализацией», 
которая будет представлена далее). Это позволит 
школьникам получить компетенции, которые 
можно применить в профессиональной среде. Уча-
щиеся реализуют проекты на основе адаптирован-
ных международных и отечественных стандартов 
и практик проектного управления (PMBOK, IPMA, 
Agile, ГОСТ и др.). Проектная команда выбира-
ет/адаптирует/синтезирует «корпоративную» 
методологию реализации проекта в соответствии 
с реальными потребностями. В последнее время 
для «детских» проектов чаще используется Agile 
(Scrum) в силу возможностей быстрого получения 
результата, оперативных изменений и извлечения 
уроков из неудач и отрицательных результатов. 
Проектная команда пользуется разработанными 
в «корпоративной методологии» шаблонами про-
ектной документации.

3. Цель и методы исследования

Проблема, рассматриваемая в нашем исследова-
нии, — это разрыв между необходимостью формиро-
вания потенциала к инновационной деятельности 
(готовность действовать и создавать деятельность 
в сложных, неопределенных, проблемных ситуаци-
ях, в ситуациях отсутствия образцов, норм и шабло-
нов) и системной неготовностью образовательных 
организаций к развертыванию на себе новых про-
цессов образования.

Исходя из поставленной проблемы и представ-
ленного анализа исследований и подходов, цель 
представляемого в данной статье исследования — 
это обоснование новой модели построения проектной 
деятельности, названной нами нормой и задающей 
ее границы, правила и технологии на основе опреде-
ленных ценностей, принципов, технологий и методов 
проектной деятельности в школе.

Научными гипотезами стали следующие утверж-
дения:

•	 наблюдаемые изменения в экономической, 
социальной, политической, культурной сфе-
рах актуализируют проблему необходимости 
трансформации образования для наиболее 
полного ответа на вызовы окружающей обра-
зование среды;

•	 одной из важных задач является создание 
среды для формирования личности, способной 
и мотивированной к инновационной, творче-
ской деятельности, для чего оптимально под-
ходит проектная деятельность;

•	 требуется выработка нового подхода к органи-
зации проектной деятельности, предполагаю-
щего использование современных и наиболее 
эффективных методологий и практик управ-
ления проектами, творческой и проблемно-
аналитической деятельности.

Методами достижения цели и проверки научных 
гипотез, в частности обоснования авторской модели 
организации проектной деятельности школьников, 
стали факторный анализ для оценки влияния на об-
разование изменений в окружающей среде, анализ 
кейсов для оценки проблемных зон и положитель-
ных наработок в организации проектной деятель-
ности школьников. Метод кейсов заключается в ис-
следовании 33 общеобразовательных учреждений, 
в которых рассмотрены практики с целью анализа 
международного и отечественного опыта организа-
ции проектной деятельности школьников. Дополни-
тельным методом стал анализ научной литературы 
и профессиональных стандартов по управлению 
проектами с целью выявления и обобщения в виде 
авторской модели распространенных и доказавших 
свою результативность методологических и мето-
дических разработок по организации проектной, 
инновационной деятельности.

4. Результаты исследования 
и их обсуждение

4.1. Актуальная траектория трансформации 
образования в России под влиянием изменений 
в различных сферах деятельности

Как отмечено выше, для осознания актуальных 
запросов / вызовов, форм и способов развития образо-
вания требуется обращение к анализу происходящих 
изменений в окружающей образование среде.

Изменения в сфере экономики.
Важнейшей характеристикой изменений в эко-

номике как сфере профессиональной деятельности 
является ситуация складывания и реинжиниринга 
мировой системы разделения труда, приходящей-
ся на повышающую волну цикла конъюнктуры 
Кондратьева [18]. Система разделения труда скла-
дывается вокруг новой платформы технологий, 
представляющей собой не просто новые машины, 
приборы, инструменты как средства деятельности, 
но связность процессов создания новых продуктов 
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с использованием этих инструментов. Множество 
исследователей отмечают непредсказуемость резуль-
тирующего состава технологической платформы, так 
как в этом процессе задействованы тысячи малых 
и средних инновационных предприятий (стартапов, 
технологических газелей и др.) [19–21].

Одними из ключевых черт современной ситуации 
являются непредсказуемость и неопределенность. 
Эти же черты, с одной стороны, — привычная ха-
рактеристика условий инновационной деятельности 
и управления ею (работа с риском, итерационное 
движение, уточнение образа будущего и др). С другой 
стороны, они делают критически неэффективными 
«традиционные» механизмы планирования и адми-
нистративного управления. Изменение естественных 
условий создает запрос на новые модели деятельно-
сти, вовлечение различных акторов, актуализирует 
инновационную деятельность. Иными словами — 
сама ситуация формирует запрос на инновации.

Инновационная ориентация профессиональной 
деятельности определяет запрос к человеку: необхо-
димы работники, способные включаться в инноваци-
онную деятельность, организовать ее и управлять ею. 
Речь идет не просто о новом наборе средств деятель-
ности, а о новой деятельностной позиции и техноло-
гии мышления — предпринимательской. Предпри-
нимательская позиция подразумевает мышление 
реформатора, инноватора, готового и способного 
производить системные изменения в сложившихся 
структурах, организовывать деятельность в услови-
ях неопределенности. Организациям необходимы 
люди, умеющие создавать новые продукты, инкор-
порировать их в сложившуюся систему отношений 
(формировать спрос), а также превращать их из разо-
вых практик в воспроизводящиеся процессы.

Еще одной важной чертой экономического про-
гресса является переход к так называемой «цифровой 
экономике» или, в общем смысле, «цифровизация» 
и «роботизация» [22]. Российский экономист, доктор 
экономических наук А. А. Аузан в своих выступле-
ниях подчеркивает, что цифровизация в экономи-
ческой сфере принесет многократное сокращение 
транзакционных издержек, вплоть до полного их 
исчезновения [23]. Оптимизация происходит через 
сокращение «прослойки» между непосредственно 
процессами создания ценности и получением этой 
ценности потребителем. Уберизация является ярким 
примером оптимизации цепочки создания ценности 
через сокращение обеспечивающих процессов. Это 
сокращение происходит главным образом за счет 
перевода на автоматическое исполнение алгоритми-
зированных элементов деятельности. Выполнение 
алгоритмов любой сложности начинает осущест-
вляться на нечеловеческих носителях [22]. Более 
того, разработки в сфере искусственного интеллекта 
ориентированы на решение задачи «машинного 
обучения» как способности превращать новую дея-
тельность в набор алгоритмов и далее осуществлять 
ее. Таким образом, для человека сохраняются две 
области деятельности: неалгоритмизируемая де-
ятельность (творчество, инновации, искусство) 

и деятельность, в которой использование человека 
оказывается дешевле использования машины (низ-
коквалифицированный труд).

Обозначенные изменения в экономике влияют 
на образование. С одной стороны, как минимум про-
исходит изменение баланса (и смена приоритетов) 
в функциях системы образования: от воспроизвод-
ства и трансляции устоявшихся норм и знаний к фор-
мированию способностей понимать их устройство 
и границу применения, пересобирать под свою уни-
кальную ситуацию, создавать новые нормы, при этом 
не отказываясь от освоения старых норм, находясь 
в постоянном режиме обучения «life-long learning». 
С другой стороны, изменяется функциональное место 
самого образования в структуре систем деятельности. 
Система образования долгое время понималась как 
«обеспечивающая», т. е. как место, где происходит 
подготовка к деятельности, но нет самой деятель-
ности. В современной ситуации образованию необ-
ходимо стать местом, где деятельность развивается, 
что перемещает образование в один ряд с профессио-
нальными системами деятельности и одновременно 
делает невозможным отсутствие реальной деятель-
ности в образовательных организациях.

Изменения в социальной сфере.
Каждая смена технологической платформы 

влияла на структуру общества: возникали «классы» 
людей, менялся их образ жизни, взаимоотношений 
и др. Более половины населения земного шара жи-
вет в городах. Однако города изменяются: растут, 
усложняются, вбирают в себя все больше и больше 
видов деятельности, превращаясь в городские сети, 
агломерации, мегагорода. Эти изменения в XXI веке 
формируют новый класс людей — прекариат: класс 
креативных, творческих, развивающихся и думаю-
щих людей. Прекариат не имеет постоянной работы 
в традиционном смысле и занят «проектно». Новый 
класс приносит с собой и необходимость иной соци-
альной организации: другой образ жизни, работы 
и отдыха, другие протоколы взаимодействия (напри-
мер, онлайн, мессенджеры, видеоконференцсвязь), 
другие роли, правила и нормы. Деятельность пре-
кариата приобретает более «командный» характер: 
осуществляется переход от иерархии типовых спе-
циалистов к формированию междисциплинарных 
экспертных команд (каждый в чем-то эксперт). Дви-
жение к новому социальному устройству, изменение 
норм и ценностей формируют вызов системе образо-
вания. Воспитание больше не может рассматриваться 
как передача сложившихся ценностей и ритуалов. 
Образованию необходимо отыскать баланс между 
формированием личности, способной самостоятельно 
работать со своими ценностями, картинами мира, 
убеждениями, и передачей необходимых для под-
держки социального устройства ценностей.

Изменения государственной повестки.
Понимание необходимости комплексной транс-

формации школьного образования и ставка на 
системные изменения в образовании России содер-
жатся в Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 «О национальных целях и стратеги-
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ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [24]. Основные задачи, которые 
ставит государство: повышение устойчивости, само-
стоятельности и технологической независимости 
России в критических экономических и научно-
технологических сферах; формирование поколения 
инициативных, хорошо образованных граждан, 
обладающих высокими морально-этическими иде-
алами и готовых взять ответственность за будущее 
страны; преодоление глобальных вызовов (цели 
устойчивого развития ООН) и содействие переходу 
глобальной цивилизации на траекторию устойчивого 
развития, обеспечивающую благополучное существо-
вание будущих поколений.

Национальный проект «Образование» [25] опре-
деляет соответствующие задачам ключевые направ-
ления трансформации образования:

•	 переход к образовательным экосистемам, по-
строенным вокруг потребностей и способно-
стей учащихся; использование сетевой модели 
обеспечения учебного процесса необходимыми 
ресурсами и кадрами;

•	 изменение содержания и форм образования 
и элементов экосистем для формирования на-
выков работы со сложностью и неопределен-
ностью, способности к саморазвитию и само-
определению;

•	 формирование новых «протоколов взаимо-
действия» для учащихся, учителей, родите-
лей и управляющего состава, которые также 
должны использовать новые средства и формы 
образования, находиться в постоянном режиме 
саморазвития;

•	 развитие новых систем оценки: оценка не 
только предметов, но и надпредметных и «эк-
зистенциальных» навыков, оценка динамики 
приращения/формирующая оценка, оценка 
в независимых структурах;

•	 вовлечение в образовательную деятельность 
родителей/семей.

Для системы образования повестка государствен-
ных задач и приоритетов выступает в двух функциях: 
во-первых, как ориентир для выбора направлений 
трансформаций в образовании, во-вторых, как инсти-
туция, обеспечивающая нормативные и администра-
тивные условия для осуществления трансформаций.

Изменения в культуре.
В настоящей статье под сферой культуры пони-

мается набор накопленных человечеством организо-
ванностей знания: норм, представлений, понятий, 
категорий, предписаний и др. в различных обла-
стях. Первой и наиболее важной чертой изменений 
в культуре является изменение инфраструктур, ее 
поддерживающих. Современная культура движется 
в цифровое пространство. Для человека это означает 
появление единой точки входа и доступа к накоплен-
ным человечеством знаниям [26]. При этом все менее 
важным становится местоположение человека, его 
статус и класс. Знания становятся все более доступ-
ными. Ведущие университеты мира выкладывают 
свои курсы и лекции в открытый доступ. У этого 

процесса есть «обратная сторона»: уменьшается 
удельная стоимость знания (что объясняется ростом 
количества при сомнительном росте качества зна-
ний), а также снижается удельная ценность знания 
(что объясняется сокращением качества знаний, 
необходимости их проверки и выбора). Таким об-
разом, человеку необходимо не просто научиться 
ориентироваться в объеме и потоках информации, 
но и научиться различать достоверность знания, не 
будучи при этом экспертом в данной области. А это 
означает понимание правил и закономерностей 
существования знания как такового (в настоящем 
времени — предмет эпистемологии).

Наблюдается персонализация пространства ос-
воения культуры. Человек находится в окружении 
глобальных цифровых платформ, множества форма-
тов, способов и типов обучения. Многие города пози-
ционируют себя «городами образования» (например, 
Москва). Образование покидает институционали-
зованные структуры и начинает конструироваться 
персонально под каждого человека. В этих услови-
ях возникает устойчивый запрос на изучение себя, 
выстраивание «самости», умение анализировать 
и выявлять собственные дефициты и формировать 
образовательный запрос, умение ставить цели и обе-
спечивать их достижение [27].

Обобщая перечисленные изменения, зафиксиру
ем их влияние на систему образования.

Прежде всего, школы, вузы и другие образова-
тельные организации больше не будут иметь моно-
полии на время, внимание и траекторию развития 
человека. Образование должно взять на себя другие 
функции: формирование мышления, самоопределе-
ния, самоорганизации, рефлексии как технологий, 
позволяющих человеку выстраивать свою траекто-
рию развития и превращать информацию в знание.

Образование предстает перед возможностью стать 
пространством формирования человека как лично-
сти, способной строить свою картину мира и обеспе-
чивать развитие любых систем деятельности и себя 

Рис. 1. Сферно-фокусная схема образования 
и форм существования человека
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по сопричастности. При сохранении функций транс-
ляции и воспроизводства культурных, социальных 
и профессиональных норм образование становится 
центрирующей деятельностью, обеспечивающей воз-
можность существования человека в любых других 
сферах деятельности в современном мире (рис. 1).

В соответствии с выделенной траекторией транс-
формации образования далее представлена авторская 
оригинальная модель организации проектной дея-
тельности в школе.

4.2. Норма проектной деятельности как модель 
организации образовательной деятельности, 
ориентированная на современные тренды 
в сферах деятельности

Норма проектной деятельности является ча-
стью единой модели, включающей в себя по схеме 
«матрешки» принципы, схемы и норму проектной 
деятельности. Норма структурирует возможные 
проектные практики.

Для лучшего осмысления и обоснования пред
ложенной нормы проектной деятельности авторами 
сформулированы два типа принципов:

•	 принципы первого типа носят ценностный ха-
рактер и направлены на ограничение возмож-
ных целей проектной трансформации в школе;

•	 принципы второго типа носят конституи-
рующий характер и определяют структуру 
создаваемых внутри модели практик.

К принципам первого типа отнесены следующие:
•	 Проблемность. Работа в проблемных ситуаци-

ях (определение границ своего знания, совмест-
ного группового знания, культурного знания; 
действие в ситуации, не имеющей решения).

•	 Продуктивность. Структура практики (систе-
мы практик) должна быть построена с учетом 
схемы продуктивного действия и включать 
проект-замысел, управление реализацией и со-
провождение внедрения.

•	 Проектность. Проектирование деятельности 
в будущем (в том числе продукта как элемента 
деятельности) на основе системного анализа 
текущей и будущей ситуаций (в том числе за-
просов заинтересованных сторон).

•	 Коммуникативность. Организационно-управ-
ленческая реализация проекта (замысла) в ин-
дивидуальных и групповых формах работы.

•	 Практико-ориентированность. Связь с меж-
дународными стандартами управления (про-
ектами, процессами, командами и др.) в «ре-
ализационном» слое, доведение замысла до 
реального результата, продукта, фиксация 
и измерение произведенных в результате дей-
ствий изменений объекта.

•	 Субъектность. Ориентация на свободу (от 
мнений, социальных и культурных норм) 
действий человека в пространстве замысла, 
целеопределение, конструирование индиви-
дуальных траекторий, действий на пути дви-
жения к цели.

•	 Рефлексивность. Встраивание в практику 
механизмов, инструментов, средств и др., 
способствующих возникновению у субъекта 
рефлексии.

Принципы первого типа дополним рядом прин
ципов и условий работы школы в соответствии 
с методом проектов:

•	 В основе учебы лежит практическая деятель-
ность. Учеба ориентирована на реальную 
практику, привязана к решению практических 
задач.

•	 Учебные курсы — это скорее не обучение, а обу-
чающая работа.

•	 Форма обучения — проекты, структурирую-
щий элемент учебной деятельности. Это выпол-
нение настоящей, а не моделирующей работы, 
часть которой — совместные исследования.

•	 Неотъемлемая часть учебы — рефлексия уча-
щихся, обсуждение их социального, практиче-
ского и образовательного опыта в группе или 
индивидуально с преподавателем.

•	 В учебе реально задействуются интересы уча-
щегося, он имеет возможность выбирать класс, 
курс, тему проекта, определяя содержание, 
формы, уровень собственной учебной деятель-
ности, что обеспечивает высокий уровень мо-
тивации.

•	 Учитель — консультант, наставник. Его 
функции: тренировать, практически готовить 
к решению прикладных задач, натаскивать 
в приемах и средствах деятельности.

•	 Оценка становится сложным публичным про-
цессом, сопровождающим выполнение про-
ектов.

К принципам второго типа отнесены:
•	 Руководитель проекта — ребенок. Этот прин-

цип подразумевает возложение на ребенка за-
дач реального руководителя проекта. Это озна-
чает, что ребенок сам определяет тему проекта, 
формулирует цель (совместно с куратором), 
собирает команду, планирует и обеспечивает 
реализацию проекта.

•	 Международность. Этот принцип означает 
использование только общепринятых методов 
управления проектом — фреймворки Agile, 
Kanban или рекомендации Международной 
ассоциации управления проектами PMI. При 
этом принцип не отвергает необходимость 
адаптации методологий.

•	 Продуктовость. Этот принцип означает, что 
полученный результат проекта должен пред-
ставлять практическую ценность для внешней 
системы деятельности (решать проблему, удов-
летворять потребность) для определенной целе-
вой аудитории. Кроме практической системы 
продуктовость определяет «употребимость» 
продукта с функциональной точки зрения. 
То есть продуктом считается то, что было эф-
фективно использовано в другой деятельности 
и смогло решить соответствующие продукту 
задачи.
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•	 Образовательность. Этот принцип характе-
ризует ожидаемые результаты практики. Не 
только продуктовый результат, но и зафик-
сированные и приращенные субъектом новые 
способы работы, компетенции, знания.

В целях обоснования предлагаемой нами модели 
выделим три элемента проектного обучения и про
ектной деятельности: проектирование, управление 
реализацией, внедрение и поддержка/развитие.

•	 Проектирование. На этой стадии производят-
ся замысливание и конструирование нового 
объекта. Эта стадия соответствует разверты-
ванию коллективного мышления и созданию 
новых средств деятельности. Именно на этом 
этапе появляется образ продукта и его функ-
циональные характеристики.

•	 Управление реализацией. На этой стадии 
определяются организационные работы для 
получения спроектированного объекта. На 
данном этапе используются международные 
и отечественные профессиональные (а не пе-
дагогические) методологии управления про-
ектами.

•	 Внедрение, поддержка и развитие. Эта ста-
дия соответствует поддержке и дальнейшему 
развитию разработанного продукта. Здесь 
проект по созданию продукта превращается 
в процесс создания такого продукта. На дан-
ном этапе фиксируется норма деятельности, 
позволившая создать продукт, затем норма 
технологизируется и превращается в устойчи-
вую практику.

Принципиальная схема модели проектного обу-
чения и проектной деятельности, организованной 
в соответствии с нормой командных проектов, пред-
ставлена на рисунке 2. Схема разработана А. И. Фе-
досеевым (президент Ассоциации технологических 
кружков) и А. А. Андрюшковым (канд. полит. наук, 
научный руководитель ИЦ Кружкового движения 
НТИ) совместно с авторами данной статьи.

Из рисунка 2 видно, что норма командных про
ектов фиксирует три стадии любой проектной дея
тельности.

•	 Первая стадия: замысливание. Здесь фор-
мируется замысел проекта как целевой, 
идеальный результат проекта. На этом этапе 
происходит выявление проблемы, ее анализ 
в различных контекстах, составление структу-
ры проблемы. Здесь же разрабатывается новый 
идеальный объект, снимающий проблему как 
таковую или же решающий ее. В зависимости 
от интенции проектной команды и сложности 
объекта проектирования на этом этапе могут 
быть использованы различные методы и ме-
тодики: от системо-мыследеятельностной ме-
тодологии до проблемного интервью (CusDev) 
или пути потребителя (DesignThinking). Завер-
шается данный этап проектной инициативой, 
фиксирующей образ и видение продукта, а так-
же ключевые организованности деятельности, 
позволяющие получить этот продукт.

•	 Вторая стадия: реализация или управление 
реализацией проекта. На этом этапе исходный 
замысел постепенно превращается в продукт. 

Рис. 2. Норма командных проектов
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Здесь важна организационно-управленческая 
компетенция команды проекта, т. е. насколь-
ко команда способна реализовать/воплотить 
идеальный замысел и отыскать ресурс и ин-
струментарий для его деятельностного во-
площения. Здесь эффективны фреймворки 
проектного менеджмента: SCRUM, PMBOK, 
Prince2, CDIO и др. Результатом этапа явля-
ется созданный и функционирующий продукт 
или его MVP (минимально ценностный / функ-
циональный продукт): прототип, приложение, 
экспериментальная установка, макет.

•	 Третья стадия: осмысление проделанной 
работы (на рис. 2 — «Внедрение и поддерж-
ка»). Ретроспективно — осмысление приво-
дит к выявлению и описанию приобретенных 
проектной командой компетенций, освоенных 
средств деятельности: методов, приемов, тех-
ник. Проспективно — осмысление позволяет 
преобразовать создание проекта в процесс, тем 
самым оформив его в устойчивую практику.

При этом любой проект проходит полный цикл: 
от постановочного до этапа маркетинга. В ходе про-
екта команда развивает навыки поиска и аналитиче-
ской обработки информации, моделирования, кон-
струирования, технического проектирования, про-
тотипирования, использования ИТ-инструментария.

5. Выводы

Представленная модель в виде нормы проектной 
деятельности предполагает преодоление следующих 
зафиксированных нами в ходе исследования проблем.

Во-первых, на методологическом уровне метод 
проектов в образовании отдален от существующих 
достижений методологий управления проектами 
в других сферах. Необходимо переопределение ме-
тода проектов с учетом современных достижений 
в методологиях проектного менеджмента в других 
сферах деятельности (не в образовании).

Во-вторых, на технологическом уровне наблюда-
ется значительная редукция оснований, принципов 
и результатов проектного метода. Распространены 
подмена понятий, использование неприемлемого ин-
струментария и др. Это указывает на недостаточную 
технологическую проработку проектных технологий.

В рассмотренном в статье исследовании внимание 
сконцентрировано на норме проектной деятельности 
как одном из элементов авторской концепции транс-
формации образования. Предлагая эту концепцию, 
авторы считают важным осуществление проектной 
трансформации, под которой понимают принципи-
альное переосмысление образовательной деятель-
ности, с опорой на принципы проектного метода. 
Такое понимание проектной трансформации имеет 
следствием два важных положения:

•	 Проектная трансформация должна произво-
диться системно, т. е. приводить не просто 
к использованию проектного метода наряду 
с другими, но к шагу развития всей целост-
ности образовательной организации. Это 

означает смену базового процесса (например, 
с трансляции информации, осуществляемой 
в классно-урочной технологической органи-
зации) и сопутствующую реструктуризацию 
всех процессов под новый базовый процесс.

•	 Проектная трансформация должна быть про-
изведена с учетом уникальной ситуации кон-
кретной образовательной организации. Это 
положение придает разрабатываемой модели 
статус «средства», в отличие от статуса «объ-
екта» или «цели».

Таким образом, предложенная модель нормы 
проектной деятельности является примером того, 
как необходимо осуществлять трансформацию си-
стемы образования с учетом тех изменений, которые 
наблюдаются в окружающей среде. Реализация моде-
ли позволит достичь цели формирования личности, 
способной создавать новое, творчески подходить 
к организации своей деятельности и к получению 
полезных результатов этой деятельности.
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Abstract
The article presents the results of a study of the problem of the gap between the changes taking place in the economy, social sphere, 

political guidelines, culture, on the one hand, and the content of the education system, on the other. The observed changes actualize 
the need to transform education in order to fully respond to the challenges of the environment surrounding education. One of the 
important tasks is to create an environment for the formation of a person who is capable and motivated to innovate and create creative 
activities, for which project activities are optimally suited. As a result, it is necessary to develop a new approach to the organization 
of project activities, involving the use of modern and most effective methodologies and practices of project management, creative and 
problem-analytical activities.

The purpose of the presented work is to substantiate a new model for building project activities, called the norm and setting 
boundaries, rules and technologies based on certain values, principles, technologies and methods of project activities in schools.

Methods of achieving the purpose were factor analysis to assess the impact of changes in the environment on education, case studies 
to assess problem areas and positive developments in the organization of project activities of schoolchildren. A case study was conducted 
in 33 educational institutions in Russia and abroad. An additional method was the analysis of scientific literature and professional 
standards for project management in order to identify and generalize in the form of an author’s model common and proven results of 
methodological and methodological developments on the organization of project and innovation activities.

The analysis of environmental factors (economy, social sphere, politics, culture) and their impact on the education system is 
carried out. It is concluded that education should take on the following functions: formation of thinking, self-determination, self-
organization, reflection as technologies that allow a person to build their own trajectory of development and turn information into 
knowledge. While preserving the functions of translation and reproduction of cultural, social and professional norms, education 
becomes a centering activity that provides the possibility of human existence in any other spheres of activity in the modern world. 
To perform these functions, a model of the norm of project activity of schoolchildren is proposed, which is built on certain values and 
principles developed by the authors, and includes three stages of performing project activity of a student (conception, implementation 
or management of implementation, understanding of the work done).

The proposed model of the project activity norm meets the requirements of changes in the environment of education. It assumes 
a radically different approach in comparison with the existing practices of organizing project activities, which corresponds to the 
principles and methods of project activities generally accepted in project management, but at the same time corresponds to the new 
goals and objectives of the education system in the conditions of its transformation.
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Н О В О С Т И

од, когда все еще до конца не отошли от дистанционного 
взаимодействия. Однако мы надеемся, что такой формат 
будет успешен и  в  будущем»,  —  рассказал замглавы 
Минкомсвязи России Олег Качанов.

«Разработчиками суперсервиса в  короткие сроки 
была проделана колоссальная работа по обеспечению 
информационного взаимодействия Единого портала 
государственных услуг, Сервиса приема и  информаци-
онных систем вузов. Результаты проведенной в текущем 
году апробации суперсервиса позволяют сделать вывод 
о  перспективности предложенных разработчиками тех-
нических решений. В  следующем учебном году число 
вузов, в которые можно будет подать заявления дистан-
ционно с помощью данного ресурса, будет существенно 
расширено»,  —  заявил руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» позволяет полу-
чить сразу несколько услуг.

Выбрать вузы для поступления, направить заявление 
о зачислении и необходимые документы, узнать о датах 
дополнительных вступительных испытаний, отслеживать 
свое место в  конкурсных списках и  узнать о  зачисле-
нии, получив уведомление от вуза, а  также управлять 
согласием на зачисление и  вносить изменения в  подан-
ное заявление также можно через личный кабинет на 
Госуслугах. Для того чтобы воспользоваться сервисом, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуги.

Напомним, приемная кампания 2020 года проходила 
с рядом особенностей. Так, в этом году впервые она была 
проведена полностью в  онлайн-формате. При этом при 
поступлении в университеты не требовалось предостав-
лять оригинал документа об образовании.

Суперсервис «Поступление в  вуз онлайн» разрабо-
тан Минобрнауки, Минкомсвязи и Рособрнадзором как 
дистанционная технология, позволяющая упростить 
и оптимизировать процедуру поступления в университет, 
и был впервые применен в этом году в качестве одного 
из способов дистанционного поступления.

В работе сервиса «Поступление в  вуз онлайн» при-
няли участие 54 российских вуза из 8 федеральных 
округов. Всего им воспользовались в  2020 году около 
20 тысяч абитуриентов.

Суперсервис обеспечивает взаимодействие абитури-
ента и  приемной комиссии вуза вплоть до зачисления. 
В  этом году среди подавших заявления о  согласии на 
зачисление через сервис «Поступление в  вуз онлайн» 
более 60  % были включены в  приказ, с  1 сентября они 
уже начали свое обучение. В  2021 году планируется 
расширить возможности суперсервиса и  увеличить ко-
личество вузов-участников.

«Cуперсервис позволил гражданам дистанционно, не 
выходя из дома, подать документы и в итоге зачислиться 
в вуз. Оригинал документа об образовании в этом году 
не нужно было предоставлять при поступлении, но мы 
смогли обеспечить подачу через суперсервис уникального 
единого согласия на зачисление от поступающих. Дис-
танционный формат поступления привел к росту коли-
чества заявлений по сравнению с  приемной кампанией 
прошлого года и  расширил возможности для граждан. 
Абитуриентам это позволило сэкономить время и  рас-
ходы на проезд», — отметил заместитель министра науки 
и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Сервис оказался крайне востребованным, ведь каж-
дый год в вузы поступает почти миллион абитуриентов. 
Особенно актуальным он стал в посткарантинный пери-

Более 70 тысяч заявлений абитуриенты направили в университеты 
с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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Аннотация
В статье представлен опыт массовой организации дистанционного обучения в организациях среднего общего и профессио-

нального образования в марте—мае 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России. Рассмотрены воз-
можности системы «1С:Образование» для организации учебного процесса в дистанционном формате, особенности организации 
дистанционного взаимодействия в школах и колледжах, обобщены результаты использования системы, приведены примеры 
успешного использования системы в конкретных образовательных организациях. На основе анкетирования пользователей вы-
явлен ряд возможностей системы «1С:Образование», существенных для полноценного перевода учебного процесса из очного 
в дистанционную форму. Проанализированы характер и частота использования электронных образовательных ресурсов по 
различным общеобразовательным предметам в школах и колледжах, оценена значимость наличия в системе дистанционного 
обучения не только цифровой библиотеки готовых учебных материалов, но и инструментов для создания авторского контента. На 
основе обезличенного анализа действий пользователей в системе выявлен ряд проблем, с которыми столкнулись преподаватели 
и учащиеся в процессе экстренного перехода на дистанционную форму обучения.
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Использование электронной формы обучения 
и дистанционных образовательных технологий при 
реализации основных образовательных программ 
регулируется статьями 16 и 17 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» [1]. При этом до весны 2020 года в России не су-
ществовало опыта массового перехода образователь-
ных организаций (не только школ, но и колледжей 
и вузов) на дистанционную форму обучения. Однако 
в конце марта 2020 года такой опыт оказался весьма 
востребованным и жизненно необходимым.

В этот период многие российские сервисы онлайн-
обучения предоставили образовательным организа-
циям возможность бесплатного использования своих 
платформ и размещенных на них учебных материалов 
для организации дистанционного обучения. Одним 
из таких сервисов стала система «1С:Образование» 
(http://obrazovanie.1c.ru/), разработанная фирмой 
«1С» на базе существующей с 2006 года одноименной 
программной платформы [2].

1. Введение.  
Актуальность использования 
дистанционных образовательных 
технологий

Весной 2020 года в связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией в России (распространение 
коронавирусной инфекции COVID-19) многие обще-
образовательные школы и колледжи вынуждены 
были перейти на режим свободного посещения за-
нятий или были закрыты на карантин.

В сложившейся ситуации для образовательных 
организаций было очень важно не прерывать учеб-
ный процесс, так как приближались окончание 
учебного года, промежуточная и итоговая аттестация 
школьников, экзамены в организациях среднего про-
фессионального образования. Выходом из ситуации 
стал переход общеобразовательных школ и коллед-
жей на дистанционную форму обучения.
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2. Основные возможности системы 
«1С:Образование» для дистанционного 
обучения

Что же получили школы и колледжи, выбравшие 
для перехода на дистанционное обучение систему 
«1С:Образование»?

Схематично основные возможности системы для 
дистанционного обучения представлены на рисунке 1.

Среди этих возможностей хотелось бы выделить 
самые важные [3]:

•	 наличие цифровой библиотеки учебных по-
собий «1С:Школа»*, содержащих различные 
интерактивные мультимедийные электронные 
образовательные ресурсы;

•	 наличие инструментов для создания авторских 
учебных материалов различного дидактиче-

* Учебные пособия «1С:Школа» выпущены издательством 
«1С-Паблишинг», входящим в перечень издательств, вы-
пускающих пособия, допущенные к использованию при 
реализации основных образовательных программ (приказ 
Минобрнауки России № 699 от 09.06.16).

Рис. 1. Возможности системы «1С:Образование» для дистанционного обучения на примере школы
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ского назначения (обучающих, тренажерных, 
практических, лабораторных, контрольных), 
в том числе с автоматической проверкой пра-
вильности выполнения;

•	 возможность назначения групповых и ин-
дивидуальных заданий учащимся на основе 
интерактивных учебных материалов;

•	 детальное информирование преподавателя 
о ходе и результатах самостоятельной учебной 
деятельности учащегося;

•	 возможности для совместной работы и обще-
ния, интеграция с любыми сервисами видео-
конференцсвязи для проведения онлайн-за-
нятий;

•	 ориентированная на образовательную орга-
низацию система администрирования поль-
зователей, позволяющая учесть особенности 
организации учебного процесса в конкретной 
школе или колледже, вести учет дистанци-
онных занятий, контролировать характер 
взаимодействия преподавателей и учащихся 
с сервисом дистанционного обучения;

•	 возможность обмена данными с программами 
для автоматизации административно-хозяй-
ственной деятельности образовательной орга-
низации, электронными журналами и дневни-
ками [4].

В ходе упомянутой выше акции по бесплатному 
предоставлению системы «1С:Образование» в мар-
те—мае 2020 года к системе подключилось более 
тысячи общеобразовательных организаций и более 
двухсот организаций среднего профессионального 
образования (СПО).

Доступ к системе организован таким образом, 
что каждая образовательная организация получала 
отдельную базу данных с возможностями добавлять 
в нее пользователей (преподавателей и учащихся), 
создавать учебные периоды в соответствии со своим 
графиком работы, журналы для учета дистанцион-
ных занятий и другими функциями, предоставля-
емыми сервисом. При этом школам и колледжам 
предоставлялись разные цифровые библиотеки: 
библиотека для школ содержала учебные пособия 
практически по всем основным предметам школьной 
программы для всех классов с первого по одиннадца-
тый; библиотека для колледжей содержала учебные 
пособия по общеобразовательным дисциплинам по 
программам среднего профессионального образова-
ния.

С началом массового использования систе-
мы «1С:Образование» для организации учебного 
процесса перед разработчиками системы встала 
первоочередная задача быстрого обучения большо-
го количества пользователей основам дидактики 
дистанционного обучения и работе в системе. Для 
решения этой задачи были использованы различные 
инструменты, по отзывам пользователей наиболее 
эффективными оказались:

•	 материалы сайта http://obrazovanie.1c.ru/;
•	 книга методических рекомендаций по исполь-

зованию системы «1С:Образование» в учебном 

процессе [2] (http://obrazovanie.1c.ru/books/
guidelines/);

•	 серия обучающих вебинаров от методистов 
фирмы «1С», которая была проведена в мак-
симально короткие сроки — в течение одной 
недели, пока большинство образовательных 
организаций находились на каникулах (http://
obrazovanie.1c.ru/events/2020/).

Общение с пользователями осуществлялось че-
рез линию технической и методической поддержки 
(электронная почта, телефон, различные мессендже-
ры). Полученная таким образом, а также с помощью 
обезличенного мониторинга активности различных 
действий пользователей в базах данных информация 
позволила сделать ряд наблюдений относительно 
того, как проходил переход на дистанционную форму 
обучения в разных образовательных организациях 
и каким образом использовался сервис преподава-
телями и педагогами.

3. Особенности организации 
дистанционного обучения 
с использованием системы 
«1С:Образование» в школах и колледжах

Следует отметить, что часть образовательных 
организаций использовала для организации учебного 
процесса как асинхронную форму взаимодействия 
между педагогами, преподавателями и учащимися 
с помощью системы «1С:Образование», так и син-
хронную с помощью различных сервисов видео-
конференцсвязи (ВКС). Такой подход, по отзывам 
пользователей, оказался наиболее эффективным: 
учитель (преподаватель) проводил онлайн-занятие 
с помощью сервиса видеоконференцсвязи, после 
которого выдавал задание для самостоятельной ра-
боты учащегося в системе «1С:Образование». Таким 
образом решалась задача контроля за результатами 
самостоятельной учебной деятельности учащегося 
при сохранении привычного для него режима школь-
ных занятий, роль которых в новых условиях стали 
играть онлайн-уроки. Стоит также добавить, что 
возможности некоторых сервисов ВКС позволяют 
прямо во время онлайн-занятия транслировать изо-
бражение не только экрана компьютера педагога, но 
и учащегося. Если при этом учащийся выполняет 
интерактивное задание, назначенное ему педагогом 
в системе «1С:Образование», то такая форма работы 
становится аналогична индивидуальному ответу 
у доски.

В процессе использования системы «1С:Образова-
ние» образовательные организации практически 
сразу разделились на две группы:

•	 в первую группу вошли школы и колледжи, 
зарегистрировавшие в системе всех препода-
вателей и учащихся с первого по одиннадца-
тый класс или всех студентов, обучающихся 
в колледже, т. е. полностью и на регулярной 
основе перешедшие на дистанционную форму 
обучения с помощью системы;
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•	 во вторую группу вошли образовательные 
организации, в которых только часть препо-
давателей (и, соответственно, только те учащи-
еся, с которыми они работают) эпизодически 
использовали систему «1С:Образование» для 
проведения дистанционных занятий.

Следует отметить, что практически все образова-
тельные организации первой группы смогли освоить 
и начать полноценно использовать основные инстру-
менты системы в достаточно короткие сроки — не 
более двух недель. В большинстве случаев это связано 
с целенаправленной деятельностью администрации 
образовательной организации, включающей в себя 
своевременное принятие локальных нормативных до-
кументов, регламентирующих переход на дистанци-
онную форму обучения, активное использование воз-
можностей технической и методической поддержки 
для решения возникающих проблем, массовое обуче-
ние педагогов работе в сервисе на основе имеющихся 
методических материалов (видеозаписей упомянутых 
выше вебинаров, методических рекомендаций и т. д.).

Существенное влияние на подготовку индиви-
дуальных баз данных к работе и сокращение сроков 
освоения пользователями функционала системы 
оказало наличие или отсутствие в образовательной 
организации технических специалистов, занимаю-
щихся обслуживанием ИТ-инфраструктуры.

Наибольший интерес с точки зрения анализа 
активности и результатов использования системы 
«1С:Образование» представляют школы и коллед-
жи, вошедшие в первую группу. По их отзывам, 
большим плюсом системы «1С:Образование» по 
сравнению с другими аналогичными сервисами стала 
ориентированная на образовательную организацию 
система администрирования пользователей, которая 
позволила учесть особенности организации учебного 
процесса в каждой конкретной школе или в каждом 
колледже — сохранить структуру классов, групп 
и подгрупп учащихся, вести учет дистанционных 
занятий, осуществлять полноценный контроль за 
действиями всех участников образовательного про-
цесса и т. д. В этих образовательных организациях 
количество зарегистрированных в системе препода-
вателей составляло от 50 до 100 человек, количество 
учащихся доходило до 1000–1500 человек. За время 
активного использования системы в апреле-мае 
2020 года в подгруппе «Школы» было зарегистриро-
вано до 200 тыс. действий пользователей в среднем на 
одну образовательную организацию (максимальные 
значения — свыше 2 млн действий), более 35 тыс. 
обращений к цифровой библиотеке учебных материа-
лов в среднем на одну образовательную организацию 
(максимальные значения — свыше 300 тыс. обраще-
ний). В подгруппе «Колледжи» за то же время было 
зарегистрировано до 100 тыс. действий пользовате-
лей в среднем на одну образовательную организацию 
(максимальные значения — около 1,5 млн действий), 
более 16 тыс. обращений к цифровой библиотеке 
учебных материалов в среднем на одну образователь-
ную организацию (максимальные значения —около 
300 тыс. обращений).

4. Анализ использования ЭОР 
из состава цифровой библиотеки 
системы «1С:Образование»

Интересно посмотреть на опыт использования 
электронных образовательных ресурсов из состава 
цифровой библиотеки системы «1С:Образование». 
В состав цифровой библиотеки входят электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) различного дидакти-
ческого назначения, позволяющие переводить в дис-
танционную форму практически все виды учебной 
деятельности [5, 6]:

•	 ресурсы информационного характера, позво-
ляющие повысить степень наглядности в из-
ложении учебного материала (анимированные 
рисунки, карты лекции; интерактивные ри-
сунки, таблицы и схемы; аудио- и видеофраг-
менты);

•	 ресурсы для закрепления, контроля и само-
контроля знаний, позволяющие организовы-
вать практические занятия с целью контроля 
и коррекции усвоения учебного материала 
с возможностью проверки и самопроверки, 
анализа и обсуждения ошибок (интерактивные 
тренажеры, задания, тесты, карты и т. д.);

•	 ресурсы для виртуальных исследований и экс-
периментов, позволяющие наглядно предста-
вить на экране компьютера изучаемые процес-
сы и явления в виде их моделей (динамические 
модели, виртуальные лаборатории и т. д.);

•	 ресурсы для расширения кругозора и формиро-
вания мировоззрения учащихся, позволяющие 
организовать деятельность, направленную 
на развитие навыков работы с информацией 
(виртуальные экскурсии, интерактивные 
справочники, энциклопедии и словари, ленты 
времени).

Цифровая библиотека сервиса состояла из не-
скольких десятков тысяч единиц ресурсов различ-
ных типов, перечисленных выше. Распределение 
числа ресурсов по предметам в библиотеке для 
подгрупп «Школы» и «Колледжи» представлено на 
рисунке 2. Для сравнения на рисунке 3 представле-
но распределение частоты использования ресурсов 
по предметам. Любопытно отметить, что в школах 
в тройку наиболее популярных предметов, по ко-
торым использовались цифровые ресурсы, попали 
химия и биология, а также ресурсы, относящиеся 
к различным предметам начальной школы. В коллед-
жах наибольший интерес вызвали ресурсы по химии 
и информатике. Ресурсы по истории и русскому язы-
ку в колледжах практически не использовались, в то 
время как те же ресурсы в школе были достаточно 
популярны.

На рисунке 4 приведено среднее количество 
использования одного ресурса по различным пред-
метам. По этому критерию в подгруппе «Школы» 
в тройку наиболее часто использованных вошли ре-
сурсы по химии, биологии и русскому языку, а в под-
группе «Колледжи» — с большим отрывом ресурсы 
по химии, затем по информатике и математике.
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Одним из объяснений популярности ресурсов по 
химии и биологии может быть тот факт, что среди 
нецифровых учебных материалов по этим предметам 
преподавателям и учащимся недостает наглядных 
и практических материалов, которые в большом ко-
личестве были представлены в цифровой библиотеке. 
Интерес к разделу информатики в колледжах объ-
ясняется высоким спросом на ИТ-образование (в со-
став ресурсов по информатике входит обучающий 
материал по популярному языку программирования 
«1С:Предприятие»).

Анализируя представленный выше опыт ис-
пользования ЭОР в группах пользователей «Школы» 

и «Колледжи», следует учесть, что объем учебных 
материалов в цифровой библиотеке для колледжей 
был существенно (в 6–7 раз) меньше, чем в библиоте-
ке для школ, что, однако, компенсировалось большей 
активностью преподавателей колледжей по созданию 
авторских учебных материалов.

Для ряда образовательных организаций, в основ-
ном среднего профессионального образования, суще-
ственным преимуществом системы «1С:Образование» 
стало не только наличие готовых учебных пособий по 
общеобразовательным дисциплинам, но и возмож-
ности по созданию авторских учебных материалов 
в электронном виде вплоть до структурированных 

Рис. 2. Распределение ресурсов по предметам в библиотеках: 
для школ (слева) и колледжей (справа)

Рис. 3. Распределение частоты использования ресурсов по предметам в библиотеках: 
для школ (слева) и колледжей (справа)
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учебных курсов. Как и предполагали разработчики 
системы, оказались востребованными инструмен-
ты, позволяющие преподавателю быстро переве-
сти имеющиеся у него дидактические материалы 
в цифровой интерактивный формат. Быстрее всего 
преподаватели освоили и чаще всего использовали 
для создания авторских учебных материалов имею-
щийся в системе редактор тестовых вопросов (по спе-
цификации IMS QTI) с автоматической проверкой 
(http://obrazovanie.1c.ru/education/task-and-test/).

5. Основные проблемы 
дистанционного обучения

В процессе работы многих образовательных ор-
ганизаций выявилась проблема, имеющая прямое 
отношение к дидактике дистанционного образования: 
несмотря на наличие в системе «1С:Образование» 
готовых интерактивных заданий с автоматической 
проверкой и инструментов для создания тестов самым 
популярным вариантом выдачи задания учащимся 
являлось задание в простой текстовой форме, пред
полагающее его выполнение в тетради, после чего 
фотографическое или отсканированное изображение 
задания загружалось в базу данных в виде файла. Пре-
обладание такой формы взаимодействия с учащимися 
было выявлено в организациях общего образования. 
В организациях СПО, наоборот, максимально ис-
пользовались возможности интерактивных заданий 
и автоматической проверки. В целом такая ситуация 
может свидетельствовать о слабом знакомстве пе-
дагогов общего образования с типами современных 
электронных образовательных ресурсов и с их ди-
дактическими возможностями в учебном процессе.

Еще одной из выявленных в процессе общения 
с пользователями системы «1С:Образование» про-
блем стал низкий уровень обеспечения не только 
учащихся, но и учителей (речь идет именно о шко
лах) компьютерной техникой, пригодной для обуче
ния с использованием современных программных 
систем дистанционного обучения и электронных 
образовательных ресурсов, т. е. стационарными ком-
пьютерами, ноутбуками, планшетами с достаточно 
большой диагональю (напомним, что использование 
смартфонов для онлайн-образования Минпросвеще-

ния России считает недопустимым [7, с. 5]). Авторы 
статьи полагают, что такая ситуация связана с тем, 
что до сих пор значительная часть участников образо-
вательного процесса (педагоги, учащиеся и родители) 
не рассматривают стационарный компьютер или но-
утбук как необходимый в современных условиях ин-
струмент учебной и профессиональной деятельности.

6. Отзывы образовательных организаций 
о дистанционном обучении с помощью 
системы «1С:Образование»

Интересно мнение отдельных образовательных 
организаций относительно тех задач, которые им уда-
лось решить с помощью системы «1С:Образование» 
при переводе учебного процесса в дистанционный 
формат.

«Цифровая библиотека сервиса “1С:Образование” 
содержит широкий выбор учебных материалов по 
основным предметам для разных уровней обучения. 
Инструменты для создания авторских учебных ма-
териалов позволяют организовать методическую 
и воспитательную работу учителей и способствуют 
их творчеству по созданию ЭОР. Инструменты орга-
низации учебной деятельности (назначения заданий) 
позволяют реализовывать различные виды контроля: 
фронтальный, индивидуальный, реализовать диффе-
ренцированный подход к обучению различных катего-
рий учащихся — отстающих и одаренных» (из отзыва 
директора МБОУ СОШ № 1 г. Анапы С. Н. Носенко).

«Главной административной целью нашей ра-
боты по переходу на дистанционное обучение было 
сохранить единое информационное пространство 
школы. Благодаря сервису “1С:Образование” мы 
смогли осуществить контроль практически над все-
ми аспектами работы образовательного учреждения 
в новых условиях. В любой момент мог быть осущест-
влен контроль посещения обучающимися занятий, 
качество выполнения обучающимися заданий урока 
и времени, затраченного на их выполнение, уровень 
подготовки, качество проведения онлайн-уроков пе-
дагогами школы, контроль родителями работы детей, 
используя личные родительские кабинеты. В сервисе 
разработана система мониторинга действий пользова-

Рис. 4. Среднее число использования ресурсов по предметам в библиотеках: 
для школ (слева) и колледжей (справа)
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телей и использования материалов, а также система 
отчетов» (из отзыва директора МОУ СОШ «Токсов-
ский центр образования» Н. Г. Никандровой).

«Сервис “1С:Образование” может быть использо-
ван в организациях общего образования как для обу-
чения в дистанционной форме, так и для поддержки 
очного процесса обучения содержательной работой 
с электронными образовательными ресурсами раз-
личного дидактического назначения» (из отзыва 
заместителя директора по УВР МБОУ «Гимназия 
№ 13» г. Аргун Т. М. Забалуевой).

7. Заключение

К сожалению, на момент написания статьи 
(сентябрь 2020 года) эпидемиологическая ситуация 
в России и в мире остается нестабильной и нет уверен-
ности в том, что в течение нового 2020/2021 учебного 
года не возникнет необходимости вновь вернуться 
к дистанционному обучению.

Авторы статьи выражают надежду, что представ-
ленный опыт поможет образовательным организа-
циям в случае необходимости экстренного перевода 
учебного процесса в дистанционную форму сделать 
это быстро и эффективно.
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Н О В О С Т И

ный средний балл здесь набрали участники из Тверской 
области — 97,2.

В компетенциях «Цифровая безопасность» и  «Ис-
пользование цифровых устройств и их синхронизация» 
средний балл составил 67,6 и  66,7 соответственно. Во-
просы по безопасности были связаны со сменой паро-
лей, с путями заражения компьютера вирусами, а также 
с оценкой того, какая информация, угрожающая личной 
безопасности пользователя, может храниться и  содер-
жаться в цифровой фотографии.

Категория «Поиск информации» стала направлением 
с самым низким средним баллом — 55,3. Здесь вопросы 
касались возможностей функционала поисковых систем, 
самого процесса поиска информации и его эффективности.

В этом году на «отлично» с  диктантом справился 
941 участник. В  прошлом году оценку «5» получили 
1048 человек.

Инициатором акции является Департамент информа-
тизации Тюменской области. В этом году акция прошла 
уже во второй раз при поддержке федеральной сети 
«Точек кипения» и  впервые при поддержке Минобрна-
уки России. Организаторами ИТ-диктанта в  регионах 
выступили более 100 организаций, взявших на себя 
обязательства по продвижению и освещению образова-
тельной акции.

Особенностью образовательной акции «ИТ-диктант» 
этого года стало участие иностранных государств. Про-
веркой своего уровня цифровой грамотности заинте-
ресовались граждане Украины, Казахстана, Беларуси, 
Таджикистана, США, Великобритании, Франции, Фин-
ляндии, Нидерландов.

Участниками Всероссийской образовательной акции 
по информационным технологиям «ИТ-диктант» стали 
более 50 тысяч человек из всех субъектов РФ. Среди 
них 14 000 студентов из 248 вузов и 10 000 школьников. 
Акция прошла 11–12 сентября 2020  года.

В этом году абсолютное большинство участников 
проверили свой уровень цифровой грамотности онлайн, 
ответив на 32 вопроса. Тестирование показало, что с на-
правлением «Критическое восприятие информации» 
большинство участников справились хорошо (средний 
балл  — 70,9). Вопросы касались определения достовер-
ности источника информации и  самой информации. 
Например, если вы наткнулись в  интернете на новость 
с  фотографией и  сомневаетесь в  том, правдива  ли эта 
новость, то правильным и  самым эффективным будет 
выполнить поиск по изображению, найти самое раннее 
время появления в интернете этой фотографии и ново-
стей, с  которыми была связана эта фотография. Самый 
высокий средний балл по этой компетенции у участников 
из Чукотского АО — 91,7.

Ответы на вопросы по цифровому потреблению так-
же имеют высокий средний балл  — 69,8. Большинство 
участников правильно отвечали на вопросы об особен-
ностях социальных сетей, о работе в режиме инкогнито 
в браузерах и о cookies-файлах. Со средним баллом в 90,5 
в лидеры вышли жители Камчатского края.

Вопросы из категории «Финансовые операции и он-
лайн-покупки» касались тех технологий и  сервисов, 
к которым сегодня обращаются практически все пользо-
ватели. Это онлайн-покупки, безопасность виртуальных 
банковских карт и кэшбек. Средний балл — 69. Рекорд-

Итоги ИТ-диктанта: хорошее критическое мышление, но проблемы с поиском информации

(По материалам, предоставленным пресс-службой Минобрнауки России)
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность использования облачных технологий в высшем образовании и интереса исследовате-

лей дизайна дистанционного обучения к возможностям такого использования. Рассматривается педагогический опыт обучения 
информационным методам обработки данных посредством включения облачных технологий (сервисов) в методику дистанцион-
ной части преподавания будущим педиатрам курса «Логика и статистика» в медицинском университете в совокупности методов 
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к результатам освоения (компетенциям) и условиям реализации программы, можно включить инициативный педагогический 
проект в электронную информационно-образовательную среду организации.

Описывается дизайн применения облачных технологий с использованием программ, сервисов и Google Диска как инструмента 
для создания виртуальной аудитории и лаборатории сотрудничества студентов между собой и с преподавателем. Определены 
цели и средства педагогического проекта, построенного на использовании методов имитации дистанционного взаимодействия 
в профессиональной практической деятельности. Описан алгоритм работы преподавателя и студентов в проекте «Статистический 
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работку содержания учебно-методического ком-
плекса применительно к системам управления об-
разовательным контентом в интернете принято 
называть педагогическим дизайном дистанци-
онного обучения (по данным описания вакансий 
проектов Headhunter и Superjob). В этом термине 
акцент делается именно на дизайне как средстве 
разработки обучающего содержания в совокупности 
с информационными технологиями (сценария курса, 
текстов, презентаций, тестов, игр, видеозаписей лек-
ций и других учебных материалов для наполнения 
и администрирования образовательного сайта или 
мобильного приложения). Дизайн дистанционного 
обучения и является объектом нашего исследования.

Предметом исследования является применение 
облачных технологий в дизайне дистанционного обу-
чения для совместной работы студентов и преподавате-
ля, актуальность которой постулировал Е. Д. Патара-
кин в своих трудах о совместной сетевой деятельности 
субъектов образования [2]. Для очерчивания границ 
предмета предлагается воспользоваться ГОСТ ISO/
IEC 17788-2016 «Информационные технологии (ИТ). 

1. Введение

Дистанционное обучение в современном обществе 
набирает обороты, и, как показал опыт 2020 года, 
в любой момент может произойти событие, тре-
бующее его применения. Но, если рассматривать 
обычную педагогическую работу в вузе, проводимую 
в основном в аудитории, в ней также есть место эле-
ментам дистанционного и электронного обучения, 
указанным в законе «Об образовании в Российской 
Федерации» [1]: в комплексе с живым общением со 
студентами могут применяться образовательные 
технологии, которые реализуются в основном с при-
менением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работников 
(дистанционное обучение) и обеспечивают передачу 
и обработку информации, содержащейся в базах 
данных, а также взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников (электронное обучение).

В среде работодателей, выходящих на рынок 
электронного обучения, разработку сценария и об-
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Облачные вычисления. Общие положения и термино-
логия» [3]. В указанном стандарте принят подход к об-
лачным технологиям как к развивающейся парадигме 
средств, дающих сетевой доступ к масштабируемому 
и эластичному пулу разделяемых физических или 
виртуальных ресурсов, обеспечивающих самообслу-
живание и администрирование по требованию. При 
этом рассматриваются следующие типы возможностей 
облака (приложений, инфраструктуры, платформы 
и категории служб облачных вычислений):

•	 обмен информацией как услуга (CaaS — 
Communications as a Service): взаимодействие 
в реальном времени и совместная работа;

•	 вычисления как услуга (CompaaS — Сompute 
as a Service): получение и использование вы-
числительных ресурсов, необходимых для 
развертывания и выполнения программного 
обеспечения;

•	 хранение данных как услуга (DSaaS — Data 
Storage as a Service): предоставление и ис-
пользование ресурсов для хранения данных 
и связанные с этим возможности;

•	 инфраструктура как услуга (IaaS — Infrastruc-
ture as a Service): возможности инфраструктуры;

•	 сеть как услуга (NaaS — Network as a Service): 
транспортная связность и связанные с ней се-
тевые возможности;

•	 платформа как услуга (PaaS — Platform as a 
Service): возможности платформы;

•	 программное обеспечение как услуга (SaaS — 
Software as a Service): возможности приложений.

Предполагается также существование и других 
услуг: баз данных, рабочего стола, электронной по-
чты, идентификации, менеджмента, безопасности. 
В рассматриваемом ниже учебном проекте исполь-
зуются все вышеуказанные возможности.

Актуальность исследования связана с поиском под-
ходов к творческой реализации преподавателя в элек-
тронном обучении, с формированием навыков гибкого 
использования облачных технологий для решения 
проблем по расширению обучающего содержания или 
при появлении организационной необходимости ис-
пользования дистанционных методов обучения.

Исследователи педагогической эффективности 
применения облачных технологий в обучении на-
ходят как преимущества, так и ограничения их ис-
пользования.

Мнения, высказанные в научно-педагогической 
литературе по поводу облачных технологий, можно 
сгруппировать по нескольким направлениям.

В отношении эффективности организации обу
чения облачные технологии имеют следующие 
преимущества:

•	 повышение мобильности преподавателя и сту-
дента, эффективная самостоятельная работа 
студентов благодаря доступу (в любое время, 
в любом месте) к методическим материалам 
и программному обеспечению при подключе-
нии к сети Интернет;

•	 организация совместной работы группы сту-
дентов над одним проектом [4];

•	 эффективность облачных технологий для ор-
ганизации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов [5];

•	 наличие специальных образовательных услуг 
облачных сервисов и приложений, дающих 
возможность проводить видеоконференции 
и вебинары [6];

•	 сохранение данных в облаках (центрах об-
работки данных) без необходимости их пере-
носа с устройства на устройство (например, 
с компьютера учебного заведения на домашний 
компьютер) [7];

•	 создание виртуальных лабораторий в интер-
нете, управление различными процессами 
виртуального пространства вуза;

•	 возможность разместить созданные в облаке 
тесты и задания на сайте своей системы обу-
чения [8];

•	 возможность отбирать, хранить и обновлять 
содержательную и нормативно-организацион-
ную информацию преподавателя;

•	 постоянный доступ студента к своим файлам;
•	 возможность индивидуализировать обучение, 

подбирая совместно со студентом его траекто-
рию обучения по предмету;

•	 программная совместимость [9];
•	 расширение набора услуг дополнительными 

услугами, в том числе не являющимися частью 
данного сервиса или платформы и интегриру-
емыми в другие программы [10];

•	 экономическая целесообразность и энергоэф-
фективность [11].

Успешности студентов в приобретении компетен
ций и совершенствовании навыков способствуют:

•	 развитие навыков быстрого поиска информа-
ции, появление мотивации к приобретению 
новых профессиональных знаний [12];

•	 развитие компетенций сотрудничества в про-
цессе совместной проектной деятельности [4].

Сторонники жанровой основы технопедагогиче-
ских концепций дизайна справедливо утверждают, 
что студенты (по крайней мере, до экстренной ситу-
ации с переходом на дистанционное обучение из-за 
эпидемии в 2020 году) в своих ожиданиях свыклись 
с традиционными жанрами лекции и академическо-
го семинара, и не хватает сильных педагогических 
идей и конструкций, по-прежнему всё определяют 
технология и программное обеспечение. Также они 
отмечают, что сотрудничество студентов в лучших 
проектах организовано так, чтобы вовлекать мыш-
ление высшего порядка, предсказывать и выдвигать 
гипотезы, а затем предлагать решение и работать в се-
тевых проектах в течение длительного времени [13].

Адепты конструктивистской теории обучения 
показывают, что передаточный процесс электрон-
ного обучения общепризнан, и предлагают констру-
ировать новое знание, используя все типы знания, 
включая неявное знание, распространение информа-
ции в сообществе, предварительное знание и опыт, 
а также надстраиваемое собственное знание в про-
цессе онлайн-взаимодействия [14] .
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В дискурсе об использовании услуг, предостав-
ляемых педагогам в интернете, важной является 
и проблема приобретения молодежью социальных 
навыков безопасного использования интернета [15].

Среди ограничений использования облачных 
технологий указываются следующие:

•	 внезапный отказ компании — поставщика ус-
луг обслуживать другие варианты ПО, кроме 
облачного, что сделает данные пользователя 
доступными для владельцев облаков, владель-
цев сервера при условии намерения этих лиц 
декодировать информацию пользователя;

•	 сосредоточение персональных данных на 
серверах других государств, что остро ставит 
вопросы обеспечения защиты информации;

•	 привязка пользователя к определенному по-
ставщику (так называемый vendor-lock) опре-
деляет условия пользования сервисом; напри-
мер, в отношении дистанционного образования 
это ограничения объема бесплатно хранимой 
информации и времени непрерывного исполь-
зования;

•	 облачные сервисы работают на неконтроли-
руемыx пользователем компьютерах, что 
ограничивает возможности обратного инжи-
ниринга программы с целью обеспечения со-
вместимости [16].

Исследуя восприимчивость педагогов к инноваци-
ям электронного обучения, многие авторы указывают 
на проблемы адаптации в случае появления необхо-
димости быстрого приспособления преподавателей 
вузов к появляющимся новым технологиям [17, 18].

На практике использование уже имеющейся 
облачной платформы (PaaS), удовлетворяющей тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, 
например Zoom, Moodle, встречается повсеместно 
вместо самостоятельного развертывания частной 
облачной инфраструктуры (IaaS). Редким примером 
тщательного подхода к безопасности информации 
является норвежский проект DoCTA и его развитие 
DoCTA NSS — по сути частное облако, разработанное 
специалистами университета Калгари, которое обе-
спечивает набор разнообразных инструментов для 
совместной работы с хорошим сочетанием инстру-
ментов синхронных (в режиме реального времени) 
и асинхронных коммуникаций и основывается на 
продуманном педагогическом дизайне сетевых сце-
нариев обучения, технологическом дизайне среды 
обучения и организационном дизайне управления 
средами обучения [13].

Интересно также мнение об общей тенденции — 
миграции образовательных данных и услуг в область 
облачных вычислений, о преимуществах и вызовах 
этого процесса, причем преимущества рассматрива-
ются в основном с экономической точки зрения — как 
экономия затрат на серверы и программное обеспе-
чение, набор ИТ-персонала, электроэнергию и раз-
личные капитальные затраты. В основном проблемы, 
с которыми сталкиваются облачные технологии, свя-
заны с управлением, производительностью, безопас-
ностью, конфиденциальностью и надежностью [19].

2. Методы

Метод, принятый для разработки педагогиче-
ского проекта электронного обучения, включал 
компетентностный и системно-деятельностный под-
ходы к обучению и дизайн облачных технологий, 
обусловленный использованием платформы Google.

Исторически информатика в медицинских вузах 
как курс для будущих медиков была введена одно-
временно с появлением методов обработки данных на 
ЭВМ. Стимулом к обучению студентов явились раз-
работки в области кибернетики: создание автомати-
зированных медицинских систем диагностики (1964 
год), системы для слежения за состоянием больного 
во время операции (1973 год), систем автоматизиро-
ванного ведения истории болезни (1988 год) и систем 
управления в здравоохранении (1970 год). Современ-
ная медицинская информатика ушла далеко вперед, 
многие новые информационные технологии сконцен-
трированы на средствах визуализации. Статистиче-
ские расчеты в рамках обработки результатов клиниче-
ских испытаний и лонгитюдных исследований данных 
о применении лекарственных средств и медицинских 
технологий являются актуальной частью современно-
го содержания медицинской информатики [20–25].

Поэтому курс «Логика и статистика» для сту-
дентов педиатрического факультета Российского 
национального исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пирогова (этот курс в тече-
ние нескольких лет проводился автором статьи) был 
интегрирован с курсом информатики и направлен 
на понимание студентами теоретико-статистической 
базы клинического испытания и его практического 
информационного обеспечения.

Цель педагогического проекта состояла в форми-
ровании у обучающихся навыков, предусмотренных 
курсом, и достижении желаемых компетенций.

На подготовительном этапе педагогического про-
екта были исследованы и сопоставлены элементы 
содержания рабочих программ дисциплин «Логика 
и статистика» и «Медицинская информатика» ме-
дицинского вуза (РНИМУ имени Н. И. Пирогова), 
включающие вопросы информатики и статистики. 
Было выяснено методом сопоставления дидактиче-
ских единиц, что, несмотря на пересечение некото-
рых элементов, в целом объем знаний по статистике 
соответствует преподаваемым информационным 
технологиям обработки данных в курсе информати-
ки, а это облегчает межпредметное взаимодействие.

Был проведен анализ информационных компетен-
ций, задаваемых ФГОС соответствующей специаль-
ности — педиатрии [26]. ФГОС выдвигает требования 
к условиям реализации программы специалитета, 
включающие наличие электронной информационно-
образовательной среды, элементом которой является 
взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети Интернет. Как по-
казывает всеобщий опыт, соответствующие средства 
в виде персонального компьютера с выходом в интер-
нет в зоне проживания преподавателя или студента 
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обеспечиваются за их собственный счет, но, по край-
ней мере, в рамках зданий университетов появляется 
все больше аудиторий, снабженных компьютером, 
электронной доской и выходом компьютера препо-
давателя в интернет; также в библиотеках вузов по-
явились залы электронных образовательных ресурсов.

Стандартом прописана следующая цель, достига-
емая при освоении программы в виде сформирован-
ных компетенций:

•	 профессиональная компетенция — готов-
ность к анализу и публичному представлению 
медицинской информации на основе доказа-
тельной медицины (ПК-20) в соответствии 
с профессиональной задачей «анализ научной 
литературы и официальных статистических 
обзоров, участие в проведении статистического 
анализа и публичное представление получен-
ных результатов» [26].

Рассматриваемый нами проект нацелен на фор-
мирование также общекультурной и общепрофессио-
нальной компетенций, особенно:

•	 готовности к работе в коллективе (ОК-8);
•	 готовности решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с использова-
нием информационных, библиографических 
ресурсов, медико-биологической термино-
логии, информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1).

Из рабочей программы элективного курса «Ло-
гика и статистика» следует, что «целью изучения 
дисциплины является ознакомление студентов с ос-
новными положениями и направлениями современ-
ной статистики, статистическими методами анализа 
данных в системе здравоохранения» [27].

Задачи, решаемые в ходе освоения программы 
элективного курса:

•	 показать, какие существуют методы статисти-
ческой обработки данных;

•	 научить актуальным методам сбора, анализа 
и интерпретации статистических данных;

•	 ознакомить с техникой правильного чтения ис-
ходных статистических данных, представлен-
ных в табличной, графической и иных формах;

•	 сформировать практические навыки анализа 
количественной и качественной информации 
с использованием статистического, математи-
ческого и логического аппаратов.

При этом формируются компетенции ОК-1, 
ОПК-7:

•	 «Теоретические и организационные осно-
вы статистического анализа. Основные 
теории, методы и методики применения стати-
стического анализа в современных научно-ис-
следовательских работах. Системный подход 
к организации научных исследований. Особен-
ности организации экспериментально-клини-
ческого исследования. Статистическая сводка 
и группировка статистических данных, требо-
вания к обоснованности выводов и предложений 
по проведенному научному исследованию» [27].

Деятельностная составляющая методики проекта 
включает тщательную проработку алгоритма дей-
ствий студентов, вариантов сотрудничества в коллек-
тиве и практической реализации полученных знаний.

3. Результаты

Главным результатом проекта является создание 
обучающего содержания и освоение преподавателем 
и студентами облачных технологий для формирова-
ния дистанционных этапов курса и их практического 
использования в процессе решения задач учебного 
проекта.

3.1. Создание обучающего содержания
Базовый план занятий (лекций и семинаров) 

элективного курса «Логика и статистика» в РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова включал тему «Статистиче-
ская обработка результатов экспериментально-кли-
нического исследования».

На этапе первоначального обследования уровня 
знаний и умений на вводных занятиях было кон-
статировано, что для большинства студентов мате-
риал по теории статистики был новым, поскольку 
основное время для подготовки к поступлению 
в медицинский университет абитуриенты уделяют 
биологии или химии, но не математике. Автором 
были добавлены несколько дидактических единиц 
из теории вероятностей вплоть до теоремы Байеса 
для подведения уровня знаний студентов ближе 
к понятию гипотезы, поскольку формулировка, при-
нятие или опровержение гипотезы составляют основу 
статистического блока клинического исследования. 
Мы опускаем в данной статье процесс чтения лекций 
и проведение семинаров в аудитории как этап реали-
зации проекта и разберем подробно ту часть проекта, 
которая относится к сотрудничеству в облаке.

Параллельно студенты изучали обязательный 
курс «Медицинская информатика», включающий 
статистический анализ биомедицинских данных, 
в котором большое внимание уделено изучению про-
граммы Statistica [28]. В отличие от указанного курса 
автором были даны объяснения по графическим 
и элементарным аналитическим операциям в про-
грамме Excel Microsoft Office и по возможностям 
блока «Анализ данных» Google Таблиц. Для нагляд-
ности были выбраны и представлены для изучения 
примеры использования статистических программ 
для расчетов и графического представления данных 
экспериментов в научных медицинских журналах. 
В ходе работы над учебным проектом преподавателем 
было отмечено, что уровень знаний в области инфор-
мационных технологий значительно варьируется 
в обучающейся группе. Но мера самостоятельности 
малых групп была достаточна для того, чтобы вклю-
чился эффект взаимного обучения студентов.

3.2. Выбор педагогической технологии 
и дизайн симуляционной игры

Следующий этап — выбор педагогической техноло-
гии проведения симуляционной игры. Для практиче-
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ской работы, наработки навыков студентами автором 
была выбрана технология игры, имитирующей ре-
альное клиническое испытание и анализ полученных 
данных. В качестве реферата по итогам выполнения 
проекта студентам было предложено проанализировать 
реальные данные живого эксперимента, имитирующе-
го внешнее воздействие лечения на организм. Проект 
назвали «Статистический анализ и интерпретация 
симуляционной игры “Клиническое испытание”».

Можно сказать, что было запланировано при-
менить деятельностный подход и проектный метод, 
объединяющий практику применения полученных 
теоретических знаний по статистике со знаниями 
по обработке данных в курсе информатики, а также 
практическое применение как новых, так и импли-
цитных для данной дисциплины (приобретенных до 
обучения и вне обучения) знаний в области информа-
ционных технологий интернета.

Выбор формата реализации технологии игры 
был сделан в пользу так называемого Облака Google, 
т. е. по сути в пользу технологии использования вы-
деленного компанией Google инструмента и объема 
для хранения файлов на сайте Google Drive: https://
drive.google.com. Создание файлов на базе готового 
к использованию Google-сайта и освоение его инстру-
ментов и возможностей занимают меньше времени 
и усилий, чем создание своего собственного сайта.

Выбор именно Облака Google также был обу-
словлен необходимостью быстро решить проблему 
продолжения курса в дистанционном формате 
и найти подходящий инструмент для этого. Облач-
ная платформа Moodle бесплатно дает ограниченные 
возможности преподавателю. Другие платформы, 
такие как, например, Stepik, также выдвигают требо-
вания к тематике содержания и мало приспособлены 
к сотрудничеству студентов друг с другом. В Облаке 
Google преподаватель ограничен только объемом, 
занимаемым его курсами на Google Диске (облачное 
хранение), так как при превышении использованного 
объема сохраненных на диске файлов в 15 ГБ пред-
лагается покупать дополнительный объем памяти.

Облачные технологии наилучшим образом по-
дошли именно для данного контингента студен-
тов, ввиду, во-первых, необходимости создания 
достаточно большого массива данных, во-вторых, 
параллельной работы над ресурсами нескольких 
малых групп студентов, разъединенных во времени 
и в пространстве, в-третьих, намерения преподава-
теля предоставить студентам свободу выбора про-
граммных инструментов обработки данных и инди-
видуальных решений. Причем в реальных времени 
и пространстве действия студентов разных групп 
были осуществлены по мере их работы по своему 
учебному расписанию занятий.

Выбранная технология позволила при помощи 
ссылок на документы диска облака или внешние 
ресурсы дублировать презентации к лекциям, задачи 
к семинарам, задания, план проекта (игры), дополни-
тельные материалы (в нашем случае — официальные 
методики по статистике клинического эксперимента) 
и тесты. При наличии подготовленного образователь-

ного содержания возможны ссылки на любые формы 
ресурсов — видео, вебинары, wiki-страницы, тесты 
и опросы.

3.3. Постановка задачи игры, описание действий 
для студентов

Для студентов целью проекта было понять мето-
ды статистического анализа клинического экспери-
мента и освоить базовые действия в компьютерных 
программах, а также представление результатов 
интерпретации статистического анализа в текстовой 
и графической формах.

Поскольку практически студенты второго курса 
педиатрического факультета не располагают дан-
ными реальных действующих клинических испы-
таний, преподавателем было предложено провести 
симулирующую игру, имитирующую клинический 
эксперимент, а именно лечебное воздействие на чело-
веческий организм и исследование этого воздействия 
статистическими методами, позволяющие распро-
странить выводы выборки пациентов, участвующих 
в испытании, на более широкую популяцию людей.

Задачами учебного проекта являлись:
•	 проведение самостоятельного эксперимента 

реального физического воздействия на биоло-
гический организм, корректные сбор и оформ-
ление данных;

•	 проведение статистического анализа гипотез 
о наличии воздействия на организм и о факторах, 
вмешивающихся в понимание этого воздействия, 
и интерпретация результатов, полученных при 
обработке данных в выбранных программах.

Группа студентов должна была предпринять 
следующие шаги:

•	 наметить план, дизайн эксперимента, при 
котором определенные воздействия должны 
были повлиять на физическое состояние участ-
ников проекта и это состояние биологических 
параметров организмов участников-людей 
могло быть измерено;

•	 физически осуществить запланированные 
действия, а именно: участники группы «ис-
пытуемых» измеряют свой пульс в аудитории, 
эти же студенты измеряют свой пульс внизу 
лестницы и после подъема по лестнице с пол-
ной нагрузкой;

•	 внести данные в таблицу, получая таким об-
разом следующие выборки:
-	 контрольная группа — студенты, замерив-

шие пульс в аудитории. Эта группа представ-
ляет выборку из генеральной совокупности 
«популяция студентов РНИМУ»;

-	 экспериментальная группа до и после теста — 
студенты, замерившие пульс внизу лестницы 
и после подъема по лестнице с полной нагруз-
кой. Эта группа представляет выборку из ге-
неральной совокупности «студенты РНИМУ, 
поднимающиеся обычно по лестнице»;

•	 описать использованный метод, а именно ран-
жирование рядов, вычисление и сравнение 
средних величин, показателей вариабельности, 
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дисперсионный корреляционный анализ, про-
верку статистической гипотезы об эффективно-
сти воздействия на организм методом сравне-
ния средних двух генеральных совокупностей;

•	 провести визуальный анализ описательных 
статистик при помощи инструмента «ящик 
с усами» и гистограммы;

•	 провести статистический анализ данных в Об-
лаке Google или в программах Excel, Statistica 
с предварительной выгрузкой данных из общей 
таблицы в облачном хранении.

Для статистики эксперимента нужно было ре
шить ряд задач:

1. Найти среднюю по рядам, моду, медиану, 
среднеквадратическое отклонение, коэффи-
циент вариации, дисперсию.

2. Провести корреляционный анализ и выявление 
взаимосвязи различных характеристик орга-
низма человека и показателей пульса. Причина, 
по которой важно начать с поиска зависимостей, 
заключается в том, что репрезентативная вы-
борка — это, по определению, такая выборка, 
для которой сравниваемые группы (и соответ-
ствующие вариационные ряды) отличаются по 
исследуемому фактору, а по всем остальным 
факторам идентичны. В реальном клиниче-
ском эксперименте необходимо статистически 
исключить влияние других факторов, помимо 
лечебного воздействия. В учебном проекте были 
использованы задания на нахождение эмпири-
ческого корреляционного коэффициента, ко-
эффициента детерминации для теоретического 
предположения зависимости между перемен-
ными, такими как рост, вес, занятия спортом, 
курение и изменение параметра «пульс».

3. Сформулировать и доказать возможность 
принятия или опровержения гипотезы о ста-
тистической значимости влияния на организм 
по параметру «пульс» воздействия, проведен-
ного в физическом эксперименте. Решено было 
остановиться на методе предположения равен-
ства средних двух генеральных совокупностей 
и проверке нулевой гипотезы об отсутствии 
значимого воздействия при помощи статисти-
ческих критериев.

3.4. Дизайн облачных технологий для целей 
проекта симуляционной игры

Дизайн включает два основных момента:
•	 использование облачных технологий для 

реализации игры, создание фреймворка для 
сотрудничества;

•	 сотрудничество и наблюдение при помощи 
облачных технологий за ходом работы над 
проектом.

Рассмотрим функциональные возможности ис-
пользованного в нашем проекте Облака Google в виде 
алгоритма действий преподавателя.

Предварительно любому пользователю необходи-
ма регистрация на сайте Google Drive: https://www.
google.com/intl/ru_ALL/drive/

Первый шаг по проекту — создание таблицы в об-
лаке Google Drive (Диск Google), являющемся сайтом, 
принадлежащим компании Google и расположенным 
по адресу: https://www.google.com/intl/ru_ru/drive/, 
который преподаватель может наполнить любым об-
разовательным содержанием. Для нашего проекта 
мы создали пустую таблицу с возможностью одно-
временной работы с ней всех студентов, получивших 
доступ для редактирования, анализа данных непо-
средственно в облаке, или ее копирования в про-
граммы Microsoft Excel (другой вариант — Statistica) 
для индивидуальной работы или расчета данных 
силами малой группы, руководствуясь Справкой 
сайта (рис. 1). Быстрый доступ возможен на этой 
странице сайта.

При открытии документа преподаватель создал 
таблицу с заголовками столбцов, но пока без данных 
и присвоил ей название.

Второй шаг — информирование студентов о не-
обходимости создать личный кабинет на сайте Google 
(аккаунт), иначе им будет недоступна работа с табли-
цей. Чтобы получить право на редактирование, поль-
зователь должен войти в аккаунт Google в течение 
14 дней. Если приглашение будет перенаправлено 
другому пользователю, он тоже получит доступ. Для 
просмотра таблицы вход в аккаунт не требуется.

Третий шаг — предоставление доступа студентам 
к таблице. Перед тем как открыть доступ, требуется 
дать таблице название. Затем необходимо, кликнув 
левой кнопкой мыши по значку «Настройки досту-
па», активизировать эту функцию, причем это можно 
сделать как из открытого документа (правый верх-
ний угол), так и кликнув на иконку закрытого доку-
мента на своем диске Google. Мы имеем выбор из двух 
вариантов: первый — добавление пользователя или 
группы по адресу электронной почты для совместного 
доступа к проекту или второй — предоставление до-
ступа всем, у кого есть ссылка для просматривания 
в интернете. Если доступ нами ограничен, просма-
тривать документ (открывать таблицу) могут только 
добавленные пользователи.

Рассмотрим варианты отправки ссылки в со-
общении.

Получаем ссылку (кнопка «Настройки доступа») 
и настраиваем адреса и возможности получателей. 
В нашем проекте мы выбирали действие для полу-
чателя ссылки: может редактировать (рис. 2). Другие 
варианты — может комментировать, может просма-
тривать. Для совместной работы необходимо выбрать 
«Редактирование». Кнопка «Копировать ссылку об-
щего доступа» копирует адрес нашего проекта в буфер 
обмена. Копируем ссылку общего доступа и нажимаем 
кнопку «Готово». В таком виде скопированная в бу-
фер ссылка достаточна для отправки по электронной 
почте или любым другим методом — посредством со-
циальных сетей, SMS-сообщения. Для этого можно 
открыть окно почты преподавателя и вставить ссылку 
в письмо или прикрепить к сообщению в социальной 
сети.

Предлагаемый сайтом вариант — ввести адрес 
получателя в окне совместного доступа (рис. 2) 
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и там же настроить объем доступных получателю 
ссылки операций: «Редактирование» (необходимо 
для сотрудничества), или «Комментирование», или 
«Просмотр». Интерфейс сервиса быстро меняется, 
по сути он тот же, но в современном варианте — это 
роли читателя, комментатора или редактора.

Добавление новых студентов в список произво-
дится с помощью функции добавления пользова-
телей. Можем также здесь составить текст письма 
(«Уведомить пользователей»), например: «При-
сылайте результаты первого этапа работы». Также 
сообщение может быть удалено. 

Приглашение открывает каждому студенту до-
ступ к редактированию по отдельности.

Четвертый шаг — внесение данных в таблицу 
студентами.

Получив доступ, студенты начинают редакти-
рование таблицы, внося данные в пустые ячейки 
(рис. 3). В нашем эксперименте каждый студент 
самостоятельно замерил свои показатели, зафик-
сировал их на бумаге (или электронном устройстве) 

и затем внес в таблицу из дома или будучи там, где 
ему удобно работать. Но, учитывая, что сайт может 
воспроизводиться в приложении на мобильном 
устройстве, можно было сделать это и в процессе 
эксперимента. Каждая ячейка с единицей данных 
демонстрирует, кто является автором ее текущей 
редакции, и может сопровождаться вопросом со 
стороны студента (либо инструкцией со стороны 
преподавателя или руководителя рабочей группы 
студентов), который отмечается как решенный по 
желанию редактора — автора комментария.

Таблица имеет стандартные возможности редак-
тирования и показывает историю изменений, т. е. 
работы студентов (рис. 4).

Пятый шаг — преподаватель включает функцию 
«Задачи» для описания действий для обработки дан-
ных по проекту (рис. 5).

Поскольку ссылка на таблицу уже получена 
студентами, можно заранее наметить план действий 
студентов по работе над данными при помощи окна 
«Мои задачи», при этом преподаватель добавляет за-

Рис. 1. Создание таблицы — формы для анализа данных по проекту

Рис. 2. Настройки доступа: редактировать могут все, получающие ссылку
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дачи, формируя целое дерево целей, — по сути, ука-
зывает сроки выполнения и отмечает выполненную 
задачу. Возможность добавить дату и время появля-
ется при включении опции редактирования каждой 
задачи. Студент в качестве редактора также может 
добавить задание, но можно оговорить это действие 
как нежелательное (заранее или в послании). Другой 
вариант — предусмотреть возможность создания 
задач лидерами групп. Поскольку всем адресатам 
разрешено редактирование, условие видимости 
авторства можно соблюсти, обязав указывать имя 

автора-студента в окне задачи «Дополнительная 
информация». Для надежности сохранности перво-
начальных данных в таком случае нужно предусмо-
треть создание копии таблицы на диске. Эта функция 
была использована для описания последовательности 
и содержания действий студентов в работе над общим 
проектом.

Шестой шаг — используем функцию «Коммен-
тировать» для дублирования презентации лекций 
и предоставления ссылок на дополнительные мате-
риалы, размещенные на Google-диске преподавателя 

Рис. 3. Занесение данных в таблицу

Рис. 4. История изменений
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или по URL-ссылке на любой ресурс в интернете. Для 
этого необходимо скопировать ссылку на материал 
и добавить в качестве комментария в конце списка 
(рис. 6).

В процессе работы студенты как редакторы также 
могут добавлять комментарии, могут последовать 
вопросы студентов и ответы преподавателя. Посколь-
ку любой студент вправе добавить комментарий, 
возможен вариант совместного обсуждения задачи, 
общих вопросов, не относящихся к какой-то ячейке 
данных. Новый комментарий добавляется в конце 
списка (рис. 7).

Седьмой шаг — обучаем студентов анализу дан-
ных в облаке, используя имеющиеся в нашем распо-
ряжении готовые статистические формулы (рис. 8).

Активизация функции «Анализ данных» позво-
ляет провести расчеты, исследовать данные прежде 
всего визуально. На рисунке 8 показана корреляция 
«рост — вес» студентов, графически подтверждаю-
щая очевидную зависимость.

Студентам в проекте предстояло также проанали-
зировать вид распределения. В этом им способствовал 
вид графического анализа данных — гистограмма 
распределения (рис. 9).

Рис. 5. Размещение заданий на общем проектном листе

Рис. 6. Дублирование содержания курса в комментариях Рис. 7. Вопросы студентов в комментариях
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Восьмой шаг — при помощи статистических фор-
мул в разделе «Анализ данных» студенты рассчитали 
статистику, сравнили с табличным значением в рас-
пределении Стьюдента для парного двухвыборочного 
теста и показали, что различия сравниваемых вели-
чин статистически значимы, поэтому нулевая гипо-
теза об отсутствии воздействия методом опроверже-
ния равенства средних генеральных совокупностей 
отвергается, а следовательно, можно утверждать, 
что оказанное на человеческий организм влияние 
подтвердилось по показателям пульса. Не все сту-
денты воспользовались этой возможностью — многие 
выгрузили данные и рассчитали их в программе Sta-
tistica, а также применили другие критерии в соот-
ветствии со своей логикой исследования.

3.5. Имитационная игра: взгляд со стороны 
учебного проекта

С точки зрения студентов, предложение выхода 
на дистанционный проект оказалось для них, с од-
ной стороны, облегчением их ежедневного труда (не 
нужно было больше присутствовать в аудитории), но, 
с другой стороны, вызовом, требующим высокой са-
моорганизации и навыков сотрудничества в группах.

На подготовительном этапе главной задачей 
для студентов было понять, что предлагает пре-
подаватель. Оказалось, что один из студентов уже 
встречался с подобной работой с реальными данными 
и мог помочь одобрить замысел в целом. Преподава-
тель в этом случае с позиций науки показывает, что 

Рис. 8. Визуальный анализ данных

Рис. 9. Гистограмма распределения
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реальная выборка более ценна для статистических 
расчетов, а использование интернета и компьютера 
может оказаться эффективным для экономии време-
ни. Стоит отдать студентам как можно больше прав 
для самостоятельной постановки задачи — как стати-
стической (гипотеза), так и информационной (выбор 
метода). Многие студенты предложили собственные 
варианты критериев доказательства гипотезы и ви-
дов корреляционного анализа.

На этапе реализации проекта для студента глав-
ное:

•	 пошаговое выполнение запланированных про-
ектных действий;

•	 коррекция хода проекта и действий его участ-
ников на основе обратной связи;

•	 получение и внутренняя оценка проектного 
продукта;

•	 презентация окончательных результатов ра-
боты и их внешняя экспертиза (оценка).

Здесь студенты разделились в соответствии 
со своими психологическими особенностями, вы-
явились лидеры и отстающие. К сожалению, среди 
отстающих оказалось немало тех, кто под видом 
групповой ответственности за выполнение задания 
устранился от выполнения более сложных действий 
по анализу данных и переложил эту задачу на бо-
лее мотивированных к научной работе студентов. 
А среди лидеров оказалось немало заинтересованных 
в том, чтобы понять статистику клинического экс-
перимента, — они показали свою работу в разных 
компьютерных программах. Среди лидеров были 
и одиночки, выполнившие задание индивидуально, 
но не с большим успехом, чем в случае коллективного 
решения задач. Даже наоборот, отсутствие критики 
со стороны коллег-студентов привело к ошибкам. 
Наибольшую трудность вызвала необходимость 
словесной интерпретации информационных и ста-
тистических выводов.

На рефлексивном этапе осознание успеха в само-
стоятельном решении задач проявилось в ходе живо-
го отчета обучаемых перед преподавателем в аудито-
рии. Большинство студентов в меру своего личного 
вклада в работу малых групп или индивидуальный 
проект перешли от растерянности (маргинальное 
значение которой можно выразить «признанием»: 
«Мы хотели нанять репетитора, чтобы сделать ваше 
задание») к уверенности. К сожалению, не обошлось 
без самоуверенности, проявившейся в многочислен-
ных ошибках, поспешности, желании рассказать 
преподавателю, как «на самом деле» нужно было 
рассчитать задачи, и даже сопротивлении требова-
ниям преподавателя улучшить интерпретационную 
часть изложения результатов учебного проекта. Но 
большинство студентов, как показал опрос о каче-
стве курса, отметили, что им пришлось усердно по-
работать для получения зачета, а их нагрузка была 
обоснованна.

3.6. Постпроектная оценка
Для оценки сохранившихся в памяти студентов 

знаний и навыков по статистике и информатике 

спустя длительный период времени (год) было ре-
шено применить метод тестового опроса с выбором 
правильных ответов и оценкой ответов таким обра-
зом, что студенты могли набрать от 0 до 20 баллов по 
каждому из разделов — разделу статистики и разделу 
информатики. Всего было отправлено 20 писем и по-
лучено 11 ответов. Для оценки успешности освоения 
технологии облачного сотрудничества и результатов 
освоения определенных курсом знаний по теории 
статистики был применен метод ранговой корреля-
ции по Спирмену для двух признаков, измеренных 
в одной и той же группе испытуемых.

Для рассылки вопросов была использована тех-
нология Google тестов. Приведем здесь некоторые 
вопросы.

Вопросы из первой части (статистика):
1. Как вы помните, мы признали, что численное 

превосходство девушек в нашей выборке (30 к 10) 
подходит для нашего эксперимента, поскольку ге-
неральная совокупность — студенты медицинского 
вуза. Но, если бы потребовалось статистически до-
казать репрезентативность нашей выборки, какую 
гипотезу нужно проверить?

Варианты ответа:
1) О равенстве средних двух генеральных сово-

купностей.
2) О равенстве доли единиц, обладающих опреде-

ленными признаками, нормативу.
3) О численном значении генерального среднего.
4) О приближении эмпирически найденного 

среднего к математическому ожиданию гене-
ральной совокупности.

2. Как вы помните, мы анализировали наши ряды 
пульсов на нормальность. В нормальном распреде-
лении все значения показателя (пульса) выпадают 
случайно в каждом ряду (до нагрузки, после нагруз-
ки). Но если бы вы нашли зависимости, например, 
влияние пола на пульс, то мера случайности умень-
шилась бы. Что тогда следовало бы предпринять?

Варианты ответа:
1) Изменить уровень значимости a — вероятность 

ошибочного отклонения правильной гипотезы.
2) Считать выборку нерепрезентативной.
3) Уменьшить число степеней свободы (V) в рас-

пределении Стьюдента.
4) Выбрать другой критерий согласия.
Вопросы из второй части (информатика):
1. Какой первый шаг нужно сделать для доступа 

к приложениям Google?
Варианты ответа:
1) Получить письмо с приглашением от препо-

давателя по электронной почте.
2) Создать таблицу в Google Drive.
3) Активировать функцию «Анализ данных».
4) Зарегистрировать аккаунт в Google Drive и во-

йти в него.
2. Какие средства можно использовать в облаке 

для обратной связи с преподавателем?
Варианты ответа:
1) Задать вопрос непосредственно при своем дей-

ствии в таблице (при заполнении ячейки).
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2) Добавить вопрос в списке уведомлений в та-
блице.

3) Отправить письмо по электронной почте в ответ 
на приглашение к работе.

4) Создать чат в Google Hangouts.
В целом вопросы по статистике показались 

студентам более трудными. Но, вероятно, сыграли 
свою роль ограниченность масштаба опроса и фор-
мулировки, требующие не только знания действий, 
осуществленных в проекте, но и работы с учебником. 
Но для уравновешивания некоторые вопросы по 
информатике также были намеренно расширены по 
сравнению с реально осуществленными действиями, 
чтобы более успешные студенты могли проявить свой 
интерес к более глубокому освоению технологии.

Была выявлена статистически значимая кор-
реляция между успехами в области статистики 
и информатики, что дает некоторое основание пред-
полагать, что лучшее понимание и интерес студентов 
к действиям в облаке в ходе решения задач по про-
екту способствовали лучшему освоению статистиче-
ских знаний.

4. Обсуждение

Авторы исследований информационной грамот-
ности утверждают, что восприятие информации, 
опосредованной компьютером и интернетом, про-
исходит иначе, чем информации, передаваемой го-
лосом, текстом на бумаге, в книге или при помощи 
доски и мела. Также идеологи ИКТ в преподавании 
доказывают, что изменяются роли преподавателя 
и обучающегося в интернете — появляются большая 
самостоятельность, ответственность, самоконтроль 
обучающегося, а преподаватель выступает фасилита-
тором, направляющим действия обучающегося. Мы 
утверждаем, что объем доводимой информации в со-
держании курса не изменился. Но форма обработки 
информации, ее усвоения изменилась за счет работы 
в проекте. Изменился уровень требуемой ответ-
ственности, изменились роли студентов, повысился 
уровень наглядности практического примера, по-
требовались новые навыки — управление временем 
в цифровом формате, управление коммуникацией 
посредством интернета, решение задач при помощи 
облачных услуг, самостоятельное и групповое реше-
ние специальных задач при помощи специального 
программного обеспечения в удаленном доступе. 
Побочным результатом прошедшей игры является 
развитие интереса студентов к облачным технологи-
ям, желание освоить новые инструменты.

Ход игры продемонстрировал особенности вос-
приятия студентом-медиком необычной задачи по 
информатике и включение соответствующих ком-
петенций. Для студентов-второкурсников время 
нашего проекта — это возраст утвержденного выбора 
своего поприща, они уверенно чувствуют себя в уни-
верситете. Выбор элективного курса в последнюю 
очередь был продиктован профессио нальными ин-
тересами будущих врачей-педиатров. Поэтому было 
заметно, что студенты некоторое время довольно 

отстраненно оценивали эффективность применения 
облачных технологий и вероятность своего активного 
участия в игре. Но, как и показывает общая практика 
симуляционных игр, такой подход вызывает доверие 
своей приближенностью к реальным профессио-
нальным задачам и постепенно был воспринят как 
приемлемый [29].

Новизна задачи выявила особенности восприятия 
и уровень серьезности подхода к проекту студентов 
в соответствии со сложившимися личными способ-
ностями:

•	 психосоциального выбора — лидер в группе, 
организатор, союзник, учитель (евангелист), 
исполнитель, последователь, центр тихой оп-
позиции, оппортунист;

•	 психоэмоционального выбора — решитель-
ный, оптимист, самоуверенный, эмпатичный, 
творческий, сомневающийся в своих силах, на-
деющийся на помощь коллектива, пессимист, 
апатично выжидающий чужие действия;

•	 психокогнитивного выбора — генератор идей, 
критик, разработчик нового, быстро усваива-
ющий информацию, воспринимающий задачу 
как личный вызов, передающий информацию, 
не воспринимающий серьезно задачу, оппорту-
нист к новому, паникующий перед необходи-
мостью интеллектуального напряжения.

При конструировании новых знаний и навыков 
студентов в дизайне электронного проекта в облаке 
важно учитывать имплицитное знание, полученное 
ими в школе, в обыденной практике, в курсе ин-
форматики в университете. К сожалению, уровень 
цифровой грамотности студентов в начале проекта 
был неравный — от опытных пользователей до от-
сутствия у немногих из них навыков регистрации 
аккаунта на странице в интернете. Также важен 
в любой форме дистанционного обучения набор опе-
раций, которые могут производить пользователи 
сайта, в том числе с выходом на сотрудничество. 
С точки зрения действий преподавателя технология 
содержит определенный набор повторяющихся во 
всех системах управления контентом и понятных 
операций. Это главным образом различные способы 
создания содержания: создание или прикрепление 
файла, ссылки на файл, ссылки на ресурс. Файл 
также может нести в себе в зависимости от его цели 
различные возможности: текст, таблица для со-
вместной работы, видеозапись лекции, видеоролик 
с дополнительным материалом, ссылка на дополни-
тельное содержание в интернете, ссылка на вебинар. 
Мы рассмотрели облачные технологии Google Диска, 
но есть аналогичный инструмент и в Moodle — Wiki, 
требующий, однако, больше затрат времени препо-
давателя и денег вуза. Поэтому с нашей точки зрения 
будущее за разработкой частных облачных сервисов, 
адаптированных под нужды университетов, педа-
гогов и студентов. Среди положительных сторон 
предложенного дизайна можно назвать и то, что не 
возникло необходимости использования и хранения 
в облаке персональных данных, помимо адресов 
электронной почты без имени владельца.
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В ходе реализации проекта выявились отрица-
тельные стороны облачных технологий:

•	 опосредованность облака компьютером, ин-
тернетом, необходимость организации соот-
ветствующего рабочего места, что отодвигает 
на второй план содержание задачи;

•	 необходимость выполнения действий по алго-
ритму;

•	 условие быть в контакте через новую сеть 
кажется навязанным и необычным, но посте-
пенно умение быть на связи нарастало;

•	 трудно следить за ходом работы, если не про-
думать заранее этапные точки контроля и при-
емы соблюдения их во времени.

В начале выполнения проекта было легче про-
контролировать участие каждого студента, чем 
в течение работы над анализом данных. Реальное 
участие каждого студента удалось выявить только 
на этапе представления работы в виде реферата со 
всеми сделанными расчетами.

5. Выводы
Студентами были сформированы новые компе-

тенции информационной грамотности в результате 
участия в проекте «Статистический анализ и ин-
терпретация симуляционной игры “Клиническое 
испытание”» с применением облачных технологий:

•	 способность понимать, оформлять, обрабаты-
вать, интерпретировать информацию и созда-
вать ее визуальный образ в формате облачных 
технологий для решения статистической за-
дачи;

•	 управление временем при дистанционном 
взаимодействии с преподавателем и с одно-
курсниками;

•	 коммуникация в интернете при сотрудниче-
стве в облаке;

•	 принятие ответственности и творческий под-
ход к решению проблем.

Проведенный опрос показал, что знания студен-
тов в области использования инофрмационных об-
лачных технологий получили в результате осущест-
вления проекта значительное развитие, а успешность 
в области информационных знаний коррелирует 
с успешностью в области статистических знаний. 
Данный формат совместной работы студентов под 
руководством преподавателя и представленный 
в статье алгоритм игры могут быть предложены для 
более широкого, чем единичный преподавательский 
опыт, применения в междисциплинарных педагоги-
ческих проектах.
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Abstract
The article substantiates the relevance of using cloud technologies in higher education and the interest of researchers in the design 

of distance learning to the possibilities of such use. The article discusses the pedagogical experience of teaching information methods of 
data processing through the inclusion of cloud technologies (services) in the methodology of the distance teaching of the course “Logic 
and Statistics” to future pediatricians at medical university in the aggregate of methods for organizing, monitoring and motivating 
students’ educational and cognitive activities. It’s shown how, starting from the requirements set by the Federal State Educational 
Standard of Higher Education in the specialty 05.31.02 “Pediatrics” (specialty level) for the results of development (competencies) 
and the conditions for the implementation of the program, it is possible to include an initiative pedagogical project in the electronic 
information and educational environment of the organization.

The article describes the design of the application of cloud technologies for using programs, services and a Google Drive as a tool 
for creating a virtual classroom and laboratory for students to collaborate with each other and with the teacher. The goals and means of 
a pedagogical project based on the use of methods for simulating distance interaction in professional practice are defined. The article 
describes the algorithm for the work of a teacher and students in the project “Statistical analysis and interpretation of the simulation 
game “Clinical trial””.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПО МЕТОДУ SMART 
В  ДИСЦИПЛИНАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И  ТЕХНОЛОГИИ» КАК МЕХАНИЗМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Г. А. Иващенко1, А. П. Ларева1

1 Братский государственный университет
665709, Россия, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40

Аннотация
Отличительной чертой современного высшего образования, основывающегося на деятельностном подходе, стала ориентация 

всего учебного процесса на диагностируемые цели. Эти цели формируются как образовательные результаты, представленные 
в действиях самих обучающихся. Следует отметить, что умение постановки цели не формируется самопроизвольно в ходе обуче-
ния — оно является результатом специально организованного процесса, поэтому разработка методики обучения целеполаганию 
является одной из актуальных проблем в педагогике.

Целеполагание представляет собой процесс создания системы целей, соотнесения их между собой и выбора приоритетных 
целей, а это имеет особое значение для выпускников ИТ-направления подготовки. Развитие способности к целеполаганию спо-
собствует четкому видению перспектив и возможностей личной и профессиональной самореализации субъекта.

К третьему курсу у студентов направления «Информационные системы и технологии» уже накапливается определенный 
багаж знаний, однако самое трудоемкое в ходе изучения дисциплин профессионального цикла — это обретение профессионального 
умения правильно ставить цели. Изучение литературы и различных подходов к решению этой проблемы привело авторов к раз-
работке учебного тренинга. Тренинг развития способности личности к целеполаганию был разработан на основе метода SMART. 
Методика была апробирована на кафедре информатики и прикладной математики Братского государственного университета 
в течение трех лет и дала положительные результаты.

Преимущество тренинга заключается в том, что воздействие осуществляется на все компоненты способности к целеполага-
нию. Доказано формирование положительной динамики к целеполаганию после прохождения учебного тренинга.

Ключевые слова: целеполагание, цель, мотивация, преподаватель, учебный тренинг, метод SMART, самореализация.
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•	 личностные;
•	 регулятивные;
•	 познавательные;
•	 коммуникативные.
На сегодняшний день лабораторные, а также 

практические занятия для студентов вуза — это 
не только аудиторное время по решению учебных 
задач, но и возможность освоить способы успеш-
ного существования в современном обществе, т. е. 
научиться ставить конкретную цель, анализи-
ровать возможные варианты развития ситуации 
и реализовывать намеченный план. А это значит, 
что студент должен освоить регулятивные учеб-
ные действия, которые включают: целеполагание, 
планирование деятельности, прогнозирование 
и оценку результата, коррекцию и волевую само-
регуляцию [2].

1. Введение

На сегодняшний день одной из важных задач си-
стемы образования является формирование у студен-
тов вузов универсальных учебных действий, которые 
становятся неизменной основой образовательного 
процесса. Именно овладение универсальными учеб-
ными действиями рассматривается как «способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий обучающе-
гося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса» [1].

Универсальные учебные действия делятся на 
четыре основные группы:
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2. Анализ актуальности проблемы 
целеполагания для обучающихся вуза

Один из важных этапов в структуре современного 
учебного занятия — этап целеполагания. Целепо-
лагание — процесс выбора одной или нескольких 
целей с установлением параметров допустимых 
отклонений для управления процессом осущест-
вления идеи [3]. Именно на этапе целеполагания 
возникает внутренняя мотивация студента на ак-
тивную, деятельностную позицию, возникают такие 
побуждения, как узнать, найти, выполнить.

На данном этапе требуется использование пе-
дагогических приемов и средств, мотивирующих 
обучающегося на предстоящую деятельность. Отли-
чительной особенностью учебной деятельности с це-
леполаганием является то, что ее результатом будет 
изменение мотивационной сферы обучающегося [4].

ФГОС высшего образования предлагает ввести 
в учебную деятельность такой метапредметный 
вид, как целеполагание, который в педагогическом 
и психологическом смысле направлен на изменение 
сознания обучающегося, изменение самого подхода 
к организации учебной деятельности, включения 
личности студента в планирование учебы, осмысле-
ния своих результатов и, в конечном итоге, переход 
обучающегося из категории объекта обучения в его 
субъект, т. е. полноправного организатора своей 
учебной деятельности [5].

Основной целью современного обучения является 
воспитание личности студента как субъекта жизнеде-
ятельности [6]. В самом общем смысле быть субъек-
том — значит иметь полноценное право управлять своей 
деятельностью: ставить цели, решать задачи, корректи-
ровать и отвечать за полученные результаты. Главное 
средство субъекта — умение учиться, т. е. учить себя.

Возникает вопрос: каким же образом можно на 
учебном занятии достигать целей, не связанных с изу-
чением дисциплины? Новый ФГОС ВО ориентирован 
на применение в учебном процессе современных об-
разовательных технологий, таких как технология 
активных методов обучения (АМО), технология 
модерации и технология социального проектирова-
ния. С помощью данных технологий преподаватель 
совершенно обоснованно может ставить комплекс 
образовательных целей и уверенно их достигать [7].

Изучение литературных источников по вопросу 
целеполагания показало, что многие зарубежные, 
а также отечественные ученые занимались и зани-
маются проблемой целеполагания. Исследователи 
рассматривают целеполагание с разных сторон:

•	 как элемент, включенный в психологическую 
сторону деятельности (С. Л. Рубинштейн [6], 
А. Н. Леонтьев [8]);

•	 как элемент педагогической деятельности 
(Л. И. Божович [9], О. Н. Молчанова и др. (см. 
в [10]));

•	 как элемент управленческой деятельности 
(Л. Зайверт [11], Д. Френсис, М. Вудкок [12]).

Целеполагание представляет собой сложный про-
цесс создания системы целей, соотнесения их между 

собой и выбора более важных, предполагает реализа-
цию обратной связи между всеми его основными ком-
понентами — целью, средством и результатом [13].

Современный рынок труда требует от выпуск-
ника вуза направления «Информационные системы 
и технологии» умений самостоятельно решать воз-
никающие проблемные ситуации в проектировании 
и реализации информационных проектов, своев-
ременно реагировать на появление новых техноло-
гий. В этих условиях актуализируется потребность 
субъектной позиции обучающегося, обусловленной 
умением ставить цель, определять стратегию ее до-
стижения и осуществлять ее реализацию [14].

Субъектная позиция обучающегося невозможна 
без осуществления им целеполагания. Признание 
целеполагания одной из основных характеристик 
любого вида деятельности (учебной, научной, инже-
нерной) обусловливает необходимость формирования 
у студентов готовности к целеполаганию [15, 16].

Период обучения в вузе является продуктивным 
временем формирования умений целеполагания, 
так как к этому времени у студентов сформирован 
достаточный уровень развития мышления и психи-
ческих процессов, метапредметных умений и навы-
ков, способствующих самостоятельности и индиви-
дуализации. На этапе освоения профессиональных 
компетенций включение в учебную деятельность 
способов и приемов формирования целеполагания 
позволяет обучающемуся овладеть умениями про-
гнозирования, моделирования, проектирования 
и реализации выдвинутой им цели, т. е. овладеть 
умениями целеполагания.

3. Методика SMART-анализа

С целью успешного формирования готовности 
студентов к целеполаганию как в учебной деятель-
ности, так и в дальнейшем необходимо рассматри-
вать целеполагание как процесс выдвижения цели, 
определения стратегии и тактики ее достижения, 
осуществления рефлексии и коррекции этапов до-
стижения цели.

На сегодняшний день самой эффективной тех-
нологией постановки целей является метод SMART.  
Впервые данный термин ввел американский ис-
следователь в области менеджмента Пол Майра 
в 1965 году, а само слово «smart» в переводе с ан-
глийского означает «умный».

Основные преимущества метода SMART [17]:
•	 Определенность. Практика показывает, 

что когда цель определена четко, двигаться 
к ней гораздо легче, а результат оказывается 
достигнутым.

•	 Практичность. Обозначает, что, описав 
цель по приведенному алгоритму, обучающий-
ся фактически уже намечает себе планирова-
ние действий, которые нужно предпринять.

•	 Универсальность. Алгоритм в постановке 
целей прост и универсален, позволяет не только 
описывать цели для моделирования крупных 
процессов, но и планировать личные цели.
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•	 Эргономичность. Методика SMART позво-
ляет увеличить экономию времени и средств, 
повысить продуктивность действий.

•	 Мотивация. Преподаватель формулирует 
четкие и ясные указания к работе, обучаю-
щиеся при этом лучше понимают свои орга-
низационные роли, тем самым повышается их 
внутренняя мотивация.

Итак, цель по методу SMART должна быть [18]:
•	 Specific — четкой и строго определенной. 

Цель должна быть недвусмысленной, одно-
значной, сформулированной таким образом, 
чтобы ее нельзя было понять неправильно или 
интерпретировать по-другому.

•	 Measurable — измеримой, что предполагает 
наличие количественных и качественных 
критериев, достигнув которые, можно быть 
уверенным в достижении цели.

•	 Achievable — достижимой. Цель должна 
быть достижимой с учетом всех возможностей 
и рисков, а также тех ресурсов, которыми рас-
полагает обучающийся.

•	 Result oriented — ориентированной на ре-
зультат. Обучающийся должен понимать, чего 
он достигнет, а не чем будет заниматься. Цель 
должна быть уместной в конкретной ситуации.

•	 Time based — определенной по срокам. Учеб-
ные действия по достижению цели должны 
происходить дозированно в четко указанные 
периоды времени.

4. Опыт разработки методики поэтапного 
формирования профессионально-
методического умения постановки цели 
на основе системно-структурного анализа

Сфера информационных технологий, несомнен-
но, самая динамично изменяющаяся отрасль. Очень 
важно, чтобы выпускники направления «Информа-
ционные системы и технологии» умели легко адап-
тироваться к изменениям на рынке ИТ, правильно 
ставили цели и успешно реализовывали их.

Уже на первых курсах обучения в вузе студентам 
должны даваться азы целеполагания, к началу изу-
чения цикла профессиональных дисциплин этот на-
вык должен быть закреплен. Однако на практике это 
далеко не так. С целью обучения целеполаганию для 
студентов третьего курса Братского государствен-
ного университета направления «Информационные 
системы и технологии» был разработан учебный 
тренинг.

Обучающиеся были выбраны не случайно — 
именно на третьем курсе в ходе написания курсовых 
и контрольных работ по дисциплинам профессио-
нального цикла («Проектирование ИС», «Архитекту-
ра ИС», «Инфокоммуникационные системы и сети», 
«Построение информационных систем», «Моделиро-
вание бизнес-процессов») в ходе устного опроса были 
выявлены следующие затруднения:

•	 нет четкого представления, что нужно выпол-
нить в проекте;

Рис. Цель по методу SMART
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•	 нет четкого представления о временны�х рамках 
для выполнения каждого этапа проектирования;

•	 нет количественных и качественных критери-
ев успешности выполнения работы.

В качестве основы для создания тренинга была 
взята дисциплина «Моделирование бизнес-процес-
сов», которая тесно связана с экономикой предпри-
ятия, изучение которой вызывает дополнительные 
затруднения у обучающихся.

Авторы тренинга предположили, что данная 
педагогическая методика поэтапного формирования 
профессионально-методического умения позволит 
разрабатывать цели проектирования бизнес-процес-
сов на основе системно-структурного анализа про-
екта [19]. В ходе выполнения контрольной работы 
необходимо реализовать следующий проект: дана 
система (предприятие, отдел, магазин, корпоратив-
ная сеть и т. д.), нужно проанализировать состояние 
системы на сегодняшний день и улучшить количе-
ственные и(или) качественные характеристики по 

заданию. Каждому обучающемуся предлагается 
своя система.

В ходе тренинга студентам предлагалось разбить 
весь процесс моделирования на три этапа.

На первом этапе происходит сбор и анализ 
информации о моделируемой системе или процессе:

•	 анализ имеющихся человеческих и техниче-
ских ресурсов;

•	 исследование конкурентного рынка в данном 
сегменте;

•	 выбор программных средств, с помощью кото-
рых будет реализован проект.

На втором этапе происходит процесс целепо-
лагания, т. е. обозначение цели проекта.

Цель по методу SMART выглядит схематично 
следующим образом (см. рис.).

В таблице 1 описан с пояснениями метод SMART.
На третьем, заключительном этапе мо-

делирования реализуется технически цель проекта, 
т. е. процесс проектирования в программной среде.

Таблица 1

Пояснения к методу SMART

№ 
п/п

Аббревиатура Перевод Описание Вопрос Пример

1 S — Specific Конкретность 
и ясность

Цель должна быть 
ясной, актуальной 
и имеющей отноше-
ние к делу, бизнесу, 
учитывать специфи-
ку рассматриваемой 
цели

Чего именно хотим 
достичь (улучшить, 
изменить)?

Разработать клиент-
скую базу, реорга-
низовать корпора-
тивную сеть, создать 
автоматизирован-
ную систему доку-
ментооборота

2 M — Measurable Измеримость Числовое опреде-
ление, количество 
в абсолютном или 
процентном виде

Сколько и что мы 
хотим приобрести?
Какие критерии 
подтвердят, что 
цель достигнута?

250 пользователей, 
на 25 % увеличить 
пропускную способ-
ность, 100 пакетов/с

3 A — Achievable Достижимость Цель должна быть 
одновременно и до-
стижимой, и доста-
точно амбициозной

Сможем ли достичь 
цели?
Не слишком ли 
она сложная или 
легкая?
Что может поме-
шать, а что помочь?

Конкуренты имеют 
35 % доли рынка 
ИТ, но мы, обладая 
лучшими ресурса-
ми, можем занять 
50 %

4 R — Result oriented Ориентация 
на результат

Действия по дости-
жению цели долж-
ны помогать вы-
полнению главной 
задачи предпри-
ятия. Важно также 
соответствие чело-
веческим и техниче-
ским ресурсам

Для чего нужен этот 
результат?
Соответствует ли 
эта цель стратегиче-
ским целям и зада-
чам компании?
Как сочетается эта 
цель с другими зада-
чами и не противо-
речит ли им?

Автоматизация до-
кументооборота из-
бавит отдел кадров 
от рутинной бумаж-
ной работы

5 T — Time bound Определенность 
по срокам

Должен быть уста-
новлен конечный 
срок для промежу-
точных и для конеч-
ных разработок

В какие сроки долж-
ны быть выполнены 
промежуточные 
этапы моделирова-
ния?
Когда должен быть 
получен конечный 
результат?

К 25 февраля 
2019 года, через 
4 месяца, к дате вы-
хода новой версии 
программного обе-
спечения
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5. Выводы

Для получения данных о результатах использо-
вания данного учебного тренинга по формированию 
умения формулировать цели авторы использовали 
оценивание контрольных работ обучающихся, а так-
же устные опросы студентов.

Таблица 2

Результаты контрольных работ

Год
Общее 
кол-во 

студентов

Кол-во 
студентов, 
получив-
ших «5»

Кол-во 
студентов, 
получив-
ших «4»

Кол-во 
студентов, 
получив-
ших «3»

2015* 25 10 10 5

2016* 23 8 7 8

2017 21 13 6 2

2018 22 15 7 —

2019 24 16 6 2

Примечание: звездочкой отмечены годы, в которых 
тренинг не проводился, данные взяты для анализа.

Как следует из таблицы 2, в разные годы резуль-
таты получились неоднородными, что, конечно, объ-
ясняется разным уровнем подготовленности студентов 
в группах. Однако если эти данные сопоставить с ре-
зультатами устных бесед (проводимых после тренинга), 
то можно заметить положительную динамику, а это 
свидетельствует об эффективности данного тренинга.

В ходе устного опроса студенты отмечали, что по-
становка цели моделирования стала намного проще 
и интереснее, и это значительно ускорило работу над 
проектом в целом.

Происходящие в экономике и социальной жизни 
инновационные процессы требуют от системы образо-
вания максимального раскрытия в выпускнике вуза 
его деятельностного начала, его индивидуального 
творческого потенциала в различных сферах.

Место и роль целеполагания в жизни человека 
достаточно очевидны, так как жизнь представляет 
собой бесконечное множество форм деятельности, 
поступков и других видов целенаправленной актив-
ности. От степени совершенства целеполагающей 
функции личности зависит успешность, надежность, 
продуктивность, конечный результат деятельности.

Процесс целеполагания является творческой 
деятельностью, способствует развитию личности, 
формированию ее позиции в самоопределении и са-
мореализации, повышению эффективности как учеб-
ной, так и профессиональной деятельности.

Механизм целеполагания отображает результат, 
который достигается либо будет достигаться благо-
даря деятельности, связанной с личностно-профессио-
нальной самореализацией. Результатом такой деятель-
ности является становление субъектных качеств про-
фессионала, обеспечивающих его направленность на 
постоянные положительные самоизменения в системе 
«развивающаяся личность — профессия — общество».
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Abstract
A distinctive feature of modern higher education, based on the activity approach, is the orientation of the entire educational 

process towards diagnosed goals. These goals are formed as educational results presented in the actions of the students themselves. 
It should be noted that the skill of goal setting is not formed spontaneously in the course of training — it is the result of a specially 
organized process, therefore the development of a methodology for teaching goal setting is one of the urgent problems in pedagogy.

Goal setting is the process of creating a system of goals, correlating them with each other and choosing priority goals, and this is 
of particular importance for graduates of the IT direction of training. The development of the ability to set goals contributes to a clear 
vision of the prospects and opportunities for personal and professional self-realization of the subject.

By the third year, students of the “Information Systems and Technologies” direction have already accumulated a certain amount of 
knowledge, but the most laborious thing in the course of studying the disciplines of the professional cycle is acquiring the professional 
ability to set goals correctly. A study of the literature and different approaches to solving this problem led the authors to develop a 
training session. The training for the development of the personality’s ability to set goals was developed on the basis of the SMART 
method. The technique was tested at the Department of Informatics and Applied Mathematics of Bratsk State University for three 
years and gave positive results.

The advantage of the training is that the impact is carried out on all components of the ability to set goals. The formation of 
positive dynamics to goal-setting after passing the educational training has been proved.
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Н О В О С Т И

ных целей для DDoS-атак, а организаторы фишинговых 
кампаний “пошли в науку”, держа в уме возросшую по-
пулярность различных интернет-сервисов для обучения. 
Пока прогнозов по снижению мошеннической активности 
в  этой сфере мы не делаем  — осень традиционно от-
личается высокими цифрами. К тому же многие школы 
и  институты планируют сохранить практику онлайн-
занятий»,  — сказал  Александр Гутников, эксперт по 
кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» советует принять следую-
щие меры для защиты от DDoS-атак: убедитесь, что веб-
сайты и ИТ-ресурсы в состоянии обрабатывать большое 
количество трафика; используйте специализированное 
защитное решение.

Чтобы не попасться на уловки фишеров, компания 
также рекомендует не переходить по незнакомым ссыл-
кам и  проверять адреса сайтов: фейковые страницы 
могут быть очень похожи на настоящие, но при этом 
обычно в  их названиях есть какое-то несоответствие 
с написанием настоящего ресурса; использовать уникаль-
ный сложный пароль для каждого из своих аккаунтов, 
а  также, где это возможно, настроить двухфакторную 
авторизацию для входа; использовать надежное защит-
ное решение, которое не даст перейти по фишинговой 
ссылке.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий 
скачок DDoS-атак на образовательные ресурсы в России 
в первой половине 2020 года. В период с января по июнь 
этот показатель был выше значений предыдущего года 
на 350 % и более.

Самый большой разрыв отметили в январе: количе-
ство DDoS-атак на образовательные порталы выросло 
на 550  % по сравнению с  январем 2019  года. В  конце 
учебного года, в  мае, на образовательный сектор была 
направлена каждая вторая DDoS-атака (49  %), а  уже 
в  июне показатель закономерно снизился, все равно 
оставаясь довольно высоким — 19 %.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года эксперты 
«Лаборатории Касперского» отметили рост числа фишин-
говых страниц, имитирующих популярные платформы 
для обучения, и  фейковых приложений для видеокон-
ференций. С  января по июнь с  подобными вредонос-
ными ресурсами столкнулись 168,5 тысяч уникальных 
пользователей решений компании.

«Обычно злоумышленники, мишенью которых яв-
ляются образовательные порталы, “уходят на каникулы” 
до сентября. В этот раз на ситуацию повлияла пандемия: 
все студенты и  школьники перешли на дистанционное 
обучение, начав пользоваться цифровыми ресурсами 
еще активнее. В итоге увеличилось количество возмож-

«Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак на образовательный сектор в России 
резко увеличилось

(По материалам CNews)
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Аннотация
В статье поднимается проблема использования сервисов видеоконференций в сетевых образовательных сообществах в усло-

виях виртуализации образовательного пространства при организации взаимодействия учащихся в процессе онлайн-обучения 
информатике. Обсуждаются изменения в системе образования, связанные с развитием социальных сетей и сетевых сообществ, 
анализируются предоставляемые ими учителю новые возможности по включению учащихся в различные виды учебно-позна-
вательной деятельности. Раскрываются понятия «сетевое сообщество» и «социальные сети». Демонстрируется роль сетевых 
сообществ и социальных сетей как коллективных субъектов социально-информационной и образовательной деятельности в ин-
тернете. С позиций реализации принципа интерактивности взаимодействия субъектов образовательной деятельности в сетевых 
сообществах проводится анализ учебного взаимодействия школьников в формате видеоконференции на основе сети Интернет. Опи-
сываются характеристики возможностей популярных сервисов сетевого взаимодействия участников образовательного процесса 
при организации обучения в формате видеоконференции, приводятся примеры открытых программных решений. Раскрывается 
опыт использования сервисов видеоконференций при обучении информатике и робототехнике в условиях реализации учебного 
процесса в сетевых образовательных сообществах интернета. Предлагается авторский подход к использованию инструментов 
популярных сервисов для организации видеоконференций при осуществлении интерактивного обучения перспективным на-
правлениям информатики и робототехники в процессе совместной деятельности в сети Интернет. Полученные результаты вносят 
вклад в теорию информатизации образования и могут использоваться на практике педагогами, осуществляющими реализацию 
образовательного процесса со школьниками с использованием сервисов интерактивного взаимодействия и ресурсов сети Интернет.

Ключевые слова: обучение информатике, онлайн-обучение, сетевые сообщества, интерактивные средства, социальные 
сети, онлайн-урок, сервисы видеоконференций.
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образовательного процесса, получающие направле-
ние на самообразование, развитие за счет раскрытия 
внутренних потребностей к учению. Это приводит 
к реконструкции организационно-методических 
составляющих и созданию новых условий для раз-
вития дистанционных и смешанных форм обучения 
[1, с. 93].

Сеть Интернет дает учителю информатики боль-
шое количество инструментов, которые помогают ему 
преодолевать сложности, связанные с ростом объема 
содержания учебного предмета и недостаточным ко-
личеством часов, отводимых учебной программой на 

1. Введение

С развитием сети Интернет, обеспечивающей не-
ограниченные возможности по обмену информацией 
между миллионами пользователей во всем мире, 
образовательная среда приобретает инновационные 
средства коммуникации для обеспечения взаимо-
действия между участниками образовательного про-
цесса. Повсеместное внедрение сетевых технологий 
во многие сферы жизни общества привело к появ-
лению «качественно новой отличительной модели 
образования», в которой меняются роли субъектов 
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его изучение [2]. При этом от учителя информатики 
при использовании сетевых технологий и новых мо-
делей образовательно-обучающей деятельности вос-
требуется вовлечение всех его личностных ресурсов, 
знаний, качеств и творческих возможностей. В дан-
ном контексте будем рассматривать сеть Интернет 
«как особое социальное и культурное пространство, 
структура и динамика которого определяются сетевы-
ми сообществами, объединяющими людей на основе 
общих идей и форм активности» [3, с. 90]. Предо-
ставляемые сетью Интернет разнообразные сервисы, 
не заменяя традиционную социальную среду, а рас-
ширяя ее, дают возможность в сетевых сообществах 
обмениваться информацией, обсуждать различные 
проблемы, совместно работать с веб-документами, 
вести публикацию собственной информации [4]. 
Сегодня эти сервисы активно используются в образо-
вательном пространстве при организации совместной 
сетевой деятельности школьников [4–6].

2. Постановка проблемы использования 
сервисов видеоконференций в сетевых 
образовательных сообществах в условиях 
виртуализации образовательного 
пространства

Для того чтобы раскрыть положение людей в сети 
Интернет, описать их ближайшее окружение в новой 
виртуальной реальности, непосредственно влияющее 
на развитие личности человека и его интеллектуаль-
ные, ценностные и смысловые сферы, важно разо-
брать сложное для представления единой формули-
ровки, вследствие обширного применения, понятие 
«сетевое сообщество». Так, Мануэль Кастельс, один 
из основоположников исследований в области сете-
вых взаимодействий, считает понятие сообщества 
неоднозначным и спорным, так как сообщество мо-
жет одновременно существовать и вне сети Интернет, 
и развиваться активно онлайн [7]. Еще до появления 
Интернета Джеймс Барнс ввел понятие «социальная 
сеть» для обозначения малых групп [8]. Ян ван Дейк 
дает определение понятию «сетевое общество» как 
набору социальных взаимосвязей и медиасетей, 
восходящих в процессе своей жизнедеятельности 
к общественному уровню взаимоотношений [9]. 
Р. Г. Рамазанов и В. В. Гриншкун отмечают, что 
понятие сетевых сообществ — многогранное, вклю-
чающее в себя разные процессы социализации при 
поведении людей в «группах по интересам» и при 
формировании «крупных международных онлайн-
сообществ», оно является мощным инструментом, 
требующим глубокого педагогического анализа и ак-
тивного использования в системе образования [1].

Учитывая все указанные подходы, под сетевым 
сообществом будем понимать группу людей, кото-
рые взаимодействуют с использованием коммуни-
каций сети Интернет, имеют между собой общие 
связи, способны к проявлению совместных форм ак-
тивности и саморефлексии. Под сетевыми обра-
зовательными сообществами будем понимать 

сетевые сообщества Интернета, направленные на 
решение педагогических задач учителя [3, 4].

Сетевое сообщество отражает совместную дея-
тельность в сети, возможность использовать самые 
разные сервисы интернета. Оно выступает коллек-
тивным субъектом социально-информационной 
и образовательной деятельности в интернете. Ис-
следованиями в данном направлении занимались 
многие ученые (С. В. Бондаренко, С. Г. Григорьев, 
Дж. Мартин, Т. Б. Захарова, C. B. Зенкина, А. Л. Жу-
равлев, Д. А. Крылов, A. A. Кузнецов, А. А. Орлов, 
М. Кастельс, И. В. Роберт, Н. А. Сергеев, С. Брэтен, 
Я. ван Дейк и др.). Зарубежная и отечественная 
практика показывает, что одна из важных функций 
сетевого сообщества — накопление и получение 
знаний и обмен ими, и эта функция имеет особое 
значение для получения образования и определения 
логики реализации новых подходов в построении 
образования. При этом учебная деятельность групп 
обучающихся в интернете представляется в виде 
деятельности в сетевых сообществах [3, 4].

Развитие сетевых сообществ началось благодаря 
повсеместному распространению социальных сетей 
в интернете, ставших альтернативой телевизору 
и одним из самых распространенных способов время-
препровождения в сети при общении, чтении книг, 
использовании научного контента и др., которые об-
разуют «цифровую социальную среду» (А. В. Диков), 
расширяющую традиционную социальную среду [10].

Феномен сетевых сообществ и социальных сетей 
в указанном плане активно изучается многими иссле-
дователями из разных областей знаний (психологии, 
социологии, философии, лингвистики и др.) [11].

Так, А. В. Диков под социальной сетью (англ. 
social network) понимает четыре формулировки [10]:

•	 интернет-площадки, которые позволяют поль-
зователям размещать информацию и коммуни-
цировать между собой, устанавливать связи;

•	 онлайн-сообщества пользователей с общими 
интересами, созданные для обмена информа-
цией между ними на одном веб-ресурсе;

•	 сеть социумов;
•	 медиасервис, где зарегистрированные поль-

зователи могут бесплатно выкладывать свой 
контент в открытый доступ (с открытой лицен-
зией) для дальнейшего его распространения.

При этом социальная сеть может рассматриваться 
педагогами как источник знаний и в качестве новой 
модели интерактивного обучения, с выстраиванием 
своей образовательной социальной сети с использова-
нием медиасервисов, блогов и др., где одними из наибо-
лее популярных компонентов являются веб-ресурсы, 
почтовые серверы, блоги, форумы, средства для ор-
ганизации и проведения виртуальных конференций, 
сервисы социальных сетей, а также инструменты 
для мониторинга, оценки эффективности обучения 
и управления процессом обучения [3, 4, 11, 12]. В на-
стоящее время социальные сети достаточно активно 
используются для руководства самостоятельной 
деятельностью обучающихся, группового обучения 
в ближайшей зоне развития каждого учащегося (когда 



49

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

в процессе работы в группах более сильные могут по-
могать более слабым), коллективного взаимодействия, 
например, при обсуждении совместных проектов.

Учителю информатики важно не только анали-
зировать технологические возможности новой среды 
обучения, но и учитывать психологические факторы. 
Учителю нужно уметь мотивировать учащихся, созда-
вать ситуации, в которых каждый из учеников мог бы 
удовлетворять важнейшие свои потребности в про-
цессе учебно-познавательной деятельности в сетевых 
сообществах, при сетевом взаимодействии с учителем 
и с другими учащимися. При обучении в цифровой 
среде с большим количеством удаленных участников 
взаимодействия учителю сложно выявлять индивиду-
альные потребности школьников, которые становятся 
все более высокого уровня с развитием личности уча-
щегося и с расширением его потенциальных возмож-
ностей и часто проявляются в желании воздействовать 
на других людей, в желании успеха и ощущения 
чувства причастности, принадлежности к чему-либо.

При этом отметим, что учителю важно учитывать 
также информационные угрозы, свойственные циф-
ровому социуму, с которыми сталкиваются учащие-
ся, и иметь разработанную стратегию защиты от них, 
чтобы адекватно использовать возможности сетевых 
сообществ, виртуальных университетов и школ, 
виртуальных онлайн-платформ и др. [13, 14]. В част-
ности, сам учебный предмет «Информатика» нельзя 
рассматривать только в технологических рамках, 
так как информатика призвана решать еще и про-
блемы обеспечения информационной безопасности 
личности, помогать преодолевать угрозы, появля-
ющиеся в цифровом социуме, формировать навыки 
адекватного взаимодействия с окружающими школь-
ников потоками информации, социализироваться 
в информационном обществе, развивать системное 
мышление, которое позволяет связать входящую 
«мозаичную» информацию в единое целое, осваи-
вать технологии как на прагматическом уровне, так 
и в культурном контексте [13, 15].

Осуществляемое в условиях сетевых сообществ 
взаимодействие по своей сути мало отличается от 
традиционного, оно проводится в онлайн-режиме 
с электронным и мультимедийным учебным дидак-
тическим сопровождением. При взаимодействии 
в онлайн-режиме эффекта личного присутствия 
позволяет достигать использование возможностей 
видеоконференцсвязи, под которой наиболее часто 
понимают одновременное общение некоторого чис-
ла пользователей с использованием аудио- и/или 
видеоканалов [16]. Современные сетевые сервисы 
позволяют использовать имеющиеся у пользователей 
устройства (компьютер или смартфон, веб-камеру, 
головную гарнитуру или спикерфон для обеспече-
ния громкой связи), так как сами предоставляют 
(часто в свободном доступе) программные решения 
для организации видеоконференций. В аспекте 
использования инструментов видеоконференций 
особенно актуальным становится принцип интер-
активности как способности взаимодействовать 
(обмениваться, взаимно влиять) или находиться 

в режиме интерактивного диалога. Этот принцип 
важно учитывать при проектировании стратегий 
обучения и при реализации взаимодействия участ-
ников образовательного процесса в сети [17]. При 
этом, как правило, под интерактивным диалогом 
понимается «взаимодействие пользователей с про-
граммой при реализации развитых средств для ве-
дения диалога, обеспечивающих возможность для 
обучающихся самим выбирать варианты содержания 
учебного материала и режимы работы с программой. 
Взаимодействие с компьютером при интерактивном 
режиме выражается в том, что каждый запрос поль-
зователя вызывает ответную реакцию программы, 
а реплика программы востребует ответа пользова-
теля» [18]. В случае взаимодействия пользователей 
друг с другом в онлайн-режиме — эффект личного 
присутствия обеспечивают сервисы видеоконферен-
ций, а интерактивность рассматривается в аспекте 
процесса коммуникаций, позволяющих партнерам 
обмениваться мнениями [17, 19, 20].

3. Особенности использования сервисов 
видеоконференции и их возможностей 
для организации сетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса

Видеоконференция является интегрирован-
ной технологией дистанционного обучения на 
базе виртуального взаимодействия разных групп 
обучающихся вне зависимости от времени и их 
место нахождения. Наиболее популярные сервисы 
для организации обучения в формате видеоконфе-
ренции — Zoom, Proficonf, Draw Chat, Whereby, 
Webroom и др. Отдельно можно выделить открытые 
программные решения для поддержки процесса 
обучения OpenMeetings и BigBlueButton, реализо-
ванные архитектурно в виде классических систем 
«клиент — сервер». Они являются программным 
обеспечением с открытым исходным кодом и обла-
дают всеми функциями, которые обычно присущи 
коммерческим решениям для видеоконференций. 
Пользователям не нужно устанавливать приложение 
к себе на устройство, чтобы присоединиться к видео-
конференции или вебинару. Данные приложения 
распространяются по свободной лицензии и устанав-
ливаются на свой (или сторонний) веб-сервер.

Можно выделить основные особенности большин
ства сервисов для организации видеоконференций:

•	 удобный, интуитивно понятный инструмента-
рий;

•	 не требуются большие финансовые вложения, 
а также дополнительный обслуживающий 
персонал;

•	 видео- и голосовое общение, которым могут 
управлять как сами учащиеся, так и учитель 
(например, включить или выключить видео, 
звук, микрофоны участников и др.);

•	 текстовый чат, в котором пользователи могут 
обмениваться файлами и ссылками на интер-
нет-ресурсы;
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•	 инструменты для привлечения внимания ауди-
тории (различные значки, например, картинки 
с поднятыми ладошками и др.);

•	 виртуальная интерактивная доска, на которой 
можно создавать рисунки, таблицы и др.;

•	 средства разделения экрана, отдельных окон 
на устройстве любого участника в процессе 
видеоконференции;

•	 средства демонстрации презентаций, различ-
ных документов и др.;

•	 средства отправки по электронной почте после 
окончания работы протокола об участниках, 
о времени сессии, ссылок на прикрепленные 
во время конференции файлы и др.;

•	 средства проведения опросов, тестирования 
и др.

4. Опыт использования сервисов 
видеоконференций в сетевых образова-
тельных сообществах при изучении 
перспективных направлений информатики 
в процессе онлайн-обучения школьников

В качестве примера использования сервисов 
ви деоконференций для обучения в сообществах ин-
тернета приведем наш опыт реализации подобных 
программ будущими учителями информатики, ма-
тематики и физики, которые использовали визуаль-
ные среды программирования и робототехнические 
наборы при онлайн-обучении младших школьников 
в процессе сетевого взаимодействия на базе кружка 
робототехники и 3D-моделирования «Синергетика» 
в гимназии № 11 г. Волгограда.

Использование визуальных сред программирова-
ния и наборов роботов позволяет с раннего школьного 
и дошкольного возраста начинать обучать данному 

разделу курса информатики, при этом учителю для 
управления учебно-познавательной деятельностью 
и мотивации школьников важно организовывать 
непрерывную работу учащихся с данными средами, 
использовать возможности сетевых сервисов, приме-
нять проектный подход и командные формы работы 
в процессе обучения [21].

Визуальные среды программирования при обуче-
нии в раннем возрасте позволяют преодолевать сле-
дующие проблемы: сложное восприятие учащимися 
абстрактного материала, трудности с запоминанием 
сложных команд, длинных кодов, написанных, как 
правило, на иностранном языке, который дети либо 
только начали изучать, либо начнут изучать позже, 
и др.

Далее мы покажем возможности обучения 
программированию на основе сетевых сообществ 
школьников в формате видеоконференции на приме
ре использования визуальной среды Scratch (http://
scratch.mit.edu).

Scratch имеет визуальный интерфейс для созда-
ния программ, игр и анимаций. Одними из главных 
достоинств среды являются ее доступность и понят-
ность для большинства возрастных групп пользова-
телей. Также ее плюс — это возможность работы во 
вкладке браузера без установки дополнительного про-
граммного обеспечения на свои устройства и без ре-
гистрации в сервисе. Немаловажным преимуществом 
является интуитивно понятный интерфейс среды, 
имеющий несколько разделов, в каждом из которых 
есть вкладки, различающиеся по цветовой гамме.

На примере использования визуальной среды 
Scratch 3.0 на базе платформы для видеоконферен-
ций BigBlueButton (рис. 1) и сервиса Zoom (рис. 2) 
при обучении программированию покажем возмож-
ности использования сервисов видеоконференций 
в сообществах интернета.

Рис. 1. Пример обучения программированию школьников на основе сервиса BigBlueButton
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Перед началом занятия ученикам высылается 
ссылка для подключения к видеоконференции на базе 
сетевого образовательного сообщества, используемого 
учителем для взаимодействия с учащимися. Опти-
мально открывать комнату видеоконференции для 
участников за 10–15 минут до начала занятия, чтобы 
заранее устранить технические неполадки, которые 
могут помешать успешному проведению занятия.

В назначенное для начала видеоконференции 
время учитель выкладывает в общий чат ссылку 
на онлайн-версию программы Scratch 3.0. После 
подключения учащихся педагог убеждается в их 
готовности к началу работы, например, с помощью 
голосования. После этого учитель включает демон-
страцию вкладки браузера, в котором открыта про-
грамма Scratch. В процессе сетевого взаимодействия 
происходит редактирование кода программы, запуск 
на исполнение, при этом можно использовать звук/
видео и чат для обсуждения всех шагов работы как 
с одним обучающимся, так и со всем классом, причем 
учитель сам может по мере необходимости включать/
выключать микрофоны обучающихся. В процессе 
освоения среды можно подключать проблемные 
и исследовательские методы, когда учащиеся уже 
самостоятельно будут создавать игры или обучать 
друг друга. Возникающие вопросы учащиеся могут 
задавать в общем чате, в котором можно также обме-
ниваться файлами и ссылками на интернет-ресурсы.

Анализ опыта применения сетевых возможностей 
среды Scratch при дистанционном обучении основам 
программирования и робототехники в формате видео-

конференций на основе доступных сервисов позволяет 
сделать вывод о том, что комплексное использова-
ние возможностей инструментов, предоставляемых 
сервисами видеоконференций, позволяет повышать 
качество обучения данным разделам информатики 
в процессе активной совместной познавательной дея-
тельности школьников, увеличивает их интерес и по-
вышает мотивацию к изучению программирования 
и робототехники, дает возможность организовать эф-
фективное взаимодействие учителя со школьниками 
в режиме реального времени с использованием инстру-
ментов, обеспечивающих контроль и обратную связь.

5. Выводы

Использование сервисов видеоконференций для 
обучения в сетевых сообществах школьников позво-
ляет учителю обеспечивать связь с ребятами в удобное 
для всех время, организовывать взаимодействие с 
учащимися с эффектом личного присутствия с воз-
можностью оперативно принимать решения в раз-
личных ситуациях, помогает повышать мотивацию 
обучения информатике и робототехнике, дает воз-
можность начинать обучать в игровой форме програм-
мированию учащихся с раннего возраста. Важно при 
взаимодействии в режиме видеоконференции так же, 
как и на традиционном уроке, не давать ученикам 
информацию в готовом виде, а на основе проблемных 
и исследовательских методов обучения организовы-
вать интерактивный диалог, в процессе которого на-
правлять работу учащихся. Учителю важно активно 

Рис. 2. Пример совместного редактировании кода в Scratch на основе сервиса Zoom
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применять групповые и командные формы работы, 
организовывать познавательную деятельность обу-
чающихся таким образом, чтобы они самостоятельно 
приобретали и применяли знания, соответствующие 
их личностным целям и потребностям, позволяя 
многим видам работ переходить из аудиторной в вир-
туальную форму, для организации которой учителями 
используются разные интернет-ресурсы.

Инструментальные средства сетевых сообществ 
позволяют обмениваться ссылками, быстро пере-
ключаться на различные образовательные сервисы 
и ресурсы для обеспечения сетевого взаимодействия 
участников образовательного процесса, имеющие 
инструменты, с помощью которых можно создавать 
или встраивать в собственные веб-ресурсы интер-
активный контент:

•	 онлайновые дидактические игры;
•	 онлайновые интерактивные доски и графиче-

ские редакторы;
•	 интерактивные задания;
•	 интерактивные мультимедийные плакаты;
•	 интерактивные рабочие листы;
•	 интерактивные тренажеры;
•	 интерактивное видео;
•	 учебные презентации (инструменты, позволя-

ющие преобразовывать презентации и видео 
и встраивать их на веб-ресурс или в учебный 
онлайн-курс);

•	 обучающие анимированные ролики;
•	 текстовые документы;
•	 документы и сервисы для совместного редак-

тирования;
•	 тесты, опросы, викторины;
•	 инструменты для осуществления эффективной 

обратной связи с обучающимися и их родите-
лями.

Использование подобных ресурсов в сочетании 
с современными мобильными технологиями позво-
ляет организовать взаимодействие в «любом месте 
и в любое время», при котором обучающиеся могут 
в любое удобное для них время работать с учебными 
материалами после аудиторных занятий.

В заключение, вслед за многими исследователя-
ми в данной области, особо отметим важность для 
современного учителя не только выделять технологи-
ческий аспект процесса обучения школьников в сети 
Интернет, но и уделять должное внимание мотива-
ции школьников и эмоционально-ценностному ком-
поненту школьного образования как педагогического 
явления, чтобы избежать искажения картины мира 
у выпускников школ.
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Abstract
The article raises the problem of using video conferencing services in network educational communities in the context of virtualization 

of the educational space when organizing the interaction of students in the process of online learning in informatics. Changes in the 
education system associated with the development of social networks and network communities are discussed, and new opportunities 
provided by them to the teacher for including students in various types of educational and cognitive activities are analyzed. The concepts 
of “network community” and “social networks” are revealed. The role of network communities and social networks as collective subjects of 
social information and educational activities on the Internet is demonstrated. From the standpoint of the implementation of the principle 
of interactivity of interaction of subjects of educational activity in network communities, the analysis of educational interaction of 
schoolchildren in the format of video conference based on the Internet is carried out. The characteristics of the capabilities of popular 
services for network interaction of participants in the educational process when organizing training in the video conference format are 
described, examples of open software solutions are given. The experience of using video conferencing services in teaching informatics 
and robotics in the context of the implementation of the educational process in the networked educational communities of the Internet 
is revealed. The author's approach to the use of tools of popular services for organizing video conferencing in the implementation of 
interactive training in promising areas of informatics and robotics in the process of joint activities on the Internet is proposed. The 
results obtained contribute to the theory of informatization of education and can be used in practice by teachers who implement the 
educational process with schoolchildren using interactive interaction services and Internet resources.
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Н О В О С Т И

в более глубокое изучение персонажей и эпох российской 
истории и культуры.

«Цель проекта прежде всего образовательная. Мы 
используем язык современных социальных сетей, чтобы 
рассказать о жизни этих выдающихся людей, о том, что 
они считали важным для себя, о  том, что сделали для 
страны. Знание собственной истории  — это важный 
элемент формирования духовно-нравственных ценностей 
и  чувство гражданской общности у  молодого поколе-
ния», — отметил коммерческий директор BotCreators Ев-
гений Боровков.

Чат-бот реагирует на сообщения пользователей в со-
обществе, отвечая отрывками стихов Пушкина, крылаты-
ми фразами Фаины Раневской, изречениями Екатерины 
Второй и  Михаила Ломоносова. При помощи ведения 
блога и  чат-бота привлекается внимание пользователей 
к  герою, и  молодые люди получают шанс узнать исто-
рический персонаж и его эпоху ближе.

BotCreators разработала чат-боты известнейших 
российских личностей: Александра Пушкина, Михаила 
Ломоносова, Екатерины Второй и  Фаины Раневской. 
Боты созданы по заказу Института Развития Интернета 
и  представлены в  тематических сообществах «ВКон-
такте».

Проект сообществ исторических личностей был 
создан в партнерстве с компанией Mail.ru (сеть «ВКон-
такте»). Всего для проекта было создано четыре исто-
рических сообщества: Михаила Ломоносова, Алексан-
дра Пушкина, Екатерины Второй и  Фаины Раневской. 
Каждый из указанных персонажей ведет свой личный 
блог, рассказывая о событиях в своей жизни доступным 
языком.

При ведении блогов используется видео- и  фото-
реконструкция событий из хроники жизни великих 
людей. При помощи ярких постов организаторы хотят 
привлечь внимание к  герою и  вовлечь молодых людей 

BotCreators разработали чат-ботов,  
разговаривающих фразами Пушкина, Ломоносова, Екатерины Второй и Раневской

(По материалам CNews)
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В  СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
Н. В. Борисова1, Д. Д. Бычкова1, А. В. Пантелеймонова1, М. А. Белова1

1 Московский государственный областной университет
141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24

Аннотация
Современное общество ежедневно меняется под воздействием различных факторов. Этот неизбежный процесс развития влечет 

за собой изменения во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в сфере образования, являющейся сегодня наиболее 
значимой, так как именно она обеспечивает конкурентоспособными специалистами рынок труда и занятости. В современных 
реалиях специалист должен обладать не только фундаментальными знаниями, но и умениями и навыками их применения, а также 
широким спектром дополнительных качеств, необходимых ему в его профессиональной деятельности, таких как: способность 
к саморазвитию и самообразованию, способность к освоению новых информационных технологий, коммуникативные навыки, 
навыки включенности в процесс освоения новых тенденций в сфере своих профессиональных интересов и т. д. Учитель — это 
специалист сферы образования, который обучает и воспитывает подрастающее поколение. Он должен обладать всеми вышеуказан-
ными качествами, знаниями, умениями и навыками не менее чем в пяти предметных областях (предмет, методика, педагогика, 
психология, информационные технологии) и успешно сочетать все это для решения своих профессиональных задач. Система 
подготовки будущего учителя — достаточно сложный процесс ввиду его многозадачности, но сегодня важным аспектом в этой 
системе является информационно-образовательная среда. В статье описывается методика подготовки учителя информатики 
с использованием данной среды. Разработанная методика апробирована на кафедре вычислительной математики и методики 
преподавания информатики Московского государственного областного университета и заключается в создании специальных 
условий, позволяющих обеспечить совместную информационную деятельность всех участников образовательного процесса 
и их взаимодействие с использованием различных распределенных информационных ресурсов.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, подготовка учителя информатики, информационные ресурсы, 
совместная информационная деятельность.
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ность к освоению современных информационных 
технологий; способность к освоению инновационных 
тенденций в своей профессиональной сфере деятель-
ности; способность ориентироваться в огромном по-
токе информации, находить нужную информацию 
и оценивать ее достоверность и др. [1–5].

Учитель (педагог) — специалист сферы образова-
ния, который является проводником знаний, обучает, 
воспитывает и формирует личность обу чающегося. 
Учитель должен обладать широким спектром зна-
ний как минимум в пяти предметных областях (сам 
предмет, методика, педагогика, психология и ин-
формационные технологии), в том числе он должен, 
как и любой специалист из других сфер, обладать 
вышеуказанными качествами [6–10]. Подготовка 

1. Введение

Сегодня общество развивается стремительными 
темпами под влиянием разнообразных факторов. 
Изменения происходят практически ежедневно и за-
трагивают все сферы человеческой деятельности. 
Естественным является и то, что сфера образования 
тоже попадает под влияние этих изменений, ведь 
именно она способствует обеспечению всех осталь-
ных сфер специалистами, которые могут свободно 
конкурировать как на российском рынке труда, так 
и на зарубежном. Современные специалисты наряду 
с фундаментальными знаниями должны обладать 
различными профессиональными качествами, 
такими как: способность к саморазвитию; способ-
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учителя является сложным процессом ввиду много-
гранности профессиональной деятельности педагога.

В то же время уже в течение довольно длительно-
го промежутка времени происходит лавинообразное 
внедрение информационных технологий во все сферы 
человеческой деятельности, и этот процесс не только 
не завершается, а с каждым годом все больше на-
бирает обороты. Ежедневно каждый человек имеет 
свободный доступ к большому объему информации 
с помощью самых разнообразных технических 
устройств. Это, в свою очередь, влечет за собой 
естественную активизацию деятельности по работе 
с полученной информацией.

Таким образом, на сегодняшний день информа-
ционные процессы в системе образования являются 
доминирующими, а преподавание многих дисциплин 
уже немыслимо без использования информационных 
и коммуникационных технологий, которые обладают 
серьезными дидактическими возможностями и явля-
ются средством повышения качества образования [11].

В связи с вышеуказанным возникает проблема, 
которая заключается в необходимости усовершен-
ствования и оптимизация процесса подготовки 
специалистов в области образования в соответствии 
с сегодняшними и перспективными потребностями 
личности, общества и государства, особенно это ка-
сается учителей информатики.

2. Материалы и методы

Одним из интересных и методически целесообраз-
ных способов решения данной проблемы является 
включение информационно-образовательной среды 
в процесс подготовки учителей. Актуальность этого 
способа обусловлена современными тенденциями 
глобализации и информатизации современного ми-
рового общества [12, 13].

Под информационно-образовательной 
средой в контексте данной работы понимается 
комплекс специальных условий, способствующих 
обеспечению совместного и единого информацион-
ного взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса, информационной деятельно-
сти с использованием различных распределенных 
информационных ресурсов [14]. Она поддерживает 
доступ к разного рода достоверной информации, 
возможность обмена информацией и ее передачу, соз-
дание различных баз данных, общение участников 
учебного процесса друг с другом и др.

На сегодняшний день не существует как таковой 
единой информационно-образовательной среды [15–
17], и будущие учителя должны уметь использовать 
в своей профессиональной деятельности ту среду, 
которая будет им предоставлена на рабочем месте.

Таким образом, у студентов — будущих учителей 
по окончании вуза должны быть сформированы го-
товность к работе с любой информационно-образова-
тельной средой и готовность научиться с ней работать 
в кратчайшие сроки, освоив все ее возможности для 
организации полноценного образовательного про-
цесса по своему предмету.

В связи с этим в основе образовательного про
цесса при подготовке учителей информатики лежит 
методическая система обучения, каждый компонент 
которой реализуется с учетом использования инфор
мационнообразовательной среды.

Реализация данной методической системы позво-
ляет обучающимся приобретать свои компетенции 
в процессе непосредственной практической деятель-
ности — разнообразной деятельности с информаци-
онно-образовательной средой.

Методическая система состоит из пяти компо-
нентов: цели, задачи, методы, формы и средства 
обучения [18].

Цель обучения состоит в формировании про-
фессиональных качеств у учителя информатики 
в процессе использования инновационного средства 
обучения — информационно-образовательной среды.

Задачи обучения:
•	 формирование готовности взаимодействия 

в информационно-образовательной среде;
•	 формирование способности создавать необхо-

димые электронные образовательные ресурсы 
и размещать их в информационно-образова-
тельной среде;

•	 формирование способности создавать библио-
теки, базы данных и базы знаний в информа-
ционно-образовательной среде;

•	 формирование готовности использовать элек-
тронные образовательные ресурсы, библиоте-
ки, базы данных и базы знаний, находящиеся 
в информационно-образовательной среде.

Следующие задачи сформулированы, исходя 
из понимания важности ИОС именно для будущего 
учителя информатики:

•	 формирование способности организовывать со-
вместные проекты в информационно-образова-
тельной среде для обучающихся, находящихся 
в удаленном доступе;

•	 формирование готовности использовать в рам-
ках закона об авторских правах методические 
разработки, находящиеся в информационно-
образовательной среде;

•	 формирование знаний, умений и навыков по 
методике обучения информатике;

•	 формирование умений фиксировать и анализи-
ровать планируемые результаты при обучении 
в информационно-образовательной среде;

•	 формирование умений осуществлять отбор 
видов учебной деятельности обучающихся 
в ИОС для реализации запланированных об-
разовательных результатов;

•	 формирование умений осуществлять подбор 
средств обучения, соответствующих видам 
учебной деятельности;

•	 владение технологией разработки уроков 
и методикой их проведения с использованием 
электронно-образовательной среды.

Методы обучения: частично-поисковый, про-
блемный, научно-исследовательский.

Формы обучения: групповые и индивидуаль-
ные; практические и лабораторные занятия.
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Основное средство обучения: информацион-
но-образовательная среда.

Рассмотрим психологопедагогические условия 
и методы реализации методической системы.

Большинство современных студентов по класси-
фикации Марка Пренски уже относятся к поколению 
Z [12]. Это новая формация учеников, которые жи-
вут в мире информационных и коммуникационных 
технологий с самого рождения. Исследователи от-
мечают, что поколение Z обладает новыми техноло-
гическими, коммуникационными и социальными 
компетенциями, а значит, и новыми компетенциями 
в области обучения [12, 19]. Современным обучаю-
щимся доступны огромные ресурсы интернета, они 
быстро находят любую информацию, всегда в курсе 
последних новинок и достижений, следовательно, 
получение информации является для них очень 
важным компонентом учебного процесса. Но наличие 
такого обилия источников информации не всегда яв-
ляется обязательным условием обучения и не свиде-
тельствует о его успешности. Многие молодые люди 
считают, что наличие файла и ссылки на полезную 
информацию — это уже само по себе знание, и, таким 
образом, подменяют понятия «знания» и «умения» 
на суррогат — «знаю, как найти».

Сегодня во многих высших учебных заведениях 
преобладает тенденция создания электронных учеб-
ных курсов, подключения обучающихся к электрон-
ным библиотекам, создание электронных камбузов, 
рейтингов и электронного портфолио студентов, но 
в этом случае информационно-образовательная среда 
теряет свой изначальный смысл и становится просто 
«складом» информации и рейтингов, не оказывая 
при этом того положительного влияния на процесс 
усвоения знаний, которое должна оказывать.

Средствами информационной образовательной 
среды можно формировать ориентировочную основу 
действий (ООД) по третьему типу [20], т. е. создать 
условия, для того, чтобы ООД была разработана обу-
чающимися самостоятельно, отвечала требованиям 
полноты и обобщения. Информационно-образователь-
ная среда должна содержать информационные объек-
ты, не только представляющие изучаемую тему с раз-
ных сторон (тексты, видео, виртуальные лаборатории), 
но и организующие деятельность по выделению ООД 
(задания, обсуждения, чаты, проблемные семинары).

На материальном этапе формирования ум-
ственных действий в процессе применения ориенти-
ровочной основы умственных действий необходимо 
применять средства ИОС для организации внешнере-
чевого контроля: выполнение серии типовых заданий, 
в которых требуется сделать запись экрана в сопрово-
ждении комментариев. Для самоконтроля должны 
быть предложены образцы выполнения заданий.

На внутриречевом этапе обучающиеся при-
меняют ООД для решения заданий, продолжая кон-
троль применения ООД, но уже во внутренней речи, 
про себя. В процессе работы они могут получить под-
сказки или рекомендации по применению ООД для 
условий задачи. В качестве объектов ИОС для этого 
этапа могут быть использованы тестовые задания, 

содержащие справочную информацию. Для тестов 
рекомендуется назначать возможность многократ-
ного прохождения с обязательным качественным 
описанием результатов по каждому заданию.

На умственном этапе и этапе доведения дей-
ствий до автоматизма решение заданий «пере-
ходит во внутренний план», но требует контроля 
и корректировки. Рекомендуется тестовые задания 
в ИОС сопровождать краткими комментариями ре-
зультатов. Количество попыток прохождения теста 
должно быть ограничено, в качестве оценки может 
быть выбран высший балл. На этапе доведения ум-
ственных действий до автоматизма выполняется ре-
шение еще одной серии тестовых заданий. В данном 
случае количество таких попыток также ограничено, 
а в качестве отметки выставляется средний балл за 
все попытки. Далее проводится контрольный этап, 
который традиционно представлен одной попыткой 
для выполнения теста и оценивается высшим баллом.

С учетом психолого-педагогических особенностей 
обучения современных обучающихся поколения Z 
формулировка заданий для ИОС должна удовлетво-
рять требованиям:

•	 постановка задачи максимум — как цели изу-
чения материала;

•	 постановка промежуточных целей;
•	 разбиение задачи на подзадачи и представ-

ление этапов и последовательности решения 
подзадач;

•	 детальная проработка источников;
•	 установка сроков выполнения заданий;
•	 промежуточный контроль и коррекция;
•	 определение «бонусов» и «штрафов».
Особенностью обучения студентов — будущих 

учителей информатики является подготовка их 
в двух разных направлениях: информатика как на-
ука и методика преподавания информатики. Ори-
ентировочная основа действий должна быть сфор-
мирована и доведена до автоматизма для умений по 
информатике, и должны быть созданы условия для 
развития и совершенствования профессиональных 
умений в области методики обучения информатике.

Методическая подготовка студентов в данном 
случае будет выполнима при условии реализации 
практико-ориентированной проектной деятельности 
[21], а направлениями такой подготовки будущих учи-
телей информатики средствами ИОС будут выступать:

•	 формирование систематизированных теоре-
тических и практических знаний студентов 
о формах и методах использования современ-
ных ИКТ в образовательных целях, а также 
формирование практических навыков при-
менения технологий в процессе обучения;

•	 освоение частных вопросов методики предмета 
через поиск информации о современных на-
правлениях в методике обучения информатике 
и педагогических инноваций в современном 
образовании, через выполнение проектов сту-
дентами, с использованием сайтов ведущих 
издательств учебно-методической литературы, 
а также сайтов учителей-практиков;
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•	 ведение студентами сетевых дневников прак-
тики для хранения записей и ссылок, для пись-
ма и размышлений, а также для представления 
собственных методических разработок в ин-
формационной образовательной среде с воз-
можностью публикации в текстовых сообще-
ниях мультимедийных и HTML-фрагментов;

•	 овладение навыками использования современ-
ных педагогических технологий электронного 
и дистанционного обучения в сотрудничестве 
с учителями и учениками, ведение электрон-
ного портфолио студентами;

•	 создание студентами в облачных средах «мето-
дической копилки», содержащей технологиче-
ские карты и учебно-методические материалы 
для уроков, с возможностью их проверки и ана-
лиза, обсуждения в режиме форума;

•	 разработка будущими учителями собственных 
проектов, веб-страниц или образовательных 
сайтов (на основе бесплатных платформ, ин-
тернет-сервисов и конструкторов) для возмож-
ности поделиться накопленным в ходе педаго-
гической практики опытом и методическими 

материалами, для общения со студентами 
и учащимися, для консультаций с педагогами 
вуза и учителями, для демонстрация своих на-
работок и достижений в проектной работе;

•	 выполнение практических работ по курсу 
в ИОС с использованием различных вариантов 
заданий и систем упражнений: глоссарий, 
внешний инструмент, задание, вики-страница, 
база данных, интерактивные элементы и апро-
бация их на практике;

•	 организация сетевых сообществ, взаимодей-
ствия в ИОС, направленных на формирование 
методической компетентности студентов и осно-
ванных на связях и обмене информацией между 
всеми участниками образовательного процесса;

•	 совместная подготовка внеурочных мероприя-
тий по предмету через создание коллективного 
гипертекста.

Таким образом, у каждого студента появляется 
возможность обсуждения актуальных вопросов по 
методике предмета, создания собственных ЭОР, работы 
в команде, организации консультаций и представле-
ния результатов исследования. Ориентировочная осно-

Рис. 1. Структурная модель подготовки будущих учителей информатики в ИОС 
(с использованием проектной деятельности студентов)
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ва действий для каждого этапа проектной деятельности 
будет формироваться специально и целенаправленно.

В рамках рассматриваемого исследования пред-
ставлена структурная модель подготовки будущих 
учителей информатики с использованием проектной 
деятельности в информационнообразовательной 
среде (рис. 1).

Созданная структурная модель подготовки бу-
дущих учителей информатики с использованием 
проектной деятельности студентов в ИОС в рамках 
их методической подготовки позволила использо-
вать все возможные ресурсы ИОС. Таким образом, 
информационно-образовательная среда в данном 
случае является средством для создания проектов, 
способом представления результатов и оценивания 
качества проектной работы, а также дает возмож-
ность для сетевого взаимодействия.

3. Результаты

Методика обучения с использованием инфор-
мационно-образовательной среды в процессе под-
готовки учителей информатики является весьма 
успешной. Ее можно сочетать с различными методи-
ками обучения и распространять на другие профили 
подготовки.

Взаимодействие обу чающихся осуществляют-
ся через информационно-образовательную среду, 
она же может служить полем для дискуссий, рас-
суждений и обмена мнениями. Представленная 
проектная деятельность реализуется в три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный, 
которые могут быть реализованы с разной степенью 
участия студентов и педагогов в информационно-об-
разовательной среде (рис. 2).

Рис. 2. Три этапа проектной деятельности
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Все пункты пропедевтического и аналитического 
этапов, а также п. 9, 10 практического этапа могут 
быть реализованы в информационно-образователь-
ной среде.

Особенность проектной работы, выполняемой 
студентами в информационно-образовательной 
среде, заключается в том, что ИОС выступает одно-
временно и как предмет изучения, и как средство 
обучения. Студенты должны понимать, что инфор-
мационная образовательная среда — это программ-
но-технический комплекс, в котором реализована 
педагогическая система.

4. Обсуждение

Апробацию разработанной методики авторы про-
водили на физико-математическом факультете Мо-
сковского государственного областного университета 
в течение трех лет. Был выбран один поток обучаю-
щихся (направление подготовки «Педагогическое 
образование», профиль подготовки «Информатика»), 
который был разделен на группы с приблизительно 
равным количеством человек (20 и 22 человека). В од-
ной группе занятия проводились с использованием 
разработанной методики, в другой — по обычной 
методике. После трех лет обучения были проведены 
разного рода тестирования, которые показали, что 
группа, которая обучалась по разработанной мето-
дике обучения, показывает уровень владения ма-
териалом выше, чем вторая (результат представлен 
на диаграмме — рис. 3). Обучающиеся контрольной 
группы специально не ограничивались в использо-
вании ИОС. Превышение показателей в эксперимен-
тальной группе почти в два раза объясняется тем, что 
на использование ИОС была направлена методика 
обучения.

После того как обучающиеся окончили вуз и от-
работали один год в качестве учителей информатики, 
был проведен круглый стол, на котором они делились 
своими мнениями о работе в информационно-обра-
зовательной среде, которая была им предоставлена 
на рабочем месте. Те учителя, которые обучались 
в группе по разработанной методике, отметили, 
что им было легче осваивать ИОС и работать с ней, 
нежели тем, кто по данной методике не обучался 
(результаты представлены на диаграмме — рис. 4). 
В связи с профессиональными задачами некоторые 
показатели в экспериментальной группе снизились, 
а в контрольной группе повысились. Однако заметен 
явный перевес экспериментальной группы по всем 
показателям.

Таким образом, результаты проведенной апро-
бации показали целесообразность использования 
разработанной методики обучения с использованием 
информационно-образовательной среды в процессе 
подготовки учителей информатики.

5. Выводы

Методика подготовки учителя информатики с ис-
пользованием информационно-образовательной сре-
ды обеспечивает повышение уровня подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности и дополняет 
уже существующие методики обучения предмету. 
Она оптимизирует учебный процесс за счет возмож-
ностей поэтапной работы; индивидуализации и диф-
ференциации процесса усвоения учебного материала; 
осуществления корректировки и диагностики знаний 
и умений; подготовки студентов к использованию 
различных электронных образовательных ресурсов 
для обучения информатике в школе, что формирует 
у них необходимые профессиональные компетенции.

Рис. 3. Активность использования обучающимися 
средств ИОС

Рис. 4. Применение ИОС  
в профессиональной деятельности
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INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN THE  INFORMATICS TEACHER TRAINING SYSTEM
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141014, Russia, Moscow Region, Мytishchi, ul. Very Voloshinoy, 24

Abstract
Modern society changes daily under the influence of various factors. This inevitable process of development entails changes in 

all spheres of human activity, including education, which is the most important today, since it provides competitive specialists for 
the labor market and employment. In modern realities, a specialist must have not only fundamental knowledge, but also the skills and 
skills to apply them, as well as a wide range of additional qualities necessary for him in his professional activity, such as: the ability 
to self-development and self-education, the ability to master new information technologies, communication skills, be included in the 
process of mastering new trends in the field of their professional interests, and a number of others. A teacher is a specialist in the field 
of education who teaches and educates the younger generation. They must have all the above qualities, knowledge, skills and abilities 
in at least five subject areas (subject, methodology, pedagogy, psychology, information technology) and successfully combine all 
these to solve their professional tasks. The system of training a future teacher is quite a complex process due to its multitasking, but 
today an important aspect in this system is the information educational environment. The article describes the method of training a 
computer science teacher using this environment. The developed method was tested at the Department of Computational Mathematics 
and Methods of Teaching Informatics of Moscow Region State University and consists in creating special conditions that allow for 
joint information activities and interaction using various distributed information resources.

Keywords: information educational environment, informatics teacher training, information resources, joint information 
activities.
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Н О В О С Т И

осуществляется при помощи когнитивных сервисов 
Microsoft.

«Для нашего музея особенно важно, что квест носит 
не только развлекательный, но и обучающий характер. Для 
того чтобы найти “Код жизни”, нужно взаимодействовать 
с  реальными музейными экспонатами  — всего в  квесте 
участвуют более 30 современных и вымерших животных, 
от рыбы-луны до велоцираптора. Благодаря интерактив-
ной подаче полезная информация о них очень легко запо-
минается. Квест бесплатный, и его можно проходить всей 
семьей или вместе с друзьями», — сказала Анна Клюкина, 
директор Государственного Дарвиновского музея.

«В  2019 году Microsoft начала реализацию новой 
региональной стратегии с  фокусом на образовательные 
и  культурные проекты, одним из элементов которой 
стало подписание меморандума о сотрудничестве между 
Microsoft Россия и Российским комитетом Международ-
ного совета музеев (ИКОМ России) по цифровизации. 
В  рамках этого соглашения Microsoft сотрудничает 
с  музеями в  разных форматах, от цифровизации кол-
лекций и  музейного пространства до создания нового 
креативного цифрового контента, повышающего интерес 
к экспозиции, — примером последнего является запуск 
квеста в  партнерстве с  Дарвиновским музеем. У  музея 
фантастическая коллекция и  база знаний, и  мы вместе 
ищем способы, как с  помощью современных решений 
и новых форматов объединить образование и музейное 
наследие с возможностями инклюзивных технологий», — 
отметила Кристина Тихонова, президент Microsoft Россия.

Квест «Код жизни» доступен всем посетителям 
музея. На следующем этапе квест также смогут пройти 
пользователи, которые по каким-то причинам не могут 
посетить музей. Путешествовать по экспозиции можно 
будет виртуально благодаря панорамам 360°.

В День знаний 1 сентября 2020  года стартовал со-
вместный проект Дарвиновского музея и  компании 
Microsoft в  России  — квест «Код жизни». Это один из 
первых AR-квестов (AR — augmented reality, дополненная 
реальность) и  самый большой музейный квест в  Рос-
сии — от стартовой точки до финала надо пройти более 
2000 кв. м музейной экспозиции. Коллекция музея дает 
возможность задуматься о важнейших вопросах развития 
человечества и сохранения планеты.

Идея проекта  — создать высокотехнологичный 
AR-квест в  формате развлечения в  обучении, который 
привлечет в  современный научный музей подростков 
и молодежь.

Для реализации проекта был выбран Дарвиновский 
музей  — один из самых популярных музеев среди де-
тей и  подростков в  России (ежегодно музей посещает 
более 200  тысяч детей). Партнером по созданию квеста 
стала компания Next.space, которая специализируется 
на технологиях виртуальной и дополненной реальности 
и инновационных музейных проектах.

Сюжет игры разворачивается в  2057 году (в  год 
150-летия Дарвиновского музея), когда человечество 
вплотную приблизилось к  расшифровке генома всех 
живых существ на Земле. За сбором недостающих 
данных игрока отправляют в  Дарвиновский музей, где 
хранятся образцы ДНК редких и  исчезнувших видов 
животных. Посетитель будущего выполняет задания, 
которые дает ему искусственный интеллект, решает 
головоломки и  ищет скрытые среди экспонатов музея 
«ключи» и подсказки.

Квест «Код жизни» основан на мультимедийных 
технологиях: игроки взаимодействуют с реальными экс-
понатами в  режиме AR и  ориентируются на местности 
по 3D-карте залов музея. Перевод на английский язык 

Microsoft и Дарвиновский музей запустили AR-квест

(По материалам CNews)
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