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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.

если автор предполагает публикацию работы в журнале «информатика в школе», при оформлении работы следует 
руководствоваться требованиями к файлу рукописи, представляемой для публикации в журнале «информатика в школе», 
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Аннотация
В статье представлено структурное описание функционирования региональной инфокоммуникационной системы «Студент 

и труд». Эта система направлена на выявление и развитие творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий 
и ориентирована на постепенное вовлечение студентов вузов в реальную трудовую деятельность и взаимодействие с ведущими 
предприятиями региона. Описан первый цикл функционирования системы, который имеет законченный характер и уже при-
водит к конкретному результату. Сформированы банки сведений о ведущих предприятиях региона, которые предложили около 
150 тем научных исследований перспективной тематики для студенческих проектов. Все проекты ориентированы на практиче-
скую значимость исследований для самих предприятий, а также для студентов, их научных руководителей из вузов и научных 
консультантов от предприятий, приступивших к совместной исследовательской деятельности, носящей на первых этапах в боль-
шей степени ознакомительный и учебно-развивающий характер. Союзом работодателей Самарской области и Советом ректоров 
вузов Самарской области уже предпринимаются необходимые меры для реализации первого цикла функционирования системы 
в текущем учебном году.
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с креативным потенциалом их трудового коллектива, 
способного на основе современных технологий и под-
ходов создавать конкурентоспособные продукты для 
различных сфер применения [1–3].

Современные информационные технологии, 
используемые в сочетании с методами системного 
анализа, компьютерного моделирования и приня-
тия многокритериальных решений, психологии, 
науковедения, технического творчества, позволяют 
организовать в рамках единой региональной инфо-
коммуникационной системы длительное целена-
правленное сотрудничество работодателей и вузов, 
направленное на постепенное осознанное вовлече-
ние студентов в реальную трудовую деятельность 
на перспективных направлениях науки, техники 
и технологий, имеющих ключевое значение для 
развития региона и страны, и в то же время способ-

1. Введение

Решение проблемы раннего выбора творчески 
одаренной молодежью содержания своей будущей 
трудовой деятельности имеет ключевое значение 
для перспектив научно-технического и экономиче-
ского развития России. Очень желательно, чтобы 
талантливые студенты не в момент получения ди-
плома, а уже в период обучения в вузе осознанно 
сделали свой выбор, в полном объеме учитывая при 
этом свои личные особенности и возможности и на-
ходя наиболее благоприятные условия для их реа-
лизации. В эффективном результате такого выбора 
заинтересованы не только сами свежеиспеченные 
бакалавры и специалисты, но и будущие работодате-
ли — ведущие предприятия и организации региона, 
успех деятельности которых связан, прежде всего, 
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ствующее наиболее полной реализации талантов этой 
молодежи. Будем далее называть такую инфокомму-
никационную систему системой «Студент и труд», 
сокращенно СиТ.

В настоящей статье приводятся относящиеся 
к решению указанной проблемы новые научно-мето-
дические материалы, обеспечивающие функциони-
рование системы СиТ. Они разработаны на основе те-
ории управляемого развития научных способностей 
молодежи [4] и практического опыта, накопленного 
с 2015 года при реализации этой теории в Единой 
Самарской областной системе мер по выявлению 
и развитию творчески одаренной молодежи в сфере 
науки, техники и технологий и инновационному 
развитию Самарской области [5].

2. Характеристика студентов, творчески 
одаренных в сфере науки и техники

Под студентами, творчески одаренными 
в сфере науки и техники, мы понимаем студен-
тов вузов, мотивированных на успешную творче-
скую деятельность в той профессиональной сфере, 
в которой они получают высшее образование. Это 
студенты, имеющие опыт и успешные результаты 
в выполнении научных исследований под руковод-
ством своих преподавателей и ученых вузов, может 
быть, даже и в школьный период. В настоящее 
время в нашей стране ведется обширная работа по 
выявлению таких молодых людей и развитию их 
способностей. Одной из центральных проблем на 
стыке различных наук является изучение творче-
ского мышления и мотивация к развитию молоде-
жи [6–12]. Активно рассматривается взаимодействие 
студенческой молодежи на разных этапах развития 
профессиональной деятельности [13–18], в том 
числе через организуемые при вузах профильные 
кафедры [19, 20]. Одно из важных направлений этой 
работы — использование в ней цифровых технологий 
(см., например, [21]).

Один из примеров систематической работы 
с творчески одаренными студентами и школьника-
ми — Единая Самарская областная система мер по 
выявлению и развитию творчески одаренной моло-
дежи в сфере науки, техники и технологий и инно-
вационному развитию Самарской области (система 
«Творческая молодежь») [5].

В рамках областного конкурса на ежегодную 
стипендию губернатора области — конференции 
«ПОЛЕТ» [22] студенты выполняют исследования, 
всестороннюю оценку которых дают слепым мето-
дом два рецензента из различных университетов. 
Приводимая ниже система 15 критериев оценки 
работ (шкала оценок — от 0 до 5) характеризует 
высокие требования (приводится пятый уровень 
оценки), которым должны удовлетворять эти рабо-
ты. По мнению авторов, используемый для оценки 
научных работ студентов подход способствует обе-
спечению целевых показателей экономики РФ [3], 
реализации результатов фундаментальных наук [2], 
использованию современных механизмов создания 

высококонкурентных продуктов [1]. Перечень кри-
териев уточняется и корректируется в зависимости 
от стратегии конкретного предприятия, характе-
ристик, качеств и критериев оценки творческой 
созидательной личности. Однако предлагаемая ме-
тодология информационной технологии профориен-
тации творчески одаренных студентов применяется 
в полном объеме.

Система критериев оценки результатов научно-
исследовательской деятельности (уровень 5) [22]:

1. Тип результатов: работа содержит выдви-
жение собственных новых идей; предложена 
новая формализованная постановка задачи.

2. Результаты являются частью НИР руко-
водителя, научной группы кафедры, вуза: 
автор является оплачиваемым участником 
работ по грантам РФФИ или отраслевым про-
граммам.

3. Результаты относятся к перспективному 
направлению науки, техники, технологий: 
работа входит в тематику организации-лидера 
НТТ, для которой работает автор.

4. Научная публикация направлена (подготов-
лена) в печать: статья опубликована в жур-
нале, реферируемом в Web of Science.

5. Результаты внедрены или подготовлены 
к внедрению в сторонних организациях: 
результаты работы защищены патентом или 
кем-то приобретено право их использования.

6. Представлен глубокий обзор научной про-
блематики: автор подробно увязывает свою 
работу с исторической логикой развития всего 
направления.

7. Используются теоретические методы (ма-
тематические, понятийный аппарат соци-
ально-гуманитарного научного познания): 
используются междисциплинарные методы, 
выходящие за рамки отдельного научного 
направления.

8. Получены новые научные результаты: полу-
чены в основном самим участником, значи-
тельны, могут быть опубликованы.

9. Имеются собственные оригинальные идеи 
участника: дана неожиданная, парадоксаль-
ная интерпретация результатов работы и ее 
выводов.

10. Имеется глубокий анализ литературы (по 
авторам и времени): анализ выполнен само-
стоятельно; в том числе по зарубежным ис-
точникам; на высоком уровне.

11. Используются/разработаны специальные 
технологии проведения исследований: раз-
рабатываются уникальные продукты; работа 
ведется в международных коллективах.

12. Масштабность предполагаемых послед-
ствий полной реализации работы: аналогич-
ны созданию новых подотраслей промышлен-
ности.

13. Масштабность проведенного исследования: 
значительно меняет обычные представления 
об объекте исследования.
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14. Качество оформления представленных 
результатов: участником применены ори-
гинальные приемы, облегчающие понимание 
работы.

15. Качество доклада и ответов на вопросы при 
защите работы: доклад производит выдаю-
щееся впечатление.

Некоторые сводные результаты оценки работ сту-
дентов — участников программы «ПОЛЕТ» показаны 
на рисунках 1, 2, они измерены по пятиуровневой 
шкале. Видно, что по использованию теоретических 
методов, глубокому анализу проблем, выдвижению 
оригинальных идей, презентации результатов авто-
ры работ проявили весьма высокий уровень сформи-
рованности соответствующих компетенций.

В то же время по практическому использованию 
полученных результатов, масштабности исследова-
ний, их доведению до уровня, достойного серьезных 
публикаций, т. е. по таким показателям, достичь 
высокого уровня реализации которых невозможно 
без плодотворного взаимодействия с производством 
(в широком его понимании), студенческие иссле-
дования существенно отстают. Это подчеркивает 
важнейшее значение системы СиТ.

Важнейшая характеристика творчески одарен-
ных студентов — их творческая активность. Пред-
ставление о ней дает рейтинг достижений студен-
тов — участников программы «ПОЛЕТ», который 
рассчитывается суммированием баллов из класси-
фикатора достижений.

Рис. 1. Средний балл оценки исследовательских проектов программы «ПОЛЕТ»

Рис. 2. Процент исследовательских проектов программы «ПОЛЕТ»,  
отнесенных по указанному частному критерию к одному из двух высших уровней оценки
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Примерно 20 % участников программы имеют 
рейтинг достижений около 50 баллов. Такой рейтинг 
соответствует студенту:

•	 имеющему три опубликованных статьи, при-
чем одна из них — в журнале из Перечня ВАК;

•	 участнику четырех научных конференций, 
в том числе одной всероссийской;

•	 автору патента на полезную модель;
•	 победителю трех конкурсов или деловых игр, 

включая региональный и всероссийский уровни.
Около 10 % участников программы «ПОЛЕТ» 

имеют рейтинг достижений свыше 100 баллов. Та-
кой рейтинг имеет, например, студент, в «копилке» 
которого:

•	 две статьи в журналах из Перечня ВАК 
и одна — в журнале, рецензируемом в Scopus;

•	 три доклада на региональной научной кон-
ференции и по два доклада на всероссийских 
и международных конференциях;

•	 два патента на промышленный образец, сви-
детельство на программу для ЭВМ;

•	 шесть побед на конкурсах или в деловых играх 
различного уровня, включая всероссийский 
и международный.

Естественно, что и руководство Самарской обла-
сти, и отдельные крупные предприятия, действую-
щие на ее территории, заинтересованы не упустить 

таких ценных творческих специалистов после 
окончания ими вузов, поэтому система СиТ имеет 
достаточно прочное основание.

3. Этапность функционирования 
системы «Студент и труд»

Функционирование системы СиТ включает еже-
годно повторяющиеся этапы, отраженные в таблице.

Основные элементы системы СиТ показаны на 
рисунке 3. Центральной частью изображенной на 
нем структуры являются три банка:

•	 банк сведений о предприятиях-участниках;
•	 банк тематики перспективных исследований;
•	 банк сведений о возможностях саморазвития 

студентов.
Эти банки наполняются (стрелки 1) заинтере-

сованными предприятиями и теми организация-
ми, которые организуют различные мероприятия 
и тренинги, направленные на развитие тех или 
иных полезных компетенций и личностных ка-
честв молодежи, однако предприятия делают это 
не напрямую, а через научно-методический центр 
системы СиТ. Это требуется для того, чтобы обе-
спечить определенный контроль за достоверностью 
и качеством представляемой информации, а также 
ее полноту, необходимую для формирования научно-

Таблица

Этапы функционирования системы «Студент и труд»

Номер 
этапа

Содержание этапа

1 Формирование предприятиями двух ежегодно актуализируемых документов:
•			информации о заинтересованности предприятия в долгосрочном сотрудничестве с творчески одаренными 

студентами, отражающей желательные качества студентов и предоставляемые им возможности в случае 
успешного сотрудничества;

•			перечня тематики студенческих исследований, в проведении и результатах которых заинтересованы пред-
приятия и по которым они готовы оказывать научные консультации студентам, выполняющим эти ис-
следования под руководством преподавателей и ученых вузов в качестве курсовых проектов, выпускных 
квалификационных работ или инициативно (банк тематики перспективных исследований)

2 Заполнение студентами, желающими изучить возможности, связанные с сотрудничеством с предприятиями 
региона, ежегодно актуализируемой анкеты, отражающей их интересы и индивидуальные характеристики

3 Расчет научно-методическим центром системы СиТ для каждого входящего в эту систему студента и каждого 
предприятия комплексного индекса перспективности взаимодействия студента (ИПВС) с предприятием

4 Осознанный выбор студентом предприятия, с которым он желает сотрудничать в текущий период (учебный 
год), — на основании расчета, выполненного на этапе 3

5 Организация сотрудничества студента и предприятия

6 Модерирование научно-методическим центром системы СиТ хода сотрудничества студентов с предприятиями 
с оказанием необходимой координационной, организационной и научно-методической поддержки

7 Формирование научно-методическим центром системы СиТ непрерывно пополняемого банка сведений о воз-
можностях саморазвития студента

8 Расчет научно-методическим центром системы СиТ с интерактивным участием самого студента оптимального 
индивидуального плана творческого развития студента на ближайший год или на несколько лет, предусматри-
вающего перечень рекомендуемых действий и мероприятий, которые, с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей студента (в том числе финансовых), обеспечивают максимально возможное повышение ИПВС

9 Оказание научно-методическим центром системы СиТ возможной поддержки студенту в реализации принятого 
им к осуществлению плана своего творческого развития на ближайший период
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методическим центром рекомендаций, выдаваемых 
им по запросам студентов. Такими рекомендациями 
являются индекс перспективности взаимодействия 
студента (ИПВС) с каждым из заинтересовавших его 
предприятий (стрелки 4) и индивидуальный план 
творческого развития студента (ИПТР) (стрелка 5). 
Содержание этих двух ключевых для системы СиТ 
материалов будет раскрыто в разделе 5. Вуз сти-
мулирует участие творчески одаренных студентов 
в системе СиТ (стрелка 8).

Таким образом, студент, мотивируясь и при-
нимая решения в рамках системы СиТ, каждый раз 
использует для этого два канала информации:

•	 с одной стороны, это те первичные сведения 
(стрелки 2), которые содержатся в трех упо-
мянутых банках;

•	 с другой стороны, это аналитическая инфор-
мация (ИПВС и ИПТР), рассчитанная с учетом 
индивидуальных интересов и характеристик 
студента (стрелка 3), которую он представля-
ет в научно-методический центр при запросе 
ИПВС и ИПТР.

Вся эта информация позволяет студенту как уста-
навливать эффективное взаимодействие с наиболее 
перспективным для себя предприятием (стрелка 6), 
так и выбирать и реализовывать наиболее эффектив-
ные формы своего личностного развития (стрелка 7), 
влияющие на его возрастающий ИПВС.

Важно, что предприятие, строя взаимоотноше-
ния со студентом наиболее эффективно для себя, 
также (с согласия студента) использует сведения о его 
ИПВС (стрелки 4), что придает взаимоотношениям 
студента и предприятия более четкий регламентиро-
ванный характер (см. раздел 5).

4. Информационная база системы 
«Студент и труд»

Опишем ключевые элементы системы СиТ.

4.1. Информация от предприятия, заинтересо-
ванного в долгосрочном сотрудничестве 
с творчески одаренными студентами

Информация общего характера:
•	 Название предприятия.
•	 Сайт предприятия.
•	 Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание, почетные звания руководителя 
предприятия.

•	 Направления подготовки студентов, в которых 
заинтересовано предприятие (по общероссийско-
му классификатору профессиональных стандар-
тов: https://classinform.ru/profstandarty.html).

•	 Код и название научной специальности (по пе-
речню научных специальностей ВАК: http://
arhvak.minobrnauki.gov.ru/316).

•	 Наиболее крупные достижения предприятия 
и подразделения за последние пять лет.

•	 Наиболее престижные научные издания, вы-
ставки и ярмарки, на которых представлены 
результаты деятельности предприятия за по-
следние пять лет.

•	 Наиболее престижные научно-технические 
организации, с которыми взаимодействует 
предприятие в последние пять лет.

•	 Желательные профориентационные типы 
(«человек — природа», «человек — техника», 
«человек — человек», «человек — знаковая си-
стема», «человек — художественный образ»).

Рис. 3. Структурные элементы системы «Студент и труд»
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Желательные личные качества привлекаемых 
на предприятие творчески одаренных студентов 
с указанием сравнительной важности этих качеств 
(полезные, важные, наиболее важные) для успешной 
деятельности.

Профессиональные характеристики:
•	 Соответствие направления подготовки сту-

дента основному направлению деятельности 
подразделения.

•	 Соответствие научного направления выпол-
ненных студентом исследований основному 
научному направлению подразделения.

•	 Соответствие профориентационного типа сту-
дента желательному профориентационному 
типу подразделения.

•	 Профессиональные знания.
•	 Творческие достижения.
•	 Практический опыт.
•	 Знание новых технологий.
•	 Обучаемость.
Способности в осуществлении основных 

функций исследовательской деятельности:
•	 Поиск проблемы.
•	 Формализация проблемы.
•	 Выдвижение ключевой идеи.
•	 Подготовка к реализации ключевой идеи.
•	 Реализация ключевой идеи.
•	 Синтез частных результатов в полноценное 

решение.
•	 Оформление решения.
•	 Защита и внедрение решения.
•	 Критический анализ решения.
Функционально-психологические характе-

ристики:
•	 Работоспособность и стрессоустойчивость.
•	 Сверхнормативная активность.
•	 Дисциплинированность.
•	 Организаторские способности.
•	 Презентационные способности.
•	 Коммуникативные способности.
•	 Целеустремленность.
•	 Инициативность.
•	 Коммуникабельность.
•	 Способность к критической самооценке.
Возможности, предоставляемые студенту пред-

приятием в зависимости от его ИПВС (примерный 
перечень для студента, начавшего на первом-втором 
курсе работу над исследовательским проектом по те-
матике, представляющей интерес для предприятия):

В первый год взаимодействия с предпри-
ятием:

•	 Индивидуальная экскурсия на предприятие.
•	 Оперативные консультации студента и его на-

учного руководителя по тематике работы.
•	 Предоставление реальных или условно реаль-

ных исходных данных для разработки и тести-
рования проекта.

•	 Предоставление материальной базы предпри-
ятия, расходных материалов и создание других 
необходимых условий для мероприятий по 
проекту (экспериментов, обследований и т. п.).

•	 Материальное поощрение в случае победы 
завершенного проекта в проводимом предпри-
ятием в конце учебного года конкурсе студен-
ческих проектов.

•	 Содействие в представлении проекта-победи-
теля на региональные, российские и между-
народные выставки и конкурсы.

В последующие годы до завершения ба-
калавриата при успешном взаимодействии 
с предприятием:

•	 Материальная поддержка ежегодной научно-
производственной стажировки студента по 
теме выполняемого проекта в одной из иного-
родних ведущих научных или научно-произ-
водственных организаций России (недельной 
продолжительности).

•	 Прием на часть ставки на оплачиваемую работу 
в трех различных подразделениях предпри-
ятия (не менее чем на три-четыре месяца в каж-
дом) с целью его дальнейшей профориентации 
на предприятии.

При успешном завершении бакалавриата 
и поступлении на предприятие с обязатель-
ством работать на нем не менее двух или 
трех лет:

•	 Установление персональной надбавки к обыч-
ному уровню оплаты труда на соответствующей 
должности в зависимости от ИПВС.

•	 Уменьшение на один час длительности рабо-
чего дня с целью поддержки обучения в маги-
стратуре.

•	 Направление ежегодно не менее чем на одну 
стажировку в ведущие научные или научно-
производственные организации России и за-
рубежья (не менее чем недельной продолжи-
тельности).

•	 Оплата не менее двух публикаций (в соавтор-
стве с научным и производственным руководи-
телями) ежегодно в журналах, рецензируемых 
в Scopus и WoS.

4.2. Информация от студента, изучающего 
возможность и перспективы сотрудничества 
с предприятиями региона

Информация общего характера:
•	 Фамилия, имя, отчество.
•	 Курс.
•	 Вуз (краткое название).
•	 E-mail, на который предприятие отправит ре-

комендации.
Сведения об активности:
Показатели профессиональной актив-

ности с момента начала обучения в вузе до 
текущего периода:

•	 Средний балл в зачетной книжке на текущий 
период.

•	 Количество полученных сертификатов авто-
ритетных форм повышения квалификации, 
стажировок по новым технологиям с объемом 
учебной программы не менее 20 часов каж-
дая.
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•	 Количество пройденных форм переподготовки, 
повышения квалификации, овладения новыми 
(пусть даже посторонними для научно-произ-
водственной сферы предприятия) компетенци-
ями с объемом учебной программы не менее 20 
часов каждая.

•	 Количество опубликованных статей; в на-
учных и технических изданиях; в изданиях, 
рецензируемых в РИНЦ; всего.

•	 В том числе в изданиях из Перечня ВАК.
•	 В том числе в изданиях Scopus.
•	 В том числе в изданиях Web of Science.
•	 Количество докладов на региональных, от-

раслевых, всероссийских конференциях, на 
выставках, ярмарках, смотрах.

•	 Количество полученных дипломов победителя 
за первое—третье места на этих мероприятиях.

•	 То же на аналогичных международных меро-
приятиях, проводимых за пределами России.

•	 Количество полученных дипломов победителя 
за первое—третье места на этих мероприятиях.

•	 Количество авторских свидетельств, патентов.
•	 Трудовая деятельность параллельно с учебой 

на предприятиях сферы науки и техники, ко-
личество месяцев.

•	 Трудовая деятельность на предприятиях, не 
относящаяся к сфере науки техники, парал-
лельно с учебой, количество месяцев.

•	 Количество мест любой трудовой деятельности 
параллельно с учебой в сочетании с высоким 
средним баллом диплома.

•	 Количество мест работы параллельно с учебой 
в сочетании с высоким средним баллом дипло-
ма.

•	 Количество дипломов, свидетельств о лидер-
ских позициях в предыдущей культурной, про-
светительской, общественной, волонтерской 
и т. п. деятельности.

•	 Количество малых коллективов, организато-
ром или лидером которых состоял, с описанием 
собственной роли в коллективной составляю-
щей деятельности.

Характеристики исследовательской деятель-
ности:

Оценка по 15 критериям (см. раздел 2) 
своего наиболее крупного лично выполненного 
исследовательского проекта за последние два 
года.

Оценка степени самостоятельности (ва-
рианты: в основном руководителем; совмест-
но с руководителем; самостоятельно) при вы-
полнении отдельных составляющих проекта:

•	 Поиск и предложение тематики проекта.
•	 Постановка задачи.
•	 Формирование ключевой идеи, разработка 

плана работы.
•	 Выбор, освоение и реализация необходимых 

средств.
•	 Реализация отдельных элементов плана работы.
•	 Синтез отдельных элементов работы в целост-

ный проект.

•	 Оформление проекта.
•	 Внедрение в практику, защита.
•	 Внутренний критический анализ хода работы 

и ее результатов.
Функционально-психологические характери-

стики:
Результаты онлайн-тестирования — 

тест Кеттелла:
https://onlinetestpad.com/ru/test/2-16pf-test-

kettella-forma-a-187-voprosov
Результаты онлайн-тестирования — 

тест Климова: https://www.profguide.io/test/
klimov.html

5. Методика расчета индекса 
перспективности взаимодействия 
студента с предприятием

Индекс перспективности взаимодействия студен-
та с конкретным предприятием является числовой 
характеристикой, которая рассчитывается путем 
анализа соответствия индивидуальных характери-
стик студента тем требованиям, которые формулиру-
ет предприятие. Это соответствие отражается в трех 
частных критериях:

•	 соответствие профессиональных характери-
стик;

•	 соответствие исследовательских компетенций;
•	 соответствие функционально-психологиче-

ских характеристик.
В свою очередь, эти частные критерии рассчиты-

ваются на основе всей информации, представляемой 
предприятиями и студентами в рамках анкет, опи-
санных в разделе 4 статьи.

Некоторые требования предприятий не имеют 
прямого аналога в характеристиках, представляе-
мых студентами. Для того чтобы учесть эти требо-
вания, разработаны соответствующие алгоритмы. 
Так, студент не может непосредственно оценить 
степень сформированности у него отдельных иссле-
довательских компетенций, важных для успешной 
творческой деятельности на предприятии, таких 
как умение формировать ключевые идеи решения 
проблем, осуществлять синтез частных результа-
тов в целостное решение проблемы и т. п. Поэтому 
разработан специальный алгоритм, который позво-
ляет оценить сформированность этих компетенций 
на основе предоставляемых студентами сведений 
о творческой структуре работы, которая наиболее 
значима из выполненных студентом исследователь-
ских работ.

Каждый такой алгоритм специфичен, но прак-
тически в каждом из них возникает одна и та же 
проблема агрегирования ряда разнокачественных 
частных характеристик в единственную сводную 
числовую оценку. Такая проблема является стан-
дартной проблемой многокритериальной оптими-
зации, и для ее решения предложен целый спектр 
методов, например, метод линейной свертки с экс-
пертно назначаемыми коэффициентами важности 
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отдельных частных критериев. Вообще говоря, 
можно использовать любой из таких методов, однако 
специфика системы СиТ состоит в том, что она предъ-
являет особо высокие требования к достоверности 
и объективности информации, на основе которой 
принимаются решения, существенно влияющие на 
жизнь конкретных молодых людей. Экспертное же 
назначение коэффициентов не только весьма субъ-
ективно, но и достаточно трудоемко. Поэтому нами 
использованы наиболее объективные методы много-
критериальной оптимизации — метод универсаль-
ных коэффициентов важности и метод уверенных 
суждений ЛПР, не требующие использования экс-
пертных процедур.

6. Заключение

В статье описаны основные элементы первых 
четырех этапов (из девяти) функционирования си-
стемы «Студент и труд», направленной на установ-
ление раннего и все более тесного взаимодействия 
творчески одаренных студентов в процессе обучения 
в вузе с ведущими предприятиями и организация-
ми региона. Этот первый цикл функционирования 
системы СиТ обладает определенной целостностью 
и приводит к конкретным результатам в виде 
сформированных банков сведений о предприятиях 
и о перспективной тематике студенческих исследо-
ваний, а также контингента студентов, их научных 
руководителей из вузов и научных консультантов 
от предприятий, приступивших к совместной ис-
следовательской деятельности, носящей на первых 
этапах более ознакомительный и учебно-развиваю-
щий характер.

В Самарской области Союзом работодателей 
Самарской области и Советом ректоров вузов Самар-
ской области уже предпринимаются необходимые 
меры для реализации первого цикла системы СиТ 
в 2020/2021 учебном году. Двадцатью ведущими 
предприятиями и организациями области сформиро-
ван банк перспективной тематики студенческих ис-
следований, включающий 150 тем и кейсов, началось 
ознакомление с ним самарских университетов. До 
решения организационных вопросов научно-методи-
ческое сопровождение осуществляет межвузовская 
научно-методическая лаборатория цифровых образо-
вательных технологий развития творческих способ-
ностей молодежи Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета.
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Abstract
The article presents a structural description of the functioning of the regional information and communication system “Student 

and Labor” (SAL). This system is aimed at identifying and developing creatively gifted youth in the field of science, techniques and 
technology and is focused on the gradual involvement of university students in real work and interaction with leading enterprises in 
the region. The first cycle of the SAL system functioning is described, which has a complete character and has already led to a concrete 
result. The bank of information about the leading enterprises of the region that took part at the initial stage of the functioning of 
the SAL system were formed as well as the bank of 150 themes of scientific research for student projects, which were proposed by 
the enterprises themselves. All projects are focused on the practical significance of research for the enterprises themselves, as well 
as for students, their supervisors from universities and scientific consultants from enterprises that have embarked on joint research 
activities, which at the first stages are mostly of informational and educational nature. The Union of Employers of the Samara Region 
and the Council of Rectors of Universities in the Samara region are already taking the necessary measures to implement the described 
cycle of the functioning of the system SAL in the current academic year.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ MOODLE  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И  ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Н. С. Дьякова1, О. Г. Попова1

1 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина
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Аннотация
Статья посвящена вопросам автоматизации процессов подготовки научных мероприятий за счет внедрения информацион-

ных технологий. Проведен анализ текущего состояния указанной проблемы, выявлены достоинства и недостатки ряда инфор-
мационных платформ научных конференций, обоснованы преимущества бесплатной системы управления обучением Moodle. 
Представлен обзор научной литературы, выявлены и охарактеризованы три основные направления работы, посвященные 
использованию Moodle в образовательном процессе. Установлено, что опыт применения Moodle в подготовке и организации на-
учных и иных мероприятий практически не отражен в публикациях. Дана характеристика алгоритма подготовительной работы 
и процедуры использования системы Moodle при подготовке научного мероприятия с неопределенным количеством участников, 
подробно описаны этапы и содержание настраиваемых блоков на примере реального мероприятия. Большое внимание уделено 
созданию модуля сбора и заполнения заявок, в качестве которого выбран элемент Moodle «Базы данных». Решена проблема за-
щиты персональных данных участника и его интеллектуального труда посредством использования разных заготовок баз данных 
для участников и для организаторов через вкладку «Предустановки». Приведен перечень основных функций, которые может 
реализовать система Moodle для организации мероприятий. Познакомиться с реализацией рассмотренной в статье системы мож-
но на Портале научных конференций Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина: 
https://moodle.molochnoe.ru/sci/.

Ключевые слова: информационные платформы, Moodle, организация научных мероприятий, автоматизация, базы данных, 
регистрация на мероприятие, обработка заявок.
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•	 сбор персональных данных (в том числе согла-
сия на обработку персональных данных);

•	 прием и хранение полученной документации;
•	 формирование программы мероприятия;
•	 публикация сборника материалов мероприятия.
Для автоматизации процесса подготовки ме-

роприятия предпочтительно использовать единую 
информационную систему, позволяющую проводить 
регистрацию участников онлайн и анализировать 
полученные данные, а также осуществлять помощь 
в составлении программы мероприятия и подготовке 
сборника материалов.

В ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н. В. Вере-
щагина» ежегодно проводится множество меропри-
ятий научного, исследовательского и образователь-
ного характера с численностью участников свыше 
200 человек. Для автоматизации подготовки таких 
мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, 
олимпиад и т. п.) необходимо было выбрать и ис-

1. Введение

Ежегодные научные мероприятия в вузе яв-
ляются неотъемлемой частью его деятельности, 
обеспечивающей интеграцию науки и образования 
и способствующей развитию научного потенциала 
преподавателей и студентов. Организация подобных 
событий — это трудоемкий и кропотливый процесс, 
требующий координации деятельности всех струк-
турных подразделений вуза. Актуальной проблемой 
является решение вопросов автоматизации процессов 
подготовки научных мероприятий за счет внедрения 
информационных технологий.

Организация научных мероприятий включает 
такие обязательные этапы, как:

•	 создание веб-страницы мероприятия в сети 
Интернет;

•	 приглашение участников;
•	 их регистрация;
•	 оповещение;
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пользовать единую информационную платформу без 
привлечения программистов.

2. Актуальность проблемы 
автоматизации процесса подготовки 
научных мероприятий

Существуют два основных варианта автомати-
зации процесса подготовки научных мероприятий:

1) использование системы, специально разрабо-
танной для решения данной задачи;

2) создание своего собственного программного 
продукта.

Некоторые научные и образовательные орга-
низации идут по второму пути, обычно это техни-
ческие вузы, имеющие необходимые компетенции 
и специалистов. Большинство же вузов используют 
готовые программные продукты. В интернете пред-
ставлен ряд сервисов, наиболее подходящих для 
сопровождения научных мероприятий: TimePad, 
Event 4SCIENCE, портал «Ломоносов», Eventboost, 
Eventicious и др. Данные системы автоматизации, 
действительно, способны значительно упростить 
подготовку мероприятия.

Проведенный нами обзор существующих на рын-
ке информационных платформ позволил выявить 
следующие их недостатки:

•	 ориентация на проведение небольших конфе-
ренций с узкой тематикой и четкой програм-
мой;

•	 наличие платы за пользование платформой;
•	 ограничения по количеству участников;
•	 размещение платформы на чужих серверах;
•	 отсутствие защиты персональных данных 

участников.
В Вологодской ГМХА для организации самосто-

ятельной работы студентов используется широко 
распространенная бесплатная система управления 
обучением Moodle. Проанализировав возможности 
данной системы, мы пришли к выводу, что ее мож-
но применять не только в учебной деятельности, но 
и для организации научных мероприятий.

Научная электронная библиотека Elibrary.ru со-
держит более 20 тысяч публикаций, посвященных 
применению Moodle в образовательном процессе. 
Содержание данных работ можно представить в виде 
трех основных направлений:

1) публикации, посвященные проблемам органи-
зации дистанционного и смешанного обучения 
на платформе Moodle [1–6 и др.];

2) публикации, отражающие возможности Moo-
dle при разработке индивидуальных образова-
тельных траекторий (персонифицированный 
подход) [7–13 и др.];

3) публикации, описывающие интерактивные 
технологии применения Moodle (электронный 
деканат, Moodle в образовательном процессе, 
в профориентационной деятельности, в орга-
низации научно-исследовательской работы 
студентов) [14–19 и др.].

Работы, содержащие опыт применения Moodle 
в подготовке и организации научных и иных меро-
приятий, малочисленны. В ряде работ описываются 
отдельные модули платформы, которые возможно 
применить при решении обозначенной проблемы.

3. Характеристика алгоритма 
подготовительной работы и процедуры 
использования системы Moodle 
при подготовке научного мероприятия

Рассмотрим компоненты, алгоритм подготови-
тельной работы и процедуру использования системы 
Moodle на примере научного мероприятия — Регио-
нального конкурса молодежных социально-экономи-
ческих проектов по развитию сельских территорий 
(далее — Конкурс).

Система Moodle имеет блок регистрации, си-
стему общения между участниками, новостной 
форум, модуль «Календарь». Размещение основной 
информации по мероприятию и его сопровождение 
выполняются в разделе курса стандартными инстру-
ментами Moodle: пояснение, прикрепление файлов, 
информационные блоки HTML, анкетный опрос, 
тесты и пр. в соответствии с направлением меропри-
ятия. На рисунке 1 представлен пример оформления 
раздела научного мероприятия.

Некоторую сложность представляет создание 
модуля сбора и заполнения заявок. Для решения дан-
ной задачи нами был выбран элемент Moodle «Базы 
данных». В ряде изученных нами работ рассматри-
ваются варианты использования элемента «Базы 
данных» студентами в учебном процессе [20–22], 
в исследовательской деятельности [23]. В работе 
Л. А. Татарниковой [24] предлагается реализовать 
организационный период проведения конференции 
и ее «стендовую» часть в формате базы данных. 
«Участник записывается на курс и создает запись 
в базе данных, указывая секцию, название докла-
да, руководителя. Позже сюда же он выкладывает 
тезисы или текст доклада, презентацию. При этом 
каждый участник может посмотреть другие доклады, 
в комментариях задать вопросы, дать рекомендации» 
[там же, с. 72]. Такой подход дает возможность за-
полнить заявку и прикрепить материалы, но не позво-
ляет защитить персональные данные участника и его 
интеллектуальный труд до момента публикации. Для 
решения этой проблемы было решено использовать 
разные заготовки баз данных для участников и для 
организаторов, используя вкладку «Предустановки».

Далее представим этапы создания базы данных 
для сбора заявок и материалов.

1. Создание элемента курса Moodle «База 
данных».

Прежде всего необходимо добавить элемент 
курса — «База данных». При создании базы данных 
следует обратить внимание на следующие элементы:

•	 название («Подать заявку / Список участни-
ков», после завершения приема заявок назва-
ние меняем на «Список участников»);
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•	 введение (описываем условия приема заявок 
и время их обработки организаторами, после 
завершения приема заявок введение изменя-
ем);

•	 в блоке «Записи» устанавливаем:
-	 требуется одобрение — «Да» (организатор 

одобряет заявки, соответствующие требо-
ваниям и содержащие материалы меропри-
ятия: статью, тезисы, проект и т. д.);

-	 разрешить редактирование одобренных за-
писей — «Нет»;

•	 доступность — сроки доступа к базе данных 
для просмотра и редактирования (устанавли-
ваем сроки начала и окончания приема заявок 
и срок, с которого можно только просмотреть 
список поданных заявок);

•	 остальные пункты оставляем по умолчанию.
2. Создание полей базы данных с учетом ти-

пов информации, которую требуется в них хранить, 
и структуры заявки на мероприятие.

При выборе полей желательно учитывать 
и структуру создаваемой впоследствии программы 
мероприятия.

В таблице 1 приведен перечень полей для запол-
нения участником конкурса.

3. Редактирование шаблонов форм, которые 
будут использоваться в дальнейшем для просмотра 
и добавления данных.

По умолчанию создаются стандартные шаблоны, 
которые можно изменить с помощью встроенного 
WYSIWYG-редактора, а также с использованием 
HTML-тегов для более тонкой настройки. Для работы 
с базой данных необходимо создать:

•	 шаблон добавления — форму, в которую пользо-
ватель (участник мероприятия) вводит данные;

•	 шаблон одной записи — форму, позволяющую 
просматривать записи таблицы по одной, на-
пример информацию в заявке (обычно под 
информацией добавляются кнопки для редак-
тирования записи, удаления и одобрения);

•	 шаблон списка — форму, позволяющую про-
сматривать записи списком. Этот шаблон 
имеет область заголовка, область отображения 
списка, а также нижний колонтитул;

•	 шаблон расширенного поиска.
В таблицах 2, 3 приведены примеры шаблонов.

Рис. 1. Пример оформления раздела научного мероприятия

Таблица 1

Пример полей базы данных

№ п/п Название поля Тип поля Обязательно

1 ФИО участника Текстовое поле Да

2 Должность участника Поле «Выпадающий список» Да

3 Должность (Другое) Текстовое поле Нет

4 ФИО научного руководителя Текстовое поле Да

5 Ученая степень, звание научного руководителя Текстовое поле Да

6 Организация (краткое наименование) Текстовое поле Да

7 Организация (полное наименование) Текстовое поле Да

8 Адрес организации Текстовое поле Да
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№ п/п Название поля Тип поля Обязательно

9 Контактный телефон участника (докладчика) Текстовое поле Да

10 E-mail автора (авторов) Текстовое поле Да

11 Логин в Skype Текстовое поле Нет

12 Тематика проекта Поле «Выпадающий список» Да

13 Название проекта Текстовое поле Да

14 Форма участия Поле «Переключатели» Да

15 Файл проекта Поле «Файл» Нет

16 Политика конфиденциальности Поле «Флажки» Да

Таблица 2

Пример оформления шаблона просмотра списка заявок со стороны организатора

ФИО 
участника

Название 
проекта

Организация 
(краткое  

наименование)
Статус заявки

Просмотр 
записи

Дата /  
Время регистр.

Информация 
о пользователе

##delcheck##

[[ФИО 
участника]]

[[Название 
проекта]]

[[Организация  
(крат кое  
наименование)]]

##approvalstatus## ##more## ##timemodified## ##user##

Таблица 3

Пример оформления шаблона просмотра одиночной записи заявки со стороны организатора

ФИО участника (ов): [[ФИО участника]]

Должность участника: [[Должность участника]]

ФИО научного руководителя: [[ФИО научного руководителя]]

Ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 
руководителя:

[[Ученая степень, звание научного руководителя]]

Организация (краткое наименование): [[Организация (краткое наименование)]]

Организация (полное наименование): [[Организация (полное наименование)]]

Адрес организации: [[Адрес организации]]

Контактный телефон: [[Контактный телефон участника (докладчика)]]

E-mail автора (авторов): [[E-mail автора (авторов)]]

Логин в Skype (для докладчиков интерактивно): [[Логин в Skype]]

Тематика проекта: [[Тематика проекта]]

Название проекта: [[Название проекта]]

Форма участия: [[Форма участия]]

Файл проекта: [[Файл проекта]]

##edit## — Редактировать
##delete## — Удалить
##approve## ##disapprove## — Одобрить/Отменить одобрение

Политика конфиденциальности
[[Политика конфиденциальности]]

Окончание табл. 1
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4. Создание двух наборов шаблонов — для 
организатора и для участника.

С позиции Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [25] организа-
тор не имеет права открывать всем пользователям 
личные данные участников, к которым относится, 
например, контактная информация. Поэтому мы 
предлагаем создать два набора шаблонов — для ор-
ганизатора и для участника. Организатор видит всю 
введенную участниками информацию, а участники 
видят только те поля, которые открыл для них орга-
низатор. Наборы шаблонов сохраняются с помощью 
заготовок вкладки «Предустановки».

В таблице 4 приведен пример оформления шабло-
на просмотра одиночной записи заявки со стороны 
участника.

При сборе заявок установлена заготовка для 
участников, при обработке заявок — заготовка для 
организатора. База данных на время обработки за-
явок должна быть скрыта от участников. Также 
для соблюдения законодательства вводится поле 
«Политика конфиденциальности», в котором мо-
жет быть приведен, например, следующий текст: 
«Я даю согласие на обработку моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”». 
На рисунках 2, 3 представлены примеры просмотра 
записей участниками и другими зарегистрирован-
ными пользователями.

В работе с элементом «Базы данных» имеется 
возможность многопользовательского доступа — 
несколько пользователей (участников) могут одно-
временно вводить заявки.

Участник и организатор при работе с базой дан-
ных имеют разные права. Участник может вводить, 
редактировать и удалять только свои заявки, орга-
низатор же может вводить, редактировать и удалять 

данные всех участников, а также может одобрять 
заполненные заявки.

Участники мероприятия, а также незарегистри-
рованные в системе пользователи (гости) получают 
возможность увидеть заявки других участников толь-
ко после того, как организатор проверит эти заявки 
и подтвердит правильность их заполнения (одобрит).

Незарегистрированные на портале пользователи 
могут просматривать всю информацию в разделе 
мероприятия. Ограничение их доступа выражается 
в том, что «гость» не имеет права зарегистрировать 
заявку на мероприятие.

4. Выводы

«Базы данных» — сложный элемент Moodle, 
требующий долгой настройки, но тем не менее он 
является гибким инструментом как для организации 
коллективной работы, так и для хранения данных.

Перечень основных функций, которые может 
решить система Moodle для организации научных 
и иных мероприятий с привлечением неограничен-
ного количества участников, является достаточным. 
Moodle позволяет осуществлять:

•	 регистрацию участников в системе, в том числе 
с использованием имеющихся учетных запи-
сей;

•	 учет зарегистрированных участников;
•	 создание информационной страницы меропри-

ятия;
•	 рассылку приглашений на мероприятие за-

регистрированным пользователям;
•	 автоматическую запись участников на страни-

цу мероприятия при первом входе;
•	 заполнение участниками заявок на мероприя-

тие, с прикреплением файлов (при необходи-
мости);

Таблица 4

Пример оформления шаблона просмотра одиночной записи заявки со стороны участника

ФИО участника (ов): [[ФИО участника]]

Должность участника: [[Должность участника]]

ФИО научного руководителя: [[ФИО научного руководителя]]

Ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 
руководителя:

[[Ученая степень, звание научного руководителя]]

Организация (краткое наименование): [[Организация (краткое наименование)]]

Тематика проекта: [[Тематика проекта]]

Название проекта: [[Название проекта]]

Форма участия: [[Форма участия]]

##edit## — Редактировать
##delete## — Удалить 

Политика конфиденциальности
[[Политика конфиденциальности]]
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Рис. 2. Пример просмотра списка одобренных заявок участником

Рис. 3. Пример просмотра одной записи участником
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•	 обработку персональных данных в соответ-
ствии с законодательством (политика конфи-
денциальности);

•	 экспертизу и одобрение заявок;
•	 просмотр заявок и списка участников в разных 

представлениях;
•	 формирование программы мероприятия;
•	 составление расписания этапов мероприятия 

(основных дат);
•	 напоминание участникам о предстоящем со-

бытии (форум, новости);
•	 выгрузку данных (экспорт) для анализа и от-

четов;
•	 размещение сборника тезисов, выступлений, 

публикаций.
На базе системы Moodle был создан Портал науч-

ных конференций Вологодской ГМХА, размещенный 
по адресу: https://moodle.molochnoe.ru/sci/

Предложенный нами вариант автоматизации 
процесса подготовки к научному событию с помо-
щью платформы Moodle, безусловно, является не 
единственным возможным подходом. Однако пре-
имущества этой системы (бесплатный доступ; распро-
страненность и узнаваемость платформы; удобный 
интерфейс; возможность работать без навыков про-
граммирования; широкий набор функций, модулей, 
элементов и ресурсов) позволяют судить о благопри-
ятных перспективах предпринятого исследования 
в плане как практического применения (в том числе 
другими образовательными организациями), так 
и технического совершенствования.
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Abstract
The article is devoted to the automation of scientific events preparation through the information technologies introduction. 

The authors analyzed the current state of the problem, identified the advantages and disadvantages of some information platforms 
of scientific conferences, substantiated the advantages of free LMS Moodle. A review of scientific literature is presented, three 
main directions of using Moodle in the educational process are identified and characterized. It is established that the experience of 
using Moodle in the preparation and organization of scientific and other events is practically not reflected in the publications. The 
characteristic of the preparatory work algorithm and the procedures for using Moodle system in the preparation of a scientific event 
with an undetermined number of participants is given, the stages and content of custom blocks are described in detail on the example 
of a real event. Much attention is given to the creation of a module for collecting and filling out applications, in which the Moodle 
element Databases is selected. The problem of protecting the participant’s personal data and his intellectual work has been solved 
with the use of different database blanks for participants and for organizers through the Presets tab. The authors describe the main 
functions that Moodle can solve for organizing events. You can get acquainted with the implementation of the system considered in 
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности облачных технологий (на примере сервисов Google) в реализации целевой модели 

цифровой образовательной среды и освоения первого этапа цифровой трансформации образования на примере общеобразова-
тельного курса «Информатика» в СПО. Обосновывается актуальность обновления содержания образовательных программ СПО 
в соответствии с требованиями цифровой экономики в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспектив-
ным профессиям и специальностям (ФГОС СПО по ТОП-50). Показана новизна работы в контексте цифровой трансформации 
среднего профессионального образования. Анализируются взаимосвязи дидактических возможностей облачных технологий 
с видами образовательной деятельности обучающихся и с требованиями цифровой трансформации образования. Проводится 
сравнительный анализ функционального обеспечения компонентов целевой модели цифровой образовательной среды средства-
ми облачных технологий. Представлен опыт организации обучения студентов Пермского торгово-технологического колледжа 
в группах профессии «Повар, кондитер» в рамках общеобразовательной дисциплины «Информатика» на основе применения 
облачных технологий в качестве модели цифровой образовательной среды в рамках формирования общих и предметных компе-
тенций. В представленном опыте облачные технологии (сервисы Google) рассматриваются как основное и как вспомогательное 
дидактическое средство в контексте: общих функциональных возможностей сервисов Google, видов дидактических заданий для 
СПО, примерного тематического планирования по предмету «Информатика» для СПО. Результаты работы могут быть полезны 
ученым, преподавателям и методистам высшего и среднего профессионального образования, а также могут быть использованы 
непосредственно преподавателями курса «Информатика» в СПО. 
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эффективность за счет личностно-ориентированной 
организации образовательного процесса каждым 
обучающимся в цифровой образовательной среде. 
При этом у обучающегося должна быть возможность 
выбирать персонально эффективные способы по-
знания, методы, приемы и средства учебной дея-
тельности [1]. 

«Образовательная деятельность обучающегося 
может осуществляться в двух формах организации:

•	 как самостоятельное развитие жизненного 
опыта — самообразование. В том числе само-
воспитание, самообучение, саморазвитие;

•	 в совместной деятельности с педагогом под его 
руководством (педагогический процесс)» [2, 
с. 130]. 

Соответственно, можно рассматривать цифровую 
трансформацию следующих видов деятельности:

1. Введение

Цифровая трансформация в сфере образования 
является одним из вызовов XXI века. На наш взгляд, 
она должна происходить поэтапно, с учетом реаль-
ных возможностей образовательных учреждений 
и объективных проблем российской системы образо-
вания. Под цифровой трансформацией в широ-
ком смысле большинство авторов понимает целост-
ное и глубокое преобразование основных функций 
любой системы посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений. Целью таких 
преобразований является повышение эффективности 
деятельности системы. Применительно к системе 
образования цифровая трансформация образо-
вательной деятельности любого образователь-
ного учреждения должна существенно повысить его 



26

ISSN 0234-0453 • ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ • 2020 • № 8 (317)

•	 самостоятельная деятельность обучающе-
гося: самовоспитание, самообучение, самораз-
витие;

•	 деятельность обучающегося под руковод-
ством учителя: учебная, деятельность по 
развитию.

Если обучающиеся в целом успешно осваивают 
новые цифровые технологии, то педагоги зачастую 
испытывают определенные трудности в использова-
нии этих технологий, которые многократно могут 
возрасти при глубоких цифровых трансформациях 
в образовательном процессе. Кроме того, финансовые 
возможности образовательных учреждений, необхо-
димые для приобретения средств информационных 
технологий, как правило, оставляют желать лучшего. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмо-
треть в качестве первого шага на пути цифровой 
трансформации образовательного процесса исполь-
зование облачных технологий, которые сегодня 
доступны везде, где есть интернет, и применение 
которых не дает существенной финансовой нагрузки 
на бюджет учебного заведения.

Рассмотрим подробнее опыт использования об-
лачных технологий (сервисов Google) в обучении 
общеобразовательному курсу «Информатика» на 
примере среднего профессионального образования. 
Рабочему и специалисту среднего звена на предпри-
ятии приходится непосредственно сталкиваться 
с проблемами, которые уже сегодня решаются с по-
мощью цифровых технологий [3].

2. Актуальность проблемы использования 
облачных технологий как первого этапа 
цифровой трансформации образования 
студентов СПО

В Российской Федерации вопрос обновления всей 
системы профессионального образования путем вне-
дрения цифровых технологий в подготовку рабочих 
и специалистов среднего звена является одним из 
важнейших в связи с построением цифровой эконо-
мики, в которой ключевым фактором производства 
будут выступать данные в цифровой форме [4]. На 
решение этой проблемы направлены федеральные 
государственные образовательные стандарты средне-
го профессионального образования по 50 наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и перспек-
тивным профессиям и специальностям (ФГОС СПО по 
ТОП-50), утвержденным приказом Минтруда России 
№ 831 от 2 ноября 2015 года «Об утверждении списка 
50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» [5].

Анализ используемых в СПО для предмета «Ин-
форматика» учебников и практикумов, таких как 
«Информатика для гуманитариев: учебник и практи-
кум для СПО» (автор Г. Е. Кедрова) [6], «Информати-
ка и ИКТ» (авторы М. С. Цветкова, Л. С. Великович) 
[7], «Информатика» (автор Н. Д. Угринович) [8], 
«Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО» (автор 
Д. В. Куприянов) [9], показал, что они ориентирова-
ны на приобретение навыков работы с традиционны-
ми информационными технологиями, входящими 
в пакет Microsoft Office, облачные технологии в них 
не рассматриваются. 

Анализ научных исследований в области профес-
сиональной подготовки студентов СПО выявил, что 
проблемой изучения современных информационных 
технологий в СПО занимался целый ряд ученых.

Так, вопросы внедрения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в процесс 
обучения специалиста среднего профессионального об-
разования отразил в своих работах Р. А. Багутдинов [3].

В работах В. И. Байденко, Б. Оскарссон [10], 
Н. Н. Двуличанской [11], А. А. Хабибуллиной [12] 
отражена проблема формирования компетенций 
в профессиональном образовании. 

Различные аспекты применения облачных тех-
нологий в образовании рассматривались в работах 
А. И. Газейкиной, А. С. Кувиной [13], Л. С. Галкиной 
[14, 15], З. С. Сейдаметовой, С. Н. Сейтвелиевой [16], 
Е. В. Сидоровой [17], Ш. Т. Шекербековой, У. На-
сипкалиева [18], Е. А. Широковой [19]. 

Однако проблема использования облачных тех-
нологий в СПО как первого этапа цифровой транс-
формации образования в научно-педагогической 
литературе до сих пор не освещена.

3. Сравнительный анализ 
функционального обеспечения цифровой 
образовательной среды средствами 
облачных технологий

Проведем сравнительный анализ взаимосвязи ди-
дактических возможностей облачных технологий (на 
примере сервисов Google) с видами образовательной 
деятельности обучающегося. Результаты анализа 
приведены в таблице на с. 27. 

Содержание таблицы показывает, что облачные 
технологии предоставляют особенно хорошие воз-
можности для самостоятельной образовательной де-
ятельности в привычной для современных молодых 
людей цифровой образовательной среде, удобной для 
выбора персонально эффективных способов позна-
ния, методов, приемов и средств учебной деятельно-
сти, что вполне соответствует требованиям цифровой 
трансформации образования. 

Рассмотрим подробнее требования к цифровой 
образовательной среде и соответствующие возмож-
ности облачных сервисов Google. 

«Образовательная среда — система влияний 
и условий формирования личности, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении… Поня-
тие “среда” также отражает взаимосвязь условий, 
обеспечивающих развитие человека. В этом случае 
предполагается его присутствие в среде, взаимовли-
яние, взаимодействие окружения с субъектом» [2, с. 
134–135]. Анализ содержания таблицы показывает, 
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Таблица 

Взаимосвязь дидактических возможностей облачных технологий Google с видами образовательной 
деятельности

№ 
п/п

Дидактические возможности 
облачных технологий Google

Образовательная 
деятельность 

обучающегося под 
руководством учителя

Самостоятельная 
образовательная 

деятельность 
обучающегося

1 Расширяют возможности предъявления учебной инфор-
мации учителем и учеником: карты с отметками, видео, 
публикация личных сайтов и др. продуктов сетевых про-
ектов; возможность хранения большого количества данных 
различных форматов

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие

2 Позволяют существенно повысить мотивацию к обучению 
(учебная информация представлена ярко, образно; инфор-
мация доступна в любое время в любом месте и с любого 
гаджета; есть возможность выполнять учебные задания 
коллективно и творчески)

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

3 Способствуют повышению результатов и увеличению сроков 
самостоятельного обучения за счет выбора персонально эф-
фективных способов познания, методов, приемов и средств 
учебной деятельности

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

4 Позволяют качественно изменять контроль результатов 
учебной деятельности при помощи онлайн-форм, тестов 
и опросов, разграничения прав доступа

Учебная Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

5 Способствуют формированию у учащихся рефлексии за счет 
самоконтроля, проведения опросов с помощью форм

Учебная,
развивающая

Саморазвитие,
самовоспитание

6 Предоставляют возможность обучения в деятельностном 
режиме (свободная творческая работа и сотрудничество)

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

7 Обеспечивают индивидуализацию обучения за счет инди-
видуальных и парных заданий (каждый работает самосто-
ятельно по алгоритму в своем темпе); возможность выпол-
нения индивидуальных и групповых заданий дистанционно 
в удобное время, с применением персонально эффективных 
способов познания, методов, приемов и средств учебной 
деятельности

Учебная Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

8 Обеспечивают организацию самостоятельной познаватель-
ной деятельности учащихся через выполнение учебных 
проектов (индивидуальных, групповых)

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

9 Предоставляют возможность доступа к различным интер-
нет-ресурсам

Учебная Самообучение

10 Обеспечивают возможность не только диалога (даже в рам-
ках выполнения задания), но и выполнения задания группой 
удаленно в режиме онлайн

Учебная Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

11 Предоставляют возможность организации новых видов 
деятельности учащихся: 
•			разработка оригинальных образовательных продуктов 

(презентации, опросники, сайты, карты, календари, 
блоги, заметки и др.);

•			осуществление поиска информации в интернете с помо-
щью Google-браузера; 

•			построение информационных моделей и изучение на их 
основе реальных объектов (диаграммы, схемы, макеты 
и др.);

•			самоконтроль деятельности;
•			организация удаленной совместной работы; связь с пре-

подавателем; организация обратной связи

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание

12 Обеспечивают возможность наполнения цифровой обра-
зовательной среды облачных сервисов Google цифровым 
образовательным контентом

Учебная,
развивающая

Самообучение, 
саморазвитие,
самовоспитание
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что образовательные возможности облачных серви-
сов Google при определенном наполнении образова-
тельными ресурсами и грамотном педагогическом 
применении могут соответствовать понятию «обра-
зовательная среда». Понятие «цифровая образова-
тельная среда» определено в приказе Министерства 
просвещения РФ от 2 декабря 2019 года № 649 «Об 
утверждении Целевой модели цифровой образова-
тельной среды» [20] следующим образом:

«Цифровая образовательная среда (ЦОС) вклю-
чает:

•	 данные участников ЦОС;
•	 платформу ЦОС, включая информационные 

системы и ресурсы (ИСиР) платформы ЦОС;
•	 государственные и иные информационные 

системы и ресурсы, используемые в сфере об-
разования и (или) необходимые для обеспече-
ния работоспособности ИСиР платформы ЦОС, 
информационных систем и ресурсов в сфере 
образования в единой информационной среде;

•	 цифровой образовательный контент». 
По нашему мнению, облачные сервисы Google 

функционально обеспечивают почти все компоненты 
ЦОС, а именно:

•	 «данные участников ЦОС» — это логины и па-
роли аккаунтов Google (в том числе почты) 
преподавателя и обучающихся, права доступа 
и результаты учебной деятельности, которые 
сохраняются в облаке;

•	 «платформа ЦОС, включая информацион-
ные системы и ресурсы (ИСиР) платформы 
ЦОС», — это платформа Google (Google Cloud) 
и платформа «Российской электронной шко-
лы», а также их ресурсы. Платформа Google 
может быть частично заполнена образователь-
ными ресурсами, отобранными преподавате-
лем из разных источников сети Интернет, и ав-
торскими, созданными самим преподавателем;

•	 «государственные и иные информационные 
системы и ресурсы, используемые в сфере об-
разования и (или) необходимые для обеспече-
ния работоспособности ИСиР платформы ЦОС, 
информационных систем и ресурсов в сфере 
образования в единой информационной сре-
де», — данный компонент присутствует в ин-
тернете, его можно представить обучающимся 
в цифровом виде вне облака и частично запол-
нить цифровую образовательную среду Google 
маршрутной картой заданий и ссылок к ней;

•	 «цифровой образовательный контент» — созда-
ется преподавателем и студентами в процессе 
обучения. Цифровой образовательный контент 
в нашем случае может представлять маршрут-
ную карту заданий студенту и электронных 
ссылок к имеющимся в интернете федераль-
ным образовательным ресурсам и к созданной 
преподавателем информационной системе по 
учебному предмету (например, в простейшем 
случае — к базе данных электронных образо-
вательных ресурсов учебного предмета, создан-
ной учителем в Microsoft Access).

Таким образом, цифровая образовательная среда 
облачных технологий вполне отвечает структуре 
и содержательному наполнению основных компо-
нентов «целевой модели цифровой образовательной 
среды» и подходит для освоения первого этапа циф-
ровой трансформации образования. Важно, что она 
отвечает особенностям мышления молодых людей, 
которые выросли и развивались под влиянием гад-
жетов и цифровой среды интернета [21].

4. Опыт использования облачных 
технологий в цифровой трансформации 
образования студентов СПО

На основе дидактических возможностей облач-
ных сервисов Google нами были определены те из 
указанных сервисов, которые в наибольшей степени 
отвечают целям и задачам профессионального обу-
чения в СПО в рамках общеобразовательного курса 
«Информатика»:

1. Обмен необходимой документацией, а именно 
информацией, необходимой для образователь-
ного процесса, как студентов друг с другом, 
так и студентов с преподавателем. Это может 
быть проверка домашней работы, консульти-
рование по проектам и написанию рефератов, 
выполнение самостоятельных работ, проектов. 
Такую возможность предоставляет использова-
ние электронной почты, чата и форума Google 
и даже просто Google Документов.

2. Выполнение совместных проектов индивиду-
ально или в группах: подготовка текстовых 
файлов, презентаций, электронных таблиц, ви-
део и пр. При этом студент имеет возможность 
выбирать персонально эффективные способы 
познания, методы, приемы и средства учеб-
ной деятельности. Отличной возможностью 
является организация обсуждения правок 
в документах в режиме реального времени 
с выполняющими это задание студентами.

3.  Публикация результатов учебной работы в ин-
тернете в виде общедоступных веб-страниц, 
карт, видео и т. п. дает возможность для лич-
ностного развития обучающихся.

4. Выполнение практических заданий на обра-
ботку информационных объектов различных 
видов: форматирование и редактирование тек-
ста, создание таблиц, графических объектов, 
схем, видео. 

5. Организация сетевого сбора информации (от-
ветов, выполненных заданий) от множества 
студентов. Преподаватель получает возмож-
ность отслеживать этапы выполнения каждого 
задания в ходе его выполнения. У препода-
вателя есть возможность проследить время 
выполнения задания, кем оно выполнялось, 
какие изменения были внесены в решение.

6. Сервис Google Таблицы позволяет создавать 
сводные таблицы и диаграммы с целью анализа 
данных. Возможно выполнение индивиду-
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альных и совместных практических работ по 
таким разделам курса «Информатика», как 
моделирование, обработка числовых данных 
в таблицах, построение диаграмм.

7. Осуществление текущего, итогового контроля 
и самоконтроля. Использование сервиса Google 
Формы, который предоставляет преподавате-
лю возможности:
•	 организации теста, опроса, анкетирования 

с разными типами вопросов, с применением 
специальных форм в документе;

•	 визуализации вопросов изображением, видео;
•	 автоматической проверки тестовых заданий 

с предоставлением общей статистики по 
группе, что существенно экономит время 
преподавателя на проверку;

•	 организации проверки по каждому обуча-
ющемуся и индивидуальному выявлению 
сложных тем и вопросов.

8. Планирование учебного процесса с помощью 
сервиса Google Календарь позволяет:
•	 создавать расписание занятий или консуль-

таций;
•	 информировать студентов о сроках сдачи 

домашнего задания;
•	 напоминать о контрольных и самостоятель-

ных работах, о сроках сдачи рефератов и про-
ектов. 

Полная реализация образовательной деятельно-
сти студентов СПО в цифровой образовательной среде 
облачных сервисов Google приведена в приложении 
в примерном тематическом планировании общеоб-
разовательного курса «Информатика» для профессии 
СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».

Приведенное тематическое планирование со-
ставлено из расчета на максимальное количество 
аудиторных часов, включая самостоятельную работу 
студентов. Помимо основных разделов и тем, реко-
мендуемых примерной программой, в тематическое 
планирование для профессии СПО 43.01.09 «Повар, 
кондитер» предлагается добавить изучение облачных 
технологий.

Облачные сервисы мы предлагаем использовать 
как предмет изучения и как дидактическое средство 
обучения.

На освоение облачных технологий как предмета 
изучения отводятся часы в разделе «Информация 
и информационные процессы», для того чтобы ввести 
понятие облачных технологий и дать студентам пред-
ставление об обработке информации посредством 
облачных сервисов Google.

Использование облачных технологий как ди-
дактического средства обучения (основного и вспо-
могательного) растворено во всех разделах и темах 
образовательной программы.

Облачные технологии как основное дидакти-
ческое средство обучения (ОС) реализуют все виды 
образовательной деятельности и используются в сле-
дующих видах учебных заданий: 

•	 индивидуальное творческое задание;
•	 групповое творческое задание;

•	 индивидуальный проект;
•	 проект, в котором участвуют не менее трех 

человек;
•	 сетевой проект;
•	 практическая работа; 
•	 сравнительный анализ.
Облачные технологии как вспомогательное ди-

дактическое средство обучения (ВС) используются 
в следующих видах учебных заданий:

•	 опрос;
•	 тестовые задания;
•	 взаимодействие участников;
•	 контроль (например, контроль за ходом вы-

полнения проекта со стороны преподавателя 
и руководителя проекта);

•	 поурочные презентации к темам занятий;
•	 видеоуроки;
•	 задания для закрепления материала.

5. Выводы

Рассмотренный в статье курс прошел успешную 
апробацию в ГБПОУ «Пермский торгово-техноло-
гический колледж» в группах профессии «Повар, 
кондитер» в рамках общеобразовательной дисципли-
ны «Информатика». Студенты экспериментальных 
групп показали более высокий уровень развития 
общих и предметных компетенций.

Помимо предметных результатов использование 
облачных технологий в качестве цифровой образо-
вательной среды открывает большие возможности 
и перспективы для:

•	 развития нетрадиционных моделей уроков, а так-
же форм взаимодействия педагогов и учащих-
ся, которые основываются на сотрудничестве; 

•	 изменения деятельности педагога, его профессио-
нально-личностного развития в контексте пере-
хода к цифровой трансформации образования;

•	 появления новых моделей обучения на базе 
активной самостоятельной учебной деятель-
ности студентов СПО — основы цифровой об-
разовательной среды.
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Abstract
The article describes the capabilities of cloud technologies (using the example of Google services) in implementing the target 

model of the digital educational environment and developing the first stage of digital transformation of education using the example 
of the general education course “Informatics” in secondary vocational education. The article substantiates the relevance of updating 
the content of educational programs of secondary vocational education in accordance with the requirements of the digital economy in 
the context of the implementation of Federal State Educational Standards of Secondary Vocational Education for 50 most demanded in 
the labor market, new and promising professions and specialties (FSES of Secondary Vocational Education for TOP-50). The novelty of 
the work in the context of digital transformation of secondary vocational education is shown. The relationships between the didactic 
capabilities of cloud technologies and the types of educational activities of students and the requirements of digital transformation 
of education are analyzed. A comparative analysis of the functional support of the components of the target model of the digital 
educational environment by means of cloud technologies is carried out. The experience of organizing the training of students of the 
Perm Commerce and Technology College in the groups of the profession “Cook, Pastry Chef” in the framework of the general educational 
discipline “Informatics” based on the use of cloud technologies as a model of a digital educational environment in the formation of 
general and subject competences is presented. In the presented experience, cloud technologies (Google services) are considered as the 
main and as an auxiliary didactic tool in the context of general functionality of Google services, types of didactic tasks for open source 
software, approximate thematic planning in the subject of “Informatics” for secondary vocational education. The results of the work 
can be useful to scientists, teachers and methodologists of higher and secondary vocational education, and can also be used directly by 
teachers of the course “Informatics” in secondary vocational education.
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Приложение
Тематическое планирование общеобразовательного курса «Информатика»  
для профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»

Используемые обозначения: ОС — облачные технологии как основное дидактическое средство обучения, 
ВС — облачные технологии как вспомогательное дидактическое средство обучения.

№ 
п/п

Название раздела /темы занятий

Вид заня-
тия (теоре-
тическое/ 
практиче-

ское)

Кол-во 
часов

Вид использования 
облачных технологий 

(ОС/ВС)

Доля использо-
вания облачных 

технологий 
в общем объеме 

часов занятия, %

1 Раздел «Информационная деятельность человека»

1.1 Введение Теор. 2 ВС для учащихся: входной опрос;
ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

1.2 Развитие информационного обще-
ства и ИКТ

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

1.3 История развития компьютерной 
техники

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

1.4 Сообщение «Моя информационная 
деятельность»

Практ. 4

1.5 Правовые аспекты работы с инфор-
мацией

Теор. 2 ВС для учащихся: видеоурок;
ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

50

1.6 Реферат/задание «Свободно распро-
страняемые программные продукты 
(плюсы и минусы)»

Практ. 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 16

2 Раздел «Информация и информационные процессы»

2.1 Представление информации. Изме-
рение информации

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

2.2 Расчет информационного веса со-
общения

Практ. 4 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

2.3 Контрольная работа «Измерение 
информации»

Практ. 2

2.4 Автоматизированные системы управ-
ления. Применение автоматизирован-
ных систем управления на предпри-
ятии общественного питания

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию;
ВС для учащихся: видеоурок

50

2.5 Обработка информации с помощью 
компьютера

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

2.6 Облачные технологии Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

2.7 Облачные технологии в образова-
тельном процессе. Сервисы Google

Теор. 2 ВС для учащихся: демонстрация 
сервисов Google и их функций;
ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

30

2.8 Обработка информации при помощи 
Google Документов

Практ. 2 ОС для учащихся: групповая 
работа с информацией в облаке

100

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 18
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№ 
п/п

Название раздела /темы занятий

Вид заня-
тия (теоре-
тическое/ 
практиче-

ское)

Кол-во 
часов

Вид использования 
облачных технологий 

(ОС/ВС)

Доля использо-
вания облачных 

технологий 
в общем объеме 

часов занятия, %

3 Раздел «Средства информационных и коммуникационных технологий»

3.1 Аппаратное обеспечение ПК Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию;
ВС для учащихся: тестовые за-
дания

40

3.2 Программное обеспечение ПК Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

3.3 Реферат «Альтернативные операци-
онные системы»

Практ. 4 ОС для учащихся: создание тек-
стового документа в Google До-
кументах

100

3.4 Операционная система Windows Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

3.5 Выявление преимуществ операцион-
ной системы Windows

Практ. 4 ОС для учащихся: создание ли-
стовки

100

3.6 Системы программирования (сово-
купность языков программирования)

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

3.7 Обзор систем программирования Практ. 4 ОС для учащихся: создание срав-
нительной таблицы систем про-
граммирования

100

3.8 Компьютерные сети Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию;
ВС для учащихся: создание изо-
бражения компьютерной сети 
с помощью Google Рисунков 
и интерактивной доски;
ВС для учащихся: тестовые за-
дания

50

3.9 Реферат «Организация компьютер-
ной сети» 

Практ. 4 ОС для учащихся: создание тек-
стового документа в Google До-
кументах

100

3.10 Информационная безопасность (обе-
спечение конфиденциальности и це-
лостности данных)

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию;
ВС для учащихся: создание та-
блиц: опасности в сети Интернет; 
опасности в социальных сетях

9

3.11 Компьютерная безопасность (гиги-
ена, эргономика, защита информа-
ции, антивирусная защита)

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

3.12 Реферат «Компьютерные вирусы» Практ. 4 ОС для учащихся: создание тек-
стового документа в Google До-
кументах

100

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 34

4 Раздел «Технология создания и преобразования информационных объектов»

4.1 Обработка текстовой информации Теор. 2

4.2 Обработка текстовой информации: 
создание и редактирование тексто-
вого документа; форматирование; 

Практ. 18
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№ 
п/п

Название раздела /темы занятий

Вид заня-
тия (теоре-
тическое/ 
практиче-

ское)

Кол-во 
часов

Вид использования 
облачных технологий 

(ОС/ВС)

Доля использо-
вания облачных 

технологий 
в общем объеме 

часов занятия, %

шрифты и абзацы; работа со спи-
сками; создание и редактирование 
таблиц; работа с редактором формул

4.3 Контрольная работа «Комплексное 
использование возможностей тексто-
вого редактора»

Практ. 2 ВС для учащихся: тестовые за-
дания

50

4.4 Google Документы: текстовый ре-
дактор

Практ. 4 ОС для учащихся: работа с тек-
стовым редактором Google До-
кументы

100

4.5 Сравнительные характеристики 
функций текстовых редакторов Mi-
crosoft Word и Google Документы

Практ. 2 ОС для учащихся: создание срав-
нительной таблицы функций 
текстовых редакторов Microsoft 
Word и Google Документов

90

4.6 Обработка числовой информации 
средствами электронных таблиц

Теор. 2

4.7 Обработка числовой информации 
средствами электронных таблиц: ввод 
и редактирование данных; формулы 
и функции; относительная и абсолют-
ная адресация; добавление диаграмм; 
сводные таблицы и диаграммы

Практ. 28

4.8 Контрольная работа «Комплексное 
использование возможностей та-
бличного процессора»

Практ. 2 ВС для учащихся: тестовые за-
дания

50

4.9 Google Документы: табличный ре-
дактор

Практ. 4 ОС для учащихся: работа с та-
бличным редактором Google

100

4.10 Сравнительные характеристики 
функций табличных редакторов Mi-
crosoft Excel и Google Таблицы

Практ. 2 ОС для учащихся: создание срав-
нительной таблицы функций 
табличных редакторов Microsoft 
Excel и Google Таблицы

90

4.11 Презентационная компьютерная 
графика

Теор. 2

4.12 Презентационная компьютерная 
графика: интерфейс и настройки; 
создание презентации и добавление 
слайдов; оформление слайдов; добав-
ление объектов на слайд; анимация 
объектов и переходы между слайда-
ми; гипертекстовое представление 
информации

Практ. 16

4.13 Контрольная работа «Мое любимое 
блюдо». Защита презентаций

Практ. 4

4.14 Google Документы: работа с пре-
зентацией

Практ. 4 ОС для учащихся: создание пре-
зентации с помощью Google Пре-
зентаций

100

4.15 Сравнительные характеристики 
функций программ презентационной 
компьютерной графики Microsoft 
PowerPoint и Google Презентации

Практ. 2 ОС для учащихся: создание срав-
нительной таблицы функций 
программ презентационной ком-
пьютерной графики Microsoft 
PowerPoint и Google Презентации

90
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№ 
п/п

Название раздела /темы занятий

Вид заня-
тия (теоре-
тическое/ 
практиче-

ское)

Кол-во 
часов

Вид использования 
облачных технологий 

(ОС/ВС)

Доля использо-
вания облачных 

технологий 
в общем объеме 

часов занятия, %

4.16 Средства визуализации данных 
(представление о программных сред-
ствах для визуализации)

Теор. 2

4.17 Средства визуализации данных: 
интерфейс и настройки; размещение 
фигур; создание блок-схем

Практ. 4

4.18 Средства визуализации данных: 
Google Рисунки, Jamboard

Практ. 4 ОС для учащихся: создание схе-
мы кухни на предприятии обще-
ственного питания в графиче-
ском редакторе 

100

4.19 Сравнительные характеристики 
функций графических редакторов 
Paint, Google Рисунки и Jamboard

Практ. 2 ОС для учащихся: создание срав-
нительной таблицы функций 
графических редакторов Paint, 
Google Рисунки и Jamboard

90

4.20 Системы управления базами данных: 
Microsoft Access

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

4.21 Создание формы и заполнение базы 
данных; сортировка записей; органи-
зация запроса; создание отчета

Практ. 12

4.22 Контрольная работа «Создание БД 
“Мой персонал”»

Практ. 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 124

5 Раздел «Телекоммуникационные технологии»

5.1 Технические и программные сред-
ства телекоммуникационных техно-
логий (интернет-технологии)

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

5.2 Google Keep, Blogger Практ. 2 ОС для учащихся: практическая 
работа «Планирование и про-
движение бизнеса в сфере обще-
ственного питания»

100

5.3 Создание веб-страниц с помощью 
Google Сайтов

Практ. 6 ОС для учащихся: проект по соз-
данию сайта

100

5.4 Понятие и виды электронных об-
разовательных ресурсов, их сферы 
применения 

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

5.5 Информационные сервисы компью-
терных сетей (электронная почта, 
социальные сети, чаты, видеокон-
ференции, дистанционное обучение)

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

5.6 Google Карты Практ. 2 ОС для учащихся: проект по соз-
данию карты лучших заведений 
общественного питания г. Перми 
по мнению студента

100

5.7 Google Формы Практ. 2 ОС для учащихся: создание опро-
са «Твои кулинарные способ-
ности»

100
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№ 
п/п

Название раздела /темы занятий

Вид заня-
тия (теоре-
тическое/ 
практиче-

ское)

Кол-во 
часов

Вид использования 
облачных технологий 

(ОС/ВС)

Доля использо-
вания облачных 

технологий 
в общем объеме 

часов занятия, %

5.8 Google Планета Земля Практ. 2 ОС для учащихся: проект «Досто-
примечательности стран мира»

100

5.9 Информационные системы в профес-
сиональной деятельности

Теор. 2 ВС для преподавателя: презента-
ция к занятию

20

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 22

6 Дифференцированный зачет Практ. 3 ВС для учащихся: тестовые за-
дания

50

ИТОГО: 217

Н О В О С Т И

программы, куда включают цифровые компоненты, 
а преподаватели адаптируют свои дисциплины так, что-
бы студенты получали знания в области ИТ и сквозных 
технологий. При разработке программ привлекаются 
представители индустрии, которые задают направление 
обучения, чтобы полученные компетенции оказались 
максимально востребованными в  реальном секторе 
экономики.

Университет Иннополис уже создал консорциум 
образовательных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования, чтобы увеличить количе-
ство регионов, задействованных в  процессе обучения. 
Сейчас к  консорциуму присоединились 45 партнеров, 
среди которых Дальневосточный, Сибирский, Балтийский 
и  Южный федеральные университеты, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, Казанский медуни-
верситет, Уфимский нефтяной технический университет 
и другие. Эксперты Университета Иннополис проанализи-
руют образовательные программы вузов и ССУЗов, после 
чего предложат механизмы и  возможности внедрения 
цифровых компетенций.

Университет Иннополис создает опорный образова-
тельный центр по направлениям цифровой экономики. 
Соответствующее постановление Правительства РФ под-
писал премьер-министр Михаил Мишустин.

Центр займется подготовкой айтишников и  специ-
алистов из разных областей: медицина, нефтегазовая 
промышленность, образование, сельское хозяйство, 
журналистика, инженерное дело, строительство и других. 
На финансирование центра в  2020 году предусмотрено 
более 550 млн рублей.

Преподавателей обучат по программе повышения 
квалификации «Цифровые технологии в  преподавании 
профильных дисциплин». Новые навыки уже получают 
700 человек. Это преподаватели и  методисты 45  вузов 
и ССУЗов из всех федеральных округов России. По оцен-
кам Университета Иннополис, 700 подготовленных пре-
подавателей и  методистов смогут обучить цифровым 
компетенциям 10 тысяч студентов широких предметных 
областей.

В рамках работы нового центра обучение пройдет 
по двум направлениям: роль методиста и  роль препо-
давателя. Методисты актуализируют образовательные 

700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России  
получат цифровые компетенции в Университете Иннополис

(По материалам CNews)
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В  СООТВЕТСТВИИ 
С  ТРЕБОВАНИЯМИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Т. Ф. Шитова1

1 Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
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Аннотация
Современный процесс обучения должен формировать у студентов цифровую грамотность, цифровые навыки и цифровые 

компетенции, которые потребуются им для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях повсеместной 
цифровизации. Независимо от того, по какому направлению подготовки осуществляется обучение студентов, данный процесс 
невозможно успешно реализовать без использования современных информационных технологий.

Талант и знания молодых специалистов сегодня особо востребованы цифровым бизнесом, поэтому одной из приоритетных 
задач высших учебных заведений должна стать задача подготовки студентов, способных стать лидерами цифрового бизнеса, 
активно использующими прорывные технологии для решения профессиональных задач. В статье представлен опыт формиро-
вания у студентов навыков работы с цифровыми технологиями на базе специализированного программного обеспечения и про-
граммных продуктов общего назначения.

В процессе исследования применялись аналитические методы исследования, системный подход.
Научно-практическая значимость результатов исследования состоит в разработке методических рекомендаций для подго-

товки студентов в области цифровых технологий с целью формирования у выпускников вузов профессиональных компетенций. 
По мнению автора, сформированные цифровые компетенции позволят молодым специалистам успешно внедрять инновационные 
цифровые решения в различные сферы экономики.
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и фирмы «1С».
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владеющих навыками профессионального использо-
вания инструментов цифровизации [8].

2. Сущность понятий «цифровая 
грамотность», «цифровые навыки»

Современный процесс обучения должен форми-
ровать у студентов цифровую грамотность и цифро-
вые навыки, которые необходимы для успешного 
осуществления профессиональной деятельности 
в условиях повсеместной цифровизации.

Суть цифровой грамотности заключается в уме-
нии эффективно и безопасно использовать ресурсы 
сети Интернет и цифровые технологии для решения 
поставленных задач. Цифровая грамотность опира-
ется на способности индивида [9, c. 168]:

•	 создавать контент, используя цифровые тех-
нологии;

•	 решать задачи с применением информационно-
коммуникационных технологий;

•	 самостоятельно разрабатывать новые приклад-
ные решения.

1. Введение

В условиях активного применения цифровых 
технологий во всех сферах жизнедеятельности людей 
актуализируется проблема подготовки молодых ка-
дров, способных успешно решать профессиональные 
задачи, опираясь на последние достижения в сфере 
информационных технологий.

По данной проблеме можно встретить большое ко-
личество различных публикаций как на русском языке 
(см., например, работы Г. В. Федотовой, Д. А. Куразо-
вой [1], П. Д. Рабиновича с соавторами [2], Н. А. Казако-
вой [3] и др.), так и на иностранных языках (см. работы 
L. R. M. McCutcheon и др. [4], W. Leal Filho и др. [5], 
D. Baker, L. Ellis [6], R. Baker , P. S. Inventado [7] и др.).

Интеграция программных продуктов с техноло-
гиями RPA, Cloud, Blockchain, Big Data, Data Mining, 
Digital Twin и т. д. многократно увеличивает эффек-
тивность деятельности любой компании, управление 
ее бизнес-процессами, повышает конкурентоспособ-
ность и способствует успешному развитию бизнеса. 
В этой связи резко возрастает спрос на специалистов, 
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Цифровые навыки — это доведенные до ав-
томатизма модели поведения, позволяющие осу-
ществлять поиск, отбор, преобразование, передачу 
данных, решение различных задач на основе знаний 
и умений использования цифровых устройств. Циф-
ровые навыки подразделяются на пользовательские 
(базовые и производные) и профессиональные;

•	 базовые цифровые навыки связаны с функ-
циональной грамотностью в использовании 
цифровых устройств, интернета, онлайн-сер-
висов, компьютерных программ [10, с. 518];

•	 производные цифровые навыки — это уме-
ние профессионально применять цифровые 
технологии для решения различных задач;

•	 специализированные профессиональные 
цифровые навыки — навыки, которыми 
должны обладать разработчики программных 
продуктов, бизнес-аналитики, веб-дизайнеры 
и т. д., т. е. представители высокотехнологич-
ных специальностей. Спрос на таких специ-
алистов сегодня особенно велик из-за того, 
что многие российские предприятия начали 
активно использовать специализированное 
программное обеспечение.

3. Опыт знакомства студентов 
с инструментами цифровизации на базе 
специализированного программного 
обеспечения и программных продуктов 
общего назначения

В Уральском институте управления — филиале 
РАНХиГС в процессе обучения студентов различ-
ных специальностей используется современное 
программное обеспечение, благодаря чему будущие 
специалисты приобретают знания, умения и навыки, 
востребованные работодателями.

Так, в рамках дисциплины «Информационные си-
стемы в экономике» студенты третьего курса профиля 
подготовки «Экономика предприятий и организаций» 
для ведения бухгалтерского, налогового, управленче-
ского, финансового и других видов учета используют 
программный продукт «1С:ERP Управление предпри-
ятием 2», позволяющий осуществлять учет всей дея-
тельности компании в единой информационной базе.

Благодаря знаниям, приобретенным ранее 
студентами при работе с программным продуктом 
«1С:Бухгалтерия 8»*, и большому количеству часов, 
выделяемому для изучения дисциплины «Информаци-
онные системы в экономике»**, имеется возможность:

* Дисциплина «Информационные системы в бухгалтер-
ском учете» изучается на третьем курсе в пятом семестре. 
В рамках данной дисциплины студенты-экономисты зна-
комятся с правилами ведения регламентированного учета 
и формированием финансовой отчетности в программе 
«1С:Бухгалтерия 8».

** Дисциплина «Информационные системы в экономике» 
изу чается на третьем курсе в шестом семестре. На изуче-
ние этой дисциплины отводится 12 часов лекций, 40 ча-
сов практических занятий и 118 часов самостоятельной 
работы.

•	 в системе «1С:ERP Управление предприятием 
2» познакомить студентов с особенностями ве-
дения нескольких видов учета (бухгалтерским, 
налоговым, управленческим, финансовым);

•	 коснуться вопросов оптимизации взаимоотно-
шений компании с клиентами и сотрудниками;

•	 осуществить производственные операции, 
изу чить проблемы планирования выпуска про-
дукции с учетом имеющихся материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов предпри-
ятия.

Спрос на специалистов, имеющих навыки работы 
с ERP-системами, ежегодно возрастает, поскольку 
все большее количество руководителей предприятий 
приходит к пониманию того, что без использования 
современной информационной системы бизнес уже 
не может являться конкурентоспособным [11]. В ус-
ловиях стремительно изменяющейся ситуации на ми-
ровом рынке и влияния рынка на жизнедеятельность 
любого предприятия для эффективного управления 
бизнесом руководство предприятия должно иметь 
доступ к большому количеству самой разнообразной 
информации, начиная от закупочных цен на сырье 
и материалы и заканчивая информацией о деятель-
ности компаний-конкурентов, о закономерностях 
протекания хозяйственных процессов в стране 
и в мире. Предоставить подобного рода информацию 
в оперативном режиме могут только современные 
ERP-системы, интегрированные с цифровыми тех-
нологиями [12].

В современные ERP-системы, такие как SAP, 
«1С:ERP Управление предприятием 2», «Галактика» 
и другие, для эффективного управления ресурсами 
компании интегрировано большое количество раз-
нообразных цифровых технологий.

3.1. Электронный обмен данными.
Электронный обмен данными (англ. Electronic 

Data Interchange, EDI) позволяет ускорить обработку 
поступающих документов за счет средств автомати-
зации [14].

При обучении студентов демонстрируется процесс 
обмена документами*** между хозяйствующими субъ-
ектами, использующими систему «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2», а также рассказывается 
о возможностях ERP-системы напрямую передавать 
данные в отделения Сбербанка. В ходе выполнений 
этих операций внимание студентов акцентируется на:

•	 скорости передачи данных;
•	 минимизации трудозатрат сотрудников соб-

ственной компании и сотрудников компаний-
партнеров;

•	 существенном уменьшении количества оши-
бок, допускаемых пользователями системы, 
за счет автоматической загрузки данных не-
посредственно из импортируемого документа, 
благодаря чему отпадает необходимость ручно-
го ввода данных с бумажного носителя.

*** В качестве таких документов выступают: счета на оплату, 
товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и т. д.
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3.2. Мобильные технологии.
Мобильные технологии (англ. Mobile Technology) 

сегодня находят широкое применение во всех сферах 
экономики, в том числе в корпоративном секторе. 
Интеграция мобильных технологий позволяет со-
кратить затраты на бумажный документооборот 
и расширить возможности коллективной работы 
сотрудников предприятия [15].

На лекциях студенты узнают о том, что платфор-
ма «1С:Предприятие 8» позволяет пользователям 
получить доступ к корпоративной базе данных не 
только в режимах толстого, тонкого и веб-клиента, 
но и в режиме мобильного клиента, благодаря чему 
пользователь может работать с мобильного устрой-
ства в режиме онлайн с приложениями системы 
«1С:Предприятие 8». При этом он имеет доступ прак-
тически ко всей функциональности приложений, 
поддерживающих работу через тонкий клиент или 
веб-клиент. Более того, пользователи мобильного 
клиента имеют доступ к сервису «Система взаимодей-
ствия», посредством которого можно обмениваться 
текстовыми сообщениями, файлами, устраивать 
аудио- и видеоконференции*,**. Во время лекций 
студентам рассказывают и о том, что:

•	 система взаимодействия позволяет создавать 
чат-боты, сообщать пользователям о событиях, 
произошедших в информационной базе;

•	 каждому экземпляру бота соответствует поль-
зователь системы взаимодействия, который 
олицетворяет бота;

•	 использование ботов позволяет программно от-
вечать на сообщения системы взаимодействия;

•	 вся информация о ботах хранится в систем-
ных таблицах информационной базы системы 
«1С:Предприятие 8». Бот получает сообщения 
по общим правилам, как другие пользователи 
системы взаимодействия, за исключением со-
общений от самого себя и от других ботов***.

3.3. Технологии больших данных.
Технологии больших данных (англ. Big Data) 

в настоящее время нашли широкое применение 
и в ERP-системах.

Осуществляя планирование производственного 
процесса, студенты сталкиваются с необходимостью 
рационального распределения ключевых ресурсов 
предприятия. В ходе выполнения планирования они 
должны провести данную процедуру таким обра-
зом, чтобы максимально эффективно использовать 
имеющиеся материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы; распланировать производственный про-
цесс, обеспечив оптимальную загрузку рабочих 
центров без простоев оборудования и исключив си-
туации дефицита доступности ключевых ресурсов. 

* Архитектура платформы (версия 8.3.18): https://v8.1c.
ru/platforma/sistema-vzaimodeystviy/

** Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает контекст-
ные обсуждения, связанные с конкретными документами, 
элементами справочников и т. д.

*** Архитектура платформы «1С:Предприятие»: https://
v8.1c.ru/platforma/news/novoe-v-platforme-8-3-18/

ERP-системы позволяют процедуры планирования 
выполнять с точностью до одной секунды [16]. Объ-
емы данных, которыми приходится оперировать 
при планировании производственных процессов, 
чрезвычайно велики. Технологии Big Data доста-
точно успешно справляются с этой задачей с по-
мощью специальных методов обработки и анализа 
данных [17].

3.4. Технологии облачных вычислений.
Технологии облачных вычислений (англ. Cloud 

Technology) с каждым годом становятся все более 
востребованными. С ростом объема обрабатываемых 
и хранимых в информационной системе данных про-
порционально увеличиваются требования к инфра-
структуре хранения этих данных, при этом не у всех 
предприятий есть возможность самостоятельно соз-
давать и обслуживать временные хранилища данных 
или базы данных. Хорошим решением обозначенной 
проблемы является покупка услуг по хранению дан-
ных в дата-центрах поставщика услуг.

С возможностями облачных технологий студенты 
первоначально знакомятся на лекционных занятиях, 
затем, придя в компьютерный класс, на практике уз-
нают, как эта технология работает. До начала перво-
го практического занятия преподаватель получает 
списки групп студентов с адресами их электронной 
почты. Для каждого студента с помощью сервиса 
«1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных за-
ведений» (https://edu.1cfresh.com) преподаватель 
создает пустую информационную базу «1С:ERP 
Управление предприятием 2». На первом занятии 
в компьютерном классе студенты подтверждают 
регистрацию в облачном сервисе и подключаются 
к своей информационной базе. В течение всего курса 
изучения дисциплины «Информационные системы 
в экономике» они работают в облаке.

3.5. Цифровой двойник.
Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — это 

виртуальная копия физического объекта (процес-
са, системы или продукта) [18]. В режиме реаль-
ного времени для сбора необходимой информации 
Digital Twin использует специальные датчики. 
На основе собранной информации создается циф-
ровой двойник, над которым и осуществляются 
различные манипуляции: сначала он изучается, 
затем анализируется и оптимизируется. Цифровой 
двойник опирается на такие технологии, как ис-
кусственный интеллект и машинное обучение, он 
позволяет верифицировать новые идеи, предсказы-
вать потенциальные угрозы и риски. В настоящее 
время цифровые двойники активно используются 
в нефтегазовой и нефтехимической отрасли, транс-
порте, строительстве. Использование цифровых 
двойников помогает предотвращать аварии и сбои 
в производстве, проводить проверку новых гипотез 
по изменению инфраструктуры, оптимизировать 
логистику и перевозки. Цифровой двойник опирает-
ся на информацию, находящуюся в системах учета: 
PLM, SLM, ALM, CRM и т. д.
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С возможностями данной технологии студенты 
знакомятся во время лекционных занятий на при-
мере ERP-систем SAP и «1С:ERP Управление пред-
приятием 2».

3.6. Технология радиочастотной идентификации.
С технологией радиочастотной идентификации 

(англ. Radio Frequency IDentification, RFID) студен-
ты знакомятся только в рамках лекций. Им расска-
зывают о практическом применении RFID-меток, 
с помощью которых можно проводить:

•	 идентификацию продукции в государственном 
реестре;

•	 учет продукции на оптовых и розничных скла-
дах;

•	 инвентаризацию сырья, материалов, комплек-
тующих, полуфабрикатов, готовой продукции;

•	 их движение.
В ходе лекции озвучиваются данные, полученные 

из открытых источников и содержащие информацию 
о том, насколько сокращаются трудозатраты персо-
нала при реализации продукции за счет сканирова-
ния RFID-меток.

Одним из значимых преимуществ использования 
RFID-меток является автоматическое сохранение 
информации о продажах в базе данных продавца 
и параллельной передаче этих данных в контроли-
рующие органы.

3.7. Технологии ВРМ и PLM.
Технологии ВРМ (англ. Business Process Manage-

ment — управление бизнес-процессами предприятия) 
и PLM (англ. Product Lifecycle Management — управ-
ление данными о продукте, изделии на протяжении 
его жизненного цикла — стратегический прием, 
используемый в производственном планировании 
и вычислениях) [19] достаточно подробно изучаются 
студентами во время лекционного курса.

Поскольку в системе «1С:ERP Управление пред-
приятием 2» эффект от использования технологий 
BPM прослеживается достаточно четко, студенты 
имеют возможность убедиться в этом, что называ-
ется, воочию.

В каждой подсистеме «1С:ERP Управление пред-
приятием 2» рабочие места сформированы таким об-
разом, чтобы полностью отражать соответствующий 
бизнес-процесс (покупки, продажи, производство 
и т. д.). Кроме того, в каждом рабочем месте при 
создании новых объектов система предупреждает 
пользователя о необходимости выполнить пред-
шествующие процессы. Так, например, процесс 
внутрицехового управления в производстве выпол-
няется при условии, что заказы на производство 
поступили в очередь, производство спланировано 
с учетом потребности в ресурсах и доступности 
рабочих центров, осуществлено диспетчирование 
этапов производства.

Знакомясь с PLM-технологией, студенты учатся 
эффективно распределять денежные средства при 
приобретении сырья и материалов, работать с про-
цедурами обслуживания рабочего цикла продукции.

3.8. Технология блокчейн.
Технология блокчейн (англ. Blockchain) в рам-

ках лекционного курса рассматривается довольно 
подробно.

Блокчейн централизует все бизнес-процессы 
предприятия, позволяя управленческому персоналу 
получить полный контроль над внутренними опера-
циями. Благодаря этому появляется возможность вы-
рабатывать и принимать взвешенные и обоснованные 
управленческие решения. Интеграция ERP-систем 
с технологиями блокчейн обеспечивает непрерывную 
связь между структурными подразделениями пред-
приятия и минимизирует риск возникновения опас-
ных ошибок. Оперативный доступ к данным позво-
ляет своевременно выявлять потенциальные угрозы 
и устранять их, что способствует созданию идеальных 
условий для развития бизнеса. Блокчейн увеличивает 
существующие преимущества ERP-систем. Централи-
зованные бизнес-процессы становятся доступными во 
многих организациях. Интеграция ERP-систем с тех-
нологиями блокчейн оптимизирует все бизнес-процес-
сы организаций, входящих в состав предприятия [20].

3.9. Технология искусственного интеллекта и ин-
теллектуальные ERP-системы.

Значительная часть лекционного времени посвя-
щается знакомству с возможностями технологии ис-
кусственного интеллекта (англ. Artifical Intelligence, 
AI) и интеллектуальным ERP-системам (iERP).

При обсуждении возможностей iERP-систем 
особый акцент делается на том, что в условиях со-
временной экономической ситуации и влияния со-
стояния мировой экономики на деятельность каж-
дого субъекта предпринимательства бизнес не может 
успешно развиваться и оперативно реагировать на 
происходящие изменения, опираясь только на ин-
формацию, получаемую из внутренних источников, 
например из информационной базы ERP-системы. 
Для принятия правильных управленческих решений 
требуется информация о деятельности компаний-
конкурентов, экономической конъюнктуре и т. д. 
Традиционные ERP-системы такой информацией 
не располагают, поскольку методы и технологии 
сбора данных, полученных из внешних источников, 
принципиально другие. В ERP-системы нового поко-
ления (iERP) заложены специальные инструменты, 
позволяющие не только собирать и накапливать 
различного рода информацию, но и осуществлять ее 
интеллектуальную обработку [21]. Благодаря этому 
пользователь системы получает качественные объ-
ективные данные и нередко готовые управленческие 
решения с результатами их практического примене-
ния. В ходе лекции студентам также рассказывают 
о том, что iERP-системы только начинают набирать 
популярность в России, причем перспективы их при-
менения довольно оптимистичны, поскольку iERP-
системы способствуют как увеличению гибкости, так 
и повышению уровня автоматизации роботизации за 
счет интеграции с технологией RBA [22].

Во время работы с системой «1С:ERP Управление 
предприятием 2» студенты знакомятся с сервисом 
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«1С:СПАРК Риски», доступ к которому осуществля-
ется через подсистему «Продажи». Руководители 
предприятий и лица, принимающие бизнес-реше-
ния, имеют возможность управлять налоговыми 
рисками и комплексно оценивать благонадежность 
контрагентов, используя сервис «1С:СПАРК Ри-
ски», созданный на базе авторитетной информацион-
но-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс»*. 
Работая в системе «1С:ERP Управление предпри-
ятием 2», студенты могут осуществлять оценку 
контрагентов на основе трех индексов: должной 
осмотрительности, финансового риска, платежной 
дисциплины. Кроме того, им доступен сервис мо-
ниторинга контрагентов, позволяющий получить 
подробные данные об интересующем контрагенте: 
смене руководителя, адреса, реорганизации или лик-
видации предприятия. В процессе работы с «1С:ERP 
Управление предприятием 2» студенты узнают 
о том, что имеется возможность из данной системы 
получить заверенную (имеющую юридическую силу) 
бизнес-справку о компании с подробной информаци-
ей о контрагенте.

3.10. Метод машинного обучения.
О возможностях интеграции метода машинно-

го обучения (англ. Machine Learning, ML) с ERP-
системой и об экономическом эффекте, получаемом 
от рационального распределения ресурсов пред-
приятия за счет применения методов оптимизации, 
студентов знакомят во время лекции. Внимание 
студентов акцентируется на том, что в процессе по-
иска решения той или иной проблемы, как правило, 
находится несколько вариантов ее решения, среди 
которых нужно выбрать наиболее правильный. 
Практика применения ML-метода показывает, что 
в подавляющем большинстве случаев с этой задачей 
он справляется значительно лучше человека за счет 
анализа накопленной в системе информации о по-
хожих ситуациях и способах успешного решения 
подобных проблем.

Для формирования цифровых компетенций 
у студентов можно использовать не только специ-
ализированное программное обеспечение, о котором 
шла речь выше, но и программы общего назначения: 
электронные таблицы, текстовые редакторы, графи-
ческие редакторы и т. д.

Так, с инструментами цифровизации студен-
ты Уральского института управления — филиала 
РАНХиГС начинают знакомиться на первом курсе 
в рамках дисциплин «Информационные техно-
логии» (направление подготовки «Экономика»), 
«Информационные технологии в менеджменте» 
(направление подготовки «Менеджмент»), «Инфор-
мационные технологии в управлении» (направление 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление»). После приобретения навыков работы 

* По версии Forbes, 150 крупнейших компаний из ТОП-200 
используют ИАС «СПАРК-Интерфакс» для проверки 
контрагентов, управления кредитными и налоговыми 
рисками, инвестиционного анализа, маркетинга.

с программой Microsoft Excel студенты знакомятся 
с технологиями оперативной аналитической об-
работки данных (OLAP — англ. online analytical 
processing, интерактивная аналитическая обра-
ботка). Опираясь на методику работы с большими 
массивами данных, используя средства оперативно-
го извлечения нужной информации из баз данных 
большого объема, студенты решают конкретные 
практические задачи и формируют соответствую-
щие отчеты в программе Microsoft Excel. А на базе 
аналитической платформы Deductor осуществля-
ют аналитические процедуры «Дерево решений» 
и «Логистическая регрессия».

4. Заключение и выводы

В настоящее время цифровые технологии явля-
ются приоритетным направлением развития госу-
дарства, экономики и общества, поскольку цифро-
визация различных сфер жизнедеятельности людей 
способствует экономическому росту, укреплению 
обороноспособности страны, развитию здравоохране-
ния и культуры, совершенствованию форм и методов 
обучения, информированности населения, росту его 
благосостояния и т. д.

О необходимости качественной подготовки спе-
циалистов в области цифровых технологий говорят 
на всех уровнях власти, начиная с Президента 
России. В своем Послании к Федеральному собра-
нию 15 января 2020 года [23] В. В. Путин особо 
подчеркнул, что для увеличения объемов высоко-
технологичного экспорта и расширения спроса на 
инновации внутри страны необходимо ускорить 
цифровую трансформацию реального сектора эко-
номики. Решить задачу цифровизации экономики 
можно лишь при наличии:

•	 высококлассных специалистов, способных 
разрабатывать, внедрять и сопровождать ин-
новационные программные продукты;

•	 пользователей современных ИТ-решений, 
осознающих выгоды, получаемые от внедрения 
и активного использования цифровых техно-
логий.

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, 
что в настоящее время преподаватели вузов должны 
знакомить студентов не только с фундаментальными 
знаниями, но и со знаниями в сфере быстроразви-
вающихся цифровых технологий, сформировать 
навыки работы с ними, научить будущих специали-
стов самостоятельно решать поставленные задачи, 
применяя цифровые технологии в качестве ин-
струмента, позволяющего достигать поставленные 
цели за короткий период времени с минимальными 
трудозатратами.

Освоив современные технологии работы с дан-
ными, выпускники вузов смогут активно пропа-
гандировать цифровые технологии, внедрять инно-
вационные цифровые решения в различные сферы 
бизнеса, производства, сельского хозяйства, услуг 
и т. п., опираясь на приобретенные цифровые навыки 
и цифровую грамотность.
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PREPARING UNIVERSITY STUDENTS IN ACCORDANCE 
wITH THE REqUIREMENTS OF DIGITAL ECONOMY
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Abstract
The modern learning process should form students’ digital literacy, digital skills and digital competencies, which they will need 

to successfully carry out their professional activities in the context of widespread digitalization. Regardless of the direction in which 
students are trained, this process cannot be successfully implemented without the use of modern information technologies.

The talent and knowledge of young professionals are in particular demand today in digital business, therefore, one of the priority 
tasks of higher educational institutions should be the task of preparing students capable of becoming leaders in digital business, actively 
using breakthrough technologies to solve professional problems. The article presents the experience of developing students’ skills in 
working with digital technologies on the basis of specialized software and general-purpose software products.
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During the research, analytical research methods and a systematic approach were used.
The scientific and practical significance of the research results are in the development of guidelines for training students in the 

field of digital technologies in order to form professional competencies of university graduates. According to the author, the formed 
digital competencies will allow young specialists to successfully implement innovative digital solutions in various sectors of the economy.
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Н О В О С Т И

идей. Если экспериментальное регулирование докажет свою 
эффективность, его могут распространить на всю страну.

«Песочницы» позволяют отказаться от некоторых 
нормативных требований, мешающих развитию инно-
ваций. За счет особых условий «песочниц» компании, 
которые разрабатывают новые продукты и  услуги, 
а также представители органов власти могут тестировать 
технологии без риска нарушить действующее законо-
дательство, а  впоследствии, если тестирование прошло 
успешно, — выходить с ними на рынок.

Закон не определяет точно, какие именно послабления 
могут быть в «песочнице» для ее участников, — специаль-
ное регулирование устанавливается в программе каждой из 
них. Например, в рамках какой-то «песочницы» не нужно 
будет получать определенные разрешения или лицензии от 
государственных органов. Стать субъектом эксперименталь-
ного правового режима можно двумя способами: создать 
«песочницу» и присоединиться к уже существующей.

Изначально в  перечень сфер применения «регуля-
торных песочниц» входили только определенные направ-
ления: медицинская и  фармацевтическая деятельность, 
транспорт, в  том числе беспилотный, электронное обу-
чение и дистанционные образовательные технологии, фи-
нансовый рынок, дистанционная торговля, промышлен-
ность, строительство, государственные и муниципальные 
услуги. Однако затем правительство приняло решение не 
ограничивать перечень направлений.

Сейчас исключение составляют те сферы деятель-
ности, которые связаны с  высоким риском нанесения 
ущерба жизненно важным интересам личности, общества 
и  государства, в  том числе в  сферах защиты государ-
ственной тайны, обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры России, а также в сфе-
рах деятельности, связанных с  возможным внедрением 
в  оборот товаров, в  том числе работ и  услуг, оборот 
которых ограничен или запрещен.

Механизм «регуляторных песочниц» применяется 
во многих зарубежных странах. Первая «песочница» 
создана в Великобритании в 2016 году. Позже они были 
успешно внедрены в США, Австралии, Сингапуре, ОАЭ, 
Малайзии, Таиланде, Индонезии, Бахрейне, Швейцарии 
и  Канаде. В  России похожая «песочница» для финтех-
проектов с 2018  года работает у Центробанка.

Глава Правительства России Михаил Мишустин 
утвердил перечень технологий для экспериментальных 
правовых режимов в  сфере цифровых инноваций. По-
становление № 1750 подписано 28 октября 2020  года 
и опубликовано на сайте Правительства России.

В перечень вошли десять технологий: нейротехноло-
гии и технологии искусственного интеллекта, технологии 
работы с большими данными, квантовые технологии, 
производственные технологии, технологии робототех-
ники и сенсорики, технологии систем распределенного 
реестра, технологии беспроводной связи, технологии 
виртуальной и дополненной реальности, технологии 
промышленного интернета (интернет вещей), отраслевые 
цифровые технологии.

Появление постановления — это очередной шаг, кото-
рый, по сообщению правительства, «позволит освободить 
разработчиков от излишней административной нагрузки 
и ускорить вывод на рынок новых цифровых сервисов».

Представлять интересы бизнеса в  вопросах экс-
периментальных правовых режимов в  сфере цифровых 
инноваций, за исключением направления разработки, 
апробации и внедрения цифровых инноваций, будет АНО 
«Цифровая экономика». Данное АНО создавалось для 
поддержки общественно значимых проектов в  области 
информационных технологий. Среди учредителей органи-
зации — Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Роснано».

Напомним, в январе 2019 года Минэкономразвития 
России подготовило законопроект о  введении экспе-
риментального правового режима для инновационных 
ИТ-про ектов.

Федеральный закон «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций», вводящий 
в России институт «регуляторных песочниц», президент 
России Владимир Путин подписал 31 июля 2020  года. 
Утвердить перечень технологий, на которые будет рас-
пространяться данное регулирование, президент поручил 
правительству. Закон вступит в силу 28 января 2021 года.

Новый закон устанавливает механизм работы экспе-
риментальных правовых режимов, в том числе порядок их 
инициирования, реализации, мониторинга, определения 
результатов и требований к участникам. Особая правовая 
среда для тестирования новых продуктов помогает снизить 
издержки бизнеса и  ускорить разработку перспективных 

Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные и еще семь технологий  
прорвались в «регуляторные песочницы»

(По материалам CNews)
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МЕТОДИКА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В  ЗАДАЧЕ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
М. Ю. Катаев1, А. А. Сухоруков1, Л. А. Булышева2
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Аннотация
В статье представлена методика сетевого планирования в задаче адаптивного обучения студентов вуза. Кратко даны элемен-

ты сетевого планирования, описано применение адаптивных способов обучения в образовательном процессе. Рассматривается 
процесс обучения в вузе, и анализируются возможности его описания с помощью формализма сетевого планирования в рамках 
отдельной дисциплины. Приводится разработанная методика оценки выполнения заданий. Описывается процесс взаимодействия 
преподавателя и студента в процессе обучения с точки зрения оценки последовательности этого взаимодействия и параметров 
предлагаемого алгоритма. Представлена разработанная модель дисциплины в виде линейной последовательности действий по 
изучению дисциплины. Для отражения усилий, предпринимаемых для получения результата обучения, приведено графическое 
представление сетевой модели дисциплины. Показаны результаты применения сетевого графика в образовательном процессе 
в рамках одной дисциплины. Описываются формулы, используемые при выставлении оценки студенту при применении данной 
методики. Рассмотрено несколько способов прохождения учебной дисциплины студентом, приводятся аналитические данные, 
полученные при сравнении этих способов. Представлена компьютерная программа, созданная в поддержку разработанной 
методики. Анализируются полученные результаты использования предлагаемой методики для оценки изучения дисциплины 
студентом вуза. Изучение представленной в статье методики может быть полезно как преподавателям вузов, так и студентам.

Ключевые слова: процесс обучения, адаптивное обучение, сетевое планирование, вуз.
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Образовательные стандарты нового поколения 
(https://fgos.ru) предоставляют вузам право выбора 
и формирования содержимого учебных планов и ра-
бочих программ из определенного перечня. При этом 
стандарты не показывают, как конкретный препода-
ватель вуза будет строить процесс обучения. Важным 
является регламентирование входной информации, 
необходимой для формирования у обучающихся вуза 
соответствующих знаний за некоторый промежуток 
времени, и выходных данных — полученных обуча-
ющимися компетенций [1].

Процесс обучения в вузе включает взаимодей-
ствие преподавателя и обучающегося (студента) 
в рамках дисциплины, соответствующей учебному 
плану, разработанному на базе ФГОС [2]. В рамках 
процесса обучения преподаватель разрабатывает 
учебно-методический материал, взаимодействует со 
студентами на лекциях и семинарах, при выполне-
нии лабораторных работ. Кроме того, преподаватель 
контролирует результаты усвоения студентами тео-
ретического и практического материала [3], прове-

1. Введение

В настоящее время поток информации явля-
ется настолько большим, причем во всех сферах 
человеческой деятельности, что человек способен 
воспринимать лишь малую его часть. За годы раз-
вития интернета значительная часть информации, 
представленной ранее на бумаге, перешла в новое 
качество — цифровое и стала достоянием не только 
конкретных библиотек, но и всего мира. Это приво-
дит к тому, что преподаватель как носитель знаний 
получает виртуального конкурента в виде информа-
ции, которая находится в интернете. Несмотря на все 
минусы этой ситуации, в ней есть и положительная 
сторона, связанная с возможностью насыщения 
информацией преподаваемого предмета, а также 
трансляции знаний преподавателя на более широ-
кую аудиторию. Не менее важным является такой 
аспект, как подключение (при более широком до-
ступе к учебной информации) к процессу обучения 
людей с ограниченными возможностями.
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ряет получаемые знания с помощью тестирования, 
зачета или экзамена. Заметим, что процесс обучения 
является, как правило, линейным при успешной 
обучаемости в рамках дисциплины, а при неуспева-
емости студент вынужден повторять ранее прой-
денный и вовремя не усвоенный материал.

На учебный процесс подготовки студентов ока-
зывают влияние как внутренние, так и внешние 
воздействия [4]. Внешние воздействия связаны с из-
менением нормативной базы (в частности, ФГОС) 
и требований работодателей. Внутренние воздей-
ствия обусловлены процессами, которые протекают 
в самом вузе, на факультете, в студенческой группе. 
Так или иначе, воздействия обоих типов влияют на 
процесс обучения, но не на формирование системы 
оценки знаний.

Так как можно выделить три группы студентов 
в зависимости от их успеваемости (первая группа — 
успевающие на «2» и «3», вторая — успевающие на 
«3» и «4», третья — успевающие на «4» и «5»), то 
преподавателю необходимо выбирать три разных 
стратегии обучения — отдельную стратегию для каж-
дой группы студентов, что вызывает необходимость 
корректировки процесса обучения [5–7]. Это обсто-
ятельство увеличивает нагрузку на преподавателя 
и вызывает необходимость разработки автоматизиро-
ванных систем поддержки учебного процесса. Кроме 
того, следует выделить в особые группы студентов, 
которые желают обучаться по индивидуальному 
плану, студентов-заочников и участников процес-
са повышения квалификации [8]. Также нельзя 
не отметить, что довузовская подготовка будущих 
студентов является неодинаковой, а это ведет к рас-
слоению студентов по знаниевой основе. Кроме того, 
мотивация у студентов к получению знаний тоже 
разная. Большое количество студентов, обучаю-
щихся по некоторой дисциплине, разнообразных 
методик их обучения, различных вариантов пред-
лагаемых студентам заданий и способов их проверки 
приводит к необходимости автоматизации процесса 
приобретения знаний. Одной из методик поддержки 
учебного процесса является адаптивное обучение 
(см., например, [9]).

2. Постановка задачи

В учебном процессе в рамках отдельных дисци-
плин возникает информационная структура мето-
дики обучения, которая отображена на рисунке 1.

На рисунке 1 блок «Модель обучающегося» 
(студента) — это уровень знаний, имеющийся у бу-
дущего студента (абитуриента) перед поступлением 
в вуз, текущая успеваемость студента, посещаемость 
им занятий, тип взаимодействия с одногруппника-
ми, однокурсниками и преподавателями. Модель 
позволяет оценить эффективность обучающегося — 
восприятие им информации, скорость обучения, 
навыки решения практических задач [10]. Факти-
чески это один из элементов портфолио студентов, 
который должен формироваться в процессе обуче-
ния в вузе.

Модель преподавателя связана с двумя характе-
ристиками: личностными и профессиональными ка-
чествами [11]. Первая характеристика включает до-
брожелательность, воспитанность, чувство юмора, 
соблюдение законов, эрудированность, стремление 
к знаниям, здоровый образ жизни и т. д., вторая — 
аккуратность, справедливость, требовательность, 
знание предмета, авторитет, ораторское искусство, 
владение технологиями в предметной области дис-
циплины, кругозор, информированность и т. д. 
Для рассматриваемой в статье области, связанной 
с разработкой методики адаптивного обучения, бо-
лее всего в этой модели важны профессиональные 
качества.

Блок «Методика оценки знаний» связан с кон-
тролем результатов обучения [12], измерением 
и оцениванием знаний, умений, навыков студента 
в процессе изучения дисциплины. Одной из задач 
конкретной методики, выбранной преподавателем, 
является нахождение отличия между некоторым 
заданным уровнем освоения учебной дисциплины 
и реальным уровнем для конкретного студента. Из-
вестны методики контроля знаний в виде устного 
общения, письменного и практического решения 
заданий и различных вариантов тестирования [13]. 
Варианты реализации тестирования связаны с те-
стированием непосредственно преподавателем или 
программным способом.

Информационная структура методики обуче-
ния является основой для комплекса программных 
систем, необходимых для реализации адаптивного 
обучения [14]. Этот комплекс включает систему 
сбора данных учебного процесса (как минимум 
время проведения занятий, дисциплина, посеща-
емость, оценка) [15]. Сбор данных связан с методи-
ками обработки и анализа, трансформации и визу-
ализации. Анализ данных подразумевает систему 

Рис. 1. Информационная структура методики обучения
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поддержки решений на основе всех собранных 
данных. Дополнительная информация (собираемая 
отдельно от учебных данных) позволяет учитывать 
психофизиологические характеристики студента, 
скорость обучения, забываемость, эффективность 
обучения и т. д. Эта информация позволяет про-
вести более точный учет персональных данных 
при реализации учебного процесса в программной 
системе.

Программный комплекс, информационная 
структура которого показана на рисунке 1, необхо-
дим для поиска оптимальной для каждого студента 
стратегии освоения изучаемой дисциплины [16]. 
Персонализация, в свою очередь, позволит подойти 
к формированию индивидуальных рекомендаций, 
которые дают возможность преподавателю опреде-
лять более точно элементы методики обучения для 
конкретного обучающегося. Полученные на основе 
этих рекомендаций результаты обучения должны 
быть проанализированы преподавателем, чтобы 
достижение цели изучения дисциплины студентом 
было выполнено с высокой вероятностью. Одним 
из элементов решения преподавателя при опреде-
лении рекомендаций может быть задание порога 
прохождения финального теста (например: 60–70 % 
правильно выполненных заданий теста соответствует 
оценке «3» и т. д.). Элементы определения рекомен-
даций опираются на адаптивность при реализации 
методики обучения [17], что связано с индивиду-
альными входными данными каждого студента 
и получаемыми текущими результатами в процессе 
обучения. Фактически адаптивность связана с сопро-
вождением студента по элементам преподаваемой 
ему дисциплины таким образом, чтобы он закончил 
курс с максимально высокой оценкой и за конечное 
время семестра.

3. Описание предлагаемой методики

Учебный процесс представляет собой набор от-
дельных этапов, некоторые из них — фиксированные 
(связанные с местом, временем и типом занятия), 
а другие носят случайный характер (посещение лек-
ции, уровень знаний студента и др.). В ходе реализа-
ции отдельных этапов учебного процесса возможны 
задержки или невыполнение работ. В сумме для 
студента задержка выполнения отдельных этапов (по 
тем или иным причинам) может привести к большим 
потерям времени, которое надо было потратить на 
получение знаний. В настоящее время, как правило, 
решение учебных проблем, связанных с невыполне-
нием плана изучения предмета, решается непосред-
ственно преподавателем при поддержке деканата. 
Этот процесс отнимает у преподавателя довольно 
много времени и усилий. проблему минимизации 
усилий преподавателя на доучивание студента 
вне рамок основного времени, повышения качества 
получения знаний мы предлагаем решать через фор-
мализацию процесса получения знаний, введения 
адаптивной к различным ситуациям методики 
и автоматизации.

Формализация процесса обучения требует при-
вязки логики учебного процесса к некоторой мате-
матической модели, на базе которой возможно сфор-
мулировать адаптивные требования к временны�м 
и знаниевым элементам изучаемой дисциплины. Мы 
предлагаем для решения задачи адаптации учебно-
го процесса использовать математический подход 
сетевого планирования, который основывается на 
следующих элементах:

1) учебный процесс рассматривается как непре-
рывный процесс взаимосвязанных действий 
(в рамках этапов), направленных на достиже-
ние конечной цели, связанной с предоставле-
нием студентам информации (знаний), соот-
ветствующей определенным компетенциям;

2) группа студентов, участвующая в этом процес-
се должна освоить полученную информацию 
и достичь к этапу проверки знаний определен-
ного уровня компетенций;

3) сетевая модель учебного процесса [18] строится 
на основе представления учебного процесса 
в виде направленной сети с заданными времен-
ны�ми и знаниевыми характеристиками.

Логическое описание учебного процесса в виде 
сетевой модели позволяет алгоритмизировать расчет 
основных параметров этого процесса для каждого 
студента индивидуально. Анализ продолжительно-
сти изучения дисциплины, числа попыток студента 
при выполнении лабораторных работ, уровня пра-
вильности ответов тестирования и др. параметров 
дает возможность для каждого студента построить 
адаптивную методику обучения. Результаты сетевого 
планирования позволяют периодически получать 
оперативную количественную информацию по всем 
этапам учебного процесса с указанием возможно-
го решения возникающих проблем. Применение 
сетевого планирования (модель) помогает заранее 
предусмотреть возможные срывы или нарушения 
графика изучения дисциплины, например, отсут-
ствие на определенном числе занятий, опоздание на 
пять или другое число минут и т. д. Такой подход, 
по нашему мнению, позволяет эффективно решать 
задачи процесса обучения, когда модель не меняется, 
а задаются лишь ее параметры для каждого студента.

Опираясь на подход сетевого планирования 
[18], можно построить методику, основой которой 
является сетевой график, представляющий собой 
информационно-динамическую модель.

В информационно-динамической модели (ИДМ) 
представлены взаимосвязи отдельных этапов учеб-
ного процесса, временны�е, входные и выходные 
параметры каждого этапа, которые необходимы для 
достижения конечной цели — достижения опреде-
ленных компетенций. Каждый процесс представляет 
собой набор действий, каждое из которых связано 
с видами работ. Каждый вид работ приводит к дости-
жению определенного результата. Выделяют такие 
виды работ [18]:

1) действительная работа — это процесс, име-
ющий определенную длительность во времени 
и требующий определенных ресурсов;
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2) ожидание — это процесс, имеющий определен-
ную длительность во времени и не требующий 
определенных ресурсов;

3) зависимость — это логическая связь между 
двумя или несколькими работами, не требую-
щая затрат труда, материальных ресурсов или 
времени. Зависимости показывает тот факт, 
что одна работа зависит от результатов другой 
работы;

4) событие — это момент завершения работы или 
этапа (группы связанных работ).

Каждое событие может быть связано с заверше-
нием одного этапа и моментом начала последующего 
этапа. Любое событие, после которого начинают-
ся работы (или работа), обозначается индексом i, 
а предшествующие работы (или работа) обозначает-
ся индексом j. Последовательность работ в сетевом 
графике называется путем между двумя событиями 
i и j. Путь между событиями i и j, имеющий макси-
мальную из всех продолжительность, называется 
критическим. Критическому пути (критическое 
время tkr) соответствуют критические работы и со-
бытия, расположенные на этом пути.

Кратко представим базовые элементы построения 
сетевого графика, которые связаны с параметрами:

1. События:
•	 ранний срок ts(i) свершения i-го события 

определяется продолжительностью макси-
мального пути Ls(i);

•	 задержка свершения события i по отноше-
нию к своему раннему сроку связана с рас-
стоянием Lc(i), связывающим путь от i-го до 
завершающего события сети;

•	 поздний (предельный) срок tl(i);
•	 резерв времени R(i) i-го события определяет-

ся как разность: R(i) = tl(i) - ts(i).
2. Работы:

•	 продолжительность работы t(i, j) вычисляет-
ся заранее на основе теоретических расчетов 
или экспертных оценок;

•	 ранний срок начала работы совпадает с ts(i);
•	 ранний срок tsf(i, j) окончания работы опре-

деляется как сумма: tsf(i, j) = ts(i) + t(i, j);
•	 определенные на сетевом графике работы 

не могут завершиться позже возможного 
позднего срока, что совпадает с tl(j);

•	 поздний срок tlf(i, j) начала работы рассчи-
тывается по формуле: tlf(i, j) = tl(j) - t(i, j);

•	 полный резерв времени Rl(i, j) работы (i, j) 
определяется по формуле: Rl(i, j) = tl(j) - 
- ts(i) - t(i, j);

•	 свободный резерв времени рассчитывается 
таким образом: Rt(i, j) = Rl(i, j) - R(j).

3. Пути:
•	 продолжительность пути вычисляется как 

сумма всех продолжительностей работ от 
начального события до текущего;

•	 резерв времени пути связан с длиной L теку-
щего и критического пути: R(L) = t(Lkr) - t(L).

Сетевой график включает временны�е характери-
стики не только самих событий, но и их взаимосвя-

зей, что позволяет строить методики количественных 
оценок эффективности реализации того или иного 
пути. Связанные с событиями виды работ имеют 
определенную длительность, что позволяет опре-
делять некоторую заданную (модельную) величину 
времени, которая может быть сравнена с текущим 
значением во время учебного процесса. Помимо это-
го результаты работ также могут быть переведены 
в количественные показатели и использованы для 
планирования и управления учебным процессом. 
Заметим, что практически все учебные процессы 
имеют под собой нормативную базу, определенную 
в государственных стандартах и внутривузовских 
документах, что позволяет определить определенную 
группу параметров заранее.

Таким образом, сетевое планирование заклю-
чается в разработке сетевого графика, который 
позволяет:

•	 выявить перечень работ для определенной дис-
циплины;

•	 определить порядок следования работ;
•	 определить длительности каждой работы, 

критические работы и связанные с ними кри-
тические отрезки пути, резервы времени по 
каждой работе.

Определено, что сумма всех видов работ (полови-
на семестра, семестр или два семестра) и результаты 
заданы ФГОС и связаны с количеством и видами 
компетенций, которые студент должен получить 
в рамках дисциплины.

Определенный учебным планом (основанным на 
рекомендациях ФГОС) сетевой график является де-
терминированным. Получаемые временны�е оценки 
прохождения пути и результаты работ (параметры 
учебного процесса) — это некоторая основа для разде-
ления студентов на группы во время обучения. Групп 
студентов формально может быть две — успевающие 
и не успевающие выполнить условия освоения дисци-
плины. Для тех студентов, которые попали во вторую 
группу, обязательным является повтор отдельных 
видов работ, что выливается в адаптацию исходного 
сетевого графика к конкретному студенту. Понятно, 
что особенности каждого студента разнообразны 
и являются неопределенными на входе, а это требует 
учета оценок времени и результатов работы отдельно 
для каждой группы студентов. Неопределенность 
в достижении результата (освоения дисциплины) 
каждым отдельным студентом по времени является 
объективным фактором, который должен учитывать-
ся при построении сетевого графика.

На рисунке 2 показана линейная последователь-
ность преподавания учебной дисциплины (лекцион-
ный материал) с точками контроля уровня знаний. 
Типовым контролем уровня знаний являются ре-
зультаты учебного процесса, фиксируемые в рамках 
контрольной точки (два раза в семестр). Проблемная 
сторона такого контроля — большое время (два меся-
ца), после которого обнаруживается недостаточный 
уровень усвоения знаний студентами, что ведет, как 
правило, к появлению учебной задолженности. Рас-
ширенный вариант подобной схемы — тестирование 
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[19, 20] после каждой лекции (в статье не обсуждают-
ся варианты проведения такого тестирования). Такой 
подход позволяет более точно идентифицировать 
студента, который не справился с тестовыми упраж-
нениями и, самое главное, предоставить возможность 
ликвидировать учебную задолженность.

Заметим, что рисунок 2 является упрощенной 
схемой преподавания дисциплины и не показывает 
всех возможных вариантов получения результата — 
усвоения информации по данной дисциплине и до-
стижения определенных компетенций.

Изучаемую дисциплину в виде сетевой модели 
можно представить так, как показано на рисунке 3.

Сеть представлена в виде ориентированного графа 
и имеет весовые значения на дугах (не отражены на 
рисунке 3). Каждая дуга (стрелка на рисунке 3) имеет 
определенное значение, которое меняется в зависи-
мости от движения обучающегося в рамках данной 
модели. На входе обучающийся проходит входное 
тестирование (Т), и в случае удачного прохождения 
этого тестирования он может перейти к следующему 
состоянию. В одном из вариантов тестирование пред-
ставляет собой определенное количество вопросов, 
к каждому вопросу даны ответы, из которых только 
один правильный. Число вопросов устанавливается 
непосредственно к каждой дисциплине преподава-
телем индивидуально. В случае неудачного прохож-
дения входного тестирования студенту необходимо 
пройти дообучение (ДО), что накладывает дополни-
тельную нагрузку на обучающегося. После входного 
тестирования проводится лекция (Л). Тестирование 
проводится и в конце каждой лекции, и от резуль-
татов этого тестирования зависит, будет ли обучаю-

щийся проходить дообучение по материалам данной 
лекции или нет. Если тест пройден, обучающийся 
может приступать к практическим занятиям (ПР), 
если они есть в учебном плане. Далее обучающийся 
приступает к лабораторным работам (ЛАБ) и прохо-
дит тест (ТЦ) по изученной теме за весь цикл. В слу-
чае непрохождения ТЦ обучающемуся необходимо 
будет пройти специальный модуль (СМ), который 
восполняет пробелы в знаниях материала. Специ-
альный модуль имеет больший вес по сравнению 
с дообучением. Весь этот процесс можно представить 
циклами: после завершения цикла 1 выставляется 
оценка по полученным знаниям за контрольную 
точку 1 (КТ1). Далее следует цикл 2, и так же в конце 
выставляется оценка за контрольную точку 2 (КТ2). 
Последний цикл завершается экзаменом по дисци-
плине и является последним состоянием в изучаемой 
дисциплине.

Основная задача данной сетевой модели состоит 
в уменьшении затраченного студентом времени на изу-
чаемую дисциплину. Главной особенностью сетевой 
модели является наличие критического пути. Исходя 
из данной модели, критический путь формируется 
из прохождения всех дополнительных повторно изу-
чаемых модулей и имеет самое большое время, за-
траченное на обучение. Для более быстрого изучения 
дисциплины обучающемуся необходимо успешно 
проходить тестирование после изучаемого модуля.

Из практического опыта можно сказать, что 
каждый обучающийся имеет собственный потенциал 
и желание к обучению, и поэтому одни проходят все 
контрольные точки с первого раза, а другим необхо-
димо сделать несколько попыток. Исходя из этого, 

Рис. 2. Линейная последовательность преподавания учебной дисциплины (проведения курса лекций)  
с временны�ми точками контроля уровня знаний (тесты и контрольные точки)

Рис. 3. Графическое представление сетевой модели дисциплины
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можно сказать, что при изучении дисциплины со 
сдачей всех заданий с первой попытки обучающийся 
тратит минимальное время на изучение дисциплины, 
а при сдаче заданий со второй попытки тратится 
дополнительное время. Дополнительное время яв-
ляется параметром, по значению которого можно 
строить весовой коэффициент изменения оценки 
тестирования. Весовой коэффициент также меняется 
в зависимости от количества попыток [21].

Обучающемуся выставляется оценка в рамках 
дисциплины с учетом весовых коэффициентов по 
формуле:
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где:
•	 i = 1..Nlec, j = 1..Npr, k = 1..Nlab — число лекций, 

практических занятий и лабораторных работ;
•	 Pos = {0, 1} — посещаемость (0 — отсутствие, 

1 — присутствие);
•	 wlec, wpr, wlab — весовые коэффициенты лек-

ций, практических занятий и лабораторных 
работ соответственно;

•	 marklec, markpr, marklab — оценки, получен-
ные за лекции, практические занятия и лабо-
раторные работы соответственно.

По окончаниию дисциплины обучающийся 
сдает экзамен и получает за него оценку Markeks, 
и в результате с учетом (1) получаем итоговую от-
метку за всю дисциплину, которая рассчитывается 
по формуле:

 Marksum = ws1 · Mark + ws2 · Markeks, (2)

где ws1, ws2 — весовые коэффициенты (ws1 + ws2 = 1).
На основе сетевой модели (СМ) и формул (1), 

(2) нами была написана программа, позволяющая 
оценить верность сделанных предположений о воз-
можности использования сетевой модели в учебном 
процессе.

Рис. 4. Результаты работы модели (рис. 3)  
для случая посещения студентом всех занятий и сдачи тестов с первой попытки
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Результаты расчетов оценок по формулам (1) и 
(2) для сетевой модели представлены для различных 
вариантов на рисунках 4–7.

На рисунке 4 представлен вариант 1 — студент 
посещает все занятия и сдает все тесты с первой 
попытки.

Если теперь подсчитать время, затраченное на 
прохождение всех циклов обучения, то получим в ре-
зультате суммарное время обучения Тsum = 940 ча-
сов. При этом средняя оценка в рамках дисциплины 
составит 4,58, а с учетом экзамена — 4,79 (округлен-
но получается оценка «5»).

На рисунке 5 представлен вариант 2 — студент 
посещает все занятия и сдает тесты с разного коли-
чества попыток.

Если теперь подсчитать время, затраченное 
на прохождение всех циклов обучения, исходя 
из данных, представленных на рисунке 5, то по-
лучим в результате суммарное время обучения 
Тsum = 1990 часов, что больше, чем в два раза, пре-
восходит случай, представленный на рисунке 4. При 
этом средняя оценка в рамках дисциплины составит 
3,25, а с учетом экзамена — 4,14 (округленно полу-
чается оценка «4»). Заметим, что в данной статье рас-

Рис. 5. Результаты работы модели (рис. 3)  
для случая посещения студентом всех занятий и сдачи тестов с разного количества попыток
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сматривается автоматизированная система оценки 
учебного процесса студента и получаемые результаты 
являются рекомендательными.

Однако необходимо учитывать тот факт, что 
студент может не посетить часть занятий. В этом 
случае он теряет дополнительную оценку, которая 
в результате становится равной нулю. В формуле 
(1) учитывается общее количество оценок по дисци-
плине, и непосещение занятия, даже при условии, 
что задание сдается с первой попытки, приводит 
к понижению итоговой отметки по дисциплине. Та-
кой вариант 3 — студент посещает не все занятия 
и сдает все тесты с первой попытки — представлен 
на рисунке 6.

Проведя анализ рисунка 6, можно сказать, что 
суммарное время обучения Tsum = 940 часов осталось 
неизменным, но посещено всего 11 учебных единиц 
вместо положенных 12. ЛР3 не учитывается при рас-
чете оценки по дисциплине.

Необходимо рассмотреть случай, когда студент 
демонстрирует частичную посещаемость и несколько 
попыток сдачи теста. Вариант 4 — студент посещает 
не все занятия и сдает тесты не с первой попыт-
ки — представлен на рисунке 7. Как видно из этого 
рисунка, студент получает за большинство тестов 

оценки «4» и «5», но, учитывая несколько попыток 
сдачи тестов, он понижает свою результирующую 
оценку. В этом случае весовой коэффициент оказы-
вает свое влияние на формирование результирующей 
оценки за тест.

При сравнении результатов, представленных 
на рисунках 4 (с полной посещаемостью и сдачей 
с первой попытки) и 7 (с частичной посещаемостью 
и сдачей с разного количества попыток), можно 
сказать, что пропуск одного теста не влечет тоталь-
ного понижения оценки, но может сыграть решаю-
щую роль при граничных значениях выставления 
оценки.

Результаты расчетов, представленные на рисун-
ках 4–7, показывают возможность использования 
предлагаемой модели для оценки знаний обучаю-
щихся. На основе этого появляется возможность 
разработать программное обеспечение с учетом 
опыта, представленного в работе [22], и внедрить 
его в разных системах обучения (очного и заочного).

4. Заключение

В представленном исследовании рассматривается 
вопрос применения сетевого планирования в задаче 

Рис. 6. Результаты работы модели (рис. 3)  
для случая частичного посещения студентом занятий и сдачи тестов с первой попытки
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адаптивного обучения студентов вуза, которое ранее 
для этих целей не использовалось. Это обстоятель-
ство порождает необходимость исследования воз-
можностей данного подхода. Для достижения задачи 
адаптивного обучения разработан соответствующий 
алгоритм сетевого планирования. На основе алго-
ритма была разработана компьютерная програм-
ма на языке программирования С++ и получены 
результаты, которые показывают применимость 
предлагаемого подхода на практике. Результаты, 
представленные в данной статье, являются основой 
для продолжения исследования и разработки более 

совершенного алгоритма на основе сетевой модели, 
учитывающего различные параметры учебного про-
цесса. Рассмотренный подход должен позволить 
предлагать обучающемуся не только повторение 
изучаемого материала, но и тип материала, состав-
ленного на основе связанных с данной дисциплиной 
предметов.
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Abstract
The article proposes a methodology of network planning in the problem of adaptive learning of university students. The elements 

of network planning are briefly presented, the use of adaptive learning methods in the educational process is described. The learning 
process in the university is considered, and the possibilities of describing it using the formalism of network planning within some 
discipline are analyzed. The developed technique for assessing the performance of tasks is given. The process of interaction between a 
teacher and a student in the learning process is described in terms of assessing the sequence of this interaction and the parameters of 
the proposed algorithm. The developed model of the discipline in the form of a linear sequence of actions for the study of the discipline 
is presented. To reflect the efforts made to obtain a learning outcome, a graphical representation of the discipline’s network model 
is given. The results of the use of network graphics in the educational process within one discipline are presented. The formulas used 
to assess the student when using this technique are described. Several variants of passing the academic discipline by a student are 
considered, analytical data obtained by comparing these variants are presented. A computer program designed to support the developed 
technique is presented. The results of using the proposed methodology for assessing the study of a discipline by a university student 
are analyzed. The study of the methodology presented in the article can be useful for both university teachers and students.
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Н О В О С Т И

ными направлениями для лидеров бизнеса. Также на-
блюдается значительный рост интереса к робототехнике 
и искусственному интеллекту.

ВЭФ прогнозирует, что спрос на должности, в кото-
рых используются навыки человека, будет расти. Боль-
ше всего будут востребованы критическое мышление, 
анализ, способность решать проблемы, а также желание 
активно обучаться. При этом будут не менее цениться 
«мягкие» навыки — стрессоустойчивость и  гибкость.

Наибольшую конкурентоспособность в новых усло-
виях продемонстрируют компании, которые инвестируют 
в  переподготовку и  повышение квалификации работ-
ников. В  среднем, по оценкам компаний, около 40  % 
работников будут нуждаться в  переобучении в  течение 
шести месяцев или менее. В  развивающихся странах, 
где доля низкоквалифицированного труда несоизмеримо 
выше, обучение новым навыкам будет проходить труднее.

Эксперты отмечают, что период обучения для переква-
лификации и повышения квалификации работников стал 
короче. Однако, несмотря на нынешний экономический 
спад, подавляющее большинство работодателей признают 
значение инвестиций в человеческий капитал. В среднем 
66  % опрошенных работодателей рассчитывают полу-
чить отдачу от инвестиций в повышение квалификации 
и переподготовку кадров в течение одного года. Но 17 % 
работодателей не уверены, успеют ли они получить отдачу 
от обучения сотрудников  — настолько непредсказуем 
сейчас рынок. В  среднем работодатели рассчитывают 
предложить переобучение и  повышение квалификации 
чуть более чем 70 % их сотрудников к 2025 году.

Онлайн-обучение переживает бурный подъем. Так, 
в  четыре раза увеличилось количество людей, ищущих 
возможности для обучения в  режиме онлайн по соб-
ственной инициативе, и  в  пять раз увеличилось число 
работодателей, предоставляющих своим работникам 
возможности для обучения в  режиме онлайн. В  девять 
раз увеличилось число учащихся, получающих доступ 
к онлайн-обучению по государственным программам. Те, 
кто работает по найму, делают больший акцент на персо-
нальных курсах личностного развития. Те, кто сейчас без 
работы, уделяют больше внимания обучению цифровым 
навыкам, таким как анализ данных, компьютерные науки 
и информационные технологии.

84  % работодателей настроены на быструю циф-
ровизацию рабочих процессов, в  том числе переход на 
дистанционную работу. Треть работодателей отметили, 
что для решения проблем, связанных с производительно-
стью и эффективностью, будут особенно востребованы 
цифровые инструменты, с помощью которых сотрудники 
будут не только способствовать процветанию бизнеса, 
но и  по-прежнему чувствовать себя полноценными 
членами коллектива.

В результате развития технологий 85 млн сотрудни-
ков средних и  крупных предприятий лишатся работы 
к  2025 году. К  этому же времени будет создано 97  млн 
новых рабочих мест, в  частности, в  таких сферах, как 
искусственный интеллект, «зеленая экономика» и  об-
лачные технологии. Такие данные содержит исследование 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future 
of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест, 2020»). Аналитики 
опросили представителей компаний из 26 стран и 15 от-
раслей.

Эксперты говорят о том, что период, в течение кото-
рого сотрудники должны проходить переквалификацию, 
сокращается с каждым годом. Переподготовка к 2025 году 
может понадобиться 50 % сотрудников, иначе они оста-
нутся без работы.

Пандемия коронавируса ускорила развитие автомати-
зации и роботизации. Основное отличие от предыдущих 
лет в том, что старые места пока сокращаются быстрее, 
чем создаются новые. Опрошенные работодатели ожи-
дают, что к  2025 году количество «излишних» позиций 
сократится с  15,4  % до 9  % (минус 6,4 процентных 
пунктов), а число новых профессий вырастет с 7,8 % до 
13,5  % (плюс 5,7 процентных пунктов). Таким образом, 
как говорится в докладе, к 2025 году множество рабочих 
мест могут быть вытеснены из-за сдвига в  разделении 
труда между людьми и машинами. В то же время могут 
появиться новые позиции, которые более адаптированы 
к  новому разделению труда между людьми, машинами 
и алгоритмами.

Свыше 50  % работодателей уверены, что автомати-
зация предприятий в ближайшее время ускорится. При 
этом 43  % руководителей полагают, что она приведет 
к  сокращению рабочих мест. 41  % планирует привле-
кать большее количество подрядчиков для выполнения 
специализированных работ, а  34  % планируют набрать 
новый персонал, поскольку возникли новые возможности 
для бизнеса благодаря технологическим нововведениям.

Быстрее всего работы лишатся операторы ввода дан-
ных, бухгалтеры, аудиторы, администраторы, секретари, 
монтажники и  заводские рабочие, служба поддержки 
клиентов и другие сотрудники, рабочие процессы кото-
рых легко автоматизировать. Специалисты ожидают, что 
к 2025 году половину работ будет выполнять компьютеры 
либо роботизированные линии.

Самыми востребованными позициями станут ана-
литики данных, ученые, специалисты по искусственному 
интеллекту и  машинному обучению, автоматизации 
процессов, информационной безопасности, программ-
ному обеспечению. Ожидается, что темпы внедрения 
технологий останутся неизменными либо ускорятся 
в  некоторых областях. Облачные вычисления, большие 
данные, электронная коммерция остаются приоритет-

Рынок труда на историческом переломе

(По материалам CNews)
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Аннотация
В статье рассматриваются задачи по компьютерной графике, связанные с деятельностью будущего учителя информатики 

в условиях фундаментализации образования. Профессиональная подготовка будущих учителей информатики в условиях фун-
даментализации образования требует от них знания круга задач, связанных с компьютерной графикой, и умений их решать. 
Для усиления фундаментальной составляющей компьютерной графики предлагаются методы, опирающиеся на межпредметные 
связи, а также на углубленное обучение компьютерной графике. В ходе рассуждений авторы приходят к умозаключению, что 
содержание компьютерной графики необходимо обогатить математическими основами компьютерной графики и, как следствие, 
обновить содержание курса компьютерной графики алгоритмами машинной графики. Основным принципом отбора содержания 
предлагаемого курса является принцип фундаментализации образования. Поскольку сфера применения компьютерной графики 
обширна, то наибольший интерес представляет система задач и заданий по компьютерной графике. Особенностью данной систе-
мы является ориентация на решение фундаментальных задач компьютерной графики. В процессе исследования было выявлено, 
что решение задач предложенной системы возможно свести к определенной последовательности этапов. Применение этапов для 
определенного типа задач отражается на методах их решения. Таким образом, фундаментальная подготовка будущих учителей 
информатики в области компьютерной графики требует от них знания указанных этапов и методов решения фундаментальных 
задач компьютерной графики.

Ключевые слова: компьютерная графика, фундаментализация образования, система подготовки учителей информатики, 
фундаментальная подготовка учителей информатики, задачи компьютерной графики, обновленное содержание курса компью-
терной графики, система задач по компьютерной графике, этапы решения задач компьютерной графики.
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исследованы российскими, казахстанскими, поль-
скими учеными, среди которых следует отметить 
Н. К. Абишева, В. А. Далингера [1], А. Т. Айму-
катова [2], О. В. Андрюшкову, С. Г. Григорьева 
[3], Г. А. Байдрахманову [4], Г. Б. Камалову [5, 6], 
Е. В. Зубареву [7], И. В. Левченко [8], А. Парда-
ла [9], Н. И. Рыжову [10, 11], Н. В. Садовникова 
[12], Е. Н. Самойлик [13], И. Д. Столбову [14], 
М. В. Швецкого [15].

Тот факт, что компьютерная графика — одна из 
быстроразвивающихся предметных областей инфор-
матики и информационных технологий и представ-
ляет собой значимую область в подготовке будущих 
учителей информатики, не вызывает сомнения. 

1. Введение

Непрерывные изменения информационных 
технологий и существующих подходов к информа-
тизации образования осложняют подготовку буду-
щих учителей. Поэтому на первый план выходит 
фундаментальная составляющая этой подготовки. 
Естественно, что для информатики, которая харак-
теризуется достаточно высоким темпом развития 
средств и технологий, процессы фундаментализа-
ции образования и фундаментальной подготовки 
будущих учителей наиболее актуальны. Пробле-
мы подготовки будущих учителей информатики 
в условиях фундаментализации образования были 
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В связи с этим в условиях фундаментализации об-
разования мы предлагаем реализацию подготовки 
будущих учителей информатики в области ком-
пьютерной графики в качестве тенденции распро-
странения и углубления фундаментальной под-
готовки педагогов. Соответственно, необходимость 
в фундаментальных знаниях потребует от такой 
системы подготовки и фундаментального подхода, 
основывающегося на выделении в содержании обу-
чения компьютерной графике мировоззренческих, 
философских и математических основ. При этом 
система подготовки в области компьютерной гра-
фики должна учесть межпредметные связи между 
фундаментальными основами информатики и ее 
прикладными областями [4, 16].

Существующая необходимость фундаментали-
зации системы обучения компьютерной графике 
обусловливается изучением фундаментальных тео-
ретических основ информатики, овладением обоб-
щенными способами педагогической деятельности, 
возможностью адаптации к обучению и готовностью 
будущих учителей информатики к работе в услови-
ях фундаментализации образования. Такой подход 
требует обновления содержания курса компьютерной 
графики не только математическими основами ком-
пьютерной графики и задачами, способствующими 
фундаментализации подготовки, но и профессио-
нально-ориентированными педагогическими зада-
чами, ставшими фундаментальными в рамках этой 
подготовки [4, 16].

Анализ подготовки будущих учителей инфор-
матики позволяет сделать следующий вывод: совре-
менные студенты слабо представляют значимость 
компьютерной графики в своей будущей профессио-
нальной деятельности и, соответственно, практиче-
ски не заинтересованы в изучении соответствующих 
дисциплин [17]. В условиях цифровизации общества 
и образования значимость компьютерной графики 
во всех сферах деятельности человека усиливается, 
так как все виды технологий компьютерной графи-
ки позволяют представлять и обрабатывать данные 
в цифровом формате, расширяют и ускоряют область 
творческого процесса учителя информатики [18]. 
Возрастающая роль компьютерной графики в суще-
ствующих условиях обусловливает необходимость 
фундаментализации системы подготовки в области 
компьютерной графики.

2. Методы, используемые для усиления 
фундаментальной составляющей подго-
товки в области компьютерной графики

Для успешного решения задач компьютерной 
графики в условиях фундаментализации подготовки 
учителей информатики следует определить основ-
ные методы, способствующие этой фундаментализа-
ции. Выбор методов связан с основными подходами 
к фундаментализации обучения компьютерной 
графике в рамках общей концепции фундамента-
лизации.

Одна группа методов опирается на выявление 
фундаментальных элементов и соответствующих 
межпредметных связей в содержании обучения 
компьютерной графике на различных уровнях об-
разования. Одним из возможных подходов к фун-
даментализации подготовки будущих учителей 
информатики может являться усиление ее математи-
ческой составляющей. Также в рамках реализации 
фундаментального подхода особое внимание следует 
уделить изучению алгоритмов машинной графики. 
Данные алгоритмы требуют знаний дисциплины 
«Вычислительная математика», а она, как прави-
ло, изучается параллельно с изучением машинной 
графики, что затрудняет изучение алгоритмов рас-
тровой графики и их дальнейшую реализацию в виде 
компьютерной программы.

Другая группа методов позволяет осуществить 
переход от обучения современным графическим 
редакторам, средствам разработки анимации и дру-
гим графическим системам к обучению фундамен-
тальным по своему характеру методам трехмерного 
моделирования, алгоритмам векторной и растровой 
графики, геометрическому моделированию, основам 
компьютерного дизайна.

Предложено углубление обучения компьютерной 
графике в рамках подготовки по другим дисципли-
нам, усиление взаимосвязи с курсом математики.

3. Обновленное содержание курса 
компьютерной графики, способствующего 
фундаментализации образования

Нами предлагается обновленный курс ком-
пьютерной графики для студентов педагогических 
вузов, целью преподавания которого должно стать 
изучение фундаментальных основ компьютерной 
графики [16].

Опираясь на общедидактические и методические 
принципы отбора содержания фундаментального 
курса компьютерной графики, мы предлагаем обнов-
ленное содержание курса компьютерной графики, 
способствующего фундаментализации образова-
ния, — см. рисунок на с. 59.

При отборе содержания обновленного курса ком-
пьютерной графики, обеспечивающего фундамен-
тализацию обучения, мы руководствовались обще-
дидактическими и методическими принципами, 
которые бы позволили наполнить содержание фунда-
ментальными вопросами: принципом соответствия 
содержания целям обучения, принципом научности, 
принципом минимизации, принципом систематич-
ности, принципом последовательности обучения, 
принципом цикличности, принципом сознательной 
активности, принципом наглядности, принципом 
доступности.

В комплексе с общедидактическими и методи-
ческими принципами мы опираемся и на принципы 
модульности, инвариантности, дифференциации, 
опережающего обучения, профессиональной направ-
ленности.
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Следует отметить, что одних этих принципов 
в условиях фундаментализации образования недо-
статочно, поэтому нами применен принцип фунда-
ментализации образования, который заключается 
в осознании обучающимися сущности познаватель-
ной и практической преобразующей деятельности. 
В содержание курса включены такие темы, которые 
способствовали бы фундаментализации этого обу-
чения: алгоритмы растровой и векторной графики, 
методы трехмерного моделирования, анимация 
и геометрическое моделирование, основы компью-
терного дизайна.

4. Система задач и заданий 
по компьютерной графике

Основной акцент в курсе делается на системе за-
дач и заданий по компьютерной графике. Поскольку 
сфера применения элементов компьютерной графики 
в условиях фундаментализации образования до-
статочно широка, множество задач компьютерной 
графики можно классифицировать в виде некото-
рой системы. Для того чтобы был применен весь 
спектр методических принципов построения систе-
мы упражнений и учебных задач по компьютерной 
графике, ставится задача определения основных 
признаков задач для их классификации. Кроме того, 
есть необходимость использовать возможности этой 
системы для решения педагогических задач, исполь-
зуемых в профессиональной деятельности будущих 
учителей информатики.

В условиях фундаментализации подготовки 
будущих учителей информатики при отборе задач 

по компьютерной графике необходимо учитывать 
следующее [4]:

•	 высокий темп обновления средств и техноло-
гий, в том числе в области информационных 
технологий;

•	 требования рынка формировать не только зна-
ния, но и потребности, умения и навыки деятель-
ности и самообразования с применением новей-
ших средств информатизации и цифровизации;

•	 необходимость формирования у обучающихся 
представления об информатике как о фунда-
ментальной науке;

•	 приобщение обучающихся к системному ис-
пользованию знаний и умений в области ин-
форматики при изучении других дисциплин, 
а также в последующей трудовой деятельности;

•	 содержание обновленных программ школьного 
курса информатики;

•	 необходимость использования методов и ин-
струментариев компьютерной графики для 
решения педагогических задач;

•	 необходимость развития вузовской науки 
с приоритетом фундаментальных исследова-
ний, в том числе в области информационных 
технологий.

Предлагаем следующую классификацию задач, 
которая наиболее широко охватывает подготовку 
учителя информатики в условиях фундаментали-
зации системы образования:

1. Геометрические задачи.
2. Задачи двумерной и трехмерной графики.
3.  Задачи разработки педагогического инстру-

ментария.

Рис. Обновленное содержание курса компьютерной графики, способствующего фундаментализации образования
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Применив к классификации задач уровневый 
подход, метод укрупнения единиц, принцип циклич-
ности, получаем следующие типовые задачи [4]:

•	 задачи на использование графических при-
митивов;

•	 задачи на построение;
•	 задачи программирования;
•	 задачи применения графических редакторов;
•	 задачи анимации;
•	 задачи деловой графики;
•	 настольные издательские системы;
•	 мультимедиа-презентации.

5. Результаты исследования. 
Применение основных этапов 
решения задач к разным типам задач 
компьютерной графики

Методы решения задач компьютерной графики 
зависят от многих факторов: вида графики (растро-
вая или векторная графика), от размерности реша-
емой задачи (двумерная или трехмерная графика), 
от инструментальных средств графической системы. 
На содержание и уровень сложности задач влияют 
уровень знаний, умения и навыки владения инстру-
ментальными средствами графической системы.

Учитывая сказанное, можно выделить основные 
этапы решения задач компьютерной графики с уче-
том фундаментальной подготовки будущих учителей 
информатики:

1. Изучение математических основ построения 
графического объекта (в случае группы объ-
ектов, каждого отдельного объекта).

2. Изучение алгоритма компьютерной (машин-
ной) графики построения данного объекта 
(группы).

3. Изучение инструментария визуализации 
графического объекта (языка и среды про-
граммирования, графического редактора, 
специального математического программного 
обеспечения).

4. Компьютерная реализация алгоритма постро-
ения графического объекта в выбранной среде 
визуализации.

5. Анализ полученного графического объекта 
(анализ выбранного метода, тестирование про-
граммы, сохранение результатов).

Например, рассмотрим задачу «Моделирование 
движения мяча в графическом редакторе». При-
менив к ней перечисленные выше этапы решения, 
получим следующие этапы решения данной задачи 
с помощью языков программирования высокого 
уровня [16]:

1. Инициализировать графический режим.
2. Определить входные и выходные параметры.
3. Построить прямоугольную область для огра-

ничения движения мяча.
4. Задать бесконечный цикл до нажатия клави-

ши Enter. Стереть изображение мяча (шара) 
в текущем положении. Вычислить координаты 

нового положения центра мяча (шара). Выве-
сти мяч в направлении отражения. Задержать 
экран для просмотра результатов выполнения 
алгоритма.

5. Отладить задачу.
6. Просмотреть полученный графический объект.
7. Протестировать программу с различными па-

раметрами (в том числе взять «критические» 
точки).

8. Отключить графический режим.
Другой пример задачи — «Построить правиль-

ный восьмиугольник, вписанный в окружность» [6]. 
Для решения этой задачи нами использованы алго-
ритм аль-Фараби и среда GeoGebra. Этапы решения 
соответственно вышеперечисленным будут следую-
щие [6, 7]:

1. Нарисовать окружность.
2. Вписать в окружность равносторонний и рав-

ноугольный четырехугольник.
3. Разделить дуги AB, BC, CD и DA пополам.
4. Разделить дугу AB пополам, отметить точку E.
5. Разделить дугу BC пополам, отметить точку G.
6. Разделить дугу CD пополам, отметить точку H.
7. Разделить дугу DA пополам, отметить точку I.
8. Соединить места деления прямыми линиями 

с новыми точками: A, E, B, G, C, H, D, I.
9. Получим равносторонний и равноугольный 

восьмиугольник, вписанный в окружность.
Приведем еще один пример реализации этапов 

решения задач в любом графическом редакторе. Для 
простоты и понятности изложения рассмотрим при-
мер рисования дома, который используется в начале 
изучения любого графического редактора, а также 
при изучении раздела «Графика» в любом языке 
программирования [16]:

1. Запустить графический редактор.
2. Изучить интерфейс графического редактора.
3. Разбить исходный графический объект на гра-

фические примитивы.
4. Построить рисунок дома. Выбрать инструмент 

Прямоугольник, затем инструмент Треуголь-
ник, далее — дважды инструмент Прямоуголь-
ник и, наконец, инструмент Кривая (кривая 
Безье).

5. Сравнить полученный рисунок с исходным.
6. Сохранить рисунок.

6. Обсуждение результатов исследования

Для подтверждения гипотезы исследования нами 
измерялись знания и умения студентов по решению 
типовых задач на применение графических прими-
тивов, на построение, на программирование, на ис-
пользование графических редакторов, на анимацию, 
на разработку педагогического инструментария. 
Анализ результатов эксперимента позволил вы-
явить, что до начала эксперимента студенты — бу-
дущие учителя информатики недостаточно владели 
знаниями и умениями решения фундаментальных 
задач компьютерной графики, а в результате при-
менения предлагаемой методики и методов решения 
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задач были выявлены положительная динамика из-
менения результатов обучения студентов, достиже-
ние ими нового высокого уровня профессиональной 
подготовки.

7. Заключение

Решение задач, использование алгоритмов и ме-
тодов компьютерной графики имеет инвариантный 
теоретический фундаментальный характер относи-
тельно алгоритма и метода решения задач двумерной 
или трехмерной графики; реализация этого алгорит-
ма или метода в том или ином графическом редакторе 
имеет практический характер.

Рассмотрение методов решения задач по компью-
терной графике и принципов их классификации по-
зволяет сделать следующие выводы: систематизация 
задач по компьютерной графике дает возможность 
эффективно и правильно использовать различные 
методы решения задач на разных этапах учебного 
процесса, координировать умения обучающихся 
различного уровня подготовки работать с инстру-
ментарием компьютерной графики и создавать 
условия для мотивационно-творческой активности 
и устойчивого интереса студентов к компьютерной 
графике, тем самым активизировать их самостоя-
тельную деятельность и повышать качество графи-
ческой подготовки в условиях фундаментализации 
образования.

Описанные алгоритмы и процедуры решения 
графических задач в условиях фундаментализации 
обучения компьютерной графике не исчерпываются 
перечисленными выше примерами. Очевидно, что 
владение учителем информатики основополагаю-
щими подходами к методам решения задач компью-
терной графики будет способствовать не только его 
профессиональной независимости от постоянного 
совершенствования технологий, но также появле-
нию у него способности обучать с использованием 
новейших технических средств и методик, повыша-
ющих наглядность; выработке у учителя интереса 
и стремления подготовить новых членов общества, 
способных жить и работать в постоянно меняющихся 
условиях жизни.
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Н О В О С Т И

тировать данные о  Сиэттле и  использовать формулу, 
содержащую информацию о  населении города. Если 
информация изменится, значение в  ячейке тоже поме-
няется. Таким образом, пользователь видит не просто 
цифру, а  знает, откуда она появилась.

Кроме того, Microsoft расширяет сотрудничество 
с Wolfram Alpha, чтобы пользователи получили доступ 
к предпросмотру сотен новых типов внешних данных. 
А  новые интеллектуальные шаблоны позволят быстро 
начать работу с этими типами данных. Благодаря этому 
пользователи смогут обогатить свою аналитику по-
лезной информацией, например, по химии, почтовым 
индексам, питанию, историческим событиям и  даже 
генетике.

Microsoft объявила, что в Excel будут доступны но-
вые типы данных, которые пользователи смогут создать 
на основе собственной информации. Например, в  про-
грамму можно будет импортировать структурированный 
массив и  классифицировать его тип как «клиент». Для 
этого данные нужно будет опубликовать в Power BI или 
использовать надстройку Power Query.

До сегодняшнего дня в  одну ячейку можно было 
ввести только формулу или конкретное значение. Теперь 
в  одной ячейке помещается гораздо больший объем 
информации, соединенный с различными источниками, 
который будет меняться в  реальном времени. Для того 
чтобы работать с этими данными, не нужно постоянно 
возвращаться к  источнику. Например, можно импор-

Эволюция Excel: у пользователей появится возможность задавать новые типы данных

(По материалам CNews)
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